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Предисловие
«Ребёнок, прошедший через ужасы войны, ребёнок ли? Кто возвратит 

ему детство? Что помнят дети? Что могут рассказать они? Должны расска-
зать! Потому что и сейчас где-то тоже рвутся снаряды, падают бомбы, сви-
стят пули, рассыпаются от взрывов дома, горят детские кроватки. Потому 
что сегодня кому-то хочется уже большой войны, вселенской Хиросимы, в 
атомном огне которой дети испарялись бы, как капли воды, засыхали бы, 
как страшные цветы.

Можно спросить, что героического в том, что в пять, десять или две-
надцать лет пройти через войну? Что могли понять, увидеть, запомнить 
дети? – Многое! Даже, если они находились в тылу, всё равно это были 
военные дети. Их рассказы тоже длиной в целую войну … Сегодня они по-
следние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет никого!».

Светлана Алексеевич, «Последние свидетели».

Двадцать первый век. Казалось бы, люди должны научиться жить без 
войны. Но с уничтожением предателями и внешними врагами Советского 
Союза, мир стал однополярным. Теперь никто не может сдерживать США 
и их союзников в борьбе с государствами, проводящие независимую по-
литику.

Вот и сейчас льётся кровь мирных жителей маленькой Сирии. Более 
года длится война, многие населённые пункты разрушены так называе-
мыми «оппозиционерами», содержащиеся на деньги Запада. Их деяния по 
жестокости превзошли зверства фашистов.

Елена Громова – корреспондент газеты «Советская Россия» передаёт 
из Дамаска:  

«Инженер-строитель Низар Хассан жил в городе тружеников – Адре 
вместе с женой Майсун и детьми – десятилетним Бишаром и маленьким 
Башаром, которому не было и двух лет. В тот день под грохот стрельбы 
и разрывов он понял, что тихой семейной жизни пришёл конец – в Адру 
рвутся террористы и шансов на спасение никаких.

Когда город заполнили чёрные флаги «Аль-Каиды», когда на его ули-
це появились бандиты, не ведающие жалости, он успел позвонить брату. 
«Мы окружены, но я не сдамся им и не отдам семью. У меня для них за-
готовлен сюрприз» – сказал Низар.

Сирийцы знают, что ждёт их, когда они будут захвачены дикарями 
«оппозиционерами». Женщин будут насиловать, детей либо убьют, 

либо вывезут в неизвестном направлении.
Низар не хотел видеть надругательства отморозков над женой, не хо-

тел, чтобы его сыновей подвергали мукам, прежде чем убить. Но он знал 
– для безжалостных боевиков его семья является «неверной», а, значит, 
пощады ждать не приходится. У него было две гранаты, припасённые на 
крайний случай. И вот он настал.

Майсун всё поняла. Она согласилась с решением мужа и тоже решила, 
что смерть лучше, чем бесчестье. Последний раз она обняла сыновей, на-
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деясь, что они умрут сразу, и им не будет больно. Террористы уже были 
во дворе.

Одной гранатой Низар убил жену и детей. Вторую приберёг до того мо-
мента, когда «демократы» подойдут ближе. И они в обличии «Аль-Каиды» 
не заставили себя ждать и начали ломать дверь.

Прогремел взрыв второй гранаты. Инженер погибая, унёс с собой в 
могилу восемь бандитов. Хоть бы эти восемь уже не будут насиловать 
женщин и подвергать пыткам людей только за их принадлежность к иной 
ветви ислама, не будут резать головы и сжигать детей живьём, как это де-
лают их пособники».

Война – это всегда трагедия, - это насилие и торжество смерти над 
жизнью и пока в мире господствует капитал – война неизбежна, и только 
социализм может положить ей конец.  

Военные дети Джиды, как и все дети огромного Союза ССР, с первого 
же дня войны стали участниками трудового фронта. Сельские дети, с ран-
них лет приученные к труду, заменили на сельхозработах отцов и старших 
братьев, ушедшие на фронта Великой Отечественной. Они пахали, сеяли, 
убирали урожай, ухаживали за скотом на фермах и отарах. Женщины, ста-
рики и дети стали главной трудовой силой во всех отраслях народного хо-
зяйства. Немногим из них в силу обстоятельств удалось получить среднее 
и высшее образование.

Став совершеннолетними, они продолжили трудиться на восстановле-
нии народного хозяйства порушенное врагом, строить гидроэлектростан-
ции, поднимать целину, осваивать Север и необъятную Сибирь.

Уже в 1948 году уровень 1940 года в целом по промышленности был 
превзойдён на 17 %, а к 1950 году он превысил уже на 72 %, были введены 
в строй 6200 крупных промышленных предприятий. В этих достижениях 
«детям войны» по праву принадлежит весомая часть.

Сейчас бывшим военным детям более 70-ти лет, а многих уже нет в 
живых, и они уже никогда не расскажут о той тяжелейшей военной поре. 
В своих воспоминаниях наши дорогие ветераны говорят не только о труд-
ностях военных лет, они единодушно отмечают коллективизм, сплочён-
ность народа, высокий моральный дух, веру в Победу, лучшее будущее 
своей Родины.

Они едины во мнении: «Эти трагические годы для страны, когда её 
судьба решалась не только на фронтах, но и в тылу, когда мобилизация 
всех материальных ресурсов на борьбу с врагом поставила в сложное по-
ложение гражданское население, мы должны оставить для истории свои 
воспоминания».

Данная книга – это, пожалуй, один из первых проектов на тему «детей 
войны» не только в Бурятии, но и в России. Да, в периодической печати 
Джиды постоянно публикуют материалы на эту тему, но они касаются от-
дельной личности. В книге «Военные дети Джиды» собраны материалы 
практически со всех поселений района, за исключением некоторых, по 
непонятной причине отказавшиеся участвовать в данном проекте. В кни-
ге также приведены списки здравствующих «детей войны» на 01.01.2015 
года.
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Общероссийское общественное объединение 
«Дети войны»

Реставрация капитализма в России способствовала расслоению обще-
ства на бедных и богатых. КПРФ стремится устранить историческую не-
справедливость по отношению к тому поколению, которое лишила детства 
Великая Отечественная война, поддержать тех, кому в юном возрасте, на-
равне со взрослыми, пришлось ковать победу над фашизмом на заводах, 
фабриках и в колхозах страны. Сейчас это поколение, оказавшееся за чер-
той бедности, крайне нуждается в материальной поддержке.

Елена Образцова, народная артистка СССР, пережившая блокаду Ле-
нинграда, не скрывает своего негодования по поводу социального нера-
венства в нынешней России.

– Жуткое расслоение в России! Тем, у кого деньги есть, ещё больше 
их хочется. Как остальные существуют, их не волнует. Когда видишь, как 
живут простые люди, жалость чувствуешь и обиду за них, страдает сердце 
… Я смотрела как-то телепередачу: репортёр ездил по стране и разгова-
ривал со старушками, которые живут на пенсию. «Ну как, вам достаточно 
денег?». И все бабки в один голос говорили: «Да, да, нам хорошо. У нас 
огородик». «Но вы же ничего не можете купить», - удивлялся корреспон-
дент. «У нас всё уже есть, мы донашиваем», - отвечали они. А к одной 
бабушке журналист пристал намертво: «А если всё-таки прибавить к пен-
сии, сколько бы вы хотели?». «Ну, рублика три». Ой, я ревела, долго не 
могла прийти в себя… Три рубля надо добавить старушке, чтобы могла 
нормально существовать… Как живут наши люди!

По инициативе Президиума ЦК КПРФ в феврале 2012 года в городе 
Москве состоялся учредительный съезд, на котором было создано Обще-
российское общественное объединение «Дети войны», избраны Централь-
ный Совет и правление во главе с секретарём ЦК КПРФ Н. В. Арефьевым. 
В течение 2012 – 2014 годов региональные отделения «Дети войны» созда-
ны в 73 регионах России. В объединения влились и ранее созданные юри-
дические лица со схожими названиями. В 16 регионах отделения «Дети 
войны» в настоящее время проходят процедуру государственной регистра-
ции.

Объединение строит свою деятельность по четырём основным направ-
лениям: организационная работа, борьба за принятие федерального закона 
о «детях войны», разработка и принятие аналогичных региональных за-
конодательных актов, участие в акциях протестах и других мероприяти-
ях КПРФ. Фракция компартии уже не раз вносила на рассмотрение Госу-
дарственной думой ФС РФ законопроекты о социальной защите «детей 
войны», но всякий раз инициатива депутатов-коммунистов блокировалась 
партией «Единая Россия».

В ряде субъектов Федерации: Амурской, Белгородской, Волгоградской, 
Вологодской, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Тверской, Туль-
ской, Ульяновской, Ярославской областях, Республике Бурятия, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – благодаря усилиям 
депутатов фракций КПРФ «детям войны», труженикам тыла установлены 
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надбавки к пенсиям и другие социальные льготы.
В Республике Бурятия учредительная конференция общественной ор-

ганизации «Дети войны» прошла 24 августа 2011 года. «Всё для фронта! 
Всё для победы!» под этим лозунгом и призывами 1дней и ночей сража-
лись на фронте и в партизанских отрядах, не щадя своих жизней, совет-
ские воины. Самоотверженно трудились в тылу советские люди. Победить 
фашизм смог только Советский Союз! Это была Победа Советского го-
сударственного и общественно-политического строя, Победа Советского 
народа, Советского оружия, Советской идеологии и морали.

Сегодня мы говорим и вспоминаем тех, чьи юные годы прошли в то 
военное лихолетье – «детей войны». У нас была нелёгкая доля – рабо-
та в юные годы, оккупация, детские дома, голод, холод … У каждого из 
нас, рождённых в конце тридцатых – начале сороковых, - своя трагическая 
жизнь. Но мы выстояли! Мы верили, что придут лучшие времена, те, за 
которые и погибали наши отцы и деды. И трудились. Много трудились. 
При самом непосредственном и активном участии детей войны создан 
промышленный потенциал одного из самых мощных государств в мире, 
достигнуты небывалые высоты в науке, культуре, спорте, искусстве, во-
енном деле и космосе. Мы стояли у истоков атомной энергетики, освое-
ния целины и космоса, строительства БАМа. И всё это – заслуга «детей 
войны», поколения, рождённого в тридцатые-сороковые.

Нынешняя власть – власть частной собственности и капитала забыла о 
нас и о нашем вкладе в продаваемое ими сегодня богатство. В стране, побе-
дившей фашизм, почему-то забытым оказалось поколение «детей войны», 
поколение надорванных искалеченных войной судеб, рано шагнувшее во 
взрослую жизнь. «Дети войны» вдруг стали забываться и превратились в 
лишних граждан. В условиях ежегодной инфляции и безработицы, непо-
мерного роста цен на продукты питания, лекарства, нефтепродукты, тари-
фов на услуги ЖКХ, пенсии «детей войны» - это оскорбительно мизерная 
сумма, не обеспечивающая достойной жизни пожилых людей. Сама жизнь 
людей этого поколения становится проблематичной.

Страны Запада давно законодательно поддерживают «детей войны» 
всеми правами и льготами. Почему в Украине и Германии социальный 
статус «детей войны» со всеми правами и льготами принят и действует 
уже многие годы? Лишь в огромной России – победительнице нам дове-
лось родиться и умирать в нищите. Данный вопрос сегодня поднимают и 
общественные организации в Твери, Омске, Белгороде, Владимире и дру-
гих городах России.

Мы – «дети войны» Республики Бурятии, выражаем поддержку про-
екта Федерального закона «О внесении дополнений в статью 2 и статью 
20 Федерального закона «О ветеранах». Данный законопроект внесён в 
Федеральное Собрание фракцией КПРФ Государственной Думы с целью 
устранения исторической несправедливости по отношению к нашему 
поколению и направлен на оказание социальной поддержки гражданам, 
родившимся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года. Мы 
призываем депутатов ГД, независимо от партийной принадлежности, под-
держать проект, внесённый коммунистами и обеспечить «детям войны» 
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достойную жизнь. 
В Джидинском районе организация «Дети войны» была создана 1 мар-

та 2013 года и объединяет 160 граждан сёл Петропавловки, Белоозёрска, 
Булыка, Нижнего Торея, Шартыкея, Оёра. Остальные сёла района по ряду 
причин не охвачены. 

На 01.01.2 015 год в районе числилось 1345 человек данной категории, 
из них 645 получили удостоверения «Детей войны», 149 оформились на 
ежемесячную льготу в размере 300 рублей.

Проект закона
«О мерах социальной поддержки граждан,

родившихся в период с января 1928 
по декабрь 1945 года

(Закон представлен фракцией КПРФ 
Народного Хурала РБ)

Настоящий закон Республики Бурятия устанавливает организацион-
ные, экономические основы и правовые гарантии социальной поддержки 
граждан, переживших в раннем возрасте лишения, тяготы, сиротство в ре-
зультате прошедшей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Статья 1. Право на предоставление мер социальной поддержки.
1. Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом 

предоставляются гражданам Российской Федерации, постоянно прожива-
ющим на территории Республики Бурятия, родившихся в период с 1 янва-
ря 1928 года и по 31 декабря 1945 года включительно.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, вручаются удостове-
рение и нагрудный знак «Дети войны».

3. Порядок выдачи удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» 
определяется Правительством Республики Бурятия.

4. Вручение удостоверения и нагрудного знака «Дети войны» осущест-
вляется исполнительным органом государственной власти Республики Бу-
рятия, уполномоченным в сфере социальной защиты населения.

Статья 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые в соот-
ветствии с настоящим Законом.

1. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, предостав-
ляются следующие меры социальной поддержки:

- ежегодная денежная выплата к Дню Победы (9 мая) в размере 1(одна) 
рублей;

- сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских 
учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период ра-
боты до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской 
помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе в 
госпитале для ветеранов войн);

- право на внеочередной приём в республиканские государственные 
и местные автономные учреждения социального обслуживания для пре-
старелых и инвалидов, внеочередной приём на надомное обслуживание 
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отделениями социальной помощи на дому;
- бесплатное посещение один раз в месяц государственных музеев и 

театров Республики Бурятия;
- оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте.
2. Ежегодная денежная выплата к Дню Победы предоставляется в 

установленном Правительством Республики Бурятия порядке до 1 мая вне 
зависимости от получения лицами, указанными в части 1 статьи 1 настоя-
щего Закона, таких же или иных мер социальной поддержки, предусмо-
тренных другими нормативными правовыми актами.

3. Размер ежегодной денежной выплаты индексируется, либо пересма-
тривается в соответствии с Законом Республики Бурятия о республикан-
ском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
порядке, устанавливаемом Правительством Республики Бурятия.

Статья 3. Финансовое обеспечение. 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с испол-

нением настоящего Закона, осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели и республиканским бюджетом на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын.

Проект данного Закона не был поддержан депутатами фракции «Еди-
ная Россия», она разработала свой проект, который был принят депутата-
ми Народного Хурала и поддержан Главой Республики Бурятия.

О мерах социальной поддержки граждан,
родившихся в период с 1 января 1928 года 

по 2 сентября 1945 года
(Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия
24 апреля 2014 года)

Статья 1. Право на предоставление мер социальной поддержки.
1. Впредь до принятия соответствующего федерального закона соци-

альная поддержка граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Республики Бурятия, родившихся в период с 1 января 1928 года 
по 2 сентября 1945 года включительно, устанавливается согласно настоя-
щему Закону.

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, выдаются удосто-
верения «Дети войны» уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Бурятия в сфере социальной защиты населения.

3. Образец удостоверения «Дети войны» и порядок их выдачи устанав-
ливаются Правительством Республики Бурятия.

Статья 2. Меры социальной поддержки, предоставляемые в соот-
ветствии с настоящим Законом.
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1. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, предостав-
ляются следующие меры социальной поддержки:

- сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских 
организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период ра-
боты до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в 
том числе в госпитале для ветеранов войн), подведомственных исполни-
тельным органам государственной власти Республики Бурятия; 

- право на внеочередной приём в организации социального обслужива-
ния, находящиеся в ведении Республики Бурятия;

2. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, предостав-
ляется ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей. Если гражда-
нин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по на-
стоящему Закону и по другому нормативному правовому акту Российской 
Федерации или Республики Бурятия независимо от основания, по которо-
му она устанавливается, по выбору гражданина предоставляется одна еже-
месячная денежная выплата либо по настоящему Закону, либо по другому 
нормативному акту Российской Федерации или Республики Бурятия. 

3. Размер ежемесячной денежной выплаты индексируется в соответ-
ствии с Законом Республики Бурятии о республиканском бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Республики Бурятия.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмо-
тренных настоящим Законом, определяется Правительством Республики 
Бурятия.

Статья 3. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с испол-

нением настоящего Закона, производится за счёт средств республиканско-
го бюджета.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Всё же усилия фракции КПРФ в Народном Хурале возымели действие, 
пусть в усечённом виде, но Закон принят: «дети войны» получили статус 
«Детей войны», а часть из них – денежную льготу. В перспективе ком-
мунисты намерены продолжить борьбу за предоставление материальной 
поддержки без исключения всем «детям войны».

Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект 
Закона о «Детях войны»

Законопроект был подготовлен ещё в январе 2014 года, но согласно 
Регламента был направлен на заключение Правительства РФ. Заключение 
Правительства было получено в конце марта 2015 года, а 10 апреля фрак-
ция КПРФ внесла его на рассмотрение в ГД.

Проектом закона о «Детях войны» предусматривается предоставление 
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следующих льгот «детям войны»: 
- получение ежемесячной денежной выплаты;
- бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, на автомо-

бильном транспорте общего пользования в сельской местности, на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автобусах 
пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства;

- ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта 
РФ;

- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения граждан;

- внеочередная установка квартирного телефона;
- внеочередной приём в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями соци-
альной помощи на дому.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется из федерального бюд-
жета. Остальные льготы предоставляются субъектами РФ.

На льготы, предусмотренные настоящим проектом закона, потребует-
ся около 55 миллиардов рублей в год.

Правительство РФ не поддержало законопроект по двум причинам:
- поколение «детей войны» уже получает льготы в соответствии с дру-

гими федеральными законами;
- субъекты РФ могут сами принимать законы о мерах социальной под-

держки «детям войны».
Конечно, сытый голодного не разумеет. Законы о «детях войны» при-

няты всего в 15 регионах, в остальных «дети войны» получают пенсию в 
размере 5-7 тысяч рублей в месяц. Надо ли говорить о том, что на эти день-
ги просуществовать невозможно. И как это могут понять люди, которым 
Президент установил оклады 450 тысяч рублей?

Согласно данным Министерства труда и защиты РФ сегодня в России 
граждан этой категории насчитывается 12 миллионов человек. Из них 2.3 
миллиона «детей войны» не получают никаких льгот. Только в 15 регио-
нах все «дети войны» получают небольшие льготы, в остальных – только 
частично.

Республики и области могут принимать законы о «детях войны», но 
далеко не каждая. Сегодня бюджетные доходы заграбастаны федеральным 
правительством и только 30 % доходов попадает в регионы. Дефицит бюд-
жетов регионов в этом году удвоился. Так что право есть, а возможности 
ограничены. Тем не менее коммунисты настоятельно требуют от регио-
нальных властей принятия законов о «детях войны» и успех есть. В про-
шлом году в двух регионах приняты подобные законы, а в марте текущего 
года принят в Самарской области.

Н.В. Арефьев, председатель Центрального 
Совета ООО «Дети войны».
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Постановление
Правительства Республики Бурятия

От 19 августа 2014 года, №389, г. Улан-Удэ
О порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 г. по 2 сентября 1945 г.

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 06.05. 2014 № 418-У 
«О мерах социальной поддержки граждан Правительство Республики Бу-
рятия постановляет:

- утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты гражданам;

- определить Министерство социальной защиты населения Республи-
ки Бурятия уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Республики Бурятия по организации назначения и выплаты еже-
месячной денежной выплаты гражданам;

- настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства

Республики Бурятия
В. Наговицын.

Положение
О порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, родившимся в период с 01.01.1928 года по 02.09.1945 года
(Утверждено

Постановлением Правительства
Республики Бурятия

От 19.08.2014 г., № 389)

1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Республики Бурятия.

2. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется из респу-
бликанского бюджета в размере, установленном в соответствии с Законом 
Республики Бурятия.

3. Для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражда-
не подают в подразделение республиканского государственного учрежде-
ния «Центр социальной поддержки населения следующие документы:

- заявление;
- копию удостоверения «Дети войны»;
- сведения о лицевом банковском счёте гражданина при выплате еже-

месячной денежной выплаты через кредитное учреждение.
Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, если 

копии нотариально не заверены. Копии документов после их сличения с 
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оригиналом приобщаются в личное дело гражданина, оригиналы возвра-
щаются.

4. Основанием для отказов в предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты являются:

- предоставление заведомо недостоверных сведений;
- отсутствие права на получение ежемесячной денежной выплаты.
5. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается:
- с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 

смерть гражданина или решение суда о признании его безвестно отсут-
ствующим;

- с 1 числа, следующим за месяцем, в котором гражданин выбыл с ме-
ста жительства;

- с 1 числа, следующим за месяцем, в котором гражданин отказался от 
получения ежемесячной денежной выплаты с целью получения денежной 
выплаты по другому нормативному правовому акту РФ или РБ.

6. Ежемесячная денежная выплата, необоснованно выплачиваемая 
гражданину в случае представления недостоверных сведений подлежит 
возврату в доход республиканского бюджета. При отказе от возврата ука-
занных средств они взыскиваются с гражданина в судебном порядке.

«Дети войны» взывают о помощи
Почувствуйте боль души

В газету «Советская Россия»
Президенту РФ В.В. Путину, лично.

Открытое письмо

Господин президент, мы, ниже поименованные инициаторы движения 
в поддержку «детей войны» города Оренбурга, в очередной раз обраща-
емся лично к вам. Пишем уже не первое письмо как гаранту соблюдения 
конституционных прав и, по вашим клятвенным заверениям во время при-
сяги, защитнику интересов обездоленного народа России.

Мы глубоко возмущены и обижены махровым бюрократизмом и без-
душием чиновничьей челяди, тем, как они откликаются на запросы и нуж-
ды простого трудового народа – в частности, на справедливые требования 
«детей войны» по поводу заслуженных и выстраданных ими льгот.

Последнее наше письмо – обращение в адрес президента и в Госдуму, 
Нарышкину Сергею, было направлено в июле 2014 года. Но ведь наше 
письмо, как говорится, пошло по инстанциям – лишь бы отписаться. Это 
письмо из администрации президента 23.07.2014 года под номером 797004 
было отправлено в Минтруда и соцзащиты РФ будто для детального рас-
смотрения и принятия мер. И ответ они там сочинили, копия его прила-
гается. Подписана сия бумага неким В. А. Перепилициным. Этот ответ 
– верх чиновничьего равнодушия и цинизма, без каких-либо положитель-
ных намёков на решение данного вопроса даже на перспективу.
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Ведь в советскую пору отношение к нуждам и запросам простых граж-
дан было значительно лучше, чем сегодня мы наблюдаем всюду. Примеров 
этому можно привести много.

Мы, «дети войны», уже неоднократно обращались к вам лично, госпо-
дин Путин, но рассматриваются наши письма-обращения некомпетентны-
ми, второстепенными чиновниками, и ими же даются ответы.

Когда вы, Владимир Владимирович, после Ельцина избирались на пост 
президента, большинство из нас с надеждой поверило в вас. Получается, 
что наши надежды не оправдались. Ведь надо сказать, что в стране не всё 
благополучно, особенно в жизни простого народа. Это всюду чиновничий 
беспредел, недоступность и платность медобслуживания народных масс, 
постоянно нарастающая дороговизна продуктов, по сути развал деревни, 
сельского хозяйства, да и в промышленности то же самое. Нет работы – 
люди едут за тысячи километров искать её, но и там их обманывают.

Всюду сегодня просят денег. Что же сделала со страной и народом эта 
власть?! В письме всего не расскажешь. Всё зависит от вас, господин пре-
зидент. Нужна целостная национальная программа, нацеленная на простое 
большинство народа, а не на капиталистов-олигархов, которые работают 
и живут для заграницы. И капиталы, богатства нашей Родины текут туда 
же.

Такая проволочка с принятием закона о «Детях войны» говорит сама 
за себя. Это   отношение правительства и местных правителей, депутатов 
всех мастей, не говоря уж об олигархах, к названной категории народных 
масс. И в первую очередь в этом видится отношение к народу вашей пар-
тии, так называемой «Единой России». В народе её называют «партией 
олигархов» - а они так далеки от жизни народа! И все спекулируют симво-
лами и названиями – народный.

Теперь вы организовали свой народный фронт. Какой он народный, 
когда там та же ваша партия – «Единая» и ваши олигархи с теми же ло-
зунгами: обогащаться! Единороссы во главе с Медведевым – конечно же 
под вашим руководством – снова наметила курс на приватизацию госу-
дарственной собственности в интересах не государства, а миллионеров-
олигархов.

Всё это боль души, когда видишь жизнь простого большинства народа 
и процветающую – разрушителей нашей страны, чубайсов и им подобных. 
А сегодня их тысячи.

В России в сентябре 2014 года прошли выборы губернаторов и дру-
гих властных органов. И ведь вновь избрали всё тех же «врио» губернато-
ров, которые были непосредственными соучастниками развала экономики 
страны, её регионов, дороговизны народных масс.

У нас в Оренбуржье для агитации за Ю. А. Берга, которого снова сде-
лали оренбургским губернатором, пригласили видных и известных лиц 
страны: Валентину Терешкову, других космонавтов, спортсмена Третья-
ка, каких-то певцов – людей, живущих далеко от Оренбуржья. И они так 
нахваливали нашим избирателям Берга, будто они хорошо знают жизнь 
глубинки – нашей области, да и всю подноготную этого Берга. Пиар не-
прикрытый, безнравственность и абсолютное неуважение к народу. Все 
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эти агитаторы за Берга, видимо, плохо думали, за что берутся. Это всё им 
аукнется, несмотря на их известность.

До каких же пор этот беспредел будет продолжаться, господа от власти 
и при власти? Уже не хватает терпения видеть, слушать всё это, все эти 
телепередачи, читать пустоту на газетных страницах, слушать всё с экра-
нов телевизоров.

Мы надеемся господин В. В. Путин, на ваше здравомыслие и понима-
ние, как нас, «детей войны», так и непростой обстановки в нашей стране. 
Поймите, мы же искренне переживаем, видя всё негативное, что творится 
в стране, этот лай загранично-американский, украинский пожар-костёр, 
зажжённый фашизмом.

Вам надо бы уже понять, что не всё было плохим в Стране Советской, 
и перестать обливать грязью ту великую страну-созидательницу, защитни-
цу мира и всего человечества.

Очень хочется надеяться, что мы будем услышаны и верно поняты. Но 
и вы должны, наконец, понять, что олигархическая система – это поджига-
тели военных конфликтов, войн, нравственного беспредела, человеческой 
жестокости, воровства и коррупции.

Пеньков Е. И., 1932 г.р.; Тишина Л. И., 1938 г.р.; Пенькова З. А., 
1929 г.р.; Ханин П. В., 1937 г.р.; Кондрашова Л. И., 1938 г.р.,; Гагизова 

Ф. И., 1942 г.р.; Таранюк Л. В., 1941 г.р.; Чернышева А. В., 1935 г.р.; 
Яльясова Н. Н., 1943 г.р.; Ткаченко А. И., 1928 г.р.; всего 28 подписей.  

г. Оренбург. 

Проявить заботу о детях войны
Встраиваясь в хвост мировой экономики, Россия обрекла себя на по-

ложение сырьевого придатка. Понижение цен на энергоносители резко 
ухудшило финансовое положение страны. Однако в распоряжении прави-
тельства имеются немалые резервы - 9,6 триллиона рублей, хранящиеся 
в американских и европейских банках. Почему бы эти резервы не напра-
вить на развитие сельского хозяйства, промышленности, улучшение ма-
териального положения малоимущих, в том числе «детей войны». Дей-
ствие федеральной власти умом не понять: деньги храним в банках стран, 
объявившие нам экономические санкции, к тому же использующие их для 
поддержания своей экономики.

В стране углубляется экономический кризис, социальное положение 
граждан становится всё более острым и сложным. Впервые с 1998 года 
уровень доходов населения стал падать. При этом растут цены буквально 
на всё: говядина, сыр, макароны, подсолнечное масло подорожали на 20-
30 и более процентов, рыба, крупы, сахар – на 40-50 %, увеличился пере-
чень платных услуг, в том числе медицинских.

Величина прожиточного минимума в стране для работающего насе-
ления составляет 9500 рублей, а пенсия и заработная плата у многих не 
превышает 8-10 тысяч рублей.

В стране 12 миллионов «детей войны», если государство выделит каж-
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дому хотя бы по одной тысяче в месяц, потребуется 144 миллиарда рублей. 
Это не так много на фоне 2-х триллионов, выделенных банкирам якобы на 
поддержание реального сектора экономики. Государство не впервые ока-
зывает помощь ЦБ, но ни разу его руководство не отчиталось об использо-
вании этих средств. Зато известно: верхушка ЦБ и других банков получает 
миллионные бонусы.

Для пенсионеров, в том числе «детей войны», очень важным являет-
ся медицинское обслуживание, стоимость лекарственных препаратов. Но 
что мы видим в реальной жизни? Пребывание в лечебном учреждении 
теперь ограничено десятью днями, стоимость жизненно важных препа-
ратов поднялась в два-три раза. Сокращаются фельдшерско-акушерские 
пункты, участковые больницы. К 2018 году планируется сокращение на 
11.2 % больниц, на 7.2 % поликлиник. Надо полагать, что убыль населе-
ния в первом полугодии 2015 года на 27 тысяч человек (данные Росстата) 
связаны с ухудшением медобслуживания населения. 

Более 20-ти лет страной управляют либералы, но год от года стано-
вится всё хуже и хуже. Меняются названия правящих партий, но это всего 
лишь хитрый ход: остаться у власти любыми путями. Вот и «Единая Рос-
сия», как партия богатых, стоит на страже интересов даже не государства, 
а кучки богачей-нуворишей. Все они ради получения доступа к европей-
ской роскоши пренебрегли интересами своей страны. Не они ли твердили: 
«Зачем нам развивать экономику – всё необходимое мы купим за рубе-
жом». За последние 20 лет в стране уничтожили 70 тысяч предприятий, 
теперь даже нитки, иголки, пуговицы вынуждены импортировать. Жить 
только за счёт экспорта сырья – это прямой путь к деградации экономики. 
Все разговоры о импортозамещении – это пустая болтовня. Необходима 
смена всего социально-экономического курса, на что эта власть никогда 
не пойдёт. Следовательно, нам избирателям, необходимо продвигать во 
власть тех, кто может и хочет работать в интересах народа и страны – это 
представителей КПРФ. Коммунисты не раз спасали страну от гибели.

Уважаемые «дети войны»! С января 2015 года в Республике Бурятия 
действует Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной де-
нежной выплаты гражданам, родившимся в период с 1-го января 1928 года 
по 2-ое сентября 1945 года. Это Положение действительно только для ка-
тегории граждан, не имеющих других льгот. В нашем районе на получение 
ежемесячной льготы в размере 300 рублей оформились 149 человек. Для 
оформления этой льготы в отдел социальной защиты, расположенный в 
Петропавловке, необходимо представить заявление и копию удостовере-
ния «Дети войны». Все справки по телефону 41-2-00.

На 01.01.2015 год в Джидинском районе на учёте находилось 1342 че-
ловека, относящиеся к категории «дети войны», удостоверения получи-
ли 645 человек. Согласно закону «О социальной поддержке граждан …» 
остальная категория «детей войны» может воспользоваться бесплатной 
медицинской помощью, в том числе в госпитале для ветеранов войны.

В этом году страна отметила 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Советские дети внесли в неё весомый вклад. Это они любыми 
путями прорывались на фронт, взрывали вражеские склады с боеприпа-
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сами, пускали под откос поезда в тылу врага. А сколько их трудилось на 
заводах и фабриках, на тракторах и жатках. А после войны, уже повзрос-
левшие «дети войны», возрождали разрушенное войной народное хозяй-
ство, поднимали целину, строили гидроэлектростанции, осваивали Север, 
Сибирь.

Вы совершили трудовой подвиг во имя благополучия Родины, и пусть 
гордость за ранее совершённые дела согревают Ваши сердца. 

Иннокентий Мельников.

«Дети войны» СП «Алцакское» 
на 01.01.2015 год

1. Амурова Сурун Данзановна, 19.04.1928 – 05.06.2007 г.г., работала 
животноводом.

2. Бадмаев Тубан Санжиевич, 05.09.1939 г.р., работал в улусе Верхний 
Торей.

3. Бадмаев Дамдин-Сурун Жамьянович, 05.04.1944 г.р., инвалид дет-
ства, работал баянистом в клубе, школе.

4. Бадмаев Нима Боролдоевич, 26.04.1942 – 10.02.2008 г.г., уроженец 
села Оёр.

5. Бадмаева Дарима Дансуруновна, 08.02.1938 г.р.
6. Бадмаева Сурун Банзаровна, 07.04.1930 – 02.07.1999 г.г., разнорабо-

чая в колхозе, трудилась дояркой, телятницей, чабанкой.
7. Бадмаева Хандунай Чагдуровна, 12.03.1939 г.р., разнорабочая в кол-

хозе, банщица, техничка в школе. После переезда в Улан-Удэ работала на 
птицефабрике, живёт там же.

8. Базаров Болот Банзаракцаевич, 08.03.1939 г.р., разнорабочий в кол-
хозе, недолго работал на метеостанции. Выехал давно в Улан-Удэ.

9. Балданов Цырен-Базар Санжиевич, 15.02. 1935 – 26.02.2003 г.г., ди-
ректор Алцакской восьмилетней школы, затем был отозван на партийную 
работу. Вернулся снова в Алцак, возглавив Алцакскую среднюю школу. 
Внёс заметный вклад в укрепление материально-технической базы учеб-
ного заведения.

10. Балданов Базаржап Чагдурович, 15.01.1928 – 09.05.2008 г.г., вна-
чале трудился шофёром, затем продавцом. С 1968 по 1988 год – лесник 
Нарынского лесничества, награждён орденом «Знак Почёта», на пенсию 
вышел в 60 лет. 

11. Балданов Бато-Мунко Чагдурович, 15.10.1937 – 27.07.2004 г.г., раз-
норабочий колхоза. Заготавливал корма, дрова, работал в кузнице, на пи-
лораме, строителем.

12. Балданов Мэлс Норбоевич, 24.02.1938 г.р., тракторист, в 1970-х го-
дах выехал за пределы района.

13. Балданова Долгор Доржиевна, 1931 г.р., дата ухода из жизни не 
известна.

14. Бальжирова Евдокия Санжиевна, 08.03.1936 г.р., уроженка Алцака, 
фельдшер, работала в улусе Верхний Бургалтай, дата ухода из жизни не 
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известна.
15. Балданова Чойжид Чагдуровна, 06.03.1933 г.р., трудилась в живот-

новодстве.
16. Банеева Нина Дамдиновна, 20.03.1944 г.р., учитель Алцакской шко-

лы, художественный руководитель СДК, солистка ансамбля «Дэбэсэнэм», 
организатор детского ансамбля «Ая ганга».

17. Банзаракцаева Тумунэй Данзаннимаевна, 20.01.1928 – 2013 г.г., 
уроженка Нижнего Бургалтая, работала почтальоном.

18. Батомункуев Ринчин Гармаевич, 1937 – 08.04.2010 г.г., уроженец 
села Мурочи Кяхтинского района, учитель физики, затем завхоз Алцак-
ской школы.

19. Батомункуева Долгор Очировна, 01.09.1940 г.р., учитель химии и 
биологии, теперь на заслуженном отдыхе.

20. Батуева Цыден-Еши Очировна, 10.03.1928 г.р., работала дояркой, 
ушла в мир иной.

21. Болотов Гомбожап Данзанович, 03.05.1935 г.р., разнорабочий кол-
хоза, строитель, мебельщик, работал на пилораме. Дата ухода из жизни не 
известна.

22. Будаев Гомбо-Доржо Дугарович, 06.02.1934 г.р., уроженец Верх-
него Бургалтая, трудился в животноводстве. Дата ухода из жизни не из-
вестна.

23. Будаев Мунко-Цырен Эрдынеевич, 30.01.1930 г.р., в 1946 году за-
кончил курсы трактористов, вначале работал на тракторе, затем назначен 
механиком. С 1962 года – бригадир тракторной бригады совхоза «Торей-
ский», с 1978 по 1984 год – заведующий МТМ совхоза «Алцакский», с 
1985 по 1990 год – управляющий отделения № 3 совхоза «Алцакский». 
Теперь пенсионер.

24. Будаев Намхал Гомбодоржиевич, 04.11.1943 г.р., выехал в Еравнин-
ский район.

25. Будаев Сандуй Батуевич, 01.09.1930 - 13.03.2008 г.г., разнорабочий 
колхоза, кузнец.

26. Будаева Бадма-Ханда Найдановна, 10.01.1931 – 03.07.2006 г.г., тех-
ничка в клубе.

27. Будаева Гармажап Ринчиновна, 12.02.1932 г.р.
28. Будаева Мария Дабаевна, 14.07.1941 г.р., доярка МТФ.
29. Будаева Норжима Доржиевна, 07.11.1940 г.р., учитель биологии. 

Долгое время жила и работала в Петропавловке. В данное время пенсио-
нер, живёт в Заиграевском районе.

30. Будаева Цырен-Дулма Лубсановна, 22.10. 1929 – 18.10.2001 г.г., до-
ярка МТФ. 

31. Будаева Цырен-Ханда Доржиевна, 25.04.1933 г.р., уроженка Ниж-
него Бургалтая, Мать-героиня, работала дояркой.

32. Будаева Роза Дондоковна, 21.12.1941 г.р., уроженка Еравны.
33. Будаева Чагдур Будаевна, 15.08.1932 г.р., долгое время жила и рабо-

тала в Верхнем Бургалтае, трудилась дояркой.
34. Бумбуева Мария Лубсановна, 15.02.1942 г.р., жила и работала в 

Оёре.
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35. Бухаев Бадмажап Цыренович, 31.12.1938 – 21.11.1980 г.г., живот-
новод, ветврач.

36. Бухаева Долгор Цыреновна, 28.01.1928 г.р., доярка, животновод, 
ушла из жизни.

37. Буянтуев Ринчин-Дондок Олзоевич, 19.08.1942 – 25.07.1980 г.г., 
учитель физики.

38. Буянтуев Мунко Ринчинович, 03.08.1939 г.р., начинал работать в 
животноводстве, затем – молотобойцем, кузнецом. В 1960 году вернулся в 
животноводство, в 1982 году взял отару баран-производителей.

39. Буянтуева Бубей Батоочировна, 06.07.1942 – 03.09.2002 г.г., уро-
женка Верхнего Торея, вместе с супругом работала в животноводстве.

40. Вампилова Дарима Батуевна, 12.01.1933 г.р., многодетная мать, ра-
ботала в животноводстве, ушла из жизни.

41. Гомбоев Чагдар Батуевич, 07.01.1934 г.р., электрик, живёт в Верх-
нем Торее.

42. Гомбоев Бадма-Доржи Арьяевич, 28.05.1936 – 25.02.2005 г.г., па-
стух, чабан.

43. Гомбоев Очиржап Будаевич, 1937 – 1968 г.г., после школы работал 
экспедитором в Нарынском сельпо, затем – в Торейском сельпо.

44. Гомбоева Долгор Мункуевна, 14.10.1931 – 2004 г.г., доярка на 
МТФ.

45. Гомбоева Долгор-Сурун Найдановна, 15.10.1937 – 01.08.2011 г.г., 
уроженка Верхнего Торея, Мать-героиня, работала техничкой в школе, ня-
нечкой в интернате.

46. Гомбоева Мэдэгма Дулмажаповна, 20.04.1945 – 26.06.1988 г.г.
47. Гомбожапов Бато-Жаргал Жимбеевич, 01.01.1941 – 1995 г.г.
48. Дагбаев Эрдэм Доржиевич, 11.12.1944 – 02.05.1933 г.г. 
49. Дамдинова Жигмит Содбоевна, 14.02.1932 г.р., работала в колхозе 

дояркой, телятницей.
50. Дашиева Светлана Гомбоевна, 12.09.1948 г.р., проживает в другом 

районе.
51. Добчинов Даша Цыденжапович, 06.02.1934 – 2010 г.г.
52. Добчинова Любовь Батуевна, 14.01.1939 г.р., уроженка Верхнего 

Бургалтая, отличник торговли.
53. Дугаров Сымжит Данзанжапович, 10.06.1938 – 01.09.1986 г.г., жи-

вотновод.
54. Дугарова Мария Сосоровна, 25.04.1939 - 15.10.2001 г.г., уроженка 

улуса Удалха, животновод, последние годы трудилась санитаркой.
55. Дылыков Роман Дамбаевич, 05.12.1931 – 03.10.2005 г.г., уроженец 

Дырестуя, профессиональный водитель
56. Жамбалов Бимба Батуевич, 29.02.1931 – 01.03.2008 г.г., разнорабо-

чий колхоза, пастух, чабан.
57. Жаргалов Ринчин, 1928 – 28.05.2002 г.г., имеет звание «Заслужен-

ный животновод РБ», с супругой воспитали 8 детей.
58. Жаргалова Дулма-Сурун Гомбодоржиевна, 25.03.1937 – 14.10.2002 

г.г., работала в животноводстве.
59. Жигжитов Бимба Батуевич, 10.02.1928 г.р., животновод, чабан, 
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ушёл из жизни.
60. Жигжитов Буда Цыденешеевич, 10.06.1934 г.р., профессиональный 

шофёр.
61. Жигжитов Цыден Базаржапович, 15.12.1941 г.р., уроженец Алцака, 

разнорабочий колхоза, последнее время работал в Улан-Удэ, ушёл в мир 
иной.

62. Жигжитова Бальжима Ринчиновна, 1938 – 02.04.1982 г.г., работала 
санитаркой, многодетная мать.

63. Жигмитов Бато-Цырен Жамбалович, 10.01.1928 – 23.11.1980 г.г., 
животновод, счетовод, работал помощником Кузнеца.

64. Зундуев Жамбал Цыденович, 04.01.1931 г.р., чабан, ушёл из жиз-
ни.

65. Имегенов Владимир Цырендоржиевич, 13.09.1944 – 1966 г.г., раз-
норабочий, тракторист, строитель.

66. Иролтуева Надежда Батуевна, 05.10.1941 – 2014 г.г., разнорабочая, 
доярка, техработник в школе, клубе.

67. Казанцев Анатолий Иванович, 01.01.1943 – 27.09.2011 г.г.
68. Карпушкеев Владимир Ринчинович, 22.02.1941 г.р., разнорабочий, 

пионервожатый в школе, заведующий в клубе, строитель, милиционер.
69. Карпушкеев Мунко-Олзо Аюшеевич, 01.12.1943 г.р., до выхода на 

пенсию работал водителем ФАП, проживал в Оёре, Улан-Удэ.
70. Лубсанов Бато-Очир Аюрзанаевич, 27.01.1938 – 14.04.2011 г.г., 

тракторист, шофёр.
71. Лубсанов Буда-Сурун Чагдурович, 20.12.1931 г.р., животновод, ве-

теран тыла.
72. Лубсанов Доржо Мункуевич, 20.04.1928 г.р., работал в совхозе «То-

рейский» пастухом, чабаном.
73. Лубсанов Олзо Аюрзанаевич, 21.12.1929 г.р., с 1945 года разно-

рабочий колхоза, после окончания курсов при Торейском МТМ работал 
трактористом, спустя несколько лет стал трудиться скотником-пастухом, 
награждён орденом «Знак Почёта».

74. Лубсанов Сурун Гомбоевич, 25.01.1935 – 19.08.2009 г.г., бухгал-
тер.

75. Лубсанова Гунсын Базаровна, 01.05.1929 г.р., доярка, учётчица на 
МТФ, умерла.

76. Лубсанова Дарима Ринчиновна, 1940 – 06.01.2005 г.р., доярка, жи-
вотновод.

77. Лубсанова Дашижаб Суруновна, 22.101932 – 2007 г.г., животно-
вод.

78. Лубсанова Екатерина Сандуевна, 25.05.1938 г.р., телятница, дояр-
ка, чабан.

79. Лубсанова Цырема Суруновна, 20.05.1933 – 1989 г.г., доярка.
80. Осоров Владимир Бадмаевич, 23.04.1928 – 23.11.1980 г.г., животно-

вод, счетовод, бухгалтер сельпо.
81. Осоров Георгий Ринчинович, 15.10.1938 – 02.09.2002 г.г., директор 

клуба.
82. Осорова Гармажап Ринчиновна, 28.10.1932 – 06.04.1974 г.г., дояр-
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ка.
83. Осорова Дарима Лубсановна, 24.09.1940 г.р., уроженка улуса Удал-

ха, в 1961 году закончила школу киномехаников в Иркутске, до выхода на 
пенсию работала по специальности.

84. Осорова Дашижап Ринчиновна, 15.01.1935 – 21.05.2007 г.г., работа-
ла на заготовке дров, чабаном, техничкой в школе, клубе.

85. Очирова Цырен Мункуевна, 02.02.1928 г.р., умерла.
86. Очиров Даши-Нима Дарибазарович, 04.02.1928 – 13.05 2000 г.г., 

в совхозе «Торейский» работал бригадиром, завхозом, животноводом; в 
совхозе «Алцакский» - бригадиром, заведующим отделом кадров, МТФ. 
В 1958 году был участником конного парада ВСХВ в Москве, награждён 
медалью ВДНХ.

87. Очиров Пётр Максарович, 1928 – 18.04.1974 г.г., разнорабочий, жи-
вотновод.

88. Пренлеев Бато-Мунко Ринчинович, 05.04.1932 – 1998 г.г.
89. Рабданов Дугаржап Цырендоржиевич, 22.02.1928 – 14.11.1999 г.г., 

животновод, чабан.
90. Ранжилова Чойжид Лодоевна, 15.06.1940 – 21.03.2009 г.г., зоотех-

ник, чабан.
91. Сабсаева Тамара Сосоровна, 03.01.1941г. р., уроженка улуса Удал-

ха, учитель русского языка и литературы, отличник просвещения, не рабо-
тающий пенсионер.

92. Самбуев Сурун Манеевич, 09.05.1934 – 1994 г.г., разнорабочий в 
колхозе.

93. Содномова Домит Бадмаевна, 18.10.1943 г.р., чабан, животновод.
94. Тучинов Доржи Цыбикович, 01.01.1940 г.р., разнорабочий колхоза, 

совхоза.
95. Тучинов Цырен-Доржи Цыбикович, 07.10.1938 г.р., умер.
96. Тучинов Олзо Очирович, 20.12.1938 г.р., разнорабочий, животно-

вод.
97. Тучинова Ринчин-Ханда Дашиевна, 24.06.1945 г.р., уроженка улуса 

Подхулдочи, разнорабочая, доярка, чабан.
98. Тучинова Цырен Будаевна, 15.06.1935 г.р.
99. Цыбденов Гергий Ринчинович, 10.06.1940 – 17.12.1984 г.г., живот-

новод, пастух.
100. Цыбденов Мунко Содномович, 13.08.1931 – 05.11.2009 г.г., тракто-

рист, шахтёр, животновод.
101. Цыбденова Мария Содномовна, 12.01.1935 г.р., доярка, нянечка в 

детсаде.
102. Цыбенов Пунцык Цыбенович, 10.01.1931 – 09.03.2013 г.г., вет-

фельдшер.
103. Цыбенова Цырен-Ханда Цыренжаповна, 18.10.1936, санитарка в 

медпункте, техничка в школе, в данное время на отдыхе.
104. Цыбенова Сурунжап Дашиевна, 16.02.1931 – 18.02.2000 г.г., жи-

вотновод, доярка.
105. Цыбикжапова Цырен-Дулма Раднаевна, 12.07.1932 г.р., животно-

вод, умерла.
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106. Цыденов Еши-Нима Мункуевич, 09.03.1930 – 2014 г.г., бухгалтер, 
жил и работал в Петропавловке.

107. Цыденова Дари-Сурун Заятуевна, 08.03.1937 – 2013 г.г., бухгал-
тер, жила и работала в Петропавловке.

108. Цыдыпов Жамсаран Ванчикович, 1933 г.р., уроженец В. Бургал-
тая, животновод, умер.

109. Цыренжапов Мунко Дагбаевич, 15.01.1928 – 10.09.2002 г.г., ча-
бан.

110. Цыренжапова Жамсурун Чагдуровна, 11.04.1928 – 1998 г.г., чабан-
ка.

111. Цыренжапова Мария Дагбаевна, 27.03.1936 – 05.03.2009 г.г., до-
ярка.

112. Цыренжапова Цырен-Бутыд Дармаевна, 16.04.1931 г.р., доярка, 
умерла.

113. Цыренов Алексей Хандажапович, 20.04.1942 – 2005 г.г., животно-
вод, пастух.

114. Цыренова Цырен-Ханда Чойроповна, 10.05.1939 г.р., доярка со-
вхоза «Торейский».115. 

115. Чингеева Цырен-Долгор Дашиевна, 18.09.1934 – 1996 г.г., доярка, 
техработник в школе.

116. Шарапов Нанзут Рабданович, 27.11.1934 г.р., уроженец В. Бургал-
тая, умер.

Балданов Базаржап Чагдурович, 15.01.1928 г.р.
Уроженец села Алцак. Трудовую деятельность начал в 1939 г. рабочим 

в родном колхозе им. Молотова. Будучи подростком наравне со взрослы-
ми готовил лес, пахал землю, трудился на уборке урожая и т. д. В 1955 г. 
окончил курсы шоферов ДОСААФ и стал водителем грузовых машин.В 
1962 г. перешел в Торейское сельпо. Работал шофером, затем   продавцом. 
С 1968 г. трудился в Нарынском лесничестве на должности лесника, где 
проработал до ухода на заслуженный отдых в 1988 г. За свой честный и 
добросовестный труд Базаржап Чагдурович не раз был отмечен награда-
ми. В   1971 г. награжден орденом «Знак Почета». В 1974 году за высокие 
показатели в работе был занесен на Доску почета лесхоза. Имеет медали 
«За доблестный труд   в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», 
медаль «Ветеран труда», юбилейные медали, Почетную грамоту Минлес-
хоза Бур.АССР (1983 г.), знак «Победитель социалистических соревнова-
ний» (1976 г.).  

Балданова Долгор Доржиевна, 1931 г.р. С супругом Базаржап Доржие-
вичем прожила много лет в счастливом браке, вырастили детей, помогли 
им устроиться в жизни. В данное время оба ушли из жизни.

Цыбенов Пунцик Цыбенович, 1931-2013 гг.
Пунцык Цыбенович работал ветфельдшером. Он исходил родные ме-

ста вдоль и поперек, умеет разговаривать и с травами, и с букашками, в 
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его руках оживает любой, даже самый не броский, природный материал. С 
молодости увлекается художественной резьбой и выжиганием по дереву. 
Свою богатую коллекцию передал краеведческому музею школы.

                                                                                                                          
Жаргалов Ринчин Доржиевич, 1928-2002 гг.

Родился в улусе Алцак в семье потомстве-
ных скотоводов, где детей с малых лет приу-
чали любить животных и ухаживать за ними. 
Он помогал матери доить, а отцу пасти коров. 

В трудные послевоенные годы Ринчин 
Доржиевичу приходилось трудиться наравне 
со взрослыми на разных работах в колхозе, и 
где бы он не работал, не забывал о своем при-
звании - стать животноводом. В начале 60 – х 
годов, он -  известный плотник колхоза, при-
шел на молочно – товарную ферму пастухом, 
а через некоторое время добросовестному, 
знающему свое дело работнику, предложи-
ли принять группу новорожденных телят. В 
1974 году семейному коллективу Жаргаловых 

был доверен подсосный гурт - один из самых трудных и   ответственных 
участков. Но и здесь Жаргаловы оправдали доверие руководства совхоза. 
Передовые животноводы почти не имели падежа. Небольшой семейный 
коллектив, преодолевая все трудности, из года в год добивался хороших 
результатов, и их плодотворный    труд по достоинству оценили. В ноябре 
1981 года Указом Президиума Верховного совета республики Ринчин До-
ржиевич удостоен звания «Заслуженный животновод Бурятской АССР». 
Вместе с   супругой вырастили и воспитали 8 детей. Ушёл из жизни 
28.05.2002 года.

Лубсанов Олзо Аюрзанаевич, 21.12.1929 г.р.
Олзо Аюрзанаевич родился в с. Ал-

цак.  С 1945 г. начал трудиться в колхо-
зе разнорабочим. В 1962 г. окончил кур-
сы трактористов при Торейском МТМ и 
начал работать трактористом в колхозе. 
Через несколько   лет Олзо Аюрзанаевич 
перевелся в скотники – пастухи. Сразуже 
зарекомендовал себя отличным животно-
водом, умелым организатором. Из года в 
год добивался высоких привесов скота. 
С 1979 года, и до ухода на заслуженный 
отдых, работал старшим чабаном в совхо-
зе «Алцакский». Когда ему предложили 
возглавить отару, он не стал отказываться 
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и с энтузиазмом взялся за дело вместе с супругой Чойжид   Лодоевной. 
Большое внимание уделяли летне – осеннему нагулу овец, хороших пока-
зателей добивались по настригу шерсти, сохранению ягнят, успешно про-
водили зимовку.

 За большой вклад в развитии сельского хозяйства Олзо Аюрзанаевич 
награждён орденом «Знак Почёта», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 г.г.», Почётными грамотами, юбилейными 
медалями. Он - ветеран труда.

Цыренжапова Мария Дагбаевна, 27.03.1936-
05.03.2009 гг.

 Уроженка с. Алцак. На Хотогорскую молочно – товарную ферму 
Мария Цыренжапова пришла еще совсем молодой девушкой - работа до-
ярки пришлась ей по душе. В первый же год на фуражную корову надоила 
по одной тысяче литров молока и удерживала этот рубеж на протяжении 
ряда лет. В своей работе Мария Дагбаевна строго придерживалась зоове-
теринарных требований. Она вовремя отправляла коров в запуск, следила 
за    сроками случки, проводила раздой. Особую заботу проявляла о перво-
тёлках. За 25 лет работы передовая доярка удостоилась званий «Ударник 
коммунистического труда», «Ударник 9 пятилетки», многих Почётных 
грамот. Избиралась депутатом сомонного Совета. 

Гомбоев Очиржап Будаевич, 1937-1968 гг.
Очиржап Будаевич родился в селе Алцак 

Джидинского района. Здесь прошли его дет-
ство и школьные годы. 

В 1952 году Очир Будаевич закончил Ал-
цакскую семилетнюю школу. После её оконча-
ния начал работать в Нарынском сельпо экс-
педитором - развозил товары по магазинам. 
Позже работал в Торейском сельпо. В 1960-х 
годах трудился в родном селе. Участвовал при 
строительстве пристроя к зданию нынешней 
школы. Очиржап Будаевич был хорошим охот-
ником. Каждую осень ходил белковать, добы-
вал косуль, лося, медведя. Еще со школьной 
скамьи Очиржап Будаевич увлекся поэзией. 
Любил читать С. Есенина, А. Блока, А. Пушки-
на и других. Любимые произведения переписывал себе в блокнот. Любовь 
к поэзии была настолько сильна, что сам начал пробовать писать стихи. 
Некоторые из них печатались в газете «Зэдэн унэн», к примеру, «Болзор-
то уулзахан хоер». Позже было напечатано еще несколько стихотворений 
Очиржапа Будаевича.В своих стихотворениях Очиржап Будаевич писал о 
неповторимых красотах родного края, о любви, о дружбе людей. 
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Будаева Гармажап Ринчиновна
В далеком 1932 году, в феврале – 

во время праздника Сагаалган, в семье 
колхозников   Ринчиновых родилась 
дочь Гармажап.  Отец – Ринчинов Рин-
чин Чагдурович (1884 г. р.), мать – Рин-
чинова   Еши   Лубсановна (1900 г. р.). 

Отец был участником Гражданской 
войны. В 1 920 – ом году перешёл из 
Белой армии в   Красную, служил в 
7-ом Амурском полку. Участвовал во 
многих боях с белыми, наступая от г. 
Сретенска до г. Благовещенска, а за-
тем – Хабаровска; принимал участие в 
разгроме семёновцев в районе станции 
Даурия.Беспартийный, малограмот-
ный.

После окончания Гражданской во-
йны вернулся домой, но вскоре выехал в Закаменский район, где работал 
смотрителем в лагере заключённых. В 1 941 году ушел на фронт, был ря-
довым.

Мать трудилась на колхозном огороде в местности Бильчир, заготавли-
вала дрова, которые вывозили на лошадях, на тракторе ЧТЗ. В местности 
Хотогор на прицепном   комбайне убирали пшеницу.  

 В то время в местности Дабааны адаг находилась женская колония 
под названием «База». Местные жители у заключенных обменивали яйца, 
молоко, овощи на разную   одежду. 

Гармажап Ринчиновна с ранних лет стала помогать своим родителям. 
С перерывами окончила 4 класса. В местности Бильчир училась в 1-2 клас-
сах, потом в Алцаке – в 3-ем и   4-ом классах. С 10-ти лет начала трудовую 
жизнь чабанкой, вместе с родителями стала   пасти овец. С 14-ти лет тру-
дилась в колхозе им. Молотова на разных работах: заготавливали дрова, 
сено и т.д.  Дома росла одна.

Брат Ринчинов Дамбажап Ринчинович не вернулся с войны. В июне 1 
955 года вышла   замуж за Будаева Мунко – Цырена Эрдынеевича, стала 
работать почтальоном. Развозила   пенсии животноводам на стоянки. Гар-
мажап Ринчиновна вместе с Мунко – Цырен   Эрдынеевичем вырастили 
и воспитали 10 детей.Ей в 1971 году присвоено почетное звание «Мать 
- героиня».

Будаев Мунко-Цырен Эрдынеевич
Мунко-Цырен Эрдынеевич   родился 13 января 1 930 года в с. Алцак 

в семье   колхозников Будаевых Эрдэни Дармаевича (1 886 г.р.) и Долгор 
Данзановны (1 900 г.р.)  Отец работал в колхозе кузнецом, в тридцатых 
годах был председателем, но рано умер, тогда Мунко-Цырену было 5 лет. 

24



Мунко-Цырен Эрдынеевич с супругой 
Гармажап Ринчиновной.

Мальчик с малых лет стал помогать 
матери пасти коз. В Алцаке закончил   
класса, а 5-й в Нижнем Бургалтае.

Во время войны помогал матери 
по домашнему хозяйству, а с 1943 года 
трудился на полевых работах в колхо-
зе. В 1946 году закончил курсы трак-
тористов в Нижне- Торейской МТС, 
а с апреля 1947 года начал работать 
на гусеничном тракторе АТЗ (Нати).         
В 1950 году учился на курсах тракто-
ристов дизельного трактора в с. Тохой 

Селенгинского района. С 1959 года стал 
работать механиком в родном колхозе 

имени Карла Маркса. С 1962 г. Мунко – Цырен Эрдынеевич назначается 
бригадиром тракторной бригады совхоза         «Торейский». С 1978 по 1984 

год – заведующий МТМ совхоза «Алцакский».  С 1 985 г. по 1990 г. вплоть 
до выхода на заслуженный отдых, Мунко – Цырен Эрдынеевич прорабо-
тал   управляющим отделения № 3 совхоза «Алцакский». 

Как активный общественник, он неоднократно избирался депутатом 
сельского и районного Советов. Как   знатный комбайнер, целинник был 
участником ВДНХ в 1 967 году и награжден бронзовой медалью. Добро-
совестный труд Мунко – Цырен   Эрдынеевича не остался не замеченным 
руководством: за заслуги в области народного хозяйства награждался По-
четными грамотами, Дипломами, медалями: «За освоение  целинных зе-
мель»,  «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне  1941 – 1945 

 Супруги Будаевы с детьми и внуками. 1982 год.
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г.г.», юбилейными  медалями. Он – ветеран труда.
Вместе с супругой Гармажап Ринчиновной вырастили и воспитали 10 

детей.

Буянтуев Мунко Ринчинович
Мунко Ринчинович родился 3 августа 1939 г. в с. 

Алцак. Приёмные родители: Буянтуев Ринчин Цы-
дыпович 1864 г. р.  Буянтуева Цыбик Бадмажаповна 
1883 г. р. У них было 5 дочерей, но не было сына, и 
они у старшей дочери Долгор взяли на   воспитание 
внука, записали на своё имя, как продолжателя рода. 
Мунко в 8 лет пошёл   в школу. Когда учился, помо-
гал родителям: гасил известь, заготавливал дрова, 
пахал, сеял и т.д. Закончил 7 классов и с 1 956 года 
начал трудиться в животноводстве пастухом.  Не-
которое время работал молотобойцем, кузнецом. В 
1 960 году женился на Буянтуевой Бубэй Батоочи-
ровне из с. Верхний Торей, в этот же год вернулся 
в животноводство - стал пастухом. В 1967 году на-
значен бригадиром мясо – молочной фермы совхоза «Торейский», затем 
– заведующим фермой. В 1 982 году взял отару   баран производителей 
-  стал старшим чабаном совхоза «Алцакский». За   добросовестный труд 
не раз награждался Почетными грамотами руководства района, совхоза. 
Был отличным наездником, участвовал в конных соревнованиях аймака, 
республики. Неоднократно выходил победителем по конным скачкам на 
районных   соревнованиях «Сурхарбан».  Был награждён знаком «Лучший 
наставник – тренер аймака».

«Дети войны», проживающие на территории 
СП «Армакское» на 01.01.2015 г. 

1. Бальчугов Николай Григорьевич, 15.05.1935 г.р., ул. Центральная, 
96.

2. Бальчугова Крестинья Петровна, 28.03.1934 г.р., ул. Центральная, 
28.

3. Вампилова Долгор Тогочеевна, 11.09.1940 г.р., ул. Центральная, 55.
4. Воронин Дмитрий Алексеевич, 08.10.1930 г.р., ул. Центральная, 88.
5. Дунаев Пётр Егорович, 10.01.1936 г.р., ул. Центральная, 24.
6. Казанцева Арина Клименовна, 12.12.1934 г.р., ул. Центральная, 48.
7. Казанцева Мария Федотовна, 15.03.1938 г.р., ул. Новая, 1.
8. Казанцева Наталья Афанасьевна, 25.03.1939 г.р., ул. Центральная, 

2.
9. Ландина Екатерина Кирилловна, 25.11.1939 г.р., ул. Центральная, 

13.
10. Малыгин Дмитрий Константинович, 08.11.1939 г.р., ул. Саманты 

Смит, 14.
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11. Малыгина Евдокия Даниловна, 16.02.1941 г.р., ул. Саманты Смит, 
14.

12. Сизов Константин Кириллович, 12.05.1937 г.р., ул. Новая, 3-1.
13. Сизов Семён Никитович, 14.09.1944 г.р., ул. Центральная, 47.
14. Татарникова Екатерина Ильинична, -8.03.1929 г.р., ул. Централь-

ная, 28.
15. Цыдыпова Дулмажап Содномовна, 16.02.1941 г.р., ул. Новая, 11-2.
16. Юдин Степан Григорьевич, 24.12.1932 г.р., ул. Центральная, 70.
17. Юдина-Карпова Татьяна Ивановна, 12.01.1930 г.р., ул. Централь-

ная, 70.
18. Тучинов Олзо Очирович, 20.12.1938 г.р., проживает в Алцаке.
19. Бальчугова Татьяна Фёдоровна, 02.01.1936 г.р., проживает в Оёре.
20. Воронина Александра Семёновна, 20.04.1931 г.р., проживает в Ал-

тайском крае.
21. Тучинова Ринчин-Ханда Дашиевна, 19.04.1945 г.р., проживает в 

Алцаке.
22. Леонова Мария Романовна, 12.07.1933 г.р., проживает в Закамен-

ске.

«Дети войны» СП «Армакское», 
ушедшие из жизни на 01.01.2015 г.

1.  Бальчугов Николай Николаевич, 07.01.1929 г.р.
2. Бальчугова Анна Арефьевна, 09.09.1935 г.р.
3. Батуева Цыден-Еши Очировна, 10.03.1928 г.р.
4. Бектемиров Пётр Тимургалеевич, 20.02.1934 г.р.
5. Бектемирова Мария Яковлвна, 22.04.1937 г.р.
6. Будаева Цыпилма Цыреновна, 13.01.1927 г.р.
7. Вампилов Дмитрий Бадеевич, 15.12.1937 г.р.
8. Воронина Валентина Кузьминична, 21.11.1937 г.р.
9. Воронина Любовь Ивановна, 10.01.1932 г.р.
10. Дунаев Александр Евдокимович, 22.03.1929 г.р.
11. Дунаев Илларион Егорович, 15.05.1932 г.р.
12. Дунаева Елизавета Викторовна, 08.11.1929 г.р.
13. Дунаева Мария Григорьевна, 10.11.1929 г.р.
14. Дунаева Мария Ивановна, 09.02.1936 г.р.
15. Дунаева Устинья Ивановна, 17.01.1928 г.р.
16.Казанцев Афанасий Дмитриевич, 01.01.1936.г.р.
17.Казанцев Иван Николаевич, 09.01.1933 г.р.
18.  Казанцева Мария Кузьминична, 25.05.1937 г.р.
19.  Карпова Анисья Григорьевна, 10.01.1928 г.р.
20. Кобелев Дмитрий Дмитриевич, 02.01.1028 г.р.
21. Кобелева Мария Дмитриевна, 27.06.1928 г.р.
22. Курмин Пётр Михайлович, 22.05.1930 г.р.
23. Ландин Николай Никифорович, 14.01.1940 г.р.
24. Максимова Мария Даниловна, 05.04.1936 г.р.
25. Малышевская Нина Евдокимовна, 20.04.1933 г.р.
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26. Павлов Николай Александрович, 22.01.1931 г.р.
26. Павлова Клавдия Викторовна, 06.06.1935 г.р.
27. Санданова Галина Дашиевна, 20.05.1940 г.р.
28. Сизова Ада Сергеевна, 07.03.1934 г.р.
29. Сметанин Алексей Дмитриевич, 08.10.1930 г.р.
30. Сметанина Анастасия Ильинична, 29.05.1928 г.р.
31. Сметанина Прасковья Александровна, 28.10.1939 г.р.
32. Татарников Георгий Ильич, 20.06.1935 г.р.
33. Татарников Иван Александрович, 07.09.1937 г.р.
34. Татарников Иван Афанасьевич, 01.09.1928 г.р.
35. Татарников Иннокентий Александрович, 06.02.1933 г.р.
36. Татарников Михаил Петрович, 12.04.1930 г.р.
37. Татарникова Аграфена Петровна, 06.07.1928 г.р.
38. Татарникова Александра Александровна, 20.04.1929 г.р.
39. Татарникова Мария Гавриловна, 15.04.1932 г.р.
40. Татарникова Мария Ильинична, 22.01.1932 г.р.
41. Тугаринов Иосиф Минович, 01.03.1930 г.р.
42. Тугаринова Марфа Георгиевна, 01.09.1929 г.р.
43. Тугаринова Прасковья Алексеевна, 05.06.1933 г.р.
44. Цыренов Цыбикжап Хандажапович, 25.05.1932 г.р.
45. Якушева Зинаида Ивановна, 18.03.1934 г.р. 

Воспоминания Малыгиной Евдокии Даниловны
Родилась в 1943 году в неболь-

шом селе Армак в семье колхозни-
ков. Мама - Васильева Пелагея Вла-
димировна, приехала в это село в 
1940 году вместе с мужем Данилом 
Максимовичем и двумя детьми Ма-
рией и Александром из Такамыш-
ского района Татарской АССР по 
вербовке вместе с другими семьями. 
В 1941 году отец ушёл на фронт и 
вскоре пришло извещение о его ги-
бели.

 Детство пришлось на голодные 
послевоенные годы. Бедно и трудно 
жилось односельчанам, но всё же, какое это было замечательное время. 
Люди жили надеждами на лучшую жизнь, дружно работали в колхозе. В 
деревне не было хулиганства, воровства. Люди жили открыто. После тяжё-
лого трудового дня молодёжь собиралась в стареньком клубе и устраивала 
танцы, пляски под гармошку. Танцевали вальс, фокстрот, коробочку, на-
реченьку, подыспанец, пели лихие частушки. Мама не гнушалась работы, 
шла туда, куда пошлют. Она пасла скот, овец, работала на колхозном ого-
роде, который находился за речкой, на свиноферме - вместе со своей зем-
лячкой Бектемировой Рахимой. На лето свиноферма обычно перекочёвы-

Супруги Малыгины – Дмитрий 
Константинович и Евдокия Даниловна.
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вала в Буректай либо Дзухолты, а 
молочный гурт -  в Сургахты.

По рассказам старожилов Ар-
мак когда – то был большим се-
лом. Частично он располагался на 
правом берегу реки, там, где сей-
час находится часовня и кладби-
ще.Основная часть села находи-
лась на левобережье..Сокращение 
численности населения началось 
ещё в 1930 – х годах. Некоторые 
жители выехали в Городок (ныне 
Закаменск), где, в связи с откры-
тием вольфрамо – молибденового 
комбината требовалось много ра-
бочих рук, кто – то обосновался в 
других местах. 

Я всегда помню наше село 
маленьким. Ещё в 1950 – х годах 
за рекой оставалось несколько до-
мов, колхозная глинобитная ко-
нюшня и овин, который располо-
гался за кладбищем (за речушкой 
Нарынкой). На овине по осени 
стояло много скирд из хлебных 
снопов, их обрабатывали на кон-
ной молотилке до глубокой осени. 

На овин мы бегали за соломой. На речке Армак стояла мельница (где – 
то возле усадьбы Павлова Александра). Речка была перекрыта плотиной в 
результате чего образовался пруд, где мы любили купаться. Ещё купались 
на яме напротив Часовни. Помню, когда долго не было дождей, женщины 
приносили из часовни большие иконы и обмывали их в реке. Удивительно, 
но после этого ритуала обычно шёл долгожданный дождь. Точно не пом-
ню, в 1947 либо 1948 году через речку построили мост, который стоит по 
сей день.

В начале 1950 – х годов в село привезли переселенцев из Украины, я 
с мамой ходила посмотреть на приезжих. Привезли их вечером на грузо-
вой машине, она остановилась возле дома Юдина Степана Григорьевича. 
Люди никак не хотели выгружаться, шумно возмущались: «Какие поганые 
хаты!».  Переселенцев было несколько семей: Самохваловы, Соколовы, 
Белокопытовы, Сапегины, Сметанины, Подшиваловы. Это были люди, 
пережившие оккупацию и потерявшие нажитое имущество, жилье. Они 
прожили у нас недолго, многие вернулись обратно на родину. Остались 
только Сметанина Пелагея с детьми Александром, Марией и Леонидом и 
Сапегина Анна с дочерьми Анастасией, Антониной и Марией – все они 
трудились в колхозе.

Учились мы в маленькой старенькой школе, в ней когда – то распо-

Малыгин Д.К. на работе.
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лагалось волостное управление.Пристрой с южной стороны построен из 
домов зажиточных крестьян, которых в 1930 – х годах раскулачили и со-
слали на поселение. Перед школой поперёк улицы стояла деревянная арка, 
позднее ее снесли. Моей первой учительницей была Гладышева Прасковья 
Ефимовна. Школа была начальная и после окончания четвертого класса 
учёбу продолжали в Нарынской семилетней школе. Тогда было обязатель-
ное семилетнее образование. На занятия в соседнее село ходили каждое 
утро пешком, туда и обратно, а в октябре - ноябре открывали интернат. 
Среднюю школу заканчивала в Нижнем Торее. Автобус в наше село тогда 
не ходил. Домой на выходные дни приходилось добираться на попутных 
машинах. Поскольку Армак находится в стороне от трассы, остаток пути, 
а это около 4-х километров, добирались пешком. Окончив 10 классов, по 
рекомендации Райкома ВЛКСМ была направлена в Улан - Удэ на курсы 
старших пионервожатых. Свою трудовую деятельность начала в Желту-
ринской восьмилетней школе.

В свое село вернулась в 1963 году в качестве учителя начальных клас-
сов, учительствовала до 2000 года. Наполняемость классов была разной: 
какие – то полные, какие – то приходилось объединять. Десять лет рабо-
тала одна с тремя классами в полторы смены. Школа была малокомплект-
ная и являлась филиалом Алцакской средней школы. В 1986 году в школу 
пришла работать моя ученица Воронина Варвара Андреевна, а в 1987 году 
в селе была открыта неполная средняя, а впоследствии средняя школа в 
здании бывшей конторы совхоза «Алцакский». Одновременно шло строи-
тельство 2-х этажного здания новой школы, в которую мы заселились в 
1993 году.

 В своем селе я создала свою семью. Мой муж - Малыгин Дмитрий 
Константинович, уроженец Прибайкальского района, всю жизнь прорабо-
тал в электросвязи монтёром. При нём была установлена АТС, что позво-
лило телефонизировать сёла Армак и Алцак, которые он обслуживал. У нас 
трое детей. Ирина закончила Читинский государственный медицинский 
институт, она врач педиатр – невропатолог. Юлия – техник-строитель, за-
кончила Читинский строительный техникум.  Вячеслав после окончания 
Улан – Удэнского железнодорожного техникума трудится в Улан – Удэн-
ском локомотивном ДЭПО.

            Мои трудовые заслуги: я – ветеран труда, имею звание «Отлич-
ник просвещения».

Использованы материалы из летописи села Армак, 
составитель Проничева А.В.

Сметанин Алексей Дмитриевич
Родился 3 августа 1930 года. Место рождения: Сумская область, Пу-

тивльский район, село Бунякино, что на Украине. Маленький Алёша по-
знал все тяготы войны, ему пришлось жить на оккупированной немцами 
территории Украины. Одно из самых ярких воспоминаний того времени:

«Я помню, когда к нам в село пришли немцы. Мы всей семьёй пря-
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тались на картофельном поле, потом ушли в лес. Когда стала наступать 
Красная Армия, немцы начали спешно убегать. Уходили колонны немец-
ких машин, одна из них застряла на дороге. Вся колонна ушла вперёд, а 
шофера вместе с машиной бросили. Не сумев починить грузовик, шофёр 
через огороды большими шагами бросился догонять своих. Мы дожда-
лись когда он скроится из виду, подошли к машине, начали ее осматривать. 
Насторожились - в кабине раздавались какие-то звуки. Оказалось -  это 
был домашний гусь, которого немец прихватил с собой на ужин. После 
ухода немцев, в село вступила Красная армия. Солдаты стали располагать-
ся на постой: кто-то сразу начал чинить обувь, кто-то стираться, заиграла 
гармошка. Потом пришла полевая кухня, и нас всех накормили солдатской 
кашей. После ужина выступил командир, сказал, что теперь нам нечего 
бояться, немец не вернётся».

В 1950 году семья Сметаниных по программе переселения прибыла в 
Бурятию. Здесь Алексей Дмитриевич создал семью, женился на Прасковье 
Александровне. Вместе с женой воспитали пятерых детей, у них 12вну-
ков, 19 правнуков.

До самой пенсии работал в колхозе, совхозе на молочно - товарной 
ферме.

Награждён медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945 годов», 
различными грамотами, юбилейными медалями.

Сизова Т.Г.

Карпова – Юдина Татьяна Ивановна
Татьяна Ивановна родилась 12 января 

1930 года в с. Армак. В это довоенное, тоже 
не совсем легкое время, Татьяна Ивановна 
закончила три класса, что тогда уже счита-
лось: очень хорошо. Работать начала рано. 
Во время войны вместе с другими девчон-
ками - ровесницами жала серпом хлеб, гре-
чиху, работала на лесозаготовках.

 В 1960 году в Армаке открылось по-
чтовое отделения, Татьяна Ивановна пошла 
работать почтальоном. На нее возлагалось 
много обязанностей. Нужно было ехать в 
Алцак, соседнее село, получать там пись-
ма, газеты, журналы, почтовые переводы, 
деньги, посылки, а еще - собирать плату за 
радиоточки, электроэнергию, телефоны, 

которые появились позже.
Надо заметить, что в то время почти каждая семья выписывала до 10 

экземпляров газет и журналов, некоторые и еще больше. Каждый день Та-
тьяна Ивановна проходила по деревне с огромной сумкой, заполненной 
разной корреспонденцией, ведь раньше почта была одним из основных 
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средств общения, если вспомнить сколько писем и открыток приходило 
каждый день.

Несмотря на занятость, Татьяна Ивановна вместе с мужем Степаном 
Григорьевичем занимались ведением домашнего хозяйства, принимали 
участие в конкурсах художественной самодеятельности. До сих пор старо-
жилы села и, не только они, помнят, как Татьяна Ивановна играла на одном 
из самом старинном музыкальном инструменте - балалайке, как она ис-
полняла частушки. Кстати, Степан Григорьевич до сих пор собирает ста-
ринные частушки, записывает их и при случае может исполнить.

Вместе с мужем Татьяна Ивановна воспитали трех детей, они имеют 
пять внуков, двух правнуков. Старшая дочь, Полежаева Наталья Иванов-
на - отличник народного просвещения Российской федерации, работает в 
Джидинской СОШ, очень часто навещает родителей.

Татьяна Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941 – 1945 годов», она - ветеран труда, имеет звания «Ударник Коммуни-
стического труда», «Ударник 10-й пятилетки», «Ударник 11-й пятилетки», 
юбилейные медали.

 Сизова Т.Г.

Воспоминания Воронина Дмитрия Алексеевича
Я родился в 1930 году в с. Ар-

мак, мать – Воронина Анастасия 
Алексеевна ,1904 года рождения, 
отец – Воронин Алексей Инно-
кентьевич, 1904 года рождения, 
погиб на фронте в 1943 году, по-
хоронен в Ленинградской обла-
сти. У отца в семье было 6 братьев 
(Афанасий, 1902 г.р., Алексей, 
1904 г.р., Василий, 1906 г.р., при-
шел с войны инвалидом 1 группы, 
умер в Крыму, Филимон - погиб 
в Ленинградской области, Степан 
- погиб в Ленинградской области, 
Дмитрий – охранял «Дорогу жиз-
ни» на Ладожском озере, погиб) и 
3 сестры.

В 1942 году окончил 4 клас-
са Армакской начальной школы, 
за отличную учебу мне подарили 
портрет Калинина Михаила Ива-
новича, набор цветных каранда-
шей и вручили Почётную грамоту.

В августе 1941 года я с отцом пахал в местности Н-Вершина, приехал 
нарочный, вручил отцу повестку, на следующий день он ушёл на фронт: 

Дмитрий Алексеевич с внуком Владимиром.
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больше мы его не видели.
Вся тяжесть военных лет легла на детские неокрепшие плечи, на жен-

щин и стариков. Сеяли, пахали на конях, ходили в ямщину в с. Ангархай, 
на ст.  Тимлюй, Билютай.Возили овес для обмена на нужный товар. Меш-
ков не было, были специальные деревянные ящики – в них и возили зерно. 
Со мною в ямщину ходили Казанцев Константин Павлович, Татарников 
Дмитрий Захарович, Воронин Иннокентий Николаевич. Ночевали с обо-
зом в поле, иногда в Петропавловке (раньше - это село называлось Ниж-
ний Цагатуй), ездили в с. Нижний Торей за горючкой для газовых генера-
торных тракторов.  Во время войны на трактора сели женщины, которые 
прошли курс обучения в Нижне-Торейском МТС – это Проничева Домна 
Климентьевна, Сизова Вера Никитична, Казанцева Лампея, Воронина Та-
тьяна Митрофановна, Карпова Анисья, Павлова Устинья Изотовна, брига-
диром у них был – Папанов Гомбо. Жили в то время очень бедно, ходили 
почти босиком, копали сарану, мангир, собирали колоски. В колхозе, за 
выполненную работу, начисляли трудодни. Стоимость трудодня опреде-
лялась в конце года, после реализации колхозом всей продукции. Суще-
ствовала норма выработки, к примеру, для мужчин она составляла 300 
трудодней в год, если заработаешь меньше могли и осудить как тунеядца. 
В весеннее время, в случае выполнения дневной нормы вспашки, давали 
800 гр. печёного хлеба.

 До 1950 года ездили на лесозаготовки в Хоринский, Заиграевский рай-
оны – Черемховский леспромхоз.

 Во время ВОВ председателями сельсвовета работали Гармаев, Дунаев 
Митрофан Кирьянович, секретарём - Сизова Лукерья Георгиевна. Пред-
седателем колхоза был Проничев Иосиф Митрофанович, бухгалтер Баль-
чугова Клавдия Перфильевна, Дунаева Любовь Алексеевна, учетчик Во-
ронина Евгения Афанасьевна.

Почтальоном в военные годы был Тугаринов Прокопий Иосифович, 
почту возил из Большого Нарына. Ожидание его всегда было тревожным, 
не предугадаешь: «Какую весточку он привезёт – радостную или печаль-
ную». 

Избачами работали Бальчугов Иннокентий, Юдина Прасковья Григо-
рьевна, ещё она ходила по домам и учила стариков грамоте.

В начальной школе учителями трудились Юрьева Валентина Игна-
тьевна, Ощепков Зиновей Саввич из села Малый Нарын, погиб на фронте, 
Осинкин Иннокентий Петрович, Рыков Василий, Бальчугов Филипп Кон-
стантинович.  

 Почти каждая семья засевала небольшой участок конопли. Осенью её 
выдирали вместе с корнями, связывали в снопы, оставляли в воде на три 
недели. Затем снова сушили, мяли в специальных мялках. Из полученного 
волокна вили веревки. Этим занимался Дунаев Кирьян Петрович. Дома 
женщины из волокна конопли сучили нитки (постигонки), которыми шили 
обувь, рукавицы, дохи, шапки.

 Во время войны создали две подростковые бригады, которые занима-
лись вспашкой земли, уборкой хлебов, сена. В первую бригаду входили: 
Татарников Михаил Петрович, Татарников Петр Архипович, Юдин Иван 
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Павлович, Татарников Петр Тимофеевич, Дунаев Александр Евдокимо-
вич, Тугаринов Алексей Прокопьевич, Тугаринов Иосиф Минович, Кобе-
лев Дмитрий Дмитриевич, Юдин Степан Григорьевич, бригадир бригады 
– Татарников Артемий Николаевич. Состав второй бригады: Павлов Изот 
Дмитриевич, Воронин Дмитрий Алексеевич, Будаев Бадма Тогочеевич, 
Максимов Александр Данилович – переселенец из Сумской области, Си-
зов Иван Никитович, Казанцев Константин Павлович, Галсанов Дэмбэ, 
бригадир – Гармаев Гармажап.

 Колхозное производство в военные годы держалось на подростках, 
женщинах и стариках. Были и свои местные передовики, в этом отноше-
нии следует отметить Бальчугову Арину Артемьевну – постоянного лиде-
ра трудового фронта.

 В военные годы в колхозе трудились: Бальчугов Перфил Константи-
нович; Бальчуговы  Никон и Евдоким; Бальчугова Наталья Лаврентьевна; 
Бальчугов Архип  Григорьевич;  Бальчугов Николай Николаевич; Бектеми-
рова  Рахима с сыновьями Петром и Зиновеем - переселенцы из Татарии; 
Будаева Бадма Доржиевна; Воронина Серафима Григорьевна;  Воронин 
Иннокентий Филимонович;  Бальчугова  Федосья; Воронина Алексан-
дра Иннокентьевна;  Воронина Вариза (Ларика) Егоровна; Воронин Иван 
Афанасьевич; Воронина Лариса  Ивановна; Воронин Аркадий Фёдорович; 
Доржиевы Цыден Бодеевна и Евдокия Бодеевна; Дунаев Перфил; Дунае-
вы  Митрофан Кирьянович и Татьяна Митрофановна; Дунаева Мария Гри-
горьевна; Дунаев Евдоким; Злыгостева Татьяна Прокопьевна; Казанцева 
Анисья Петровна с сыновьями Дмитрием, Никитой, Иннокентием; Казан-
цева Мариванна Степановна, ее дочь Екатерина; Казанцева Аграфена; Ка-
занцев Андрей Петрович с сыновьями Кириллом, Афанасием; Казанцева 
Марфа Миновна; Казанцева Анфиса Пантелеймоновна; Казанцева Пела-
гея Дмитриевна; Казанцев Матвей Климентьевич; Казанцева Мария   Пер-
фильевна; Казанцева Арина Павловна и ее сестра Ефросинья Павловна; 
Казанцева Арьяда с дочерьми Анной и Варварой; Казанцева Евдокия  Ин-
нокентьевна; Казанцев Павел Андреевич с детьми – Григорием, Ариной, 
Ефросиньей; Маталипова Мария с Татарии; Гараева Валентина с детьми 
Иваном, Марией, Каюмом; Кочетова Прасковья Афанасьевна; Проничев 
Зиновей Васильевич с женой  Агафьей Алексеевной и  невесткой  Домной 
Климовной; Проничева Прасковья с дочерми Ефросиньей и Прасковьей; 
Проничева Матрёна Архиповна; Проничева Василиса Васильевна; Прони-
чев Иосиф; Проничева  Матрёна Иосифовна; Павлов Виктор Дмитриевич; 
Павлов Михаил Викторович; Павлова Елена с Аграфеной и Николаем; 
Павлов Изот Дмитриевич, его жена и дочь Устинья; Павловы   Василий 
и Терентий Николаевич с детьми Семеном, Ефросиньей; Сизовы Анисья 
Григорьевна и Варвара Григорьевна; Сизов  Василий Анисимович и его 
жена Анфиса, Сизов Никита  Анисимович, его жена Марфа Васильевна и 
дети - Иван, Фрося, Вера, Михаил; Сизова Прасковья Потаповна; Сизова 
Александра Нестеровна с детьми Марией, Василием, Константином, Евге-
нией, Зоей; Сизов Мефодий, Сергей Мефодьевич; Татарникова Прасковья  
Афанасьевна;  Татарников Тимофей Константинович; Татарникова  Хав-
ронья Егоровна; Татарникова Александра Васильевна, дочь Шура; братья 
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Татарниковы - Михаил и Николай Захаровичи; Татарников Иван Афана-
сьевич с отцом  Афанасием; Татарникова Мария Кондратьевна с детьми 
Катей, Лидой, Иваном; Тугаринова Агафья Тимофеевна с детьми Геогием, 
Николаем; Тугаринов Иосиф Минович; Тугаринова Прасковья Алексеев-
на; Тугаринов Мин; Тугаринов Прокопий; Цыренова Бадма Цыреновна; 
Цыденова Бадмажап Цыреновна; Цыренов Олзо; Цыбендоржиева Дулма; 
Базарова Гунсын; Цыденов Мухьян, его дочь Мария.

С нашего села на фронт ушли около 200 человек, живых вернулось 
80.

 В послевоенные года работал кладовщиком, с 1963 года - на трак-
торе. На заслуженный отдых вышел в 1990 году. С началом перестройки 
сельское хозяйство пришло в упадок, а ведь и в Торейском, и Алцакском 
совхозах было столько скота, овец…, сами себя обеспечивали семенами. 
Зерна было вдоволь, выезжали на помощь в соседние районы. Теперь всё 
ушло, словно вода в песок.

 За добросовестный труд Дмитрий Алексеевич награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне (1941-1945)», юбилей-
ными медалями ВОВ, знаками ЦК КПСС: «Победитель социалистическо-
го соревнования 1973г.», «Ударник 9-ой пятилетки». Указом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР от 10 октября 1979 г. присвоено зва-
ние «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Бурятской АССР», 
имеет много Почётных грамот от руководителей Джидинского района.Он 
– ветеран труда. Со своей женой Любовью Ивановной вырастили и вос-
питали 5 детей, всем дали образование.

Воронина Любовь Ивановна
Любовь Ивановна родилась в 

Армаке в 1932 году в семье кол-
хозников. Образование начальное. 
Как и все её сверстники рано при-
общилась к труду. Работала на за-
готовке кормов, уборке хлебов.
Повзрослев, стала трудиться на 
маточной отаре – принимала яг-
нят и растила их до отбивки.В за-
мужестве занималась домашним 
хозяйством и воспитанием детей. 
С мужем Алексеем Дмитриевичем 
вырастили и воспитали пятерых 

сыновей и дочерей. Награждена медалью материнской славы третьей сте-
пени.

Татарникова Екатерина Ильинична
Екатерина Ильинична родилась 8 марта 1929 года в с. Армак, закончила 

7 классов. Далее она вспоминает: «Когда началась война, мои ровесники 
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были заняты сельхозработами: сеяли, паха-
ли, готовились к сеноуборке.Военное время 
было трудным. Работать приходилось мно-
го, а еда была скудная, чтобы прокормиться 
собирали колоски, повелицу, чемерицу, жа-
рили зерно (хуршу), копали сарану, мангир. 

Отец мой - Татарников Илья, не вернул-
ся с войны. Колхоз занимался выращивани-
ем овощей, которые потом продавали солда-
там и населению Городка (Закаменск). Жгли 
известь, на конях её увозили в хлебные сёла 
(Баян, Елотуй, Желтуру, Бургалтай) и меня-
ли на зерно.

После войны работала заведующей 
молочно-товарной фермой, кроме дойки ко-
ров женщины занимались заготовкой сена, 
уборкой стойла, кормлением животных.

В 1963 году закончила курсы бухгалтеров, работала бухгалтером, за-
ведующей складом, была депутатом сельского совета. Одна вырастила и 
воспитала двоих детей. Сейчас у меня три внука, два правнука. Старшая 
дочь Лидия закончила физико-математический факультет Иркутского пе-
дагогического института. Много лет проработала в Иркутской области, в 
посёлке Прибрежный завучем, учителем математики».

К сожалению, после недолгой скоротечной болезни Екатерина Ильи-
нична потеряла дочь.

Сын Александр индивидуальный предприниматель.
Екатерина Ильинична имеет медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941 

– 1945 годов», многочисленные грамоты, юбилейные медали.
И сейчас, несмотря на преклонный возраст, Екатерина Ильинична за-

нимается домашними делами, содержит подсобное хозяйство. Люди стар-
шего поколения считают: «Пока мы трудимся, двигаемся - мы живём».

Татарников Михаил Петрович
Михаил Петрович родился   в 1930 году в 

селе Армак Джидинского района в крестьянской 
семье. Учился в школе до 4 класса. Отец - Петр 
Алексеевич, в 1941 году ушёл на фронт. На руках 
матери - Хавроньи Георгиевны, осталось пятеро 
детей. Михаил стал работать в колхозе «Красный 
Восток». Пахал, сеял, боронил, пас коров. Затем 
перешёл в колхоз имени Молотова, работал табун-
щиком, скотником. После реорганизации колхоза 
трудился в совхозе «Торейский», затем «Алцак-
ский». На пенсию вышел в 1990 году. Вместе с же-
ной Марией Гавриловной вырастили и воспитали 
пятерых детей.
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Награды: неоднократно награждался Почётными грамотами, Указом 
правительства республики Бурятии от 22 июня 1990 года было присвоено 
звание «Заслуженный животновод Бурятской АССР».

Вампилова Долгор Тогочеевна

Долгор Тогочеевна родилась 
11.11.1940 года в селе Армак Джидин-
ского района. Училась в школе, после 
её окончания трудилась в колхозе раз-
норабочей. Вступила в комсомол, в те-
чение двух лет возглавляла комсомоль-
скую организацию колхоза, с 1981 года 
член КПСС. Рано овдовела, вырастила 
и воспитала 6 детей. Награждена ме-
далями материнства третьей и второй 
степеней, Почётными грамотами. В 
настоящее время Долгор Тогочеевна 
помогает воспитывать внуков и прав-
нуков.Она активный участник обще-
ственных дел села.

Семья Вампиловой Долгор Тогочеевны, 1970-ые годы.
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Тугариновы - Иосиф Минович и Прасковья
Всю свою трудовую 

деятельность посвяти-
ли животноводству. Не 
раз выходили победите-
лями социалистических 
соревнований среди 
коллективов чабанских 
бригад колхоза, затем 
совхоза «Алцакский».

Батуева Цыден-Еши 
Очировна

Цыден-Еши Очировна – старейшая кол-
хозница, работала дояркой на МТФ села Ар-
мак, имеет Почётные грамоты от руководства 
района, республики, а так же медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941 – 1945 годов».

Сметнина Анастасия 
Ильинична

Анастасия Ильинична родилась 29.05.1928 
года.Место рождения: Сумская область, Пу-
тивльский район, с. Новослобода. Переехала 
в Бурятию по программе переселения.

Награждена медалями материнства вто-
рой и первой степеней, орденами материн-
ства третьей и второй степеней.С мужем 
Александром Дмитриевичем вырастили и 
воспитали 9 детей.

Дунаева (Бальчугова) Мария Григорьевна
Родилась 10.11.1929 года в селе Армак Джидинского района.  Работала 

в колхозе, была активной участницей художественной самодеятельности. 
Знала все ягодные и грибные места не только в Армаке, но и далеко за 
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пределами села. Несмотря на все тяготы и ли-
шения, которые выпали на ее доля, никогда не 
унывала. С мужем Александром вырастили и 
воспитали 8 детей.

Награждена медалями материнства первой 
и второй степеней, орденом материнства тре-
тьей степени, медалью «За доблестный труд в 
годы ВОВ»

Ландина (Сизова) Екатерина Кирилловна
Екатерина Кирилловна родилась в 

1939 году в селе Армак Джидинского 
района. В 1954 году начала работать сви-
наркой в колхозе «Молотова», затем до-
яркой. Позднее трудилась на колхозном 
огороде, зерноскладе. В 1958 году вы-
шла замуж за Ландина Николая Никано-
ровича, вместе с мужем ушли чабанить. 
Вырастили и воспитали 7 детей.

Находясь на пенсии, помогает вос-
питывать внуков и правнуков. Екатерина 
Кирилловна - человек активной жизнен-
ной позиции.

Награды: медали материнства пер-
вой и второй степеней, орден материнства третьей степени, медаль «За 
долголетний и добросовестный труд».

Дунаева (Калмынина) 
Мария Ивановна

Мария Ивановна родилась 
09.02.1936 года в селе Укыр - Челон 
Джидинского района. Работала в Оёре 
поваром, познакомилась с Дунаевым 
Петром Егоровичем - уроженцем села 
Армак, поженились. Переехала на по-
стоянное место жительства в наше 
село, где Мария Ивановна много лет 
проработала на заправочной станции 
совхоза «Алцакский», в 1991 году 
ушла на пенсию. С мужем вырастили 
и воспитали пятерых детей. Награжде-
на медалью материнской славы второй 
степени.
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Кобелева (Сметанина) Мария Дмитриевна
Родилась 27 июня 1928 года. Место рождения: село Бунякино, Пу-

тивльский район, Сумская область. В 1951 году по программе переселе-
ния переехали в Бурятию с матерью Пелагеей Кузьминичной и братьями 
Александром и Алексеем. Здесь, в Армаке, вышла замуж за Кобелева Дми-

трия Дмитриевича. Много лет работала дояркой, затем с мужем трудились 
чабанами. 

Супруги Кобелевы вырастили и воспитали десятерых детей. Мария 
Дмитриевна была награждена орденом «Мать-героиня».

«Дети войны» СП «Белоозёрское» на 01.01.2015 г.
1. Афанасьев Федот Васильевич, 12.12.1937.
2. Багаева Варвара Михайловна, 7 .11 .1928.
3. Бадмаев Сергей Доржиевич, 20. 03. 1934.
4. Батодоржиева Норжима Жамсуевна, 18.09.1935.
5. Бурганова Антонида Ивановна, 13. 03 1938
6. Гилязов Рашит Лутфулович, 25. 03. 1939.
7. Голых Фёдор Степанович, 15. 02 1930.
8. Гомбожапова Ефросинья Тогочеевна, 20. 09. 1936.
9. Горюнова Галина Георгиевна, 02.01.1941.
10. Горюнова Елизавета Ивановна, 06. 08. 1940..

Мария Дмитриевна с мужем Дмитрием Дмитриевичем и сыном Леонидом.
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11. Грудинина Екатерина Ивановна, 27. 07 1940.
12. Гусева Агния Михайловна, 27. 01.1932.
13. Гыргенова Галина Самбуевна, 03.11. 1941.
14. Гырылова Евдокия Семёновна, 13.12.1932.
15. Дамбаева Лидия Гомбоевна, 15.03.1939.
16. Дашиева Евдокия Семёновна, 20. 03.1932
17. Дашиева Евдокия Цыреновна, 20. 03. 1932.
18. Додонов Анатолий Васильевич, 21.01.1941.
19. Доржиев Валерий Цыбанович, 02. 04. 1942.
20. Доржиева Евдокия Балдановна, 16.07.1936.
21. Доржиева Евдокия Балдановна, 10.07. 1936.
22. Дроздов Михаил Евлампиевич, 17. 09 1936.
23. Дроздова Анна Фёдоровна, 30.08. 1941.
24. Дроздова Евдокия Ивановна, 30. 07. 1938.
25. Дубинин Дмитрий Фёдорович, 29. 09 .1940.
26. Елизова Павла Фёдоровна, 12.03. 1933.
27. Жапова Цыбик-Ханда Доржиевна, 06. 12. 1934.
28. Зайцева Елена Павловна, 25.05.1939.
29. Иванов Александр Константинович, 15. 08.1935.
30. Кавелина Нина Николаевна, 01.05. 1936.
31. Климов Михаил Петрович, 20.05.1942.
32. Корчанова Александра Тимофеевна, 25. 03 1930.
33. Костылевич Галина Прокопьевна, 26.04. 1941.
34. Кузьмина Анна Васильевна, 22. 02. 1937.
35. Кустова Галина Васильевна, 07.01.1933.
36. Лехасорунова Дэмбэ Цыренжоповна, 05.02.1928
37. Лукьянова Мария Петровна, 11.10.1938
38. Лямичева Каримя-Бану Минихматовна, 26.01.1937.
39. Мансорунова Валентина Мункожаповна, 8. 03. 1930.
40. Мункуев Самбу Содномович
41. Мункуева Бадма-Ханда Дамбаевна, 12.08. 1932.
42. Пашинский Леонид Кириллович, 08.08. 1939.
43. Плюснин Алексей Александрович, 11.11.1941.
44. Полозова Елизавета Кузьминична, 15. 05 1940.
45. Полютов Иннокентий Владимирович, 02. 11.1940.
46. Протасова Анна Георгиевна, 20.02.1937.
47. Рыкова Лидия Ивановна, 25.04. 1942.
48. Скворцов Юрий Григорьевич, 03.03.1940.
49. Сосорова Цыремпил Лодоевна, 13.06. 1937.
50. Спиридонова Любовь Ивановна, 10. 06. 1940.
51. Спиридонова Любовь Ивановна, 10.06.1940.
52. Спиридонова Тамара Алексеевна, 26. 09. 1941
53. Терентьев Анатолий Авдеевич, 19. 11. 1939.
54. Тугаринов Василий Алексеевич, 08.03. 1933.
55. Тугаринова Галина Семёновна, 09.09. 1941.
56. Филиппова Галина Павловна, 15. 06. 1939.
57. Цыбектарова Елизавета Улзытуевна, 01.06. 1939.
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58. Чупышев Владимир Андреевич, 18. 03. 1945.
59. Шарапова Мария Антоновна, 16. 12. 1942.
60. Шелапугин Дмитрий Иванович, 07.09. 1932.
61. Юндунова Александра Мункуевна, 30.03. 1944.
62. Эрдынеев Дугар Ешеевич

«Дети войны» СП «Белоозёрское» на 01.01.2015 год, 
ушедшие из жизни

1. Базаров Виктор Гомбоеаич
2. Базарова Галина Очировна
3. Балалаев Михаил Гордеевич, 17.10.1932.
4. Бальчугова Вера Васильевна, 28. 12 1928.
5. Белых Евгений Петрович, 26.12.1939.
6. Берёзкин Анатолий Михайлович, 25. 03. 1938.
7. Ванкеев Жигжит Сынгеевич
8. Ванчикова Цырен-Надмит Жамбаловна, 25.11.1932.
9. Выборов Василий Николаевич
10. Гармажапов Норбо Цырендоржиевич
11. Гомбожапов Балдан-Нима Гомбожапович
12. Горюнова Анна Евдокимовна, 20. 07. 1928.
13. Дабаев Балдан – Нима Самбуевич
14. Данжуров Эрдэни Тогочеевич
15. Дондоков Бато Логинович, 15.01. 1937.
16. Дондокова Евдокия Гомбоевна, 12.03.1931
17. Дроздов Иван Константинович, 19.01.1945
18. Дуринов Даши Цырен
19. Дуринова Тамара Балдановна, 10. 05. 1944.
20. Дымпилов Гуржап Бадмаевич
21. Евдокимов Илья Тимофеевич, 22.07. 1931.
22. Евдокимова Александра Алексеевна, 01.03. 1933
23. Курилов Михаил Григорьевич, 27.02. 2942
24. Лесочук Валентина Павловна, 09.05. 1934.
25. Линейцева Прасковья Ивановна
26. Лямичев Александр Николаевич, 29. 08 1928
27. Мамасалиева Татьяна Ивановна, 14. 1 1928
28. Мункуев Гомбо Пурбуевич, 15. 03. 1930.
29. Мункуева Бадма-Ханда Дамбаевна, 12. 08. 1932.
30. Мункуева Долсорун Эрдынжаповна, 08. 03. 1928
31. Пежемская Люция Минхасовна, 03.03.1941
32. Протасов Василий Андреянович, 04.01.1936.
33. Рабдаев Гасрон Лубсанович
34. Свистунов Дмитрий Яковлевичумер
35. Свистунова Александра Ивановна
36. Скуратов Михаил Иванович, 20.11.1931
37. Тарабукин Перфил Тархович
38. Тумуров Иосиф Трубочеевич
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39. Уварова Любовь Александровна
40. Хандуев Сурун
41. Хомутов Борис Павлович
42. Хубанов Дмитрий Петрович
43. Цыретаров Семён Бадьжиевич
44. Чагдурова Анна Петровна, 30. 10 1934
45. Чекомазов Фёдор Филиппович
46. Черкасов Виктор Андреевич, 5.11.1930
47. Чупышева Тамара Петровна
48. Шантаханов Владимир Прокопьевич
49. Шарапова Анна Ивановна, 8.03.1928

Лямичева Карима-Бану Минихматовна
Родилась 26. 01.1937 года, отец – зоотехник, мама – домохозяйка, в 

семье было шестеро детей. Из своего детства помню, что жили трудно: 
вместе с мамой ходили на поле собирать колоски, картошку. Хлеб получа-
ли по талонам. С Татарстана мы выехали накануне войны.Смутно помню, 
как мы плыли на плоту по реке Кама. Дальше до Иркутска ехали на поезде 
в товарняках, в Иркутске нас распределяли по месту жительства.

Наша семья попала в Джидинский район в село Дырестуй. Маму опре-
делили на птичник, а папу - зоотехником.

 Закончила семь классов, поступила в Кяхтинское медицинское учили-
ще, училась 2 года. Направление получила в Джидинский район. В Бело-
озёрской больнице с 1957 по 1987 год проработала медицинской сестрой. 
По состоянию здоровья медицину пришлось оставить. В 1987 году при-
гласили в совхозный парк – ухаживать за молодыми посадками деревьев. 

С Лямичевым Александром познакомилась здесь - в Белоозёрске во 
время уборочной кампании. Муж мой родом из Закаменска, с ним мы про-
жили долгую и счастливую жизнь. Родили четверых детей: два сына и две 
дочери.

Старшая дочь Ира живёт в Томске, окончила Томский институт, ра-
ботала манометром. Вторая дочь Лена живёт в Кабанске, пошла по моим 
стопам – стала медиком. Сыновья живут в Тольятти, работают на автомо-
бильном заводе.

Елизова Агафья Афанасьевна
Агафья Афанасьевна родилась 21 ноября 1927 года. Родом из Читин-

ской области Красночикойского района. В крестьянской семье родителей 
было 11 детей, выжило трое. Голод и болезни подкашивали ребятишек, да 
и взрослых тоже.

Агафья Афанасьевна вспоминает: «В школу ходила за 25 километров, 
жила здесь с другими приезжими детьми. В небольшой избушке смастери-
ли для учеников нары, стол, лавки. Окончив несколько классов, обучение 
пришлось бросить. Приехала домой, пошла работать в местный колхоз. 
Трудились от темна - до темна, никаких выходных. 
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Люди старшего поколения знают, что это такое. В 1943 году вместе с 
другими сельчанками направляют на лесозаготовку, участок располагался 
в 40 км от станции Бада.

Работа была тяжёлая, а питание всего 500 граммов черствого хлеба в 
сутки и кедровый орех, мясо давали очень редко.

Трудились на лесозаготовительном участке пять месяцев. По пути до-
мой заехала в Петровский Завод, где в больнице лежал отец. Увидев меня, 
отец заплакал: до того худая была, как тычинка одуванчика - дунь и унесёт 
ветром далеко, далеко.

Чтобы как - то успокоить себя, упросил завхоза больницы дать мне 
что-нибудь из скудной больничной еды. Тот развёл руками и сказал, что 
может выделить немного селёдки.

Вернувшись домой, снова пошла работать в колхоз.  Ну а молодость 
брала своё, приглянулась я сержанту - пограничнику, служившему на ря-
дом расположенной заставе. Познакомились, стали встречаться и, как го-
ворится, со временем всё тайное становится явным: через несколько дней 
о их дружбе знало уже всё село.

Одни поддерживали, другие предостерегали, а некоторые прямо гово-
рили: «Смотри Агафья, побалуется с тобой и бросит». На эти разговоры я 
не обращала внимания - ведь любимый обещал, что после демобилизации 
обязательно заберёт меня с собой. Я радовалась, как наивная девочка.

Но не суждено было долго продолжаться так неожиданно пришедше-
му счастью. Как часто бывает, не выполнил своего обещания жених, демо-
билизовавшись, не взял с собой. Шло время, я ждала от милого писем, но 
они не приходили.

В 1970 году через земляков прознала о том, что есть в Бурятии совхоз 
«Боргойский», где хорошо зарабатывают. Приехала, устроилась бухгалте-
ром и с квартирой не было проблемы. В конторе проработала несколько 
лет, затем перешла в Боргйский СТК (сельский торговый кооператив) на 
должность заведующей складами. Уйдя на пенсию в 1982 году, ещё три 
года проработала в этой же организации».

На джидинской земле Агафью Афанасьевну судьба в семейном плане 
не обделила, крепко пустила здесь свои корни. У неё два сына Александр 
и Валерий, шесть внуков.

Филиппов Афанасий Васильевич 
Родился и вырос я на Хуторе близ Хулдата в многодетной семье. Нас 

было 10 детей, я – самый старший. Когда началась война, практически все 
мужчины были призваны на фронт, в том числе и наш отец, Василий Ива-
нович. У нас род казачий, дед мой по материнской линии Арсен Лаврен-
тьевич был участником первой мировой войны, - знаменосец, хорунжий. 
Гордились мы им. Ну и мать наша, казачка, не боялась ни трудностей, ни 
тяжёлой работы. Как ей трудно не было, заставляла нас учиться. В школу 
ходили за 5 км, возили нас на лошадях, потом учёбу все забросили. Во 
время войны многие школьники были переростками. Учительствовал мой 
дядя, окончивший 10 классов. Не было ни карандашей, ни перьев, ни бу-
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маги. Писали в основном на бересте, благо - лес рядом. Отрубим, бывало, 
чурочки, снимем с них бересту, высушим под давлением - вот тетрадка. 
Писали сажей, чагой. Берёзовый сок натечёт, разварим его - это и были 
наши чернила. А перьев не было, потому что в нашей деревне никто гусей 
не держал.

Мы были пионерами, а, значит, должны быть примером во всём. Каж-
дому из нас доводилось задание по оказанию помощи фронтовикам. Под 
лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!» мы собирали лекарственные 
травы, берёзовые почки - сушили их, осенью собирали шиповник, папо-
ротник. Всё это сдавали. Елизавета Семёновна, учительница наша, знала 
все травы и руководила нашей работой. Также мы ловили сусликов, сни-
мали шкурки, сушили, сдавали приёмщику. Из этих шкурок получались 
хорошие рукавички.

Сдавали куропаток, мы их называли рябчиками, ставили силки на них, 
ловили мешками, да и план был не малый - 100 штук. Сами мы, конечно, 
были голодными. На пионерский призыв: «Будь готов!», -  отвечали бес-
прекословно: «Всегда готов!». Потому мы не смели оставлять что-то для 
себя. А с каким волнением получали письма с фронта наши матери! Каж-
дая весточка перечитывалась много раз. Наш отец был участником битвы 
на Курской дуге, получил ранение под Ржевом, потом его контузило. Его 
брат служил снайпером, погиб. Отец рассказывал, как сидел в окопе ра-
ненный. В декабре 1943 года он демобилизовался, приехал домой, долго 
ходил с костылями. Сильная контузия не давала ему покоя. Пахать и сеять 
было не кому. Я к тому времени только пять классов окончил, вручили мне 
пару коней, и я, как и все мои сверстники, пахал на лошадях. В те годы 
наш колхоз имени Калинина держался в основном на нас, пацанах.

Школу заканчивал в Нижнем Торее. В Хулдате была сначала началь-
ная, потом -  восьмилетняя школа.

В 1964 году я с женой решил переехать в село Белоозёрск, где была 
хорошая перспектива. Сначала мы работали в восьмилетней школе, позже 
было построено здание средней школы на 360 мест.Я вёл уроки труда, а 
Галина Павловна работала учителем начальных классов. Трудился до пен-
сии, после ухода на заслуженный отдых отработал ещё 6 лет.

Вместе с Галиной Павловной мы вырастили троих сыновей, всем дали 
высшее образование.

Корчанова Александра Тимофеевна
Родилась в Читинской области, Красночикойском районе, в селе Урлук 

в крестьянской семье. Помню, как мы подростками сеяли на быках зелён-
ку, тогда у нас на весь колхоз был один трактор. Копали картошку, соби-
рали колоски. В месяц должны были отработать 25 дней, если хоть один 
день пропустишь, наказывали. Каждому давали по семь соток картошки, 
как хочешь, так и обрабатывай - хоть ночью. Питались той же картошкой, 
муку в колхозе давали плохую.  Дадут тебе в колхозе быка, а он забурится 
в траву, потом его ни какими силами не выгонишь. Вот и приходилось 
дрова возить на себе, на санках. Рубили тоже сами, как могли. Мужиков в 
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деревне не было – они воевали с немцами.
Работала на лесозаготовке, питание было скудное -  всё время хотелось 

кушать. На сплаве леса работала, тогда у меня ещё паспорта не было. От 
долгого пребывания в воде сильно застудила ноги. Вспоминать страшно, 
что нам тогда пришлось пережить. Помню, у нас даже баню забрали, не 
смогли оплатить налоги.

В Белоозёрске живу с 1961 года, вырастила четверых детей. Две дочки 
и два сына

Лехасорунова Дэмбэ Цыренжаповна
Родилась 05. 02. 1928 года в Джидинском районе в селе Нижний Ичё-

туй. В Белоозёрске проживаю с 1940 года. В войну пасла баран, наравне 
с мужиками работала в поле, на сенокосе, как и все в то время, собирала 
колоски. Дедушка и бабушка помогали моей матери, отец был на фронте. 
После демобилизации работал в совхозе старшим чабаном.

Мы с мужем родили и воспитали семерых детей. Я самая богатая ба-
бушка: у меня 30 внуков 35 правнуков. Сейчас проживаю с внучкой Ою-
ной и правнучкой Дулмой.

Бадмаев Сергей Доржиевич
Родился 20.03.1934 года в местности «Дабхур». В семье нас было 6 

детей: сестра Долгор, 1928 года рождения; брат Василий, 1930; я, Сергей, 
1934; брат Григорий, 1939; сестра Александра, 1941; сестра Мария роди-
лась после войны в 1947 году. Отец Бадмаев Доржи Жамбалович, 1908 
года рождения, мать Бадмаева Намжил-Дулма, 1907. Отец работал чаба-
ном, в 1927 году его приняли в совхоз «Боргойский овцевод», мать - до-
мохозяйка.

Мои воспоминания: «После вступления в совхоз, отец сразу же был 
принят в партию ВКП(б). Население готовилось к войне. Отец с 1938-го 
по 1940-ой год в летнее время на три месяца призывался на военные сбо-
ры, которые проходили на станции Мальта Иркутской области, он обучал-
ся на снайпера. В армию его призвали на второй или третий день после 
начала ВОВ. «На каком фронте воевал?», - не знаю, был дважды ранен, 
лежал в госпитале, в 1943 году пришло извещение о его гибели, похоронен 
где-то в Карелии.

Во время войны я с братом Василием пас совхозных лошадей, которых 
отобрали для отправки на фронт, баран, верблюдов. Конечно было голод-
но, холодно, одевать было нечего. Совхоз давал на детей суточную норму 
хлеба 400 гр. Собирали колоски, ставили капканы на сусликов, жарили их 
на костре и ели. Всё время хотелось кушать, нашу семью выручала един-
ственная на подворье корова.

В послевоенное время каждая семья, имеющая корову либо другую 
живность, облагалась натуральным налогом: мясом, молоком и шерстью. 
В военное время рабочих совхоза на лесозаготовки не брали, отправляли 
только с колхозов. Наше хозяйство в числе трёх совхозов Бурят – Монголь-
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ской АССР находились в прямом подчинении Москве. Нам отправляли ва-
ленки, безрукавки, сбрую для лошадей. Однажды получили американский 
шпиг, помню, он был очень солёный и желтого цвета. Большими партиями 
получали жмых на подкормку овцам. Его мы выпрашивали у чабанов, мо-
чили в воде и ели. Он казался очень вкусным.

На скот часто нападали волки. Был случай нападения хищников на 
наш табун. Они задрали серого жеребца, его остатки потом собрали и раз-
дали голодающим семьям. Серые разбойники нас, пастухов-подростков, 
не боялись – понимали, что мы для них не опасны. Уже после войны всем 
пастухам стали выдавать ружья. 

Окончилась война, во многие семьи вернулись отцы, старшие сыновья, 
жить стало легче. Мы же своего отца не дождались: вся мужская рабо-
та, по-прежнему, лежала на мне и старшем брате Василии, а так хотелось 
учиться, но нужно было помогать матери. 

В 1951 году от совхоза направили учиться в школу механизации, рас-
положенная на станции Харик в Иркутской области. Пройдя шестимесяч-
ный курс обучения, вернулся в совхоз. Руководство хозяйства сразу же вы-
делило мне трактор ЧТЗ, на нём я проработал три года. 

В армию призвали в 1954 году, демобилизовался в октябре 1957 года. 
Вернувшись в совхоз, пошёл работать строителем. В 1958 году в Петро-
павловке закончил курсы шоферов, совхоз выделил машину ЗИС-5, у неё 
была деревянная кабина.

Терентьев Анатолий Авдеевич
 Родился в 1939 году в Закаменском районе в селе Михайловка. Детство 

было трудным. Папу и старшего брата забрали на фронт, у мамы осталось 
четверо детей: три дочери и сын. Папа погиб. 

Мама - Аграфена Романовна, работала в подсобном хозяйстве дояркой.  
Есть было нечего, весной ходили в поле собирать мерзлую картошку, в 
лесу и на лугах – молодую сьедобную траву и коренья.  

Наша семья, как и все сельчане, перенесла и голод, и разруху. В школу 
ходить было не в чем. Мама перешивала для нас старые вещи.

С 12-ти лет пошёл работать в колхоз, под зерновые пахал на быках 
поля, зимой на санках возил на колхозные поля навоз, золу. После окон-
чания ВОВ легче жилось тем, у кого отцы пришли с войны, а мы «без-
отцовщина» так и не познали отцовской заботы и ласки, но ничего, как 
видите, выросли людьми. В данное время нахожусь на пенсии, проживаю 
в Нюгуе.  

Спиридонова Любовь Ивановна
 Родилась в 1940 году в Новоселенгинске Селенгинского района. Вой-

ну не помню, была еще мала, а вот послевоенное детство помню хорошо. 
Мама работала на колхозном зернотоке, лесоповале. Жизнь была трудная, 
нас у мамы было двое. Жили мы у дедушки и бабушки, в доме проживало 
15 человек. Мама работала в колхозе на току, мы с сестрой ходили ей по-
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могать.
После войны нечего было есть, была сильная засуха. Мы ходили по 

полям, собирали старую картошку, пропускали её через тёрку, варили 
кисель, пекли оладьи, - этим и жили. После двухгодичной засухи, ожили 
хлебные поля и луга. Весной копали саранку, мангир, а осенью – колоски. 
Из размолотых зёрен варили кутью, ею часто питались. Уже давно на пен-
сии, проживаю в Нюгуе.

Тугаринова Галина Семеновна
Начало войны пришлось почти на день моего рождения, а родилась я в 

селе Цакир Закаменского района. О военном времени знаю только из рас-
сказов мамы. Папа ушёл на фронт с первых дней начала ВОВ, погиб в 1941 
году. Мама работала в пекарне, брала меня с собой на работу, поскольку 
детсадов в то время не было. Проживаю в Нюгуе, сейчас на отдыхе.

Первый среди плеяды мастеров-овцеводов
На благодатной джидинской земле 

жила и трудилась целая плеяда замеча-
тельных чабанов истинных мастеров сво-
его дела. В их числе легендарный овце-
вод Гасрон Лубсанович Рабдаев, Герой 
Социалистического Труда, кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, юбилейной медали «За доблестный 
труд.В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Г. Л. Рабдаев родился в 1930 году в 
крестьянской семье в улусе Нижний Ичё-
туй.

Детство и юность его прошли здесь 
же – на родине первого бурятского учё-
ного Доржи Банзарова. В трудные годы 
Великой Отечественной войны и после-
военного лихолетья закалился характер 
будущего знаменитого овцевода. Именно 
в те годы был заложен фундамент настоящего сельского труженика, глу-
боко мыслящего человека, который верил в идеалы социализма и коллек-
тивизма, всю свою жизнь всецело отдавшего делу процветания социали-
стической родины.

Гасрон Лубсанович с малых лет не гнушался никакой работы – зани-
мался всеми крестьянскими делами. Хороших результатов он добивался, 
работая механизатором, но призвание своё нашёл в овцеводстве.

В конце 1950-х годов он переехал в совхоз «Боргойский».В 1961 году 
руководство этого хозяйства предложило молодому механизатору попро-
бовать себя в овцеводстве и, получив согласие, назначило старшим чаба-
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ном маточной отары. Стоянка отары располагалась в живописной местно-
сти Тасархой, что на берегу быстротечной полноводной Джиды. Именно 
здесь более 30 лет семья Рабдаева добивалась рекордных результатов в 
своей работе. В течение 20 с лишним лет, руководимый Гасроном Лубса-
новичем коллектив, получал от каждой овцематки по ягнёнку и более, до-
водил настриг шерсти до 4 килограммов в расчёте на одну овцу, живой вес 
ягнят ко времени отбивки от маток доходил до 25-27 килограммов!

В 9-ой пятилетке чабанская бригада Г. Л. Рабдаева получила и сохра-
нила в среднем от 100 овцематок по 124 ягнёнка, настриг шерсти при этом 
составил 4 килограмма, а живой вес ягнят достиг 23-х килограммов.

И следующую 10 пятилетку, Гасрон Лубсанович начал триумфально. В 
первом её году он сумел получить от каждых ста закреплённых овцематок 
по 121 ягнёнку, настриг шерсти составил 4.5 килограмма. И так из года в 
год в течение 20 лет передовой чабан Джиды и республики не опускал вы-
сокую планку.

В 1975 году за большие успехи и проявленную трудовую доблесть в 
выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заго-
товок продуктов животноводства Г. Л. Рабдаеву было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда.

Его супруга Татьяна Ванчиковна – Мать- героиня вносила немалую 
лепту в каждодневный успех своей семьи. Сколько труда и энергии, сколь-
ко бессонных ночей они провели, чтобы видеть отчий край богатым и 
процветающим, детей – счастливыми. Дети – смысл и счастье их жизни. 
Татьяна Ванчиковна и Гасрон Лубсанович сумели вырастить и воспитать 
их хорошими людьми, дать им всем высшее образование. А их у них – 
одиннадцать! Дети же, в свою очередь, обрели себя, своё счастье, учась на 
примерах жизни и труда своих родителей.

Гасрон Лубсанович Рабдаев был депутатом Верховного Совета Бурят-
ской АССР двух созывов, членом Президиума Верховного Совета респу-
блики. «Везде тон задаёт наш депутат», - с гордостью говорили боргойцы 
о своём избраннике. И, пожалуй, нет высшей признательности, чем оценка 
земляков. Сын земляка-крестьянина Г. Л. Рабдаев был интеллигентным, 
тонко чувствующим и глубоко мыслящим человеком.

Г. Л. Рабдаеву присвоено звание «Заслуженный животновод Бурятской 
АССР». Он избирался делегатом 25-го съезда КПСС, членом Бурятского 
обкома коммунистической партии Советского Союза.Он – лауреат Госу-
дарственной премии СССР, неоднократный участник ВДНХ в Москве.

Баяр Цыбиков, Джидинская правда, 18.04.2012 г.

«Дети войны» СП «Нарынское» на 01.01.2015 г.
1. Балабанов Илья Парфентьевич, 21.07.1931 г.р., русский. Ветеран 

труда. Мать – Балабанова Акулина Николаевна – колхозница, отец – Бала-
банов Парфентий Ксенофонтович 1894 г.р. – колхозник.

2. Балабанова Мария Петровна, 12.04.1938 г.р., родилась в Пензен-
ской области, Чаадаевском районе, с. Лопашино, русская. Ветеран труда. 
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Мать - героиня. Мать – Дмитриева Елена Алексеевна, 1914 г.р. – колхозни-
ца, отец – Потемкин Петр Егорович – колхозник. 

3. Бекетова Мария Гавриловна, 02.09.1934 г.р., уроженка села Боль-
шой Нарын, русская. Ветеран труда. Мать – героиня. Мать – Васильева 
Глафира Савельевна 1911 г.р. – колхозница, отец – Васильев Гавриил Ро-
манович 1909 г.р. – колхозник.

4. Бекетов Анатолий Иванович, 28.04.1942 г.р., родился в с. Большой 
Нарын, русский. Мать – Бекетова Екатерина Иннокентьевна 1926 г.р. – 
колхозница, отец – Бекетов Иван Иванович 1919 г.р. – колхозник. 

5. Бекетова Галина Александровна, 30.01.1942 г.р., уроженка с. Боль-
шой Нарын, русская. Мать – Бритова Татьяна Спиридоновна – колхозница, 
отец – Лавров Александр Емельянович – колхозник.

6. Гайдуков Владимир Васильевич, 10.10.1943 г.р., уроженец, Ново-
сибирской области, с. Большая речка. Мать – Гайдукова Анастасия Пав-
ловна, отец – Гайдуков Василий Платонович.

7. Дарова Светлана Михайловна, 25.03.1940 г.р., родилась в Кяхтин-
ском районе, с. Кудара-Сомон, русская. Имеет звания «Заслуженный учи-
тель БурАССР», «Отличник просвещения РСФСР», Ветеран труда. Мать 
– Димова Ольга Ильинична, 1903 г.р., учитель, отец – Даров Михаил Ни-
канорович, 1898 г.р. рабочий

8. Дмитриева Мария Михайловна, 07.08.1940 г.р., уроженка Джи-
динского района, с. Хулдат, русская. Мать – Батясова Евгения Лукинична, 
1905 г.р., колхозница, отец – Батясов Михаил Александрович, 1907 г.р., 
колхозник.

9. Дмитриев Алексей Кузьмич, 07.10.1939 г.р., родился в Большом 
Нарыне,   русский. Ветеран труда. Мать – Дмитриева Анисья Потаповна, 
1914 г.р., колхозница, отец – Дмитриев Кузьма Осипович, 1908 г.р., колхоз-
ник.

10. Десятов Пётр Дмитриевич, 08.01.1931 г.р., родился в с. Большой 
Нарын, русский. Ветеран труда, участник с/х выставки на ВДНХ. Мать 
– Десятова Фекла Федоровна, 1905 г.р., колхозница, отец – Десятов Дми-
трий Васильевич, 1906 г.р. колхозник.

11. Десятова Евдокия Степановна, 14.03.1929 г.р., уроженка с. Боль-
шой Нарын, русская. Ветеран труда, Мать-героиня. Мать – Балакина Ли-
дия Ивановна. 1911 г.р., колхозница, отец – Балакин Степан Михайлович. 
1908 г.р., колхозник.

12. Иванова Зинаида Ивановна, 15.12.1935 г.р., родилась в Тамбовской 
области, с. Красновка, русская. Ветеран труда, «Отличник здравоохране-
ния Бурятской АССР».  Мать – Сусликова Анна Семеновна, 1914 г.р., кол-
хозница, отец - Сусликов Иван Петрович. 1916 г.р., кадровый военный. 

13. Кавелина Александра Степановна, 17.05.1937 г.р., уроженка села 
Большой Нарын, русская. Мать – Назарова Устинья, колхозница, отец – 
Шмаков Степан Васильевич, колхозник.

14. Козлова Мария Кузьминична 10.09.1935 г.р, Республика Бурятия, 
Джидинский р-н, с. Хулдат, русская. Ветеран труда, Мать – героиня. Мать 
– Филиппова Любовь Ильинична 1905 гр – колхозница, отец-  Ермолаев 
Кузьма Кузьмич 1905 гр – колхозник. 

50



15. Ковалев Александр Гаврилович. 08.02.1940 г.р., уроженец села 
Большой Нарын, русский. Ветеран труда. Мать – Ковалева Елена Луки-
нична. 1920 г.р., колхозница, отец – Ковалев Гавриил Ильич, 1920 г.р., 
председатель.

16. Ковалева Анна Иннокентьевна, 17.07.1941 г.р., родилась в селе 
Большой Нарын, русская. Ветеран труда, «Отличник советской потреби-
тельской кооперации». Мать – Боркина Ирина Иннокентьевна. 1916 г.р., 
колхозница, отец – Боркин Иннокентий Феактистович, 1912 г.р., шофер.

17. Каратаева Валентина Николаевна, 15.10.1940 г.р., уроженка села 
Большой Нарын, русская. Мать – Дмитриева Федора Егоровна. 1905 г.р. 
колхозница, отец – Дмитриев Николай Осипович, 1905 г.р.,колхозник. 

18. Ландина Александра Павловна, 22.05.1936 г.р., уроженка села 
Большой Нарын, русская. Мать – Савельева Авдотья, отец – Савельев Па-
вел Иванович.

19. Лямичева Елена Николаевна, 06.1928 г.р., родилась в селе Боль-
шой Нарын, русская. Ветеран труда. Репрессированная. Мать – Зайцева 
Фекла Ивановна, 1901 г.р. колхозница, отец – Зайцев Николай Сергеевич, 
1897 г.р. колхозник.

20. Леонова Зоя Кирилловна, 12.05.1937 г.р., родилась в селе Армак, 
русская. Мать – Сизова Александра, колхозница, отец – Сизов Кирилл.

21. Лавров Анатолий Александрович, 08.03.1939 г.р., уроженец села 
Большой Нарын, русский. Мать – Бритова Татьяна Спиридоновна, колхоз-
ница, отец – Лавров Александр Емельянович, колхозник.

22. Москвитин Дмитрий Николаевич, 20.10.1941 г.р., родился в селе 
Хулдат, русский. Мать – Москвитина Мария Георгиевна, 1912 г.р., колхоз-
ница, отец – Москвитин Николай, колхозник.

23. Михайлов Василий Иванович, 14.10.1933 г.р., родился в селе Боль-
шой Нарын, русский. Ветеран труда. Мать – Михайлова Василиса Иванов-
на, колхозница, отец – Михайлов Иван Лукич, колхозник.

24. Новикова Зоя Макаровна, 12.10.1939 г.р., родилась в деревне Го-
рохон, русская. Ветеран труда. Мать – Будунова Екатерина Ерофеевна. 
1900 г.р, колхозница, отец – Будунов Макар Александрович. 1900 г. р., кол-
хознк.

25. Осокин Куприян Никанорович, 14.10.1937 г.р.,уроженец села Боль-
шой Нарын, русский. Ветеран труда. Мать – Осокина Анна Михайловна. 
1911 г.р., колхозница, отец – Осокин Никанор Петрович. 1910 г.р., колхоз-
ник.

26. Осокина Валентина Максимовна, 22.06.1940 г.р., родилась в селе 
Большой Нарын, русская. Мать – Головина Фекла Николаевна, 1905 
г.р.,колхозница, отец – Головин Максим Федорович, 1905 г.р., ветеринар.

27. Пятибратова Антонида Иосифовна 14.10.1941 г.р., родилась в селе 
Хулдат, русская. Родители – данных нет.

28. Пятибратова Мария Михайловна, 15.09.1939 г.р., родилась в селе 
Большой Нарын, русская. Мать – Юдина Евдокия Николаевна, 1901 г.р., 
колхозница, отец – Осокин Михаил.

29. Филиппова Клара Михайловна, 02.01.1931 г.р., уроженка дерев-
ни Зубово, Горьковская область, русская. Ветеран труда, медаль «За до-
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блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Отец 
- портной, мать – учительница начальных классов. 

30. Филиппова Мария Ивановна, 01.02.1933 г.р., родилась в селе Боль-
шой Нарын, русская. Ветеран труда. Мать – Филиппова Прасковья Георги-
евна, колхозница, отец – Филиппов Иван Георгиевич, колхозник.  

31. Халтурин Николай Иванович, 11.12.1933 г.р., уроженец села Боль-
шой Нарын, русский. Мать – Халтурина Прасковья Осиповна, колхозница, 
отец – Халтурин Иван, колхозник.

32. Халтурина Прасковья Алексеевна, 20.05.1939 г.р., родилась в Хул-
дате, русская. Мать – героиня. Отец – Филлиппов Алексей Андреевич, 
колхозник.

33. Шмелев Степан Антонович, 30.08.1936 г.р., родился в Большом 
Нарыне,       русский. Мать – Шмелева Прасковья Ивановна, 1905 г.р., кол-
хозница, отец – Шмелев Антон Спиридонович, 1902 г.р., колхозник. 

Дети войны СП «Нарынское», ушедшие из жизни, 
на 01.01.2015 год

1. Ажитов Николай Чагдурович, 07.03.1940 г.р.
2. Балабанов Гавриил Евдокимович, 08.04.1935 г.р.
3. Балабанова Воля Геронтьевна, 19.12.1935 г.р.
4. Балабанов Александр Парфентьевич, 16.01.1933 г.р.
5. Батясов Иван Михайлович, 23.06.1932 г.р.
6. Бекетов Илья Михайлович, 06.08.1938 г.р.
7. Деденкова Евдокия Куприяновна, 26.02.1932 г.р.
8. Десятов Николай Дмитриевич, 24.05.1940 г.р.
9. Десятов Анатолий Павлович, 26.08.1941 г.р.
10. Десятова Хавронья Михайловна, 28.06.1931 г.р.
11. Деденков Гавриил Кириллович, 15.03.1928 г.р.
12. Дмитриева Мария Антоновна, 10.05.1933 г.р.
13. Зайцева Анисья Ивановна, 08.03.1930 г.р.
14. Зайцева Надежда Егоровна, 28.12.1928 г.р.
15. Зайцева Мария Степановна, 05.08.1935 г.р.
16. Зюзина Мария Григорьевна, 02.01.1929 г.р.
17. Иванов Алексей Михайлович, 17.03.1931 г.р.
18. Иванова Анна Иннокентьевна, 29.12.1940 г.р. 
19. Котельникова Анна Степановна, 20.12.1939 г.р.
20. Котов Николай Кузьмич, 06.08.1930 г.р.
21. Котова Вера Петровна, 25.09.1931 г.р.
22. Козлов Ефим Петрович, 28.12.1928 г.р.
23. Козлов Иван Павлович, 25.03.1928 г.р.
24. Козлова Прасковья Петровна. 07.11.1928 г.р.
25. Каратаев Михаил Кузьмич, 21.11.1937 г.р.
26. Каратаев Георгий Кузьмич. 13.04.1932 г.р.
27. Ландин Михаил Афанасьевич, 20.09.1930 г.р.
28. Ландин Василий Афанасьевич, 28.02.1937 г.р.
29. Ландина Александра Трофимовна. 19.12.1931 г.р.
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30. Ландина Мария Ивановна, 17.07.1930 г.р.
31. Ландин Иван Яковлевич, 05.05.1935 г.р.
32. Ландина Клавдия Алексеевна, 01.01.1938 г.р.
33. Леонова Антонида Романовна, 20.04.1936 г.р.
34. Леонов Ефим Романович, 08.01.1929 г.р.
35. Леонова Марфа Иннокентьевна, 14.01.1935 г.р.
36. Лямичева Прасковья Кузьминична, 01.11.1936 г.р.
37. Лямичев Андрей Самсонович, 05.08.1931 г.р.
38. Лямичева Мария Георгиевна, 09.04 1936 г.р.
39. Лямичев Василий Сергеевич, 10.03.1929 г.р.
40. Михайлова Надежда Людвиговна, 28.03.1936 г.р.
41. Михайлова Зоя Николаевна, 03.03.1930 г.р.
42. Медведев Иван Милетович, 20.10.1935 г.р.
43. Медведева Анна Ивановна, 20.04.1939 г.р.
44. Осокина Елена Андреевна, 25.07.1937 г.р.
45. Осокин Иван Ильич, 15.05.1929 г.р.
46. Осокина Зоя Гавриловна, 23.10.1930 г.р.
47. Осокина Мария Ивановна, 13.05.1936 г.р.
48. Осокина Татьяна Сергеевна, 17.01.1928 г.р.
49. Осокина Ксения Макаровна, 07.02.1932 г.р.
50. Печкин Николай Иванович, 15.05.1930 г.р.
51. Пятибратов Гавриил Петрович, 23.04.1935 г.р.
52. Пятибратова Валентина Симоновна, 25.12.1932 г.р.
53. Слепова Мария Исааковна, 29.07.1940 г.р.
54. Сокольникова Галина Михайловна, 24.07.1944 г.р.
55. Сергеева Нина Авдеевна, 03.03.1937 г.р.
56. Федосеев Иван Иванович, 05.05.1933 г.р.
57. Федосеева Надежда Иннокентьевна, 01.01.1936 г.р.
58. Филиппов Иван Иванович, 16.09.1929 г.р.
59. Филиппова Татьяна Степановна, 19.01.1934 г.р.
60. Филиппова Анна Семеновна, 08.03.1934 г.р.
61. Филиппов Николай Романович, 18.05.1935 г.р.
62. Филиппова Галина Федоровна, 27.12.1928 г.р.
63. Филиппов Георгий Дмитриевич, 10.05.1939 г.р.
64. Харламов Петр Степанович, 11.07.1936 г.р.
65. Халтурина Татьяна Павловна, 11.02.1939 г.р.
66. Халтурин Иван Иванович, 30.05.1937 г.р.
67. Черкасова Надежда Львовна, 05.11.1928 г.р.
68. Янковская Мария Ивановна, 05.04.1937 г.р.  

Иванова Зинаида Ивановна
Родилась 15 декабря 1935 г. в селе Красновка Уметского района Там-

бовской области.
Отец -  Сусликов Иван Петрович 1916 г. р., кадровый военный. После 

окончания ВОВ из-за ранения был комиссован, умер в 1986 г. Мать -  Сус-
ликова Анна Семеновна 1914 г. р., колхозница.
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После окончания средней школы Зинаида Ивановна поступила в Са-
ратовский фельдшерско-акушерский техникум. В 1956 году после оконча-
ния техникума группу выпускников в количестве 46 человек направили в 
Бурятию. В Улан-Удэ получила направление в Торейский район.

В то далекое время Зинаида Ивановна начала свою трудовую деятель-
ность по охране здоровья населения в Большенарынском фельдшерско-
акушерском пункте.

За долголетнюю работу и активное участие в общественной жизни села 
Зинаида Ивановна много раз награждалась почетными грамотами район-
ного и республиканского уровня, дипломом «Лучший по профессии», не-
однократно была победителем социалистического соревнования, а в 1972 
году ей было присвоено звание «Отличник здравоохранения Бурятской 
АССР». Она – ветеран труда.

Осокин Николай Иннокентьевич
Осокин Николай Иннокентьевич родился 

в с Большой Нарын 20 июля 1947 г. в семье 
колхозников Осокиных Иннокентия и Марии.

В 1955 г. пошёл в 1 класс в Нарынскую 
семилетнею школу. После окончания семи-
летки продолжил обучение в Торейской сред-
ней школе. Окончив среднюю школу, в 1965 г. 
уехал в г. Улан- Удэ и поступил в БГПИ имени 
Д. Банзарова на физико–математический фа-
культет.

После окончания БГПИ в 1969 г. по рас-
пределению Министерства образования был 
направлен в качестве преподавателя физики в 
Михайловскую среднюю школу Закаменского района, проработал там 1 
год. В 1970 г. по семейным обстоятельствам переехал в с.Большой Нарын 
и был назначен преподавателем математики и физики в 8-летнюю школу. 
В 1976-1979 г. г. работал директором вечерней школы ЗУКП. В 1979 г. был 
назначен завучем Больше - Нарынской 8-летней школы, а в 1981 г. был 
переведён на должность директора школы.

Общий стаж работы в школе 40 лет 8 месяцев. За многолетний добро-
совестный труд Осокин Н.И. неоднократно награждался почётными гра-
мотами различных уровней. В 1987 г. был награждён значком «Отличник 
народного просвещения РСФСР», а в 2002 г. был удостоен почётного зва-
ния «Заслуженный учитель Республики Бурятия». Николай Иннокентье-
вич – ветеран труда.

Ковалёва Анна Иннокентьевна
Родилась 17 июля 1941 г. в с. Большой Нарын в семье колхозников 

Боркиных Иннокентия и Ирины. В 1959 году окончила Нижнеторейскую 
среднюю школу и уехала в г. Улан-Удэ, поступив в Кооперативное учи-
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лище, которое окончила в 1960 году. В этом же году вернулась к себе на 
родину –стала работать в сфере торговли. 

За долголетнюю работу Анна Иннокентьевна награждалась почетны-
ми грамотами, знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», а в 1982 году 
ей было присвоено звание «Отличник советской потребительской коопе-
рации». Она – ветеран труда.

Яковлева Любовь Гавриловна
Любовь Гавриловна Яковлева (по мужу Развозжаева) родилась в Боль-

шом Нарыне в крестьянской семье.Отец – Гаврил Иванович, мать – Татья-
на Ивановна, оба уроженцы села Большой Нарын. В семье было 9 детей: 
5 братьев и 4 сестры.2-х братьев – Вениамина и Павла уже нет в живых; 
Иван живёт в Улан-Удэ; Николай – в Большом Нарыне, занимает родитель-
ский дом; Александр – майор милиции, на пенсии, обосновался в Улан-
Удэ.

Из сестёр остались близнецы – Зоя и Катя. Первая живёт в Таксимо 
Муйского района, вторая – в Краснокаменске Забайкальского края. Сестры 
Марии нет в живых, а я проживаю с дочерью и её семьёй в Кабанске.

Родилась я в 1932 году, 7 классов закончила в Большом Нарыне, а 10 – 
в Нижнем Торее в 1952 году. В Торее я жила в общежитие – это дом-связь, 
почему-то называвшийся пятистенкой. В одной половине размещались де-
вочки, в другой – мальчики.

После окончания 10-го класса поступила в Бярятский педагогический 
институт имени Доржи Банзарова на физикоматематический факультет. 
Ещё учась в институте, вышла замуж, родила ребёнка. Пришлось на год 
взять академический отпуск, поэтому ВУЗ закончила только в 1958 году.

Назначение получила в Кабанск. На первых порах пришлось работать 
директором вечерней школы и преподавать черчение и физику. Муж Юрий 
работал в райкоме ВЛКСМ.

По семейным обстоятельствам в течение 3.5 года семьёй жила в Ангар-
ске. Потом снова вернулись в Кабанск, где проживаю по сей день. У нас с 
мужем пятеро детей.

Старшая дочь Наталья закончила медицинский техникум фармаколо-
гическое отделение; Ольга – институт культуры в Улан-Удэ, работает би-
блиотекарем, одновременно преподаёт литературу, живёт в Чите; Галина 
– технологический институт в Улан-Удэ, специалист по колбасам; Татьяна 
– медицинский институт в Иркутске фармакологическое отделение, живёт 
с семьёй в Кабанске, работает в аптеке провизором; Иван в звание майора 
служит в полиции.

У меня сейчас 9 вну.чат и 3 правнука. Один из них – Серёжа серьёз-
но занимается боксом, на соревнованиях побывал во многих городах Рос-
сии.

Мой общий педагогический стаж составил 59 лет 5 месяцев, я – вете-
ран тыла и труда.

Воспоминания о школе – они самые благостные.
В выпускном классе обучалось 13 учащихся:6 юношей и 7 девушек.
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    1.Бекетов Степан Александрович, с Большой Нарын.
    2.Яковлева Любовь Гавриловна, с Большой Нарын.
    3.Соколов Василий Георгиевич, с Шартыкей.
    4.Будунов Василий Демьянович, с Нижний Торей.
    5.Григорьев Юрий Владимирович, с Нижний Торей.
    6.Петрунин Михаил Н., с Нижний Торей.
    7.Трофимов Илья Иннокентьевич, с Нижний Торей.
    8.Иванова Антонина Дмитриевна, с Нижний Торей.
    9.Сергеева Дина Петровна, с Нижий Торей.
  10.Носкова Эльвира Алексеевна, с Тохой?
  11.Павлова Анна Прокопьевна, с Тохой.
  12.Тугаринова Александра Пантелеймоновна, с.Новый Укыр-Челон.
  13.Банеева Ханда Дамдиновна, с. Верхний Торей. 
Все наши выпускники, за исключением Будунова В. Д., закончили 

высшие учебные заведения, большей частью улан-удэнские. Будунов В. Д. 
прошёл полный курс Иркутского высшего военно-авиационного техниче-
ского училища, стал военным.

Нашим классым руководителем был Владимир Ефимович Шулунов, 
как теперь говорят, учитель от бога.Родом он из Иркутской области.Чело-
век высокого интеллекта, он умел делать всё: профессионально играл на 
баяне, прекрасно пел, обладал энциклопедическими знаниями. Нас приу-
чил любить песню, мы с удовольствием занимались в хоре. Учил любить 
Родину, делать добрые дела.

К новогодним праздникам готовили и мастерили карнавальные костю-
мы. На первых порах новогодний бал проходил в школе, а потом мы шли 
в районный клуб, где на конкурсе костюмов занимали все призовые места. 
Вот некоторые из новогодних костюмов: «Кремлёвская башня» Эли Но-
сковой, «Советский союз» Любы Яковлевой, «Советская пресса» - не пом-
ню чей. Я даже в институте на 1-ом курсе за этот костюм получила 1-ую 
премию – собрание сочинений А. С. Пушкина в 3-х томах и авторучку. 
Своим детям всегда помогала шить костюмы на новогодние балы.

В школе успешно работал драматический кружок, его вела препода-
ватель немецкого языка Шулунова Полина Михайловна, очаровательная 
женщина, с красивым голосом и хорошей дикцией.

Помню великолепную постановку «Снежная королева» - я была в глав-
ной роли.

Ставили сценки «У фонтана», где главными действующими лицами 
были А. С. Пушкин и Марина Мнишек, их играли Степан Бекетов и Дина 
Петрова.

Ещё работал гимнастический кружок под руководством учителя мате-
матики Нины Михайловны Фукаловой, она из Москвы.

Великолепно читала стихи и прозу Хачатурян Нина Михайловна – пре-
подаватель русского языка и литературы. Когда она читала, мы так её слу-
шали, что не реагировали на школьный звонок. Мы всегда гордились свои-
ми учителями. Мы - выпускники 1952 года, счастливы тем, что нам судьба 
подарила таких учителей. Хочется сказать: «Остановись, мгновение!».

О моём отце.Он 1913 г.р., у него была бронь, поэтому в армию забрали 
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не сразу после начала ВОВ. Из Большого Нарына 75 призывников на ло-
шадях отправились в райвоенкомат в Петропавловку. На фронте в качестве 
снайпера он участвовал в битве под Москвой. Потом освоил сапёрное дело 
и в этом качестве воевал под Ленинградом в 7-ой гвардейской дивизии 14-
го полка.

Однажды он с другом разминировал проход для наступающих войск. 
Неожиданно рядом разорвался снаряд, его товарищ погиб на месте. Отец 
был тяжело ранен. Вся правая часть тела оказалась бесчувственной. В 
гипсе пролежал 9 месяцев, стал инвалидом 1-ой группы, всю оставшуюся 
жизнь ходил на 2-х костылях, правая нога так и осталась недвижимой – 
она тащилась волоком.

Из госпиталя его сопровождала медсестра. На станции Джида он встре-
тил знакомого почтальона, медсестру решил отпустить, в родную деревню 
приехал на бензовозе.

После войны жилось тяжело. Все молодые работоспособные мужчины 
ушли на фронт, а с войны вернулись немногие. На сельхозработах были 
задействованы женщины, старики и дети. Я с 10-ти лет начала работать на 
сенокосе – гребла сено, возила копны; копала картошку, собирала колоски; 
делала всю домашнюю работу, нянчила младших братьев и сестёр.

В школе в военные годы не хватало учебных пособий, учебники были 
только у учительницы. Она нам рассказывала, а мы запоминали. Писа-
ли ручками с железным пером, чернила делали из сажи, замешивая её на 
молоке. Мы очень старались учиться, понимали, что учёные люди очень 
нужны стране. Как и весь русский народ, старались жить в мире и согла-
сии: любить, веселиться и радоваться, помогать всем, кому плохо. Глав-
ное, чтобы не было войны.

Бекетов Степан Александрович
Степан Александрович родился 11-го октября 1934-го года в селе Боль-

шой Нарын. В многодетной семье он был одиннадцатым ребёнком. Сейчас 
в живых остались старшая сестра Мария, брат Иннокентий и младшая се-
стра Лукерья.

Родители были колхозниками.Отец – Александр Павлович 1892 г.р., 
участник Гражданской войны, имел ранение. Мать – Кристина Ивановна, 
в девичестве Яковлева, тоже 1892 г.р.

Все дети в семье начали рано трудиться, помогали родителям по до-
машнему хозяйству, да и в колхозе выполняли посильную работу.

Степан Александрович был первым выпускником семилетней школы 
села Большой Нарын.

Торейскую среднюю школу закончил в 1952 году. В школьные годы 
был активным участником спортивной жизни, побеждал в районных со-
ревнованиях в беге на короткие дистанции, успешно бегал и средние – 
400, 800 метров, неплохо прыгал в высоту. Продолжал заниматься спортом 
и в институте.

В 1957 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по 
специальности учёный-агроном. Получил направление в колхоз имени 
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Свердлова (Большой Нарын) Джидинского района.
В 1959 году был избран освобождённым секретарём партийной орга-

низации колхоза имени Свердлова, а в1960 году – председателем правле-
ния этого хозяйства. На этой должности проработал до 1962 года.

В сентябре 1962 года Бурятским обкомом КПСС был направлен на учё-
бу в Новосибирскую высшую партийную школу, которую окончил в 1964 
году. С августа по октябрь 1964 года работал инструктором сельскохозяй-
ственного отдела Бурятского обкома КПСС.

В 1964 году была создана агрохимическая служба республики, и Сте-
пан Александрович назначается директором зональной агрохимической 
лаборатории. В короткий срок сумел провести большую работу по уком-
плектованию штатами и организации производственной деятельности аг-
рохимической лаборатории. Он органиовал агрохимическое обследование 
почв и опытные исследования, которые легли в основу научного примене-
ния удобрений в республике. По этой теме товарищ Бекетов С. А. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, и ему была присвоена учёная сте-
пень кандидата сельскохозяйственных наук.

45 лет трудовой деятельности было отдано агрохимическому комплек-
су, из них 37 лет он работал в качестве директора лаборатории агрохи-
мической службы. Все эти годы он принимал самое активное участие в 
совершенствовании агрохимического обслуживания хозяйств республики, 
поисках нового научно-технического направления работы агрохимслуж-
бы.

Степана Александровича отличали неординарные организаторские 
способности, целеустремлённость и высокая требовательность к подчи-
нённым. Своим трудолюбием, глубоким знанием дела, высокими деловы-
ми и человеческими качествами он заслужил большое уважение и автори-
тет широкого круга руководителей-хозяйственников, коллег по работе.

За многолетний плодотворный труд ему было присвоено звание «За-
служенный агроном Бурятской АССР», награждён медалями и Почётны-
ми грамотами СССР, РСФСР, Республики Бурятии.

В дружной семье Бекетовых из Большого Нарына был приёмный сын, 
который в четырёхлетнем возрасте остался сиротой. Иван жил с приёмны-
ми родителями до совершеннолетия. После женитьбы родители купили 
ему дом. Помогли обзавестись хозяйством.

Наш отец – участник ВОВ, вернулся с фронта инвалидом 2-ой группы, 
трудился в колхозе. У него были «золотые» руки: столяр, плотник, строи-
тель. Родители вырастили и воспитали семь из одиннадцати родившихся 
детей. Все они жили и работали, а некоторые здравствуют и поныне, в 
родной Бурятии.

Дети семьи Бекетовых приобрели разные профессии: бухгалтера, ме-
дика, педагога, агронома, шофёра, музыканта. Старшие сёстры, не получив 
должного образования, работали разнорабочими в Закаменском районе на 
рудниках «Ивановский», «Инкурский», «Холтосон». Трудолюбие нам при-
вили наши родители, за что им большое спасибо.

Сёстры – Мария и Лукерья, брат – Иннокентий.
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Бекетов Иннокентий Александрович
В доме, который достался мне по наследству, проживает уже пятое 

поколение рода Бекетовых. Построил его Павел Павлович Бекетов – отец 
Куприяна Павловича, являющийся первым председателем Большенарын-
ского Совета солдатских, казачьих и крестьянских депутатов.

Павел Павлович 25 лет отслужил в царской армии, вернувшись в род-
ное село, построил этот дом. Лес привезли из Сосновки, для этого при-
шлось нанимать более 50-ти подвод, чтобы одним рейсом вывезти заготов-
ленную для дома сосну.

Избу рубили на месте, она предназначалась для летнего жилья.Зимо-
вали в доме, который стоял в   ограде. Тёс на крышу пилили ручными 
пилами, пол и потолок настилали пополам распиленными брёвнами. Пол 
двухслойный, нижний слой – из лиственницы, верхний – сосны.Подполья 
не было. В более позднее время, когда моя семья стала жить в доме кругло-
годично, подполье пришлось рыть мне, но прежде всего в полу вырубил 
отверстие – подпольницу.

Печь была глинобитной. Вначале ставили опалубку, затем готовили 
раствор – песок и глину в равных частях, заливали опалубку, трамбовали, 
сушили. После сушки заливали следующий слой.

Эта печь прослужила хозяевам долгое время, сейчас на её месте вы-
ложена печь из кирпича.

Павел Павлович был инициатором строительства дороги в Хулдат, в 
окрестностях которого располагались поля и сенокосные угодья многих 
нарынчан. Вопрос о строительстве дороги обсуждался на сельском сходе, 
сельчане поддержали эту стройку.

Каждой семье, в зависимости от числа рабочих рук, был выделен уча-
сток. Первоначально Павел Павлович предусматривал оплату рабочим за 
проложенную дорогу из собственных средств, но сельчане отказались от 
этого предложения, поскольку ею стало пользоваться всё село.

Отдавая должное инициатору прокладки грунтовой дороги от Нарына 
до Хулдата, жители этих сёл стали называть её «Бекетовкой».

После ухода из жизни Павла Павловича, его дом перешёл по наслед-
ству сыну – Куприяну Павловичу. В 1919 году в Троицкосавске Куприян 
Павлович был расстрелян белогвардейцами. В доме стал проживать его 
сын – Иван Куприянович. Но в 1924 году он продаёт дом своему двою-
родному брату – Александру Павловичу. Мотивация – не желание жить в 
селе, жители которого выдали белогвардейцам его отца. Собственно, Иван 
Куприянович исполнил волю своего отца, посоветовавший сыну уехать из 
Нарына, по причине предательства сельчан.

Нынешний владелец дома – Иннокентий Александрович является сы-
ном Александра Павловича.

Куприян Павлович был самым грамотным человеком на селе. После 
окончания четырёхклассной школы, он уезжает в Иркутск, чтобы продол-
жить образование. Закончив в 1914 году реальное училище, Куприян Пав-
лович возвращается в Нарын и начинает работать писарем. Односельчане   
часто обращались к нему с различными просьбами. К примеру, составить 
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прошение по какому-нибудь житейскому вопросу. За оказанную услугу 
клиенты расплачивались продуктами.

Начальство по поводу левых услуг высказывало недовольство, и тогда 
Куприян Павлович, чтобы отвести от себя подозрение, стал писать про-
шения левой рукой.

Иннокентий Александрович далее рассказывает. Моего отца белогвар-
дейцы тоже хотели расстрелять, но за него заступилась наша сватья – Кара-
таева Екатерина. Встав на колени перед Лютером, произнесла: «Неужели 
мой хлебосол не дошёл до вас. Ради детей, их у него пятеро, не допустите 
расстрела».

Лютер внял мольбе женщины, тотчас отправил своего адьютанта с при-
казом: «Отменить расстрел». Отца в это время уже подводили к кладбищу 
– месту расстрела. Конвойный после получения приказа всё же сорвал на 
нём зло: ударил прикладом в затылок.

В нашем доме останавливался Н. А. Каландаришвили, здесь же был 
штаб карательного отряда под командованием прапорщика Лютера.

В дореволюционное время и в 1920-30-х годах по Харацайке и Хул-
датке добывали золото. В нашем доме открыли приёмный пункт, им заве-
довал некто Резчиков, приёмщиком был человек по фамилии Лощенко. В 
Закаменске эта фамилия встречается поныне. 

 У родителей было одиннадцать детей:два сына и девять дочерей. Брат 
Степан добился в жизни высокого положения. В 23 года стал председате-
лем колхоза имени Свердлова в Большом Нарыне, а позднее защитил дис-
сертацию кандидата сельскохозяйственнных наук.

Я у родителей был первым сыном. Поэтому отец во мне, как часто го-
ворят в таких случаях, души не чаял. С двух лет он начал меня брать в 
ближние и дальние поездки, садил рядом с собой на телегу, и мы ехали по 
разным делам. Однажды даже на Темник возил. Наш колхоз держал около 
пятисот голов лошадей, на лето их угоняли пастись на Темник, где хоро-
шие пастбища и мало гнуса. Наш табун стоял в истоках Темника, через 
небольшой перевал можно было спуститься в долину речки Илька, впа-
дающая в Хамней.

В 1935 году начал учёбу в Нарынской начальной школе, в 1939 году 
продолжил занятия в школе колхозной молодёжи села Нижний Торей.Тог-
да я учился с Дмитрием Ахминеевым, ставший впоследствии генерал - 
майором и Клочихиным Леонидом, будущим генерал - лейтенантом.

В субботу, после окончания занятий в школе, я пешком уходил домой. 
В воскресенье отец запрягал лошадь, садил на телегу 4-5 учеников и вёз 
в Торей.

На следующий год в Нарыне были открыты 5-ый, затем – 6-ой и 7-ой 
классы. Семилетнее образование я получил в своём селе.

В 1942 году поступил в сельскохозяйственный техникум, находивший-
ся на пересечение улиц Каландаришвили и Смолина. Через два года, не 
закончив учёбу в техникуме, был призван в армию.

Службу проходил на Дивизионке, здесь закончил автошколу.
Неожиданный приступ аппендицита закончился госпитализацией, ап-

пендикс оказался сложным –он врос в печень. После двух месяцев госпи-
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таля был комиссован.
Погостив несколько дней у родителей, уехал в Городок, ныне Зака-

менск. Стал работать шофёром в управление Джидакомбинат. В ноябре-
декабре 1945 года возил пленных японцев со станции Джида в Городок.
Тогда я работал на канадском Додже жёлтого цвета. Машина сильная, но 
кузов не был приспособлен для перевозки людей в сибирских условиях. В 
кузове, закрытый брезентом, размещали 40 человек. Всего было перевезе-
но около 6пленных. Они были заняты на различных хозяйственных рабо-
тах, рудниках, строительстве. Ими построена горбаня, ряд общественных 
и жилых зданий, камень для фундамента привозил я. Японцы также заго-
тавливали дрова для местной электростанции.

Жили они в спецзонах, которые обслуживали около ста автомашн – для 
них был построен спецгараж. Пленные были дисциплинированы, случаев 
побега не отмечалось. А вот отечественные заключённые побеги соверша-
ли, но их чаще всего вылавливали и возвращали обратно в лагеря.

Помню два случая. Первый – одного беглого застрелил нарынский жи-
тель в урочище Столбы, что под Хулдатом. Второй – на Темнике: были 
задержаны два беглеца. Для пропитания они украли корову, планировали 
через хребты уйти в Иркутск. Один из них был застрелен охранником.

На Додже я проработал семь лет, потом пересел на студобекер, затем 
на ЗИС – 5.

В 1949 году вернулся в Большой Нарын. С Любовью Ивановной – учи-
телем школы создали семью, в колхозе работал на машине. В 1952 году 
направили на Усть-Армак, где организовли ремонтно-заправочный пункт 
«Армак» - это был небольшой посёлок с необходимой инфраструктурой: 
ремонтный цех, заправочная, столовая, медпункт.

В 1968 году с отличием закончил лесотехнический техникум и более 
25 лет проработал в Нарынском лесничестве. В эти годы активно сотруд-
ничал с Джидинским госпромхозом. Из опытных охотников была создана 
промысловая бригада по заготовке мяса изюбря и косули. Каждый член 
бригады имел конкретные обязанности: одни вели отстрел зверя, другие – 
разделывали туши, третьи – вывозили мясо на приёмный пункт.

Трудовую деятельность прекратил в 1994 году.Я – ветеран труда. С же-
ной воспитали четырёх детей: три сына и дочь.

Иннокентий Мельников. 

Из истории семьи Бекетовых
Наш рассказ пойдёт о нескольких поколениях людей по фамилии Беке-

товы. Свято хранит память о своих предках Бекетов Иннокентий Алексан-
дрович, живущий ныне в Большом Нарыне.        Родоначальником своей 
фамилии он считает прадеда Бекетова Павла Павловича, который родился 
в этом селе в первой половине 19-го столетия в большой крестьянской 
семье. Он был призван на срочную службу в царскую армию на долгих 25 
лет, являлся участником Крымской войны 1853- 1856 годов. За доблесть 
и отвагу, проявленные в боях, был награждён двумя крестами «Святого 
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Георгия».
Эти семейные реликвии хранятся в домашнем архиве его внуков. По-

сле службы, в звании унтер-офицера, Павел Бекетов вернулся в родное 
село, принял активное участие в обустройстве жизни сельчан. Им было 
построено несколько домов, в одном из них живёт его правнук Иннокен-
тий Александрович Бекетов – теперь старейшина этого родового клана. В 
то время большая площадь пашни находилась за Джидой. Тогда по иници-
ативе Павла Павловича через Цаганку была проложена дорога, которую и 
поныне называют «Бекетовкой». В 1871-1873 годах он служил церковным 
старостой в нарынской Свято-Ильинской церкви.

Один из его сыновей – Куприян Павлович, герой революционного дви-
жения в Джидинском районе. Он был единственным жителем нашего села, 
закончивший гимназию в Иркутске. За годы учёбы он проникся идеями 
большевиков и в 1918 году был избран председателем Совета солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов Большого Нарына. С началом белогвар-
дейского переворота возглавил партизанский отряд, в создание которого 
принял участие сам Н. А. Каландаришвили. Деятельность этого отряда 
приносила немалый урон белогвардейцам. Каратели под командованием 
прапорщика Лютера бесчинствовали в наших краях. Они расстреливали 
сочувствующих Советской власти, разыскивали партизан и их командира. 
Из-за предательства волостного писаря Плотникова им удалось схватить 
Куприяна Павловича. Славного партизана пытали в его же собственном 
доме, где после ухода красноармейцев разместился штаб отряда Лютера.

Каратели решили расправиться со всей семьёй Куприяна Павловича. 
Под усиленным конвоем их спешно отправили в Троицкосавск. В тюрьме 
отца и его сына Ивана безжалостно пытали. Перед смертью он с горечью 
завещал сыну: «Перед врагом не преклоняй головы, будь верным делу ре-
волюции, если останешься в живых, уезжай из Нарына – там меня пре-
дали». Очевидцы рассказывали - как истерзанного героя вели на расстрел. 
На месте казни ему дали лопату, и заставили копать могилу. Так в возрасте 
49-ти лет погиб наш земляк. Одна из улиц Кяхты, в конце которой нахо-
дится его могила, названа его именем.

Следующий яркий представитель фамилии Бекетовых – сын Куприяна 
Павловича Иван. В годы Гражданской войны был в рядах красных парти-
зан. Исполняя завет отца, он переехал в Кырен Тункинского района. Там 
он прославился тем, что был носителем и исполнителем произведений 
устного народного творчества. Занимаясь этим, побывал во многих сёлах 
Забайкалья, встречался со знатоками фольклора. Имея прекрасную па-
мять, помнил сотни различных названий географических мест. Страстный 
охотник и следопыт, он был проводником многих геологических партий и 
экспедиций. Когда снимали фильм «Пора таёжного подснежника», к нему, 
как хорошему знатоку природы, обратились руководители съёмочной 
группы с просьбой показать наиболее красивые места Тункинской долины 
для натурных съёмок.

 У него не было возможности учиться, но тем не менее, он очень лю-
бил русских классиков, декламировал многие стихотворения Пушкина, 
Лермонтова, любил народные песни. В его репертуаре были мифические, 
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солдатские песни и городские романсы. Подстать ему была жена Варвара, 
одна из лучших сказочниц Тунки.

Любовь к народным песням Иван Куприянович привил своему вну-
ку Юрию Кравченко, который не только хорошо пел и играл на баяне, но 
также как и дед был собирателем фольклора. К сожалению, он трагически 
погиб в возрасте 25 лет.

Другой внук Павла Павловича – Степан Александрович стал учёным 
агрономом, защитил кандидатскую диссертацию.С женой долгое время 
возглавлял отдел анализа кормов и растений агрохимлаборатории.С же-
ной воспитали двух дочерей. Ольга работает экономистом в Улан-Удэ, а 
Инга – врачом в Иркутске.

Старший брат Степана -  Иннокентий 1927 г.р., после школы поступил 
в сельскохозяйственный техникум в Улан-Удэ, но призыв в армию прервал 
учёбу. В армии он выучился на шофёра, в мирное время она стала его про-
фессией на долгие годы.

В 1968 гогду Иннокентий Александрович с отличием закончил лесо-
технический техникум и более 25 лет проработал в Нарынском лесниче-
стве. Его имя занесено на Доску Почёта Министерства лесного хозяйства 
Бурятии. С женой Любовью Ивановной воспитали четырёх детей

Сестра Мария 1930 г.р. после 7-ми классов поступила в кооператив-
ный техникум на бухгалтерское отделение в городе Улан-Удэ. Распредели-
лась в село Нижний торей, вышла замуж за Филиппова Ивана Борисовича 
– участника ВОВ. Они воспитали двух сыновей и двух дочерей. Все дети 
получили среднее и высшее образование. Работали, а некоторые ещё рабо-
тают, в разных отраслях народного хозяйства страны.

Младшая сестра Лукерья 1937 г.р., в 1955 году закончила среднюю 
школу в Нижнем Торее. Поступила в улан-удэнское медучилище на аку-
шерское отделение. После успешного окончания была направлена в участ-
ковую больницу Нижнего Торея. В 1959 году вышла замуж, с мужем вос-
питали двоих детей:дочь и сына.Мужа – Михаила Романовича Филиппова, 
работника Райпотребсоюза, часто переводили в разные районы республи-
ки, и в конце концов они осели в Иволге. За время трудовой деятельно-
сти Лукерье Александровне пришлось быть акушеркой, медсестрой туб-
больных и детской консультации, а в последнее время и операционной 
сестрой.

Работа в медицинских учреждениях оставила самые добрые воспоми-
нания. Своей работе она отдала себя сполна. В свободное время участво-
вала в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях, от-
стаивая честь своего учреждения. В общем работала с полной отдачей. 
Шла на работу как на праздник.

З. Дмитриева, С. Шаповалова.

«Дети войны» СП «Боргойское» на 01. 01.2015 год
1. Бубеева Мария Дашидондоковна, 01.07.1941, ветеран труда.
2. Гомбоев Доржо Эрдынеевич, заслуженный животновод РБ.
3. Дарибазарон Гырылма Гонгаевна, 02.02.1944.
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4. Ефимов Вадим Вениаминович, 07.11.1938.
5. Жигжитова Валентина Шараповна, 10.04.1945.
6. Камалова Надежда Закировна, 03.02.1932, ветеран труда, вдова 

вет. ВОВ.
7. Митапова Цырен-Ханда Доржиевна, 20.07.1943, мать-героиня, ве-

теран труда.
8. Молонова Ханда Гомбожаповна, 26.02.1932, ветеран труда, УТФ.
9. Мурзакова Анна Алексеевна, 03.03.1933, ветеран труда.
10. Надмитов Николай Цырендоржиевич, 26.12.1938.
11. Раданжапова Тамара Доржиевна, 23.04.1945, ветеран труда.
12. Ринчинова Цырен-Долгор Дашидондоковна, 18.04.1936, ветеран 

труда, вдова ветерана ВОВ.
13. Хазагаева Валентина Александровна, 05.12.1939, ветеран труда.
14. Халиулин Фаузат Гафиятович, 15.02.1934, почетный гражданин 

района.
15. Цыбекжапова Энгельсина Чоймболовна, 19.06.1941, мать-героиня, 

ветеран труда.
16. Цыбикжапова Анна Бадмаевна, 24.05.1943, ветеран труда.
17. Цыбикжапова Энгельсина Батуевна, 02.02.1945, ветеран труда.
18. Цыбиккжапова Аграфена Цыренжаповна, 06.03.1944, ветеран тру-

да.
19. Цыбиков Цыден Цыденович, 29.04.1940.
20. Цыбикова Радна-Ханда Ринчиновна, 02.02.1932, ветеран труда, 

УТФ.
21. Цыремпилова Ольга Чоймболовна, 12.12.1940, ветеран труда.
22. Цыренов Владимир Доржиевич, 11.01.1934, ветеран труда.
23. Цыренова Мария Цырендоржиевна, 01.01.1929, ветеран труда, 

УТФ.
24. Цыренова Цырма Дамбаевна, 20.03.1935, ветеран труда.

«Дети войны» СП «Боргойское», ушедшие из жизни
1. Аюшеев Николай Найданович, 01.06.1936.
2. Аюшеев Хандажап Найданович, 14.07.1944.
3. Аюшеева Дарижап Жимбеевна, 10.06.1938.
4. Бадмаев Василий Батуевич, 03.01.1932.
5. Бадмаев Иван Дашидондокович, 22.04.1940.
6. Бадмаева Анна Дабадоржиевна, 15.03.1941, мать-героиня, ветеран 

труда.
7. Бадмаева Дари Дамдиновна, 15.02.1928, ветеран труда.
8. Балсанов Даба Жимбеевич, 05.01.1941.
9. Буянтуев Цырендоржи Бадмаевич, 02.08.1945-2009.
10. Вампилова Дарижап Аюшеевна, 05.03.1929.
11. Ванданов Владимир Ринчинович, 16.02.1939.
12. Ванданова Людмила Доржиевна, 24.06.1942.
13. Ванкеев Николай Будажапович, 29.05.1938-2014, Заслуженный ме-

ханизатор РБ.
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14. Воропаева Нина Андреевна, 01.11.1937.
15. Ганжурова Цырен-Дулма Цырендоржиевна, 10.05.1931-2012.
16. Гомбожапов Бадма Ламатханович, 22.02.1930.
17. Гомбожапова Цыпил Прынлеевна, 11.03.1930.
18. Гончиков Петр Лубсанович, 07.07.1938.
19. Григорьева Нина Филипповна, 10.01.1934.
20. Гуржапов Дандин-ДоржоНайданович, 05.10.1934.
21. Гуруева Ханда-Сурун Аюшеевна, 15.04.1928.
22. Гырылова Валентина Бальжинимаевна, 17.10.1944.
23. Дабаев Сергей Балданович, 18.08.1939-2012.
24. Дабаева Бадма-Ханда Раднаевна, 02.01.1932-1999.
25. Дамбаев Самбу Содбоевич, 18.03.1931.
26. Дамбаева Бальжит Раднаевна, 1929.
27. Дамбаева Гонго Батуевна, 1928.
28. Дондоков Доржи Дашеевич, 05.05.1945.
29. Дымчикова Дулма Дугаржаповна, 29.01.1930, ветеран труда.
30. Жигмытова Ханда Чагдуровна, 1929, ветеран труда.
31. Камалов Римм Камалович, 01.07.1945.
32. Мазитов Виль Нигматович, 06.01.1929-1996.
33. Мазитова Зинаида Халиковна, 23.02.1931-2010.
34. Молонов Бальжинима Цыдыпович, 02.03.1928.
35. Мункуев Владимир Дашимолонович, 21.02.1936-2010, ветеран 

труда.
36. Мункуев Максим Дашижапович, 17.06.1940-2014.
37. Мункуев Очир Дашижапович, 10.10.1928.
38. Мункуева Мария Вандановна, 03.01.1929, ветеран труда.
39. Мункуева Мария Чоевна, 01.10.1941-2013, ветеран труда.
40. Мункуева Надежда Дашиевна, 17.10.1941, мать-героиня, ветеран 

труда.
41. Надмитова Галина Балдандоржиевна, 21.04.1942, мать-героиня, 

ветеран труда.
42. Очирова Цырен-Ханда Бадмаевна, 14.12.1928, ветеран труда.
43. Раданжапов Иван Дашижапович, 09.01.1941-2005, ветеран труда.
44. Ринчинов Дондок Чоевич, 17.03.1936.
45. Сагалеев Мэлс Цыбенович, 03.09.1934-1996.
46. Сагалеева Ия Матвеевна, 27.12.1934, ветеран труда.
47. Санжиева Валентина Раднаевна, 04.09.1940, мать-героиня, ветеран 

труда.
48. Тумуркеева Тамара Николаевна, 01.11.1940, мать-героиня, репрес-

сированная .
49. Ухинов Мирон Дэмбэевич, 20.05.1941-2012.
50. Ухинова Бутыд Дагбаевна, 17.02.1930, ветеран труда.
51. Халиулин Зентулла Гафиятович, 03.05.1941-2012.
52. Халиулина Фаниса Авхатьевна, 26.04.1937.
53. Цыбенжапова Дари Дашижаповна, 20.02.1929.
54. Цыбикжапов Владимир Цыренжапович, 08.10.1942.
55. Цыбикжапов Владимир Чоймболович, 01.08.1938-2011.
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56. Цыбикжапова Галина Артемьевна, 16.02.1939.
57. Цыбикжапова Мария Дашицыреновна, 20.02.1939, ветеран труда.
58. Цыбикжапова Ханда Эрдынеевна, 08.03.1930.
59. Цыбиков Доржи Ринчинович, 30.05.1930, заслуженный животно-

вод РБ.
60. Цыбиков Мэлс Ринчинович, 04.05.1940.
61. Цыденжапова Жаргал Цыбеновна, 1928.
62. Цыдыпов Владимир Гармаевич, 28.06.1944.
63. Цыремпилов Федор Доржиевич, 22.12.1938-2008.
64. Цыренов Николай Нимаевич, 31.07.1941-2014, заслуженный жи-

вотновод РБ.
65. Цыренов Радна Очирович, 10.03.1930, ветеран труда.
66. Цыренова Бубей Дашицыреновна, 1930-2011, мать-героиня, вет. 

УТФ.
67. Цыренова Мария Цыреновна, 08.03.1937, ветеран труда.
68. Цыцыков Павел Дагбаевич, 20.03.1931-1990.
69. Чесноков Владимир Ильич, 06.04.1937.
70. Чимитова Галина Сосоровна, 24.02.1936.
71. Эрдынеева Вера Дугаровна, 08.03.1936.

УТФ – участник трудового фронта.

Мазитова Зинаида Халиковна
Родилась 23 февраля 1931 года в Татарской АССР. В 1940-е годы с се-

мьёй переехала В Бурят-Монгольскую АССР. В подростковом возрасте 
стала работать в колхозе. В конце войны окончила курсы трактористов в 
Селенгинском районе, вернувшись в Боргой, работала прицепщицей, а по-
том пересела на трактор. Вся трудовая деятельность связана с колхозным

производством. На пенсию вышла в 1986 году.
Награды: Почётные грамоты разных уровней, медали – юбилейные и 

«За долголетний и добросовестный труд».

«Дети войны» СП «Боцинское» на 01.01.2015 год
1. Аверко Александра Захаровна, 26.05.1929 г.р., ул. Ленина.
2. Ануфриева Екатерина Иннокентьевна, 16.04.1933 г. – 18.08.2014 г., 

Верхний Енхор, 
3. Батуева Цыренжит Банзаракцаевна, 08.03.1933 г. – 07.01.2006 г., ул. 

Ленина, 103, ветеран труда, медали:юбилейная, «За доблестный труд в 
ВОВ 1941 г. – 1945 г.».

4. Бурдуковская Татьяна Александровна, 02.11.1935 г.р., ул. Ленина, 
93.

5. Бурдуковский Борис Васильевич, 13.11.1934 г. – 15.10.2008 г., ул. 
Ленина 93.

6. Бурдуковский Иван Дмитриевич, 24.09.1932 г. – 24.07.2002 г., ул. Ле-
нина 117.
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7. Ворончихина Нина Эммануиловна, 29.08.1939 г.р., ул. Ленина, 44.
8. Ганжуров Владимир Дондокович, 10.03.1941 г.р. ул. Кирова, 7-1.
9. Дондоков Владимир Логчинович, 25.12.1934 г. – 08.03.2008 г., ул. 

Кирова, 4-2.
10. Дондокова Татьяна Цырендашиевна, 30.09.1939 г.р., ул. Кирова, 

4-2.
11. Задорожная Мария Иннокентьевна, 18.04.1934 г. – 10.10.2002 г., ул. 

Ленина, 14.
12. Задорожный Роман Якимович, 02.02.1932 г.р., ул. Ленина, 14.
13. Зарбуева Октябрина Ешеевна, 30.10.1942 г.р., ул. Ленина, 69.
14. Бурдуковский Михаил Дмитриевич, 01.05.1927 г.р., ул. Ленина, 

120, медаль?
15. Зорина Антонина Григорьевна, 04.03.1935 г.р., ул. Ленина, 35.
16.Игумнов Владимир Петрович, 03.09.1933 г.р., Верхний Енхор, 11, 

медаль «За  доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.», знак «Отличник 
социалистического  соревнования сельского хозяйства РСФСР».

17.Измайлова Анна Александровна, 03.12.1939 г.р., ул. Ленина, 140, 
орден «Трудовой Славы» 111-ей степени, победитель социалистического 
соревнования, ударник 12-ой пятилетки.

18. Коноваленков Юрий Полипович, 03.03.1941 г. – 29.11.2005 г., ул. 
Ленина, 59.

19. Кругликова Любовь Степановна, 24.02.1942 г.р., ул. Ленина, 97.
20. Логачёв Юрий Александрович, 15.08.1938 г. – 11.02.2007 г., ул. Ле-

нина, 113.
21. Логачёва Федосья Иннокентьевна, 15.06.1938 г. – 22.07.2007 г., ул. 

Ленина, 113.
22. Лубсанова Мария Чойдоповна, 22.11.1937 г.р., ул. Ленина, 77.
23. Марадудин Анатолий Арсентьевич, 04.02.1939 г.р., ул. Ленина, 67, 

серебряная медаль   «За успехи в развитии народного хозяйства СССР», 
бронзовая медаль, медаль «За  трудовое отличие».

24. Колышева Валентина Фёдоровна, 30.03.1941 г.р., ул. Ленина, 24.
25. Марадудина Нина Александровна, 02.01.1941 г.р., ул. Ленина, 67.
26. Машеева Анна Ванчиковна, 05.02.1941 г. – 15.05.2002 г., ул. Лени-

на, 126.
27. Намдакова Дора Лубсановна, 21.10.1937 г. – 26.06.2010 г., ул. Ки-

рова, 1-2.
28. Норбоева Дыжит Жигмытовна, 05. 09.1935 г.р., ул. Молодёжная, 

4-1.
29. Парфёнова Нина Филипповна, 02.01.1937 г.р., ул. Ленина, 110, ве-

теран труда, орден   «Материнской славы» 111-ей степени.
30. Плюснин Михаил Филаретович, 12.04.1934 г.р., ул. Ленина, 64.
31. Плюснин Василий Иванович, 05.08.1938 г. – 26.10.2011 г., ул. Ле-

нина, 70.
32. Плюснин Василий Леонтьевич, 23.04.1930 г. – 10.09.2003 г., ул. Ле-

нина, 111-1.
33 Плюснин Леонид Федосеевич, 10.09.1937 г. – 24.05.2011 г., ул. Ле-

нина, 49.
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34.Плюснин Николай Александрович, 08.08.1937 г.р., ул. Ленина, 40, 
орден «Трудовой Славы» 111-ей степени.

35. Плюснин Юрий Иванович, 21.09.1939 г. – 04.12.2012 г., ул. Ленина, 
24.

36. Плюснина Анна Николаевна, 03.03.1938 г.р., ул. Ленина, 64.
37. Плюснина Валентина Георгиевна, 25.12.1937 г.р., ул. Ленина, 23.
38. Плюснина Клавдия Ивановна, 20.01.1931 г.р., ул. Ленина, 111-2, ве-

теран труда, медаль   «За доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.».
39. Плюснина Мария Михайловна, 06.02.1941 г. – 29.01.2009 г., ул. Ле-

нина, 49.
40. Плюснина Нина Прокопьевна, 22.02.1941 г.р., ул. Ленина, 80, вете-

ран труда, медаль материнства 11-ой степени. 
41. Плюснина Ольга Ивановна, 12.05.1933 г. – 11.01.2008 г., ул. Ленина, 

74, медаль материнства 11-ой степени, медали «За доблестный труд в ВОВ 
1941 г. – 1945 г.», юбилейная.

42. Плюснина Татьяна Степановна, 25.01.1936 г.р., ул. Ленина, 40.
43.Плюснина Феоктиста Степановна, 19.10.1933 г.р., ул. Ленина, 36, 

ветеран труда, Почётная грамота «За безупречную и долголетнюю работу 
в сельском хозяйстве».

44. Потыльцина Александра Александровна, 06.04.1932 г. – 10.12.2010 
г., ул. Ленина, 128,  ветеран труда.

45. Прашутина Жанна Фёдоровна, 03.03.1941 г.р., ул. Ленина, 105, зва-
ние – «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистиче-
ского соревнования», 1982 год.

46. Прашутина Клавдия Дмитриевна, 10.01.1941 г.р., ул. Ленина, 18, 
ветеран труда.

47. Прашутинский Георгий Васильевич, 06.05.1937 г. – 26.09.2013 г., 
ул. Ленина, 105.

48. Роземблюм Василий Наумович, 07.03.1938 г. – 26.06.2005 г., ул. 
Кузнечная, 2.

49. Роземблюм Галина Кирилловна, 10.10.1941 г.р., ул. Кузнечная, 2.
50. Роземблюм Леонид Наумович, 01.08.1942 г.р., ул. Ленина, 20.
51. Рыбаков Валерий Андреевич, 07.06.1936 г. – 21.02.2007 г., ул. Ле-

нина, 57-2.
52. Самойлов Владимир Максимович, 21.01.1934 г.р., ул. Ленина, 21.
53. Самойлова Нина Степановна, 04.12.1939 г.р., ул. Ленина, 87, юби-

лейные медали.
54. Сахарова Улита Борисовна, 08.03.1932 г.р., ул. Кирова, 17, юбилей-

ные медали.
55. Сизых Василий Фёдорович, 15.01.1941 г.р., ул. Кузнечная, 44.
56. Симоненко Александр Артемьевич, 10.06.1929 г.р., ветеран труда, 

медали «За доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.», юбилейные.
57. Симоненко Евдокия Фёдоровна, 14.03.1931 г.р., ветеран труда, ме-

дали «За доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.», юбилейные.
58. Стайсупов Николай Александрович, 14.01.1940 г.р., ул. Кирова, 24, 

ветеран труда, медаль «За доблестный труд», 1970 год, ордена «Знак По-
чёта», «Дружбы народов».
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59. Сумская Клара Фёдоровна, 03.03.1945 г.р., ул. Ленина, 82.
60. Сумской Иван Степанович, 03.02.1945 г.р., ул. Ленина, 82, знак 

«Победитель социалистического соревнования» 1976 г., 1978 г., грамо-
та «За высокие производственные показатели в связи с днём работников 
сельского хозяйства».

61. Сюсина Анна Степановна, 25.01.1936 г.р., ул. Кирова, 28.
62. Труднев Денис Филиппович, 07.03.1942 г. – 27.02.2005 г., ул. Киро-

ва, 81.
63. Труднев Пётр Дмитриевич, 06.07.1939 г.р., ул. Ленина, 37.
64. Федосеев Анатолий Арсентьевич, 30.07.1944 г. – 12.11.2009 г., ул. 

Новая, 3-2.
65. Хандуев Самбу Аюшеевич, 16.04.1933 г. – 26.09.2006 г., Верхний 

Енхор, 14, медаль «За  доблестный труд в ВОВ 1941г. – 1945 г.».
66. Хороших Алексей Петрович, 12.03.1930 г. – 13.05.2005 г., Верхний 

Енхор.
67. Хороших Татьяна Николаевна, 16.06.1936 г.р., Верхний Енхор.
68. Хребтов Константин Григорьевич, 11.11.1936 г.р., ул. Ленина, 136.
69. Цырендашиева Бутыд Найдановна, 17.03.1933 г. – 16.10.2006 г., 

Верхний Енхор, 12, медаль «За освоение целинных и залежных земель».
70. Цыренов Владимир Владимирович, 01.05.1944 г. – 18.09.2013 г., 

Верхний Енхор, 9-2.
71. Цыренова Евдокия Бутыдаровна, 01.03.1943 г. – 03.05.2012 г., Верх-

ний Енхор, 9-2.
72. Чагдурова Татьяна Сосоровна, 01.05.1936 г. – 02.05.2005 г., ул. Мо-

лодёжная, 8-1, медали материнства 1-ой, 2-ой, 3-ей степеней, орден «Мать 
– героиня».

73. Шагжиев Михаил Бадмаевич, 06.04.1934 г. р.
74. Шатская Екатерина Алексеевна, 23.12.1936 г. – 18.12.2002 г., Верх-

ний Енхор, 11-1.
75. Эрдынеев Жаргал Лубсанович, 15.09.1930 г. – 17.02.2010 г., ул. Мо-

лодёжная 1-1, знак    «Победитель социалистического соревнования» 1973 
г., 1978 г., медали «За  долголетний добросовестный труд» 1990 г., юби-
лейные.

76. Эрдынеева Мария Хандуевна, 25.12.1945 г. – 15.02.2005 г., ул. Мо-
лодёжная 1-1.

77.Якимов Алексей Матвеевич, 30.03.1941 г.р., ул. Ленина, знак «Удар-
ник коммунистического труда» 1984 г., 1990 г., «Победитель социалисти-
ческого соревнования» 1976 г., 1979 г., орден «Трудовой славы» 1976 г.

78. Якимов Николай Матвеевич, 08.04.1937 г.р., ул. Ленина, 58, медаль 
«За освоение целинных и залежных земель».

79. Якимова Валентина Ивановна, 29.04.1937 г. – 09.03.2011 г., ул. Ле-
нина, 58.

80. Якимова Галина Алексеевна, 02.08.1941 г.р., ул. Ленина, 56.
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Прашутин Георгий Васильевич
Георгий Васильевич родился 6 мая 1937 года в селе Боций в семье кол-

хозников. В 1941 году отца призвали в Красную Армию, а в 1944 году 
он погиб. В военные годы во многих многодетных семьях старшие дети 
брали на себя заботу о младших сёстрах и братьях, они же становились 
главными помощниками матерей.

Закончилась война, жизнь мало-помалу начала налаживаться. Папа за-
кончил 4 класса. Он рано начал интересоваться техникой и уже с детства 
знал, что будет водителем. Закончил Ильинское училище, получил права 
водителя и тракториста, вернулся в родное село.

В 1960 году призывается в армию. Службу проходил в пограничных 
войсках в Туркмении. Застава находилась в окрестностях селения Кирки 
у границы с Афганистаном. Отслужив положенные три года, вернулся до-
мой.

За долгие годы работы на автотранспорте, пришлось поработать Геор-
гию Васильевичу на разных марках машин. За его плечами остались мно-
гие тысячи километров дорог. Он объездил всю Бурятию, был и в соседних 
регионах. В дороге всякое случалось, были и поломки - ремонтировать 
приходилось своими руками.

Профессия шофёра всегда была трудной, особенно в сельской местно-
сти. Тёплых гаражей раньше не было. В зимнее время воду приходилось 
греть дома на печи, чтобы подготовить машину к рейсу – надо рано вста-
вать. Наш папа никогда не жаловался на трудности, с ним интересно было 
беседовать. С супругой.Жанной Фёдоровной вырастили троих детей: двух 
дочерей и сына. Георгий Васильевич – ветеран труда, награждён многими 
Почётными грамотами.

Лидия Прашутина.

«Дети войны» СП «Булыкское» на 01.01.2015 г.
1.  Аксенов Серафим Петрович, 1936
2.  Аксенов Серафим Петрович, 1936
3.  Аксенова Варвара Михайловна, 1932
4.  Аксенова Капитолина Михайловна, 1930-2006
5.  Аксенова Людмила Ивановна, 1944-2003
6.  Антипов Иван Макарович, 1934-1996
7.  Антипова Мария Антоновна, 1930
8.  Баландин Андриян Артемович, 1939-1999
9.  Бальчинова Ханда Балдановна, 1930-1999
10.  Бальчугов Иван Семенович, 1928
11.  Борисова Антонида Николаевна, 1932-2011
12.  Бриков Василий Антонович, 1927-1991
13.  Брикова Александра Николаевна , 1932-2010
14.  Брикова Елена Иннокентьевна, 1928-1995
15.  Брикова Таисия Дмитриевна, 1932
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16.  Брикова Ульяна Андреевна, 1932-2008
17.  Брикова Ульяна Андреевна, 1932-2008
18.  Гаськов Николай Федорович, 1931
19.  Гладышев Николай Владимирович, 1928-20050
20.  Голосеев Михаил Павлович, 1935
21.  Голосеева Наталья Михайловна, 1938-2010
22. Гонтов Сергей Алексеевич , 1937-2002
23.  Гонтова Васса Алексеевна , 1929-2001
24.  Гонтова Галина Николаевна, 1930-2012
25.  Гончарова Вера Михайловна, 1935-2004
26.  Гусева Любовь Михайловна, 1935-2014 
27.  Денега Владимир Егорович, 1928-2012 
28.  Елисеев Гавриил Иванович, 1934-1993
29.  Елисеева Домна Алексеевна, 1929
30.  Елисеева Ульяна Георгиевна, 1931-2008
31.  Задиренко Устинья Евгеньевна, 1939-1996
32.  Зарипов Баязит Газизович, 1930-2011
33.  Зарипов Фарит Газизович, 1938-1981
34.  Зарипова Ольга Матвеевна, 1938
35.  Зарипова Равиля Владимировна, 1933-2012
36.  Иванов Михаил Яковлевич, 1937-1995
37.  Иванова Валентина Алексеевна, 1933
38.  Казаков Владимир Илларионович, 1942
39.  Казаков Владимир Илларионович, 1941
40.  Казакова Валентина Ефимовна, 1941
41.  Казакова Валентина Ефимовна, 1941
42.  Казачихин Иван Никитович, 1932-1998 
43.  Князькина Таисья Михайловна, 1931-2012
44.  Колесников Александр Алексеевич, 1944
45.  Колодина Тамара Николаевна, 1940-2002
46.  Комиссарова Мария Максимовна, 1935
47.  Корнев Владимир Иванович, 1934-2010
48.  Корнева Валентина Ивановна, 1944
49.  Корнева Ольга Иннокентьевна, 1934-1992
50.  Корнева Ольга Иннокентьевна, 1934-1995
51.  Нагаев Анатолий Феоктистович, 1935-1995
52.  Нагаева Любовь Фокеевна, 1940
53.  Окладникова Анфиса Кузьминична, 1932-1999
54.  Ошуркова Раиса Семеновна, 1932-2010
55.  Ощепкова Прасковья Петровна, 1941
56.  Панафидин Николай Игнатьевич, 1933-2008
57.  Панафидина Галина Пантелеймоновна, 1929
58.  Пашинская Любовь Игнатьевна, 1928-2003
59. Пашинская Любовь Кузьминична, 1939-1985
60.  Пашинская Мария Петровна, 1937
61.  Пашинская Наталья Иннокентьевна, 1937-2013
62.  Пашинский Андрей Афанасьевич,  1933-2010
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63.  Пашинский Иван Михайлович, 1931-2010 
64.  Пашинский Мирон Иванович, 1939-1996
65.  Пашинский Николай Ефремович, 1941-2010
66.  Погодин Михаил Петрович, 1934-1996
67.  Потыльцын Василий Михайлович , 1936-1999
68.  Потыльцына Любовь Филипповна, 1929-2004
69.  Пугачева Валентина Ивановна, 1939
70.  Пушкин Иннокентий Васильевич, 1939-2004
71.  Пушкина Анна Андреевна , 1940-2002
72.  Селецкий Владимир Федорович, 1943-1993
73.  Сычев Петр Никитович, 1936-2010
74.  Сычева Анна Герасимовна, 1944
75.  Сычева Ульяна Ниловна, 1931-2014
76.  Татарников Анатолий Петрович, 1935-1996
77.  Татарникова Аполлинария Михайловна, 1938-2005
78.  Тимофеева Августа Яковлевна, 1934-2000
79.  Флисов Алексей Николаевич, 1940
80.  Флисова Клавдия Иннокентьевна, 1944
81.  Хороших Анфея Петровна, 1932
82.  Хороших Валентина Сергеевна, 1931
83.  Хороших Валентина Сергеевна, 1931-1998
84.  Хороших Василий Сергеевич, 1933
85.  Хороших Мария Петровна, 1944
86.  Чулков Анатолий Васильевич, 1938-2001
87.  Эпова Надежда Георгиевна, 1932-2012
88.  Югов Иван Андреевич, 1931-2005
89.  Югов Иннокентий Андреевич, 1933
90.  Югова Анисья Игнатьевна,  1930
91.  Югова Анна Георгиевна, 1934
92.  Югова Клавдия Степановна, 1933
93.  Югова Надежда Андреевна, 1929-2003
94.  Юдин Михаил Михайлович, 1935-2012
95.  Юдин Михаил Михайлович, 1935-2011
96.  Юдина Нэлля Петровна, 1936-2000
97.  Юдина Ольга Игнатьевна, 1941
98.  Якимов Николай Иннокентьевич, 1928-2003
99.  Якимова Наталья Ефимовна, 1934-2000
100. Якимова Полина Михайловна, 1929-2011
101. Якимова Полина Михайловна, 1929-2011

Аксёнов Иннокентий Михайлович, 1933 г.р.
Родился Иван Михайлович в с. Баян в крестьянской семье Аксенова 

Михаила и Ефросиньи Егоровны. В семье были еще два брата - Иван и 
Анатолий, сестра- Полина. В 1941 году отца забрали на фронт, а в 1943 
году на него пришла похоронка. Мать осталась одна с четырьмя деть-
ми. Иннокентий закончил 2 класса, с 10 лет начал работать вначале на 
зернотоке,потом – на заготовке дров, по весне боронил, ухаживал за ло-
шадьми. В 1949 году пришел работать на Булыкский гурт. С 1953 по 1955 
год служил в армии, на 71- м разъезде Читинской области.                      

По возвращении домой женился на Стряпуниной Феодосии Сергеев-
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не. В 1973 году она умерла и Иннокентий Ми-
хайлович остался один с 4- мя малолетними 
детьми. Детям нужна была мать, и её стала 
Прасковья Петровна Ощепкова.

Прасковья Петровна родилась в Малом На-
рыне 5 ноября 1941 года в рабоче-крестьянской 
семье Ощепкова Петра Павловича и Ульяны 
Деомидовны. Всего детей было семеро: 4 бра-
та и 3 сестры. В 1941 году отец ушел на фронт, 
вернулся в 1946 году. Закончила 5 классов (4 
класса в Малом Нарыне, 5-ый - в Петропав-
ловке). Много лет работала дояркой. Общий 
трудовой стаж 
– 40 лет. Два 

сезона трудилась на колхозном огороде, 3 
года – на зернотоке. В 15 лет приняла груп-
пу дойных коров. В 1963 году вышла замуж 
за Колодина Николая Алексеевича, который 
был родом из с. Тохой Джидинского райо-
на. Родились дочь Марина и сын Евгений. 
В 1980 году Прасковью Петровну перево-
дят на работу в с. Булык, и в сентябре она 
вышла замуж за Иннокентия Михайловича. 
В 1984 году родился их общий сын – Ген-
надий.Сейчас Прасковья Петровна и Ин-
нокентий Михайлович на заслуженном от-
дыхе. Помогают сыну в воспитании внучат. 
Оба ветераны труда.

Баландина Надежда 
Фокеевна, 1937 г.р.

Баландина Надежда Фокеевна родилась 
в 1937 году в селе Шариново в крестьянской 
семье. С 14 лет начала работать дояркой в 
колхозе имени Чапаева, а затем в колхозе 
имени Ленина. Очень трудолюбива, одной 
из первых доярок вошла в клуб трехтысяч-
ниц Республики Бурятии по надою молока. 
Ей присвоено звание «Заслуженный живот-
новод Бурятской АССР», награждена меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия рождения В. И. Ленина». Надежда 
Фокеевна вместе с мужем Андрияном Арте-
мьевичем воспитали шестерых детей:трёх 
сыновей (Павел, Николай, Александр) и 
трёх дочерей (Наталья, Татьяна, Надежда).
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Голосеев Михаил Павлович, 1935 г.р.
Михаил Павлович родился в 1935 году в селе Баян в большой многодет-

ной семье.Свою трудовую деятельность начал с 14 лет, и вся она связана с 
землёй. За высокие показатели 
по выращиванию кукурузы 
ему присвоено звание «Заслу-
женный механизатор сельско-
го хозяйства Республики Бу-
рятии». Награждён медалью 
«За трудовую доблесть».

Михаил Павлович дей-
ствительно мастер своего 
дела - он прекрасно разбира-
ется в технике. За 46 лет ра-
боты в хозяйстве он воспитал 
не одно поколение механиза-
торов, которые также доби-
ваются хороших результатов 
по выращиванию зерновых 
культур. У него очень хоро-
шая, дружная семья. Вместе 
с женой Натальей Михай-
ловной (ныне покойная) они 
воспитали четырёх детей: 
Людмила работает педиатром 

в Петропавловской больнице, 
Светлана – педагог, учительствует в Иркутске, Сергей трудится механиза-
тором в СПК «Баян», Георгий ушёл в мир иной.Михаил Павлович – вете-
ран труда.

Гусева Любовь Михайловна, 1935 – 2014 гг.
Родилась в селе Боций в многодетной семье. Детство было трудное, 

когда началась война, Любе шел шестой годик. Отец - Михаил Василье-
вич,  погиб в бою с фашистами. Забота о воспитании шестерых детей, 
из которых старшему было восемь лет, а младшая только родилась (она 
никогда не видела отца), легла на плечи хрупкой  двадцатисемилетней ма-
тери Марии Михайловны. Нелегко накормить и одеть столько ребятишек  
в мирное время, а каково было в войну - трудно даже представить! Мария 
Михайловна работала на колхозном огороде, дети во всем помогали мате-
ри и в колхозе, и дома. Любе приходилось присматривать за младшими.

Несмотря на трудности, мать добилась того, чтобы дети получили об-
разование. Четверо из них: Гоша, Саша, Люба и Нина окончили средние 
специальные учебные заведения, а Веня и Клава получили высшее обра-
зование. У Любы была мечта стать учителем. После окончания Боцинской 
семилетней школы она не смогла сразу продолжить учебу. Когда ей испол-
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нилось шестнадцать лет, она посту-
пила в Кяхтинский педагогический 
техникум. Трудными стали четы-
ре года учебы – не хватка одежды, 
еды. Не было денег на поездку до-
мой, поэтому вместе с подругами 
добирались до дома пешком. Шли 
днем и ночью, в мороз и в зной, 
преодолевая горы и долины. 1955 
- й год. Окончено педучилище, на 
руках диплом. По распределению 
Любовь Михайловна направлена в 
Баянскую семилетнюю школу. По-
любилась стройная двадцатилетняя 
девушка сельчанам и осталась Лю-

бовь Михайловна в Баяне насовсем. Несколько лет, кроме основной рабо-
ты учителя, Любовь Михайловна была старшей пионервожатой дружины 
имени Александра Матросова, которая считалась одной из лучших в райо-
не. На пионерских слётах, смотрах художественной самодеятельности 
всегда занимали призовые места и в этом была немалая заслуга пионерво-
жатой. При подведении итогов работы школ района за 1950 - 1960-е годы 
Л. М. Гусева была награждена Почётной грамотой за хорошую постановку 
пионерской работы. За пятьдесят лет педагогической деятельности подго-
товлено много выпусков, немало её учеников пошли по стопам любимой 
учительницы. Это Е. И. Пашинская, М. Н. Калмынина, К. И. Сычёва, Т. Т. 
Аксёнова (Елисеева) и др. Любовь Михайловна была активной участни-
цей художественной самодеятельности в народном ансамбле «Черемуш-
ки».Награждена медалью «За доблестный труд», Почётными грамотами 
Министерства образования Республики и района. Она – ветеран труда.

Иванова Валентина Алексеевна, 1933 г.р.
Знать и помнить

Родилась 22 октября 1933 года в городе Семенове Горьковской обла-
сти.

Из воспоминаний Валентины Алексеевны. Мне было 8 лет, когда нача-
лась ВОВ. В сентябре 1941 года я пошла в 1-ый класс, тогда в школу брали 
восьмилетними. В нашем небольшом городе Семёнове, раньше он назы-
вался Хохлома, было три школы: средняя и две семилетних. Я училась в 
семилетней школе №3.

 В первые же месяцы начала войны на станцию стали приходить эше-
лоны с ранеными. Все здания крупных учреждений, в том числе две шко-
лы, были приспособлены под госпитали. В связи с этим заниматься стали 
в одной школе, но в три смены. Мы, ученики разных классов, в свободное 
время шли в госпитали, помогали ухаживать за ранеными, стирали бин-
ты, мыли полы, писали письма родственникам от имени больных, стави-
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ли небольшие концерты. Когда 
поспевала ягода – черника и го-
лубика, ходили её собирать для 
раненых.

Бывая в палатах, мы не-
вольно становились свидете-
лями страданий раненых от 
страшных ран и было больно 
видеть, как они уходили из жиз-
ни. Почти каждый день после 
обеда слышались звуки похо-
ронного марша – так отдавали 
последние почести умершим 
бойцам, нашедшие успокоение 
на местном кладбище «Кукуш-
кин бугор».

Мы, подростки, вместе со 
взрослыми провожали бойцов 
в последний путь. И пока я 
училась в школе, вместе с дру-
гими ребятами ходила на кладбище, чтобы привести в порядок захоро-
нения красноармейцев. Там часто видела незнакомых людей – это были 
родственники погибших, приезжавшие из далёких мест.

В городе Горьком, теперь Нижний Новгород, располагался военный за-
вод имени Жданова, выпускавший танки и снаряды. Во время битвы под 
Москвой, немецкие самолёты прорывались через линию фронта, летели в 
сторону Горького для совершения по заводу бомбового удара.

 Было странным, что немецкая авиация совершала налёт в то время, 
когда завод готовил для отправки на фронт крупную партию танков. По-
том прошёл слух, - директор завода оказался осведомителем. Военный 
трибунал приговорил его к расстрелу.

Однажды немецкие самолёты залетели в окрестности нашего города, 
что в 60-ти километрах от Горького, с какой целью? Стало ясно позднее. 
Как-то группа подростков, собирая в лесу грибы, набрела на стоянку во-
енных – возле костра находилось около 12-ти человек. Увидев ребят, они 
моментально вскочили и, угрожая пистолетами, приказали немедленно 
убраться.

 Вскоре после этого случая, в городе появились военные пожарники. 
Они обходили дома, распрашивали жильцов о наличии в доме мужчин, а 
если они на фронте, то где воюют. Между тем, в лесу стали находить уби-
тых горожан мужского пола.

В городе проживала Крутикова Зоя – девица лёгкого поведения. Стало 
заметным её частое посещение рынка, где она покупала продукты, а затем 
отправлялась в лес. Её выследили. На допросе после ареста она созналась 
о связи с диверсантами. Из её показаний стал известен факт расстрела ими 
60-ти красноармейцев. Она также сообщила данные о главаре банды, про-
бравшийся в одно из учреждений города. Для ареста лазутчика была на-
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правлена группа захвата. Укрывшись в доме квартирной хозяйки, он стал 
отстреливаться. Штурмовать дом не решились – там находился десятилет-
ний сын хозяйки, Иванов Володя.Бандит привязал его к кровати. Послед-
ней пулей предатель застрелил себя, мальчик не пострадал.

 В зимнюю стужу к нам в дом иногда заходили красноармейцы одетые 
в серые шинели, на ногах ботинки с обмотками. Бойцы отогревались у 
печки, а мы варили для них картошку. Все четыре военных года я училась 
в начальной школе. Жизненных трудностей было с избытком, вспоминать 
о них нет смысла. Многое пережили тогда дети войны, мы с нетерпением 
ждали Дня Победы. Иногда всплывают в памяти эти военные годы словно 
ужасный фильм.

Кончилась война. Мы бегали на станцию встречать победителей. Мой 
отец, Миронов Алексей Максимович, воевал на танке. Демобилизовался 
сорокалетним совершенно больным человеком – у него была редкой фор-
мы тропическая лихорадка. По нескольку раз на дню его хватали припадки 
и, чтобы он не покалечил себя, мы втроём: мама, брат и я, старались его 
удержать. Отца лечили хиной, какими-то горькими порошками и он по-
правился.

Мои родители, Алексей Максимович и Матрёна Ивановна, родом из 
деревень: отец – из Озерки, мать – Клушино, расположенные в окрестно-
стях г. Семёново, по профессии оба – рабочие. В название города было от-
ражено имя купца Салтыкова Семёна, построивший первые дома на реке 
Кержинец.

После окончания в 1952 году средней школы, я в течение года работала 
помощником агронома в городской администрации с окладом 15 рублей. 
В 1953 году поступила в Семёновский педагогический институт на фило-
логический факультет по специальности русский язык и литература, па-
раллельно посещала факультатив физкультуры.

После окончания ВУЗа в 1955 году меня в составе 25 молодых специ-
алистов направили в БМАССР.В Улан-Удэ в Министерстве просвещения, 
посмотрев карту республики, выбрала Джидинский район. В РайОНО на-
правили в Баянскую семилетнюю школу учителем русского языка, лите-
ратуры и физкультуры в 5-ый, 6-ой и 7-ой классы. Наполняемость классов 
была небольшой – 5-7 учеников. Директором была Екатерина Павловна 
Вершинина.

Баян тогда был большим селом – около 240 дворов, в школе учились 
так же дети из ближайших небольших сёл Шириново и Елотуя.

В Баяне действовал крупный колхоз имени Чапаева, председательство-
вал тогда Таракановский Сергей Фёдорович, после него в течение семи 
лет правление колхоза возглавлял Дунаев Семён Арсентьевич. Колхозные 
угодья распологались на правом и левом борту реки Джиды до шоссейной 
дороги Улан-Удэ – Закаменск. Школа имела прочную производственную 
связь с колхозом, за ней было закреплено картофельное поле в 10 гекта-
ров.

 Коллектив учебного заведения состоял из 10 человек. Школа посто-
янно участвовала в различных смотрах, пионерских слётах и неизменно 
была в числе первой тройки. В 1960 году была переведена завучем школы, 
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а в 1964-ом - директором Баянской восьмилетней школы, проработав в 
этой должности до 1990 года.

Работая, одновременно училась в улан - удэнском педагогическом ин-
ституте имени Доржи Банзарова на филологическом факультете, который 
окончила в 1965 году.

 Лето 1971 года оказалось аномально дождливым. Джида разлилась от 
горы до горы, большая часть Баяна оказалась под водой. Не желая повто-
рения подобного наводнения, жители Баяна в 1972 году, а позднее – Шири-
нова и Елотуя, стали перевозить дома в Булык, Гэгэтуй и Петропавловку.

 Баянскую школу перевезли в Булык в 1976 году, новую начали строить 
в 1980-ом, а закончили в 1990-ом.В этом же году Федотов Николай Васи-
льевич был назначен директором школы. 

Постоянно вела общественную работу: была председателем общества 
«Знание», пропагандистом в сети партийного просвещения колхоза имени 
Ленина, избиралась депутатом районного совета Джидинского района, де-
путатом Гэгэтуйского сельского совета.

За труд и общественную работу была награждена Почетными грамо-
тами Министерства просвещения Бурятской АССР, общества «Знание», 
райкома партии Джидинского района, парткома колхоза имени Ленина, 
путёвкой в Болгарию.

 Имею медали: «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменовании 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина», «Отличник народного просвещения». 
Была партийным агитатором.

Валентина Алексеевна - «Почётный гражданин Джидинского района», 
«Ветеран труда» и «Ветеран тыла». 

В настоящее время на заслуженном отдыхе, ушла в 72 года. В 2005 
году отметила пятидесятилетие педагогической деятельности.

Мой муж Михаил Яковлевич, 1937 г.р., бухгалтер колхоза имени Ча-
паева. Поженились в 1956 году, вырастили двоих детей – Юрия и Татьяну, 
второй сын Николай ушёл из жизни в 16 лет.

Четыре года моего детства пришлись на времена военного лихолетья, 
не хотелось, чтобы эти тяжёлые испытания повторилсь, но и забывать о 
них тоже нельзя. К чему это может привести, мы знаем на примере Украи-
ны.

И. Мельников.

Корнев Владимир Иванович, 1934 – 2010 гг.
Владимир Иванович родился в 1934 году в селе Елотуй в многодетной 

семье бухгалтера Ивана Петровича Корнева. Как самому старшему из бра-
тьев и сестер, с детских лет ему сполна пришлось познать нелёгкий кре-
стьянский труд, помогать родителям, а детство и отрочество его выпали 
на суровые военные и послевоенные годы. И совсем неудивительно, что 
Владимир Иванович 1934 года рождения являлся ветераном тыла, награж-
дён медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941- 1945 г.г.».

В 1951 году окончил годичную школу пчеловодов. Здесь же, наряду с 
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основной профессией, освоил столярное 
дел -  ведь будущему пчеловоду не обой-
тись без навыков столяра. Кто же как не 
пчеловод будет изготавливать улья, рам-
ки для мёда и другие приспособления.

В 1978 году Владимир Иванович был 
избран секретарём парткома колхоза, че-
рез три года председателем профкома, 
где тоже многое сделал для благосостоя-
ния родного колхоза и колхозников.

Немалую роль сыграл он   в преобра-
зовании Булыкского отделения колхоза 
имени Ленина в самостоятельное хозяй-
ство, а впоследствии в его становлении 
и развитии, укреплении материальной 
базы.

До ухода на пенсию В. И. Корнев ра-
ботал главой администрации с. Булык. 

Огромный авторитет и большой опыт ра-
боты с людьми помогали ему в этой нелегкой работе. 

За достижения высоких результатов в сельскохозяйственном произ-
водстве В. И. Корнев был награждён многими Почётными грамотами рай-
онного и республиканского значения.

Вместе с женой Ольгой Иннокентьевной (1934 - 1992 г. г.) вырастили и 
воспитали троих детей: Геннадий, Иван (1958- 1999 г.г.) работал механиза-
тором, Тамара – частный предприниматель.

 Старший сын Геннадий Владимирович закончил БГСХИ. После окон-
чания института работал агрономом в колхозе имени Ленина, затем в со-
вхозе «Алцакский» - главным агрономом, секретарём парткома. В 1991 
году назначен начальником УСХ Джидинского района. Работал первым 
заместителем главы района.

В 2004 году присвоено звание «Заслуженный работник агропромыш-
ленного комплекса РБ».

Нагаева Любовь Фокеевна, 1940 г.р.
Родилась в с. Шариново в 1940 год. Когда началась война, ей было 

всего 1 год. Отец ушёл на фронт и не вернулся. На руках у метери, мо-
лодой еще женщины, остались две маленьких девочки. Хорошо помнит 
Любовь Фокеевна уже послевоенные годы. Она вспоминает: «Мы ходили 
и побирались. Кто, что даст». В Баянской семилетней школе Люба закон-
чила шесть классов, решила освоить какую - нибудь профессию. Уезжает 
в Селенгинский район и поступает в с. Повороты в ФЗО. Через год по-
лучила диплом штукатура-маляра. Первым местом ее работы становится 
Заиграевский район, село Татарский Ключ. Здесь она повстречала голубо-
глазого паренька - Нагаева Анатолия Феоктистовича.Вскоре родились два 
сына - Александр и Виталий. Семья жила дружно, а малая родина звала 
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Любу к себе.
 В 1964 году семья Нагаевых 

переезжает в с. Булык. Трудовую 
деятельность начала на МТФ - в ее 
трудовой книжке единственная за-
пись: принята на работу в качестве 
доярки в колхоз имени Ленина. 
Несколько лет она была победи-
тельницей социалистических со-
ревнований среди доярок района.

В 12-ой пятилетке стала «Трех-
тысячницей» - ей был вручен ор-
ден «Знак Почёта». В 1977 году 
взяла обязательство: надоить от 
каждой фуражной коровы по 3500 
литров молока. Это обязательство 
она с честью выполнила. Награда 
- «Орден дружбы народов», звание 
«Заслуженный животновод Буря-
тии».

На республиканских совеща-
ниях Любовь Фокеевна делилась своим опытом с другими доярками. Она 
не раз избиралась делегатом на республиканские партийные конференции, 
о ней много писали на страницах газет республики и района. Не раз она 
награждалась путевками за границу, по городам - героям России.

Сейчас она на заслуженном отдыхе. Помогает детям, внукам и прав-
нукам.

Панафидина Галина Пантелеймоновна, 
21.11.1929 г.р.

Далеко - далеко у границ Белоруссии, Украины и России, у речки Су-
дость – притока Днепра, в живописном посёлке Ново-Спасский Брянской 
области родилась Галя. До войны жили хорошо, спокойно. Работали, учи-
лись, отдыхали. Местность богата природными дарами, плодородная. Ягод, 
яблок в садах - словно в райском саду. Богатый колхоз «Роща», состоящий 
из 4 поселков, занимался земледелием, животноводством. Мясом скота, 
птицы и другой сельхозпродукцией снабжали города до самой Москвы.

Отец, Пантелеймон Захарович, работал землеустроителем, мама, На-
дежда Фёдоровна - в животноводстве. Кроме меня в семье росла младшая 
сестра Вера, сейчас она живет с младшей дочерью в г. Тверь.

Далее со слов Галины Пантелеймоновны: «В доме родителей жила с 
нами моя тетя - Мария Федоровна Мороз. Отчаяная девушка. Она работала 
в совхозе бухгалтером и училась в Ленинграде.21- го июня на торжествен-
ном вечере ей был вручён диплом, а на встрече рассвета на берегу Невы 
по радио раздался голос Юрия Левитана:«Война!». От такого страшного 
слова всколыхнулась вся страна.
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Началась эвакуация техники, 
животных на Восток. Страна пере-
шла на военное положение. Жи-
тели рыли противотанковые рвы, 
растянувшиеся на десятки кило-
метров, в окрестностях г. Брянска. 
На своих огородах копали укры-
тия, землянки. Вокруг стоял шум, 
грохот моторов – потоки беженцев 
шли на восток, на грузовиках вы-
возили оборудование   промыш-
ленных предприятий. Ночи жители 
проводили на улице, со страхом на-
блюдая за заревом на Западе.

Не думали мы, что весь этот 
ужас придет к нам. Все ближе и 
ближе приближались немецкие во-
йска. И вот уже в августе, ранним 
утром в небе появились немецкие 
самолеты и начали бомбить. В день 
было по три налёта.

 Наши войска отступили, и мы оказались на территории занятой нем-
цами. По дорогам непрерывным потоком шла немецкая техника, танки - 
по полям и просёлкам. Следом ехали мотоциклисты. Техника шла трое 
суток, без перерыва и ни одного пехотинца.

Враг стремился захватить г. Брянск, железную дорогу Киев – Брянск- 
Минск.

Брянский лес… Сколько о нем спето песен, сложено стихов. Мужчи-
ны, молодежь ушли партизанить. Немцы боялись леса и вдоль дороги, ко-
торая вела в г. Брянск, заставили жителей спилить деревья по обе стороны 
дороги на 1 - 2 километра, чтобы была хорошая видимость. Партизаны 
наносили врагу большой урон: летели под откос поезда, взрывали мосты 
и склады с боеприпасами. На занятой территории немцы устанавливали 
свои законы. Грабили, расстреливали, вешали. Это был ужас.

Они разбрасывали листовки с текстом: «Берите хворостину, гоните ев-
реев в Палестину». 

В ноябре через наш посёлок гнали наших военнопленных. Староста 
отобрал для работы сильных и здоровых ребят. Расселили их по домам. 
Один жил у нас. Звали его Пётр Васильевич Богданов. Был он из города 
Богородска Горьковской области. Поручилась за него тетя Мария.

Наступил 1942 год. Весной пленные убежали в лес к партизанам. 
Приехал карательный отряд и тётю Марию бросили в концлагерь. Там она 
ждала свою смерть. Но, слава богу, пришли партизаны, освободили всех 
пленных и наш район. А Пётр Богданов дошел до Берлина, награждён бое-
выми орденами и медалями. В июне 1970 года приезжал в наш посёлок, 
повидаться с жителями. Живёт с семьей в Новосибирске, приглашает в 
гости.
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Пережили мы в холоде и голоде и этот год, пришёл 1943-тий. С боль-
шой надеждой прислушивались к далёкой канонаде, наша армия гнала 
немцев обратно на Запад. Вот тогда было ликование, радость, слёзы на 
глазах у всех, кто остался в живых.

После освобождения родных мест население взялось за восстанов-
ление всего разбитого: школ, домов, больниц. Стали поднимать родную 
землю, ведь ей тоже были нанесены глубокие раны после танковых боёв, 
бомбёжки, артобстрелов - земля была, словно, перепахана, в глубоких во-
ронках. 

В хозяйстве не осталось ни техники, ни лошадей. Землю пахали на 
коровах, вскапывали лопатами. Подростки днём работали, а вечерами учи-
лись. Колхоз помогал детям в питании и ремонте школ. Жилось хоть и 
скромно, но весело: песня строить и жить помогала. Всё делали с боль-
шим подъемом и энтузиазмом.

Я закончила 10 классов и в 1950 году поступила в г. Новозыбкове в 
НГПИ на факультет естествознания. Самые интересные годы - это студен-
чество. После 1 курса - практика в своей Брянской области. Второй курс: 
Москва, Тамбов, Мичуринск. Третий - побережье Чёрного моря: Ялта, 
Алушта, Артек. Собирали гербарии для института, отдыхали, катались на 
катерах. По окончании института, Министерство образования нас напра-
вило в Сибирь на 3 года. Кто побоялся Сибири, выходили замуж. А нас 
манила даль, хотелось больше узнать о нашей необъятной Родине.

Пять выпусников-биологов получили направление в БМАССР. В Мо-
скве сели на пассажирский поезд, прибывший в Улан- Удэ в 3 часа ночи. 
Ночевали на вокзале. Утром вышли на улицу, господи, кругом горы.

Привезли нас в Министерство просвещения, место работы выбирали 
по карте. Я остановилась на Петропавловке: райцентр, средняя школа, не-
далеко железная дорога. В школе коллектив молодой, дружный, в основ-
ном приезжие. Поселили меня на квартиру к Трудневу Илье Георгиевичу.

В Петропавловке проработала 1 год. В 1955 году был первый выпуск 
биологов в БГПИ. В район приезжает биолог Патрушева Клавдия Никола-
евна. Она сразу вышла замуж за Пашинского Мирона. В 1956 году пере-
вели в РайОНО, вместе с Екатериной Доржиевной Цыбиковой ездили по 
школам района с проверками. Затем меня назначают в Баянскую восьми-
летнюю школу - живописное местечко Бурятии. По душе пришлась школа, 
коллектив и жители с доброй, простой душой: до сих пор я с ними, как 
в одной семье. В сельской школе Баяна отработала 2 года. Тут из армии 
вернулся такой залихвасткий, первый парень на деревне - Николай «Погу-
ляй», и прильнул ко мне как «банный лист», а я уже получила направление 
в Боций.

Не смогла устоять от его напора, и пришла я в дружную семью Панафи-
диных. Родилось двое детей, и муж решил поступать на очное отделение 
в сельскохозяйственный техникум имени Ербанова. Закончил его в 1964 
году. В этот же год умерла его мама Александра Егоровна. Отец Николая, 
Игнат Александрович, остался жить с нами. Он многое испытал на своем 
веку: пережил революцию, испытал голод1930-х годов. В Великую Отече-
ственную войну работал председателем колхоза, был репрессирован. Про-
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жил с нами Игнат Александрович 22 года. Из жизни ушёл в 1979 году. Я 
ему благодарна за моих детей, он помог их вырастить. 

Муж мне достался хороший. Трудолюбивый, отзывчивый, любимый 
детьми. Характером горячий, но нежный и ласковый. Очень любил ры-
балку. Как свободная минутка – уезжал на Джиду. И друзья у него были 
хорошие.Родили мы с ним троих детей. Каждый год всей семьёй ездили 
на родину в Брянскую область. Сейчас все дети живут отдельно, своими 
семьями.

За свой добросовестный труд Галина Пантелеймоновна награждена 
грамотами, благодарственными письмами, самой дорогой считает медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941- 1945 г.г». Она – ветеран тыла и ветеран 
труда.

Пашинская Салманида Алексеевна
Родилась в Елотуе 15 августа 1929 года. Деревня Елотуй располагается 

в узкой одноимённой долине, у подножья небольшого хребта Гунзан. В 
верховье и средней части долины течёт ручей. В засушливые годы вода 
в ручье уходит под наносы выше деревни. В дождливое время протекает 
дальше до впадения в Джиду.

Елотуй находится на правой стороне Джиды, путь до райцентра Пе-
тропавловка, а это всего-то 20 километров, всегда был затруднительным. 
Правобережные сёла: Елотуй, Шириново, Баян связывала просёлочная до-
рога. Через Джиду была налажена паромная переправа, она находилась в 
километре ниже Баяна. От переправы до Петропавловки проложена грун-
товая дорога.

Елотуйцы после наводнения 1971 года постепенно переехали жить кто 
куда, наша семья поселилась в Гэгэтуе.

Годы войны были самыми трудными. Мне шёл 12-ый год. Из свое-
го детства я ничего   хорошего не запомнила. Всех мужчин призвали на 
фронт. Остались женщины, да дети. В семье у нас было 9 детей: 2 сына и 7 
девочек. Старшего сына призвали на фронт, а младший был еще мал. Отца 
во время войны комиссовали, из- за язвы желудка. Мама стряпала хлеб на 
весь колхоз. Я трудилась вместе с женщинами: пасла и стригла овец. Зим-
ними вечерами пряли шерсть, вязали носки, варежки, и всё это отправляли 
на фронт.       Вставали рано, выгоняли из загона овец и целый день пасли. 
Из еды с собой брали три оладушка. Зерно мололи на ручной мельнице. 
Муку мешали с черёмухой и стряпали оладьи.

Подростки на конях возили дрова колхозницам, на сеноуборке под-
возили копны к стогам, а кто посильнее вместе с женщинами пахали. В 
течении трёх военных лет вместе с другими работницами ездила в Заигра-
евский район на заготовку сена.

 Хорошего образования я не получила, закончила три с половиной 
класса. Пошла работать, а вечерами училась, чтобы получить хотя бы на-
чальное образование. После четвертого класса нужно было ехать учиться 
в Петропавловку, а у меня такой возможности не было.

 Когда закончилась война – радости было через край, но трудностей 
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не убавилось. Из-за засухи случился неурожай зерновых, население жило 
впроголодь.Но всё пережили, всё плохое осталось позади. В послевоенное 
время до выхода на пенсию работала дояркой. Вырастила пятерых детей.

Пашинский Андрей Афанасьевич
Родился в 1933 году в селе Елотуй. 

С малых лет работал в колхозах имени 
Котовского Чапаева, с 1959 года в кол-
хозе имени Ленина, которому посвя-
тил всю оставшуюся жизнь. С 1950-го 
по 1964-ый работал трактористом, с 
1965-го по 1967-ой - звеньевым куку-
рузоводческого звена, затем, до ухода 
на пенсию - бригадиром тракторной 
бригады, которая неоднократно была 
победительницей социалистических 
соревнований.

Награды: медали «За доблестный 
труд в ВОВ 1941- 45 г. г.», «50 лет По-
беды в ВОВ 1941-45 г. г.», «За освое-
ние целинных залежных земель», 
имеет звание «Заслуженный механи-
затор сельского хозяйства Бурятской 
АССР».

Дети: дочери – Наталья, Татьяна, сыновья – Геннадий, Сергей.

Пашинский Иван Михайлович, 1931 - 2012 гг.
Иван Михайлович родился 9 октября 1931 года в селе Елотуй в семье 

Пашинских Михаила и Фёклы, он был старшим ребёнком. Кроме него в 
семье еще были сестра Полина и брат Николай.

Иван рос в обычной крестьянской семье. Отец умер рано, и Иван с 9 
лет пошёл работать. Ухаживал за скотом, пас овец, помогал матери рас-
тить малых детей. С началом Великой Отечественной войны, когда все 
взрослые мужчины ушли на фронт, вся работа в колхозе легла на плечи 
подростков, женщин и стариков. Иван с 12 лет пахал на лошадях, сеял.Так 
продолжалось до призыва в 1953 году в армию.

Иван Михайлович служил в стройбате. Его руками построена не одна 
шахта для ракет, а поскольку эти объекты были засекречены, то солдат – 
строителей через 3 месяца переводили с одного объекта на другой. За вре-
мя службы Иван Михайлович проехал Советский Союз с запада до При-
морья. В то время служили по три года. Демобилизовался он в 1956 году и 
вернулся в родной колхоз.

 В 1956 году женился на односельчанке Наталье, и до 1961 года вместе 
работают в с. Елотуй. В 1961 году, после укрупнения колхозов, переехали 
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в с. Булык. Иван Михайлович рабо-
тал скотником на молодняке, Наталья 
Михайловна на свиноферме. В 1964 
году его переводят работать старшим 
пастухом- скотником на Булыкскую 
МТФ, а супруга устроилась дояркой. 
С этого времени он стал главным по-
мощником Юговой А. Г. – заведую-
щей МТФ «Булыкская», с которой 
проработал более 30 лет.

На старшем скотнике лежала 
основная работа. Нужно было орга-
низовать пастьбу, ремонт телятников, 
коровников, заготовку кормов. Траву 
косили всем коллективом на площади 
500 га. Летом гурт стоял на летнике в 
местности Нарын - Ичетуй в 30 кило-
метрах от дома. Нужно было заготав-
ливать сено и скот пасти. В звене работали 30 человек. За сезон готовили 
более 1000 ц., стога огораживали и охраняли. Зимой самим приходилось 
грузить силос, возить сено, дробить зерно, заваривать корм. Часто комби-
корм возили со станции Джида, сами разгружали вагоны.

Благодаря хорошей организации труда, обеспеченности полноценны-
ми кормами, Булыкская МТФ всегда занимала призовые места в социали-
стическом соревновании. Булыкские доярки первыми в районе стали на-
даивать по 4000 литров молока на 1 фуражную корову. Заведующая МТФ 
Югова А.Г. и передовые доярки неоднократно награждались правитель-
ственными наградами. За добросовестный труд Иван Михайлович так же 
награждался ценными подарками, юбилейными медалями, Почётными 
грамотами.   Работа на ферме кипела, слава о ней гремела и за предела-
ми республики. Булыкскую МТФ часто посещало руководство республи-
ки: А. У. Модогоев, Л. В. Потапов, председатель правительства В. Б. Сага-
нов, приезжали иностранные гости в лице члена правительства Монголии 
Цеденбала. Иван Михайлович и Наталья Иннокентьвна вырастили шесте-
рых детей, всем дали образование. Род продолжают внуки и правнуки.

Сычева Анна Герасимовна
Анна Герасимовна родилась в селе Тынгырык 13 сентября 1944 года. 

Телятницей проработала 40 лет. Ее муж Пётр Никитович родился в 1936 
году в с. Елотуй, по профессии ветеринар. По этой специальности прора-
ботал в колхозе имени Ленина 45 лет. Анна Герасимовна и Пётр Никито-
вич вырастили 4-х сыновей. Имеют внуков. Она «Заслуженный животно-
вод Республики Бурятия».
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Флисова (Сычёва) Клавдия Иннокентьевна
Мы живём в окружение людей, о которых нужно говорить с благодар-

ностью. Одна из них - Клавдия Иннокентьевна Сычёва. 19-го ноября ей 
исполнилось 70 лет.

В семье Сычёвых: Иннокентия Леонтьевича – работника Баянского 
сельсовета и Фёклы Макаровны – бухгалтера колхоза имени Чапаева, в 
1944 году родился первенец – дочь Клава. Она была незаменимой помощ-
ницей по хозяйству и няней для своих сестрёнок, которых у неё со време-
нем стало семеро.

Я познакомилась с ней в 1955 году, когда начала работать в Баянской 
семилетней школе, Клава тогда училась в 5-ом классе. Это была девочка 
маленького роста с белокурыми волосами, не по годам очень серьёзная. 

Её уважали все: и учителя, и одноклассники, а мальчишки побаивались. 
Училась она с большим желанием. Три года подряд её избирали председа-
телем Совета пионерской дружины школы.

После окончания семилетки Клава уехала учиться в Петропавловскую 
среднюю школу. Ей нравились все предметы, а особенно химия, которую 
преподавал Дмитрий Николаевич Муруев. Поэтому, когда пришло время 
выбора кем быть, совсем не случайно она остановилась на профессии учи-
теля химии и физики. Поступила в БГПИ. Учиться было трудно, так как ей 

Учительский коллектив Баянской семилетней школы с учениками. 
Клава Сычёва вторая слева во втором ряду.
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приходилось работать в студенческой столовой.
Окончила институт. Педагогическую деятельность начала в школе села 

Хулдат, затем была переведена в Нижний Торей. Но её тянуло в родную 
школу, к тому времени уже ставшая восьмилетней. В 1968 году с мужем 
Алексеем Николаевичем и маленькой дочуркой переехали в Баян.

Клавдия Иннокентьевна бессменно проработала 40 лет в своей родной 
школе. Сначала была преподавателем физики, химии, черчения. Её полю-
били ученики, уважали учителя - коллеги, родители. Несколько лет она 

работала заместителем директора по учебно -воспитательной работе. С 
раннего утра и до позднего вечера, забывая о доме и детях, она находилась 
в школе.

В те годы в Баянской школе учились дети из трёх деревень: Елотуя, 
Шиоинова и, конечно, самого Баяна. Многие жили в интернате, и Клав-
дия Иннокентьевна была для них второй мамой. В интернате всегда было 
чисто, тепло и вкусно кормили. Вместе с учениками она ходила в походы, 
ездила по городам-героям и никогда не жалела своего личного времени.

   Не раз она избиралась депутатом сельского совета. Надо сказать – это 
был незаменимый человек, который везде и каждому старался помочь – 
ученикам и людям старшего поколения.

В настоящее время Клавдия Иннокентьевна находится на заслужен-
ном отдыхе, но она всегда находится в гуще всех дел нашего села и везде 
успевает: она постоянный гость в школе, детском саду, активный участник 
сельских сходов. На протяжении нескольких лет Клавдия Иннокентьевна 
является председателем Совета ветеранов села.

В 2014 году в селе Булык открыт памятник погибшим воинам в Ве-
ликой Отечественной войне, и Клавдия Иннокентьевна внесла большую 

Пионеры Баянской школы. К.И. Сычёва под пионерским знаменем.
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лепту в его сооружение. 
А какие она печёт пироги! Ни один праздник на селе или в школе не 

обходится без её выпечки.
 За большие заслуги в работе К. И. Сычёва имеет много наград. Она – 

ветеран педагогического труда, имеет значок «Отличник просвещения», 
награждена медалью «300 лет воссоединения Бурятии с Россией», мно-
жество Почётных грамот министерства просвещения Бурятской АССР, 
Джидинского отдела народного образования, обкома партии за пропаган-
дисткую работу. Самая большая её награда – медаль материнства второй 
степени. Вместе с мужем Алексеем Николаевичем они вырастили пятерых 
детей, все они – Марина и Алла, Татьяна и Наталья, Николай имеют выс-
шее образование. Живут вдали от родителей – в городе Комсомольске – на 
– Амуре, но часто приезжают в родительский дом, пишут, звонят.

От имени всех, кто знает Клавдию Иннокентьевну, я поздравляю её с 
70-летием.Счастья, добра, а главное – крепкого здоровья от души желаем 
ей.Оставайся всегда такой же доброй и отзывчивой.

В. Иванова, ветеран педагогического труда, 
Почётный гражданин Джидинского района.

Хороших Василий Сергеевич, 1933 г.р.

Василий Сергеевич всегда праздновал свой день рождения 10 
ноября. Но, по словам его матери, он родился 14 января в старый 
Новый год. Так и было до 1992 года. 
Василий Сергеевич решил уточнить 
дату своего рождения и с этой целью 
обратился в районный ЗАГС. Оказалось, 
на свет он появился 3-го июля 1933 
года. 

 Родился я в селе Баян в небогатой 
семье. Помимо меня у родителей было 
еще четверо детей: две сестры и два 
брата. В 1938 году семья переехала 
жить в местность, где сейчас находится 
село Нижний Ичётуй. Мать работала 
дояркой, отец - сторожем. В 1940 году 
вернулись в Баян, так как я пошёл 
в первый класс, а на прежнем месте 
жительства школы не было. Учиться 
долго не пришлось, когда пошел во 2-ой 
класс, отец слёг. Прокормить пятерых едоков матери было тяжело, 
решил ей помогать. В колхозе выполнял посильную работу: боронил 
на быках, лошадях, подвозил воду к тракторам. Когда подрос – стал 
работать помощником тракториста. Так и трудился до 1949 года. В 16 
лет отправили учиться на тракториста в село Тохой Селенгинского 
района. Учился в одной группе с Михаилом Анисимовичем Юдиным. 
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Закончив учебу, сел на гусеничный трактор, на котором проработал 
до 1952 года, - пришло время службы в армии. Служил три года в 
артиллерии на Дальнем Востоке. В 1955 году вернулся домой. Через три 
недели правление колхоза отправило меня в Петропавловку на курсы 
шоферов. С 1956 года и до самой пенсии работал водителем грузовой 
машины. Возил сено из Монголии, зерно, цемент из Каменска, шифер 
и много еще чего.  В 1966 году произошло объединение двух колхозов 
(«Чапаева» и «Ленина») в один – название осталось за более крупным 
хозяйством - имени Ленина. В 1992 году ушёл на заслуженный отдых. 
Так случилось, что и колхоз к тому времени распался. Мой труд 
отмечен Почётными грамотами разных уровней. Я - ветеран труда и 
ветеран тыла.      

Моя супруга -  Федосья Петровна родилась 15 марта 1932-го 
года в селе Шариново. Жизнь у нее тоже была не сладкой.  Будучи 
шестилетней девочкой потеряла маму - осталась с двумя сестрёнками. 
Были, конечно, родственники – они помогали по мере возможности.

В военное время значительную часть урожая сдавали государству, 
колоски и те собирали и сдавали в колхоз. Страшное было время. С 
1951 г. по 1957 г. жила и работала на мясокомбинате в г. Улан- Удэ.

 Василий Сергеевич и Федосья Петровна познакомились в Баяне, 
когда молодая женщина гостила у своей сестры. Поженились в 1957 
году, через двадцать лет переехали в село Булык. Вот уже 55 лет живут 
супруги душа в душу. У них трое детей: две дочери и один сын.

Югов Николай Еремеевич.
  Родился в Баяне в 1928 году, затем семья переехала в Елотуй. 

Работать приходилось много - с раннего утра и до позднего вечера, 
отдыхать времени не было. В Джиде тогда водилось много рыбы. Мы 
сети плели, рыбачили и заготавливали рыбу на зиму.

Во время войны всем было трудно. Сначала в колхозной мастерской 
работал помощником: шили ичиги, седёлки, хомуты, подпруги, 
уздечки и т. д., и все это отправляли на фронт. Еще пахали, боронили 
пашню, много было ручного труда. Во время полевых работ жили на 
полевом стане, тракторов тогда еще не было.

В военное время с едой было туго, мама всегда старалась в первую 
очередь накормить нас, а сама часто не доедала. Отец, Еремей Ильич, 
умер во время войны.

 Я долгое время работал на кирпичном заводе. Во время войны 
все старались работать на Победу. В послевоенное время случались 
неурожаи, но всё пережили, от голода никто не умер. 

 В конце 1940-х годов в колхозы стали поступать трактора, начал 
работать механизатором. Жили на полевом стане недалеко от Булыка. 
В конце 1950-х годов пересел на ДТ- 54. Во время наводнения 1971 
года весь полевой стан, располагавшийся в пойме Джиды, смыло.

Со своей хозяйкой, Анной Александровной, прожили 56 лет. 
Вырастили трёх сыновей: старший, Александр, работает в с. 
Турунтаево; второй – Виктор, живет и работает в г. Иркутске; третий 
– Владимир, живёт в с. Булык.
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Югова Анна Георгиевна

«Мне иной судьбы не надо»

 «Дети войны» – особое 
поколение. Они прожили 
достойную жизнь. 
Воспитанные в духе 
«Прежде думай о Родине, 
а потом о себе…», они 
сумели поднять страну 
из руин. Общественный 
труд для них стал 
главным мерилом 
личности человека и 
высшей нравственной 
категорией. Немало 
знаменитых людей 
Джиды вышло из 
этого поколения: Герои 
С о ц и а л и с т и ч е с к о г о 
Труда Г. Л. Рабдаев, Г- С. 
Г. Цыремпилова, полный 
кавалер ордена «Трудовой 
Славы» М. Д. Гармаева; 
народный артист СССР Д. 
Ц. Дашиев; доктора наук 
А. Н. Игошев, Н. Н. Климов, 
С. Ш. Чагдуров и другие 
не менее известные 

имена. Одна из них Анна Георгиевна, проживающая ныне в селе Булык 
Джидинского района.

Анна Георгиевна родилась 26.01.1934 года в селе Боций в 
семье колхозников. Отец - Трутнев Георгий Иванович, 1908 г.р., 
мать – Капиталина Силантьевна (Шишмарёва), 1909 г.р.,родом из 
Петропавловки.

 Отец – уроженец села Боций, в 1930-х годах оно было крупным 
поселением. На его территории распологались застава, школа, 
сельсовет, правление колхоза имени Дзержинского.

Анна Георгиевна вспоминает: «В семье было шестеро детей, 
выжили трое: Илья, Мария и я. Отец в течении 19 лет работал 
председателем правления колхоза, а мама занималась домашним 
хозяйством и нашим воспитанием.

Илья – в семье был первым ребёнком, он 1929 г.р. Окончив 
начальную школу в Боции, продолжил образование в Петропавловке. 
Учёба в райцентре пришлась на военные годы. Жил у родственников, 
как и все подростки военного времени, принимал участие в 
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общественных работах. Летние школьные каникулы проводил в 
Боции, помогал родителям по хозяйству, участвовал и в колхозных 
делах.

В 19 лет призвали в армию, служил в морфлоте в течение 4-х 
лет. Закончив службу, вернулся в Петропавловку. Вначале работал 
в ДОСААФ, потом – в течение длительного времени в исполкоме. В 
последние годы возглавлял службу ГО и ЧС.

Мария 1941 г.р., закончила среднюю школу, работала в 
Петропавловке на дизельной электростанции, потом перешла в 
почтовое отделение. Живёт в райцентре.

В школу я пошла семи лет. Весной 1941 года закончила 1-ый класс, 
вскоре началась Великая Отечественная.

В первые же военные дни из Петропавловки прибыл 
уполномоченный. Всё взрослое население собралось возле правления 
колхоза. Известие о нападении Германии на нашу страну народ 
воспринял с большой тревогой. Уже тогда взрослые понимали: какая 
беда обрушилась на нас.

С приходом войны закончилось наше беззаботное детство. Мужчин 
призывного возраста постепенно стали отправлять на фронта боевых 
действий. На селе вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на 
стариков, женщин и детей. Нас – первоклассников стали привлекать 

Трутнев Георгий Иванович в центре (с трубкой).
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на прополку зерновых культур. На заречных полях распространённым 
сорняком была тарана – высокое, с хорошо развитой кроной растение. 
Мы с трудом вытягивали его из почвы, несколько растений брали в 
охапку и несли на край поля.

Наш колхоз был многоотраслевым хозяйством. Держал 
крупнорогатый скот, лошадей, овец, коз, было много пашни, 
сенокосных и пастбищных угодий. После 2-го класса меня стали 
привлекать к пастьбе коз и овец. Козы – животные непоседливы, 
выгонешь их пастись – они не кормятся на месте, идут и идут, за ними 
шагаю и я. В войну население   одеждой и обувью обеспечивалось 
плохо. Всё необходимое шили сами. Только вот шить-то было неисчего. 
На ноги мне мама шила туропчи, у них верхняя часть была из ткани, 
а подошва – из кожи. Кожу дедушка выделывал из добытой косули. 
Так вот, когда я пасла коз, туропчи снимала и весила на дерево, чтобы 
потом легче было найти. За козами уходила достаточно далеко, к 
вечеру возвращалась за обувкой и … не находила их. Такое иногда 
случалось. Домой приходила в слезах и объявляла о потере обуви. 
На следующий день дедушка приносит обувь домой, подаёт мне со 
словами: «Не плачь, нашёл я твои туропчи».

Осенью, во время уборки хлебов, классом ходили на зерноток 
– помогали обрабатывать урожай. Зерно сушили на русских печах 
колхозников. Большую часть урожая сдавали по разнарядке 
госудаству, часть оставляли на посевную и собственные нужды. После 
уборки урожая населению разрешали собирать колоски. Собранное 
зерно размалывали на ручной мельнице – они были у многих сельчан. 
Зерно в больших объёмах мололи на водяной мельнице, построенной 
на протоке Джиды.

В военные годы мама на заставе работала уборщицей. Она не 
только убирала помещения, но и занималась ремонтом одежды 
пограничников. За работу получала продуктовый паёк: фасоль, горох, 
крупу, красную рыбу, иногда сахар. В летнее время стол разнообразили 
дикоросами. Собирали сарану, мангир (полевой чеснок), корень 
солодки – мы ели его в сыром виде.

Изредка отец выезжал по приглашению в Монголию. На моей 
памяти это было дважды. В первую поездку он привёз несколько 
булок из белой муки – крупчатки. Одну   оставил для семьи, остальные 
– разделил колхозникам. Во вторую поездку – товарищи монголы 
одели его с ног до головы, а свою одежду он оставил бедной русской 
семье.

Начальником заставы в военные годы был товарищ Топчиёв. 
Значимых происшествий на границе тогда не происходило. Только 
однажды был задержан монгол, который скрывался в пещере, 
расположенная на горе с поклонным крестом.

Вторая половина 1943 года для нашей семьи сложилась трудной. 
В июне отец выехал в Петропавловку по колхозным делам. В районе, 
как и по всей стране, шёл сбор средств в фонд обороны.Георгий 
Иванович по собственной инициативе подписался на 100 000 рублей, 
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расчитывая покрыть эту сумму за счёт личного скота – двух коров. Но 
их оказалось мало. Помогли родственники.Корову дала тётя Елена, 
сестра отца, тёлку – тётя Ульяна, наша родственница.

Скот забили в течении дня, рано утром пришла машина, мясо 
погрузили и увезли на станцию Хужир, а затем поездом доставили 
в Иркутск. Почему не в Улан-Удэ? В Иркутске оно было дороже. Груз 
сопровождал милиционер, охрана была и во время продажи мяса на 
рынке. За рабочий день дважды деньги сдавали инкасаторам. Однако 
вырученных денег не хватило для покрытия заявленной суммы.

Оставшуюся на подворье живность: свиней, баран и коз реализовали 
в Петропавловке, но и этих средств оказалось не достаточно. Продали 
дом. Семью временно приютила тётя Елена, у неё уже жили две семьи 
– наша была третьей. Родительский дом для учителей приобрела 
школа. Идя нам навстречу, директор школы выделил в нём для нашей 
семьи комнату.

После внесения полной суммы в фонд обороны, отцу была выдана 
справка, которая до сих пор хранится в нашем семейном архиве. 
Через некоторое время наша семья из Москвы от Сталина получила 
посылку. В ней была ткань: кабардинка, шёлк, конфеты.

Вскоре тётя Елена нам сообщила: «В Петропавловке меняют дом 
на пятистенный амбар». Такой амбар, единственный из всех построек, 
у нас имелся. Обмен был произведён и наша семья переехала в 
Петропавловку. Я училась тогда в 7-ом классе. Из учителй помню 
Наумову Елену Михайловну. Так случилось, что после переезда в 
райцентр, заболела мама, её положили в больницу. Елена Михайловна 
помогла мне устроиться в мясоубойный цех. Мне, как работнику цеха, 
начали выдавать субпродукты – вопрос с питанием был решён.

Выписавшись из больницы, мама стала подрабатывать шитьём – у 
нас была швейная машинка «Зингер». К этому моменту вернулся из 
армии брат Илья – его направили работать в ДОСААФ.

После окончания семи классов, пошла работать на маслозавод. 
Руководство предприятия направило меня на трёхмесячные курсы 
в Улан-Удэ. Закончив учёбу, вернулась в Петропавловку – получила 
направление в Нижний Ичётуй в качестве заведующей сепараторным 
пунктом. В летнее время в долине Ичётуя содержалось пять молочных 
гуртов - из Нижнего Торея, Баяна и Нижнего Ичётуя.

У молока определялась жирность, кислотность, затем его 
сепарировали. Полученные сливки охлаждали, хранили их в леднике. 
На обработку молока уходил весь световой день.

В 1957 году с Юговым Иннокентием Андреевичем создали семью. 
Приобрели дом в Баяне, перебрались туда на жительство. В семье 
появился первенец – Володя.

 В 1961 году переехали в Булык, здесь в течение года заведовала 
нефтебазой, затем была переведена заведующей свинофермой. С 1967 
года - бригадир молочного комплекса «Булык», работать пришлось 
одновременно на двух фермах.

 Лето 1971 года принесло хозяйству колхоза большие материальные 
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потери. В Черёмушках – на обширной пойме Джиды, содержалось 
большое поголовье свиней, овец, телят, птицы. Погода выдалась 
аномально дождливой. В конце июля рано утром валом пришла вода, 
многие животные погибли. Только малая часть была спасена. Их, 
плывущих недалеко от берега, вылавливали на протяжении многих 
километров». 

Анна Георгиевна, как заведующая свинофермой, не была 
сторонним наблюдателем – она тоже приняла деятельное участие в 
спасение животных. Многочасовое пребывание в воде дали в конце-

концов серьёзное осложнение ног.
С приходом Анны Георгиевны на МТФ, началось её восхождение 

к вершинам трудовой славы. Под ее руководством многие годы МТФ 
была передовой в районе и в республике. Коллектив комплекса 
входил в республиканский «Клуб трехтысячников». Надой от одной 
фуражной коровы при ней составил 3000 и более литров молока.

Анна Георгиевна всегда была внимательна к заботам и нуждам 
работников своего коллектива. Не упускала возможностей чествования 
юбиляров и тем более, отличившихся трудовыми достижениями. 
Вот передовые доярки Нагаева Л. Ф. и Абидуева Д-С. Ч. отмечены 
правительственными наградами, и Анна Георгиевна организует 
торжественный вечер с концертом, чаепитием, напутственными 

Делегация из Бурятии. IV Всесоюзный съезд колхозников. Москва, 1988 г.
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речами. Такие мероприятия шли на пользу коллективу. И совсем не 
случайно, за эти качества Анну Георгиевну нарекли на селе ласковым 
словом «мама».

На заслуженный отдых Анна Георгиевна ушла в 1991 году, вскоре 
знаменитая МТФ «Булыкская» перестала существовать. На мой вопрос 
«Что значила для Вас МТФ?». Анна Георгиевна ответила: «Тяжело 
смириться с мыслью, что её больше нет. Я каждую ночь бываю там, 
но только во сне».

 За большой вклад в развитие животноводства республики ей 
присвоено звание «Заслуженный животновод Бурятской АССР», она 
-  кавалер орденов: «Трудового Красного знамени», «Октябрьской 
революции», делегат Третьего съезда колхозников СССР в Москве, 
Почетный гражданин Джидинского района, ветеран труда.

Анна Георгиевна дважды избиралась членом Обкома КПСС, членом 
Обкома профсоюзов, неоднократно - членом бюро Джидинского 
райкома КПСС, депутатом исполкома райсовета, местного сельского 
Совета. В течении 25-ти лет являлась членом правления колхоза имени 
Ленина, 14-ти лет - секретарем первичной партийной организации 
третьего отделения. Анна Георгиевна - «Почётный колхозник», 
«Персональный пенсионер местного значения».

Вместе с мужем Иннокентием Андреевичем вырастили трёх 
сыновей: Владимира, Георгия, Андрея.

Завершая беседу, я задал последний вопрос: «Анна Георгиевна, 
чтобы Вы пожелали жителям села, района, страны?».

- Любить свою Родину, трудиться во благо её, уважать стариков, а 
от наших правителей

ждём умных реформ.

И. Мельников, заслуженный работник культуры РБ.

Югова Анисья Игнатьевна, 1930 г.р.
                             
Югова Анисья Игнатьевна родилась 

7 марта 1930 года в селе Баян. После 
окончания школы счетоводов работала 
бухгалтером в колхозе имени Чапаева, 
затем секретарём Баян- Хасунского 
сельского совета. С 1963 по 1979 год - 
библиотекарь в сельской библиотеке, 
по совместительству - председатель 
ревизионной комиссии колхоза, сельпо. 
Избиралась  депутатом  местного сельского 
Совета, заседателем Джидинского 
районного суда. Активная участница 
художественной самодеятельности.

Награждена медалями: «50 лет 
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Победы в ВОВ 1941- 45 г.», «За доблестный труд в ознаменовании 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Югов Иннокентий Андреевич, 1933 г.р.

Иннокентий Андреевич родился в селе 
Баян в семье колхозников. Отец и мать 
трудились в колхозе имени Чапаева. Югов 
Андрей происходил из казачьего сословия, был 
атаманом. Рано ушёл из жизни. Маленькому 
Кеше было семь месяцев, когда отец умер 
от тифа. Его больного увезли в больницу в 
Нижний Торей, но спасти не смогли, там он 
нашёл успокоение.

У матери на руках осталось шесть детей: две 
дочери и четыре сына. Мать была работящей 
и детей воспитала таковыми. Обе дочери 
работали на МТФ доярками, были передовыми 

работницами. За трудовые успехи награждались путёвками на ВДНХ.
Образование – семь классов, школу заканчивал в Дырестуе, 

поскольку находился на иждевении старшего брата, который тогда 
жил и работал на станции Джида. Поработав некоторое время после 
школы, Иннокентий призывается на службу в ряды Советской 
армии.

Отслужив три года, вернулся домой. Правление колхоза направляет 
его в Селенгинск, где Иннокентий заканчивает школу механизаторов 
широкого профиля. В колхозе работал на тракторе, а в 1964 году 
закончил в Петропавловке при ДОСААФ курсы шоферов. С этого 
момента до выхода на пенсию работал водителем на грузовой машине 
– подвозил корма на МТФ и свиноферму, где содержалось 1 200 голов 
свиней. Находилась она за коровником в Булыке. На лето свиней 
выгоняли в Черёмушки. В 1971 году случилось катастрофическое 
наводнение. Вода валом пришла рано утром, много погибло телят, 
овец, свиней. О приходе воды работников фермы никто не уведомил.

Иннокентий Андреевич – ветеран труда, награждался многими 
Почётными грамотами, юбилейными медалями.

С супругой Анной Георгиевной вырастили трёх сыновей - 
Владимира, Георгия и Андрея.

Югова Капитолина Александровна, 1928 г.р.

Живет в Булыке обыкновенная русская женщина - это Югова 
Капитолина Александровна, «Заслуженный животновод Бурятской 
АССР», Кавалер ордена «Знак Почета», «Животновод 1-го класса», 
сейчас она на заслуженном отдыхе. 

Родилась Капитолина Александровна 10 февраля 1928 года 
в Хайласке в крестьянской семье Александра Павловича и Анны 
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Арсентьевны Голосеевых. Ее 
отец - Александр Павлович 
был коммунистом, работал 
председателем колхоза. Мать 
- Анна Арсентьевна хлопотала 
по дому, воспитывала 3-х детей. 
Когда Капитолине было 3 
года, самой младшей в семье, 
умирает мать. Спустя некоторое 
время, отец женится на Пелагее 
Павловне, у которой было пятеро 
детей. В 17 лет Капитолина 
Александровна теряет вторую 
мать. Она никогда не забудет 
голод, холод, лишения тех лет, 
но как бы трудно ни было, они не 
попрошайничали, стремились 
стать людьми. Закончив 4 класса, 
Капитолина Александровна 
идёт работать в колхоз.

И все-таки четверых детей 
забирают в детский дом. Только худенькую и слабенькую Аню не 
отдала. Во время Великой Отечественной войны отца за то, что 
разрешил выделить колхозникам по 200 грамм зерна на трудодень, 
был осужден и приговорен к 5 годам с отправкой на фронт в штрафную 
роту. Домой он уже не вернулся, умер от ран в Польше.

Шли годы. В 1946 году демобилизовался из армии Югов Иван. По 
душе пришлась ему отчаянная, задорная, веселая девчонка - Капа. Не 
смотря на все тяготы жизни, она всегда находила время, чтобы спеть 
задушевную песню, лихо отплясывая, завести частушки.

В этом же году они поженились, начали рождаться дети. С мужем 
решили: заберём детей из детского дома. Иван Васильевич стал 
работать табунщиком, а Капитолина Александровна успевала и 
дома вести хозяйство, и в колхозе работать то селекционером, то 
сакманщицей, но при этом всегда была заботливой матерью и женой.

Капитолина Александровна вспоминает: «Работали у нас одно 
время геологи, так я им ночью хлеб пекла, ночью же детям постираю, 
а утром бегу на колхозную работу.

Как-то решили супруги попробовать себя в овцеводстве. Набрали 
чабанскую бригаду для работы на маточной отаре, которая, спустя 
много лет, прославит своими трудовыми достижениями не только 
колхоз имени Ленина, но и весь Джидинский район. Иван Васильевич 
– старший чабан, вместе с супругой - депутатом Райсовета бессменно 
проработают на маточной отаре более двадцати лет, приумножая 
богатство хозяйства. Своим долголетним трудом они завоевали почёт 
и уважение.

Уже находясь на пенсии, они продолжали трудиться, показывая 
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пример другим. Более двадцати раз они входили в число чабанов - 
сотников. Рядом с супругами Юговыми на протяжении многих лет 
работали их бессменные помощники: К. Я.  Шурыгин, И. А. Югов, 
Ю. Николаев и, конечно, их дети. Они умели не только хорошо 
принять приплод, но и полностью сохранить. За многолетний и 
добросовестный труд старшему чабану отары - Ивану Васильевичу 
было присвоено звание «Заслуженный животновод Бурятской АССР».  
Капитолина Александровна за высокие успехи в работе удостоена 
ордена «Знак Почёта».  Почётных грамот, благодарственных писем у 
супругов множество. 

В 1971 году Капиталину Александровну отправляют в Москву 
на ВДНХ. В 1972 году её награждают турпутёвкой «По городам – 
героям».

10 февраля 2013 года Капиталине Александровне исполнилось 85 
лет – это большая дата. В таком возрасте каждый человек подводит 
итоги своей жизни: как жил, чего добился. Капитолина Александровна 
может с гордостью сказать, что она живет не напрасно, ее трудовой 
след на родной земле огромен. И на культурном фронте она никогда 
ни от кого не отставала. На протяжении многих лет была активной 
участницей народного фольклорного ансамбля «Черёмушки». В 
составе «Черёмушек» выступала не только на районной сцене, но и 
г. Улан- Удэ.

С Иваном Васильевичем (1919г.- 1997 г.) – заслуженным 
животноводом Бурятии, преодолевая все трудности жизни, она 
прожила 51 год. Он имеет награды и за бой, и за труд: «За Победу над 
Японией», «20 лет Победы ВОВ 1941-1945г.г.», «60 лет Вооружённых 
сил СССР», «За трудовую доблесть в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», орден «Знак Почёта». 

В 1997 году мужа не стало. Вместе они вырастили и воспитали 
шестерых детей. В 1981 году умирает одна из дочерей – Галина, и 
они берут на себя ответственность за воспитание двоих внуков. 
Сейчас Капитолина Александровна живет со своей младшей дочерью 
Надеждой. Дочь Людмила обосновалась в Желтуре. Сыновья: Николай, 
Виктор проживают в с. Булык, Василий - на Сахалине. У Капиталины 
Александровны богатое наследство - 17 внуков и 21 правнук.

 Дети войны СП «Верхнебургалтайское» 
на 01.01.2015год

1. Аюшеев Максим Лубсанцыренович, 1944 г.р., разнорабочий, ул. 
Набережная.

2. Бадмаев Алексей Банзарович, 1942 г.р., киномеханик, ул. Набереж-
ная.

3. Бадмаева Розалия Банзаровна, 1940 г.р., учитель, ул. Ленина.
4. Бадмаев Дампил Дымбрылович, 1944 г.р., агроном, ул. Набережная.
5. Бадмаев Цырендымбрыл Бальчинович, 1944 г.р., чабан, ул. Набе-
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режная.
6. Баинов Даши Мункуевич, 1932 г.р., шофёр, ул. Ленина.
7. Баинов Бато Бадмаевич, 1933 г.р., шофёр, ул. Набережная.
8. Баинов Еши-Доржи Бадмаевич, 1936 г.р., чабан, ул. Ленина.
9. Баинова Цырен-Ханда Санжиевна, 1942 г.р., доярка, ул. Ленина.
10. Баинова Жаба Цыбикжаповна, 1933 г.р., кассир, ул. Ленина.
11. Баиров Батор Садаевич, 1941 г.р., разнорабочий, ул. Солнечная.
12. Баирова Дари Дугаровна, 1933 г.р., 1933 г.р., доярка, ул. Солнеч-

ная.
13. Балданова Сурун Жигжитовна, 1933 г.р., разнорабочая, ул. Набе-

режная.
14. Бальжанов Доржи Цыденович, 1929 г.р., чабан, ветеран тыла, ул. 

Ленина.
15. Бальжирова Евдокия Санжиевна, 1936 г.р., фельдшер, ул. Солнеч-

ная.
15. Батуева Бубей Дондоковна, 1930 г.р., чабан, ветеран тыла, ул. 

Ленина.
16. Батуева Цырен-Ханда Галсановна, 1932 г.р., ул. Подгорная.
17. Батуева Цырен Чагдаржаповна, 1936 г.р., доярка, ул. Подгорная.
18. Будаев Виктор Лубсанович, 1944 г.р., инвалид, ул. Набережная.
19. Будаева Мария Дабаевна, 1941 г.р., доярка, ул. Набережная.
20. Будаев Даба-Самбу Бадмаевич, 1931 г.р., скотник, ветеран тыла.
21. Будаев Гомбо-Доржи Дугарович, 1938 г.р., тракторист, ул. Набе-

режная.
22. Будажапов Михаил Мункуевич, 1939 г.р., тракторист, ул. Подгор-

ная.
23. Бурятова Галина Васильевна, 1931 г.р., техничка, ветеран тыла, ул. 

Набережная.
24. Буянаев Даши-Дылык Батуевич, 1928 г.р., разнорабочий, ветеран 

тыла.
25. Буянтуева Долгорма Балдан-Доржиевна, 1929 г.р., ветеран тыла.
26. Гармаев Дамдин Цырендоржиевич, 1929 г.р., ветфельдшер, вете-

ран тыла.
27. Гармаева Бутыд Жимбеевна, 1930 г.р., скотница, ветеран тыла, ул. 

Солнечная.
28. Гармаев Цырен Намтарович, 1936 г.р., строитель, ул. Ленина.
29. Гармаева Гендунцо Балдановна, 1937 г.р., доярка, ул. Ленина.
30. Гармаева Еадежда Батуевна, 1937 г.р., разнорабочая, ул. Ленина.
31. Гармаев Цыретор Мандирович, 1942 г.р., инвалид, ул. Набереж-

ная.
32. Гармаева Светлана Дамдиновна, 1944 г.р., учитель, ул. Набереж-

ная.
33. Гармаева Цыбик Дашиевна, 1941 г.р., доярка, Мать-героиня, ул. 

Солнечная.
34. Ганжуров Василий Гомбоевич, 1939 г.р., тракторист, ул. Солнеч-

ная.
35. Гендунова Сыбжидма Шараповна, 1932 г.р., доярка, ветеран тыла, 
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Мать-героиня.
36. Григорьева Анна, 1934 г.р., разнорабочая, ул. Подгорная.
37. Дамбаев Бато-Цырен Дамбаевич, 1930 г.р., учитель, ветеран тыла, 

ул. Набережная.
38. Дондоков Александр Дымбрылович, 1929 г.р., ул. Набережная.
39. Дондоков Мирон Базарович, 1928 г.р., инвалид, ул. Набережная.
40. Доржиев Дамба-Дугар Гомбожапович, 1935 г.р., чабан, ул. Набе-

режная.
41. Доржиева Бадма-Ханда Дамбаевна, 1936 г.р., учитель, ул. Набе-

режная.
42. Доржиева Анна Жаргаловна, 1937 г.р., разнорабочая, ул. Солнеч-

ная.
43. Доржиева Зинаида Тубановна, 1939 г.р., чабан, ул. Набережная.
44. Доржиева Ханда Раднажаповна, 1944 г.р., учитель, ул. Солнечная.
45. Жалцанова Надежда Найдановна, 1941 г.р., доярка, ул. Набереж-

ная.
46. Жалцанова Ханда Найдановна, 1937 г.р. скотница, ул. Набережная.
47. Жаргалова Надежда Дондоковна, 1939 г.р., воспитательница, ул. 

Ленина.
48. Замбалаева Дамдин-Сурун Дугаровна, 1928 г.р., ветеран тыла, ул. 

Набережная.
49. Замбалаева Даши-Нима Цырен-Доржиевна, 1930 г.р., ветеран 

тыла, ул. Набережн.
50. Замбалаева Цырен Дондоковна. 1932 г.р., разнорабочая, ветеран 

тыла.
51. Золтуева Гэндэнцо Лубсанчойдоровна, 1937 г.р., доярка, Мать-

героиня, награждена орденом «Знак Почёта».
52. Здрогов Владимир Прокопьевич, 1940 г.р., тракторист, ул. Подгор-

ная.
53. Лубсанов Лодон Намжилович, 1930 г.р., скотник, ветеран тыла, ул. 

Солнечная.
54. Лубсанова Долгоржап Дашиевна, 1932 г.р., доярка, ветеран тыла, 

ул. Солнечная.
55. Лубсанова Цырен-Долгор Жамбаловна, 1942 г.р., заведующая 

МТФ, ул. Ленина.
56. Лубсандашиев Жимбэ Жаргалович, 1939 г.р., скотник, ул., Солнеч-

ная.
57. Лубсандашиев Семён Жимбеевич, 1940 г.р., разнорабочий, ул. 

Ленина.
58. Менжикова Цыден-Еши Дондоковна, 1932 г.р., разнорабочая, ул. 

Ленина.
59. Мункуев Жамсо Дашипылович, 1929 г.р., тракторист, ветеран 

тыла, ул. Подгорная.
60. Мункуева Галина Раднаевна, 1936 г.р., разнорабочая, ул. Подгор-

ная.
61. Очирова Долгор-Сурун Дамбаевна, 1930 г.р., разнорабочая, вете-

ран тыла.
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62. Ойдопова Бубей Лубсандашиевна, 1941 г.р., доярка, ул. Ленина.
63. Ойдопова Софья Семёновна, 1942 г.р., доярка, ул. Солнечная.
64. Ойдопов Бальжи-Нима Дашиевич, 1937 г.р., тракторист, ул. Сол-

нечная.
65. Пансалова Цыден-Еши Бальчиновна, 1932 г.р., ветеран тыла, 

Мать-героиня.
66. Пансалова Арина Дорниевна, 1938 г.р., доярка, ул. Ленина.
67. Пансалов Гомбо Пагбаевич, 1032 г.р., награждён орденом Трудо-

вого Красного Знамени.
68. Пансалов Дамба Пагбаевич, 1935 г.р., бригадир, ул. Ленина.
69. Пансалов Владимир Намсараевич, 1942 г.р., разнорабочий, ул. 

Ленина.
70. Пансалова Галина Сандаковна, 1942 г.р., няня детсада, ул. Ленина.
71. Соболева Екатерина Бухаевна, 1938 г.р., разнорабочая, ул. Солнеч-

ная.
72. Сосорова Дымбрылцо Дашижамцуевна, 1928 г.р., почтальон, вете-

ран тыла.
73. Сосоров Донир Дашиевич, 1945 г.р., завгар, ул. Набережная.
74. Токтохоев Бато-Мунко Базарович, 1930 г.р., табунщик, ветеран 

тыла.
75. Тондонова Цыбик Пагбаевна, 1930 г.р., чабан, ветеран тыла, ул. 

Набережная.
76. Тугутов Дари-Цырен Доржиевич, 1944 г.р., тракторист, ул. Лени-

на.
77. Туртуева Зинаида Баировна, 1940 г.р., ул. Набережная.
78. Хогоева Цырен-Дари Раднажаповна, 1938 г.р., доярка, ул. Солнеч-

ная.
79. Цыбенова Мария Дашиевна, 1931 г.р., доярка, ветеран тыла, ул. 

Солнечная.
80. Цыбенов Зандан Бадмажапович, 1930 г.р., чабан, ветеран тыла, ул. 

Солнечная.
81. Цыбенов Мирон Бальчинович, 1941 г.р., тракторист, ул. Набереж-

ная.
82. Цыденов Еши Будаевич, 1932 г.р., управляющий, ул. Ленина.
83. Цыденов Буму-Доржи Очирович, 1932 г.р., колхозник, ветеран 

тыла, ул. Ленина.
84. Цыденов Бато-Очир Ахамажапович, 1932 г.р., чабан, ул. Набереж-

ная.
85. Цыденова Цыден-Еши Олзоевна, 1937 г.р., скотница, ул. Ленина. 
86. Цыденова Цырен-Долгор Цырен-Доржиевна, 1930 г.р., чабанка, 

ветеран тыла.
87. Цыденжапов Сампил Хубаркович, 1929 г.р., чабан, ветеран тыла, 

ул. Ленина.
88. Цыденжапова Дулма-Сурун Бажановна, 1936 г.р., доярка, ул. Ле-

нина.
89. Цыденжапов Роман Дондокович, 1937 г.р., чабан, ул. Набережная.
90. Цыденжапова Намжил-Сурун Цагановна, 1942 г.р., чабан, Мать-
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героиня. 
91. Цыденпилова Дари-Сурун Дашибалдановна, 1929 г.р., разнорабо-

чая, ветеран тыла.
92. Цырендашиева Еши-Цырен Цыденжаповна, 1929 г.р., разнорабо-

чая, ветеран тыла.
93. Цырендашиева Долгор-Сурун Жигжитовна, 1933 г. р., доярка, 

инвалид.
94. Цырендашиев Василий Доржиевич, 1936 г.р., разнорабочий, ул. 

Солнечная.
95. Цыремпилова Дымбрыл Тугутовна, 1935 г.р., инвалид, ул. Ленина.
96. Цыремпилов Юрий Сандуевич, 1938 г.р., тракторист, ул. Солнеч-

ная.
97. Цыремпилова Надежда Цыреновна, 1944 г.р., доярка, ул. Набереж-

ная.
98. Цыдыпова Сурун Самжиевна, 1930 г.р., чабан, ветеран тыла, ул. 

Ленина.
99. Чесноков Владимир Ильич, 1937 г.р., тракторист, ул. Подгорная.
100. Чойдорова Хандама Базаржаповна, 1928 г.р., скотница, ветеран 

тыла.
101. Чойдорова Бум-Цырен Жигжитовна, 1931 г.р., разнорабочая, ул. 

Набережная.
102. Чойдоров Галсан-Доржи Жамцуевич, 1936 г.р., чабан, ул. Набе-

режная.
103. Чойдорова Ринчин-Ханда Бато-Цыреновна, 1939 г.р., продавец, 

ул. Набережная.
104. Чойдоров Энхэ Жаргалович, 1939 г.р., разнорабочий, ул. Набе-

режная.
105. Шарапов Нанзат Рабданович, 1932 г.р., ул. Солнечная.
106.Шарапов Цыден-Еши Рабданович, 1937 г.р., тракторист, ул. Сол-

нечная.   
  

Пансалова Цыден-Еши Бальчиновна
Родилась в 1932 году в селе Верхний-Бургалтай Джидинского райо-

на Бурятской АССР. Цыден-Еши Бальчиновна на протяжении всей жизни 
работала в колхозе «Мир» чабанкой. Её всегда отличали большое трудо-
любие и хозяйственность. Она награждена многими грамотами правления 
колхоза, райкома КПСС и Исполкома Джидинского района.   Цыден-Еши 
Бальчиновна с супругом Даши-Нима Чимитовичем вырастила и воспитала 
10 детей. Удостоена высокого звания «Мать-героиня». Дочь Баярма рабо-
тает заведующей центральной районной больницы.

Гармаева Цыбик Дашиевна
Родилась в 1941 году в селе Верхний-Бургалтай Джидинского района 

Бурятской АССР. Всю свою жизнь посвятила работе на колхозном про-
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изводстве. Много лет успешно работала дояркой колхоза «Мир». Имеет 
много Почётных грамот правления колхоза, райкома КПСС и Исполкома 
райсовета. Мать десятерых детей, в 1982году удостоена звания «Мать-
героиня».

Дети: Сын Жаргал-лама – астролог Гэгэтуйского дацана; Аида-
художник-дизайнер, живёт и работает в Красноярске; Рэгдэн, Людмила, 
Эрдэни работают учителями в школах Бурятии.

Дети войны СП «Верхнеичётуйское» 
на 01.01.2015 год

1. Абашеева Цырен-Дулма Дымбрыловна, 25.10.1938 г.р.
2. Айсуев Дугар Цырендоржиевич, 1931 г.р.
3. Айсуева Зинаида Цырендоржиевна, 21.12.1938 г.р.
4. Балданова Софья Цырендоржиевна, 16.10.1940 г.р.
5. Батуева Елизавета Борокшоновна, 09.12.1941 г.р.
6. Батуева Сындыма Балдановна, 17.02.1930 г.р.
7. Бубеева Долгор-Сурун Бамбацаевна, 20.03.1935 г.р.
8. Ванжилова Гарма-Ханда Болотовна, 23.11. 1937 г.р.
9. Ванчиков Владимир Бальжинимаевич, 08.05.1942 г.р.
10. Галданова Долгоржап Бачировна, 1929 г.р.
11. Галсанова Валентина Соктоевна, 10.10.1942 г.р.
12. Галсанова Цырен-Ханда Самбуевна, 1931 г.р.
13. Гомбожапов Дондок Цыбикдоржиевич, 10.10.1933 г. р.
14. Гомбожапова Татьяна Дагбаевна, 06.11.1936 г.р.
15. Данзанов Борис Дарицыренович, 15.06 1941 г.р.
16. Данзанов Владимир Дарицыренович, 01.02.1939 г.р.
17. Данзанова Дарима Чойждагбаевна, 26.12.1943 г.р.
18. Данзанова Ляля Цыденжаповна, 10.06.1937 г.р.
19. Добчинов Гурдарма Дамдинсурунович, 07.06.1931 г.р.
20. Добчинова Дулма Нимбуевна, 15.12.1937 г.р.
21. Жаргалова Цыренцо Цыдыповна, 20.02.1933 г.р.
22. Идамжапова Надежда Хандажаповна, 10.09.1939 г.р.
23. Лумбунова Зоя Доржиевна, 23.11.1936 г.р.
24. Мансорунова Екатерина Чимитовна, 15.11.1937 г.р.
25. Мункуева Сындыма Мункожаповна, 19.09.1929 г.р.
26. Рабдаев Шону Раднаевич, 03.09.1936 г.р.
27. Рабданова Ольга Ринчиновна, 23.11.1935 г.р.
28. Рабжурова Мария Базаржаповна, 1930 г.р.
29. Раднаев Лубсан-Доржи Чойждагбаевич, 10.05.1937 г.р.
30. Раднаев Мэлс Чойждагбаевич, 05.12 1939 г.р.
31. Раднаева Мария Суруновна, 05.03.1939 г.р.
32. Сандипов Цыдениши Балданович, 05.05.1933 г.р.
33. Сахияева Мария Георгиевна, 19.06.1940 г.р.
34. Тогочеева Мария Бадмаевна, 24.04.1940 г.р.
35. Токтохоева Зинаида Санжахандуевна, 05.04.1939 г.р.
36. Токтохоева Цыден Сильвиевна, 04.06.1944 г.р.
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37. Тыкчинов Радна Базаржапович, 13.03.1937 г.р.
38. Уланова Чимит Базаржаповна, 01.05.1939 г.р.
39. Хамагаева Александра Михайловна, 15.01.1937 г.р.
40. Цыденова Намжил-Сурун Будаевна, 15.01.1933 г.р.
41. Цыденова Хандажап Нимаевна, 05.05.1945 г.р.
42. Цырендоржиева Валентина Гармажаповна, 15.04.1936 г.р.
43. Цыренова Мария Гомбожаповна, 15.12.1940 г.р.
44. Цыцыкова Лайжит Будаевна, 29.06.1931 г.р.
45. Чагдурова Цыбик Аюровна, 05.04. 1940 г.р.
46. Шадапова Намсал Батуевна, 02.01.1931 г.р.
47. Юндунова Сурун Цырендоржиевна, 1931 г.р.

Ванчиков Владимир Бальжинимаевич
Война лишила меня прошлого. Первые годы моей жизни нигде не за-

документированы. При каких обстоятельствах я оказался в детском  доме  
на ПВЗ города Улан-Удэ никто не знает. Был ли я из местных, или меня 
эвакуировали из западных областей – теперь уже не узнать. По докумен-
там детдома моё имя Владимир, а дата моего рождения -  08.05.1942 года. 
Насколько они действительны не знаю.

В 1946 году я был усыновлён бездетными супругами Ванчиковым 
Бальжинимой Ванчиковичем и его супругой Дари.Мой приёмный отец 
1906 года рождения. Он воспитывался у бездетного ламы. Как сын ре-
прессированного отца был выслан на четыре года. После возвращения из 
ссылки взял в жёны женщину из Цагатуя, у которой уже была дочь.

На фронт отец ушёл добровольцем. Вначале служил под Смоленском 
в хозяйственной части, ковал лошадей. Потом его перевели в действую-
щую армию. В одном из боёв его подразделение попало в окружение. Три 
дня скрывались в прибрежных зарослях озера.

Демобилизовался в 1946 году, стал работать в колхозе. 
Вся дальнейшая моя жизнь связана с Верхним Ичётуем. Здесь закон-

чил семилетку. Как и все деревенские дети рано приобщился к крестьян-
скому труду – помогал родителям, колхозу. 

В 1961 году призвали в армию, службу проходил в течение трёх лет. 
Часть моего призыва из Улан-Удэ направили в Читу. После прохождения 
курса молодого бойца направили в Казахстан в город Чимкент, где я за-
кончил курсы шоферов. Дальнейшая служба проходила в разных обла-
стях Казахстана. 

Демобилизовался в 1964 году, работал в колхозе имени Доржи Банза-
рова шофёром. Возил из Монголии сено, деловой лес, разные грузы для 
хозяйства. Семью создал в 1967 году. С супругой Дулмой Гомбожаповной 
вырастили пятерых детей. Старший сын Слава стал музыкантом, Вита-
лий – шофёром, Валя – дизайнером, Вика заочно учится на  психолога, 
постоянной работы не имеет, живёт в Южно-Сахалинске на зиму приез-
жает в Улан-Удэ,  младший  Валерий – плотником, живёт с родителями.

На пенсию вышел в 2002 году. В последние годы сильно ухудшилось 
зрение, сейчас я практически ничего не вижу.
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Мысли о моём прошлом – кто я, кто мои родители, где моя малая 
родина, не дают мне покоя. Отправлял запрос на программу «Жди меня», 
но пока ответа не последовало.

Записал И. Д. Мельников.
         

«Дети войны» СП «Верхне-Торейское» на 
01.01.2015 года

1. Абашеева Долгоржап Цыбикжаповна, 10.02.1940 г.р.
2. Айсуев Дугар Дылыкович, 03.01.1933 г.р.
3. Амбсенкова Цырен-Доржи Лобапович, 18.07.1929 г.р.
4. Ачитуев Бубей Жигмытович, 11.10.1939 г.р.
5. Ачитуев Даши-Нима Ламажапович, 15.09.1936 г.р.
6. Ачитуев Дашинима Тамажапович, 13.09.1936 г.р.
7. Ачитуева Зоя Тубановна, 10.07.1933 г.р.
8. Ачитуева Сонин Батуевна, 19.01.1941 г.р.
9. Аюрзанова Цырендулма Делековна, 01.03.1934 г.р.
10. Аюшеев Сайнцак Цыденжапович, 31.01.1930 г.р.
11. Аюшеева Дулмажап Цыденжаповна, 01.01.1932 г.р.
12. Аюшеева Норжима Цыденжаповна, 29.09.1935 г.р.
13. Бадмаев Бимба Самбуевич, 23.03.1936 г.р.
14. Бадмаев Бальжинима Бадмаевич, 08.08.1931 г.р.
15. Бадмаев Бато Найданович, 25.04.1936 г.р.
16. Бадмаев Бато-Цырен Базарович, 19.02.1938 г.р.
17. Бадмаев Баточир Базарович, 19.02.1938 г.р.
18. Бадмаев Болот Лубсандашинимаевич, 09.11.1936 г.р.
19. Бадмаев Будашкан Балданович, 23.03.1929 г.р.
20. Бадмаев Гомбо-Сурун Болотович, 15.01.1932 г.р.
21. Бадмаев Григорий Лыгденович, 21.04.1937 г.р.
22. Бадмаев Дамдин Балданович, 10.01.1930 г.р.
23. Бадмаев Дамдин-Сурун Балданович, 02.03.1937 г.р.
24. Бадмаев Дашинима Санданович, 04.11.1936 г.р.
25. Бадмаев Дугар Гармаевич, 14.02.1030 г.р.
26. Бадмаев Дугар-Сурун Гармаевич, 14.02.1930 г.р.
27. Бадмаев Дугаржап Лубсандашиевич, 05.04.1938 г.р.
28. Бадмаев Евгений Лубсанович, 23.02.1930 г.р.
29. Бадмаева Матрёна Лантановна, 15.12.1937 г.р.
30. Бадмаев Мордой Найданович, 05.11.1932 г.р.
31. Бадмаев Роман Балданович, 26.05.1940 г.р.
32. Бадмаев Сергей Бимбаевич, 15.04.1940 г.р.
33. Бадмаев Токтохо Лыгденович, 19.04.1928 г.р.
34. Бадмаев Цыден-Дымбрыл Бальчинович, 10.12.1944 г.р.
35. Бадмаева Вера Батуевна, 08.09.1944 г.р.
36. Бадмаева Дари Лыгденовна, 10.01.1928 г.р.
37. Бадмаева Дарима Дансуруновна, 08.03.1938 г.р.
38. Бадмаева Долгор Балдановна, 10.02.1940 г.р.
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39. Бадмаева Долгор-Сурун Найдановна, 15.10.1937 г.р.
40. Бадмаева Долгоржап Цыденжаповна, 01.01.1928 г.р.
41. Бадмаева Долсорун Найдановна, 16.03.1029 г.р.
42. Бадмаева Дулмажап Дамбаевна, 28.03.1938 г.р.
43. Бадмаева Нина Гончиковна, 26.01.1938 г.р.
44. Бадмаева Норжима Бимбаевна, 27.02.1929 г.р.
45. Бадмаева Ханда-Лубсан Дашиевна, 24.02.1940 г.р.
46. Бадмаева Цуниза Лайдоповна, 02.09.1929 г.р.
47. Бадмаева Цырен-Дулма Лубсановна, 25.06.1945 г.р.
48. Бадмажапов Борис Жанжитович, 15.07.1940 г.р.
49. Бадмажапов Цырен-Доржи Будажапович, 01.01.1937 г.р.
50. Бажиев Борис Дамдинович, 06.06.1945 г.р.
51. Бажиева Цыбикжап Дамдиновна, 13.07. 1936 г.р.
52. Байдаков Гончик Гомбоевич, 27.02.1936 г.р.
53. Байдаков Мунко-Жаргал Цыренжапович, 10.12.1937 г.р.
54. Байдоков Сандан Доржиевич, 20.10.1929 г.р.
55. Байдоков Сурун Бадмаевич, 25.12.1931 г.р.
56. Байдокова Долгоржап Гомбоевна, 03.03.1941 г.р.
57. Байдуков Долгор-Сурун Лубсанжимбеевич, 24.12.1936 г.р.
58. Байдуков Долгор Бадмаевич, 24.03.1929 г.р.
59. Байдукова Норжима Гомбоевна, 01.09.1939 г.р.
60. Байдукова Цырма Бадмаевна, 20.11.1939 г.р.
61. Балдакова Мария Жигмитовна, 26.07.1932 г.р.
62. Балданов Гомбо Данзанович, 05.03.1936 г.р.
63. Балданов Мэлс Норбоевич, 22.02.1938 г.р.
64. Балданова Цырма Дугаровна, 22.07.1939 г.р.
65. Балтатаров Василий Цыденжапович, 10.02.1940 г.р.
66. Балтатаров Сурунжап Дансорунович, 08.05.1932 г.р.
67. Балтатаров Бимба Цыбенжапович, 22.02.1941.г.р.
68. Балтатарова Ольга Цоктоевна, 01.12.1938 г.р.
69. Балтатарова Татьяна Лубсановна, 10.01.1940 г.р.
70. Балтатарова Цыден Раднаевна, 07.10.1937 г.р.
71. Бальжиров Долгоржап Сидбанович, 21.01.1937 г.р.
72. Бальчинова Анна Захаровна, 13.02.1940 г.р.
73. Банеева Нина Дамдиновна, 20.03.1944 г.р.
74. Баниев Болот Дамдинович, 23.06.1931 г.р.
75. Баниев Владимир Дамдинович, 23.09.1941 г.р.
76. Борбоев Бато-Мунко Лубсангомбоевич, 01.09.1939 г.р.
77. Борбоев Борис Хандажапович, 05.09.1945 г.р.
78. Борбоева Тамара Лубсановна, 14.02.1936 г.р.
79. Бубеев Бато-Цырен Цырендоржиевич, 16.11.1931 г.р.
80. Бубеева Дарима Чултумовна, 27.03.1941 г.р.
81. Будаев Бальжинима Бадмажапович, 08.08.1932 г.р.
82. Будаев Баточир Бадмажапович, 10.06.1937 г.р.
83. Будаев Дамдин Гомбодоржиевич, 29.01.1932 г.р.
84. Будаев Намхай Гомбодоржиевич, 07.11.1943 г.р.
85. Будаев Николай Гомбодоржиевич, 17.06.1940 г.р.
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86. Будаев Юможап Гомбодоржиевич, 25.06.1928 г.р.
87. Будаева Дулма-Сурун Гомбодоржиевна, 27.06.1937 г.р.
88. Будаева Цыден-Еши Бадмажаповна, 08.03.1928 г.р.
89. Будаева Цыден-Еши Ринчиновна, 20.03.1929 г.р.
90. Будаева Цырен-Дулма Батуевна, 06.11.1933 г.р.
91. Будаева Цырен-Ханда Доржиевна, 04.03.1940 г.р.
92. Будажапов Василий Тудупович, 18.12.1939 г.р.
93. Будажапов Содном Дашиевич, 26.06.1934 г.р.
94. Будажапова Надежда Андреевна, 16.02.1940 г.р.
95. Будажапова Цыден-Еши Дашижаповна, 16.02.1940 г.р.
96. Буянтуева Аюша Гомбожаповна, 25.04.1945 г.р.
97. Буянтуев Базар Данзанович, 02.02.1935 г.р.
98. Буянтуев Василий Дамдинович, 03.04.1940 г.р.
99. Буянтуев Гармажап Данзанович, 03.03.1929 г.р.
100. Буянтуев Дамдин Дансорунович, 10.01.1929 г.р.
101. Буянтуев Даши Дансорунович, 04.02.1936 г.р.
102. Буянтуев Олзо Чагдурович, 28.01.1933 г.р.
103. Буянтуев Сурун Чагдурович, 04.02.1940 г.р.
104. Буянтуева Дулма Нацаковна, 15.01.1934 г.р.
105. Буянтуева Дулма Самбуевна, 04.11.1935 г.р.
106. Буянтуева Дулма Энхеевна, 01.03.1931 г.р.
107. Буянтуева Ханда Чагдуровна, 07.11.1935 г.р.
108. Буянтуева Цырма Бадмаевна, 20.11.1939 г.р.
109. Буянтуева Цырен-Долгор Доржиевна, 10.12.1937 г.р.
109. Ванданов Мирон Зундуевич, 19.06.1940 г.р.
110. Ванданова Балья Зундуевна, 20.01.1942 г.р.
111. Ванданова Болот Балдановна, 16.12.1934 г.р.
112. Ванданова Мария Бадмацыреновна, 19.01.1938 г.р.
113. Ванданова Сэржап Чултумовна, 21 03.1929 г.р.
114. Ванжилов Бадма Сыдежапович, 03.07.1929 г.р.
115. Галсанов Сойрон Санжиевич, 29.11.1941 г.р.
116. Галсанова Долгор-Сурун Санжиевна, 01.12 1937 г.р.
117. Галсанова Цырен Мункуевна, 01.07.1938 г.р.
118. Гармаев Бато-Мунко Чултумович, 13.07.1942 г.р.
119. Гармаев Буму-Дор Дориевич, 20.08.1935 г.р.
120. Гармаев Иван Чултумович, 01.08.1939 г.р.
121. Гармаева Аида Доржиевна, 01.11.1937 г.р.
122. Гармаева Дари Лыгденовна, 14.07.1929 г.р.
123. Гармаева Долгоржап Доржиевна, 15.12.1939 г.р.
124. Гармаева Мария Амоголоновна, 03.04.1940 г.р.
125. Гармажапова Дулма Найдановна, 02.12.1932 г.р.
126. Гармажапова Цыден-Еши Тарбаевна, 07.07.1937 г.р.
127. Гатапова Вера Раднаевна, 20.09.1938 г.р.
128. Гатапова Дарима Жамбаловна, 02.12.1937 г.р.
129. Гатапова Соня Жамбаловна, 07.08.1942 г.р.
130. Гатапова Цырен-Дари Жамбаловна, 27.10-.1936 г.р.
131. Гендунов Бальжинима Цыбикжапович, 16.04.1937 г.р.
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132. Гендунов Лубсан нима Лыгденович, 25.03.1932 г.р.
133. Гендунов Михаил Цыренович, 19.04.1940 г.р.
134. Гендунов Норбо Цыбикжапович, 15.05.1931 г.р.
135. Гендунов Эрдэни Цыренович, 01.11.1935 г.р.
136. Гендунова Долгор-Сурун Гуржаповна, 15.03.1931 г.р.
137. Гендунова Дымбрыл Бальжинимаевна, 10.01.1936 г.р.
138. Геендунова Дымбрыл Цыреновна, 21.04.1928 г.р.
139. Гендунова Сэпэл Бадмаевна, 28.05.1930 г.р.
140. Гомбоев Бато-Мунко Базаржапович, 03.05.1931 г.р.
141. Гомбоев Бато-Цырен Батомункуевич, 10.07.1944 г.р.
142. Гомбоев Чагдар Батуевич, 23.02.1934 г.р.
143. Гомбоева Аксинья Бубаевна, 17.03.1937 г.р.
144. Гомбоева Дулма Базаржаповна, 18.02.1936 г.р.
145. Гомбоцонов Бато-Мунко Базаржапович, 03.05.1931 г.р.
146. Гомбоцонов Бато-Доржи Бабомункуевич, 17.12.1936 г.р.
147. Гомбоцонов Дамдин-Сурун Батомункуевич, 23.11.1931 г.р.
148. Гомбоцонова Цырен-Дулма Батомункуевна, 26.10.1929 г.р.
149. Гулугунов Базар Цыденишиевич, 01.05.1928 г.р.
150. Гуруева Еши-Ханда Гуруевна, 21.09.1931 г.р.
151. Геликов Сергей Геликович, 13.12.1939 г.р.
152. Гындунова Токтохо Лыгденовна, 16.10.1929 г.р.
153. Гырылов Данзан-Нима Гырылович, 16.07.1937 г.р.
154. Дагбаев Семён Доржиевич, 31.12.1942 г.р.
155. Дамбаев Болот Дамбаевич, 01.03.1929 г.р.
156. Дамбаев Дагба Лыгденович, 15.10.1938 г.р.
157. Дамбаева Дулма Лыгденовна, 25.02.1936 г.р.
158. Дамбаева Дулма Сандановна, 29.11.1934 г.р.
159. Дамбаева Дулма-Сурун Данзановна, 14.02.1928 г.р.
160. Дамбаева Екатерина Сандуевна, 25.05.1938 г.р.
161. Дандипова Цыбик-Сурун Санжажаповна, 13.01.1929 г.р.
162. Данзанов Ринчин Цыбикович, 15.01.1930 г.р.
163. Данзанов Ринчин-Доржи Лубсандашиевич, 01.09.1931 г.р.
164. Данзанова Цыренцо Батожаповна, 14.06.1936 г.р.
165. Дансарунова Ханда-Доржи Цыренжаповна, 09.02.1929 г.р.
166. Дансорунов Бато-Очмр Дамдинович, 25.02.1930 г.р.
167. Дармаев Даши-Нима Базарович, 09.01.1931 г.р.
168. Дармаева Балка Апуановична?, 06.04.1937 г.р. 
169. Дашиев Хандажап Лубсанович, 07.01.1931 г.р.
170. Дашиев Бато-Доржи Гончикович, 02.05.1930 г.р.
171. Дашиев Бато-Мунко Сенгежапович, 13.02.1930 г.р.
172. Дашиев Бато-Очир Лубсанбудаевич, 07.02.1934 г.р.
173. Дашиев Бимба Дугаржапович, 04.11.1937 г.р.
174. Дашиев Бубе Лубсанович, 24.02.1937 г.р.
175. Дашиев Дугар Дугаржапович, 03.02.1936 г.р.
176. Дашиев Дугаржап Цыренович, 15.05.1939 г.р.
177. Дашиев Мирон Цыденович, 23.03.1935 г.р.
178. Дашиев Мункожап Дагвадоржиевич, 09.03.1938 г.р.
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179. Дашиев Найдан Лубсанбудаевич, 12.04.1931 г.р.
180. Дашиев Николай Дугаржапович, 10.07.1941 г.р.
181. Дашиева Хандунай Хандуевна, 02.11.1933 г.р.
182. Дашиев Чимит-Дымбрыл Данзанович, 03.03.1929 г.р.
183. Дашиева Бадма Шагзаевна, 21.07.1937 г.р.
184. Дашиева Валентина Гончиковна, 08.08.1944 г.р.
185. Дашиева Ханда Сынгежаповна, 15.06.1935 г.р.
186. Дашиева Хандама Ломбоевна, 01.11.1928 г.р.
187. Дашиева Цыренцо Дондоковна, 10.11 1936 г.р.
188. Добчинова Цырен-Долгор Дамдиновна, 07.11.1937 г.р.
189. Дондоков Михаил Ширинович, 14.04.1940 г.р.
190. Дондокова Нина Чултумовна, 17.10.1940 г.р.
191. Доноева Цыренжап Содномпиловна, 16.09.1929 г.р.
192. Доржиев Сынга Тыванович, 21.08.1933 г.р.
193. Доржиев Владимир Будаевич, 02.07.1933 г.р.
194. Доржиев Егор Чойжопович, 15.09.1940 г.р.
195. Доржиев Мунко Батуевич, 05.03.1940 г.р.
196. Доржиева Цыбик-Сурун Чойжиповна, 27.05.1938 г.р.
197. Доржиева Цыденжап Дымбрыловна, 06.07.1942 г.р.
198. Доржитаров Бато-Цырен Очиржапович, 10.01.1931 г.р.
199. Доржитаров Семён Очиржапович, 12.09.1940 г.р.
200. Доржитарова Ким Очиржаповна, 02.01.1933 г.р.
201. Дугаров Цырен-Дамба Авганович, 14.02.1941 г.р.
202. Дыликов Батор Жагбаевич, 29.01.1938 г.р.
203. Дыликова Долгоржап Гомбоевна, 13.04.1941 г.р.
204. Дыликова Прасковья Жигмитовна, 01.11.1935 г.р.
205. Дыликова Татьяна Жигмитовна, 16.05.1945 г.р.
206. Жабанаева Санжит Дашидоржиевна, 28.03.1934 г.р.
207. Жабанаева Ханда Дашидоржиевна, 20.09.1935 г.р.
208. Жабанаева Чимит Дашидоржиевна, 01.07.1932 г.р.
209. Жаблаев Бато-Тумэн Дашидоржиевич, 10.03.1938 г.р.
210. Жалцанова Мария Лубсанцыреновна, 19.08.1938 г.р.
211. Жалцанов Лхасурун Гуржапович, 20.09.1933 г. р.
212. Жалцанов Базар Лодоевич, 04.09.1935 г.р.
213. Жалцанов Бато-Очир Гуржапович, 06.09.1939 г.р.
214. Жалцанов Болот Тудупович, 10.12.1937 г.р.
215. Жалцанова Бимба-Сурун Гончиковна, 06.02.1944 г.р.
216. Жалцанова Дари-Сурун Дамдиновна, 06.01.1934 г.р.
217. Жалцанова Дулмажап Найдановна, 13.03.1931 г.р.
218. Жалцанова Мария Занаевна, 20.03.1941 г.р.
219. Жалцанова Надежда Найдановна, 01.12.1941 г.р.
220. Жалцанова Ханда Найдановна, 04.11.1937 г.р.
221. Жалцанова Хандажап Лыгденовна, 1939 г.р.
222. Жалцанова Цырен-Ханда Гуржаповна, 18.12.1936 г.р.
223. Жамбалдоржиева Мария Очиржаповна, 12.09.1940 г.р.
224. Жамбалов Жамсаран Дамбаевич, 03.02.1930 г.р.
224. Жамбалова Сурунжап Дамбаевна, 09.06.1935 г.р.
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225. Жамбалова Сыржан Чултумовна, 02.04.1930 г.р.
226. Жамбалова Хандажап Дамбаевна, 11.04.1928 г.р.
227. Жамбалова Цыден-Еши, Лубсановна, 17.06.1929 г.р.
228. Жамсаранов Данзан Жамсаранович, 20.05.1938 г.р.
229. Жамсаранов Ринчин-Доржи Хандажапович, 05.06.1937 г.р.
230. Жамсаранова Дулма Намхаевна, 1930 г.р.
231. Жамцаранова Цыден-Еши Ойдоповна, 14.06.1936 г.р.
232. Жамцуева Доржи-Ханда Ишеевна, 15.07.1933 г.р.
233. Жанцанова Мария Дамбаевна, 21.04.1938 г.р.
234. Жапов Батор Гончикжапович, 31.12.1936 г.р.
235. Жапов Иван Содномович, 10.04.1939 г.р.
236. Жапов Мунко Цыренович, 16.11.1931 г.р.
237. Жаргалов Дамдин-Доржи Доржиевич, 23.02.1929 г.р.
238. Жаргалова Мария Дашиевна, 14.04.1937 г.р.
239. Жибатуев Гомбо-Сурун Аюрович, 04.04.1929 г.р.
240. Жигмитова Сэпэл, Жабанаевна, 10.03.1928 г.р.
241. Зармажапова Долгоржап Доржиевна, 10.12.1937 г.р.
242. Заятуев Дамдин-Сурун Цыренович, 25.02.1931 г.р.
243. Лубзанов Мирон Дондокович, 20.04.1937 г.р.
244. Лубсанов Бато-Мунко Гуруевич, 05.07.1937 г.р.
245. Лубсанов Василий Лубсандашиевич, 28.06.1931 г.р.
246. Лубсанов Чимит Гуруевич, 15.01 1930 г.р.
247. Лубсанова Бутыд Жимбеевна, 06.02.1930 г.р.
248. Лубсанов Лахсаран Тучинович, 21.06.1929 г.р.
249. Мункуев Николай Дарибазарович, 25.03.1942 г.р.
250. Мункуев Цыден-Еши Чагдаржапович, 22.11.1940 г.р.
251. Мункуева Дарима Лубсановна, 05.05.1929 г.р.
252. Мункуева Екатерина Пурбуевна, 16.07.1938 г.р.
253. Мункуева Цыден-Еши Гомбоевна, 12.07.1929 г.р.
254. Найданов Инхо Цыренович, 12.07.1929 г.р.
255. Найданов Нацак-Доржи, Найданович, 25.08.1931 г.р.
256. Найданова Долгор Дымбрыловна, 17.03.1936 г.р.
257. Найданова Сосоржап Базаржаповна, 15.05.1930 г.р.
258. Найданова Цырма Тумуновна, 06.12.1940 г.р.
259. Намсараев Бато-Мунко Тугденович, 06.04.1941 г.р.
260. Намсараева Екатерина Тугденовна, 26.07.1939 г.р.
261. Нанзутов Мунко Метаевич, 07.11 1935 г.р.
262. Нанзутова Жигмитма Метаповна, 07.02.1934 г.р.
263. Нанзутова Надежда Сандановна, 25.05.1944 г.р.
264. Нимаева Цырен-Ханда Дашижаповна, 05.07.1939 г.р.
265. Норбоев Василий Лубсанович, 15.04.1939 г.р.
266. Норбоев Долгор Будаевич, 23.04.1929 г.р.
267. Норбоев Михаил Лубсанжапович, 28.01.1943 г.р.
268. Норбоева Ханда Лубсанжаповна, 03.03.1933 г.р.
269. Норбоева Цырен Хандуевна, 20.08.1938 г.р.
270. Обашеев Мунко Данзанович, 05.03.1936 г.р.
271. Обашеева Дари Цыденжаповна, 28.03.1928 г.р.
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272. Обашеева Сосоржап Цыренжаповна, 1930 г.р. 
273. Обашеева Цырен-Дулма Лужанданзановна, 13.02.1929 г.р.
274. Осорова Дулма Чагдуровна, 23.12.1932 г.р.
275. Очиров Бадма Цыденпилович, 09.10.1929 г.р.
276. Очиров Бато-Мунко Добчинович, 21.12.1935 г.р.
277. Очиров Бато Олзоевич, 17.11.1929 г.р.
278. Очиров Василий Базардареевич, 29.07.1939 г.р.
279. Очиров Владимир Базардариевич, 07.05.1940 г.р.
280. Очиров Даши-Нима Дарибазарович, 03.02.1929 г.р.
281. Очиров Ринчин Аюшеевич, 08.04.1938 г.р.
282. Очиров Цыден Цыденпылович, 11.04.1928 г.р.
283. Очиров Цыден-Дамба Гуржапович, 02.12.1928 г.р.
284. Очирова Барлике Добчиновна. 19.06 1931 г.р.
285. Очирова Бубей Цыденжаповна, 16.01.1933 г.р.
286. Очирова Бебей Цыденжаповна, 16.01.1934 г.р.
287. Очирова Гармажап 17.05.1933 г.р.
288. Очирова Долгор-Сурун Норбоевна. 29.07.1944 г.р.
289. Очирова Евдокия Гуржаповна, 07.01.1931 г.р.
290. Очирова Мария Гармаевна, 13.03.1938 г.р.
291. Очирова Нина Чултумовна, 17.10.1941 г.р.
292. Очирова Цыбик-Сурун Дугаржаповна, 24.01.1940 г.р.
293. Патанаев Базар Цыденжапович, 10.11.1935 г.р.
294. Проничев Михаил Лаврентьевич, 25.09.1931 г.р.
295. Ринчинов Анатолий Жалцанович, 18.05.1942 г.р.
296. Ринчинов Баяр-Мунко Жалсанович, 26.05.1940 г.р.
297. Ринчинов Бубей Лосолович, 06.07.1942 г.р.
298. Ринчинов Буму-Доржи Самбуевич, 04.11.1935 г.р.
299. Ринчинов Галсан Гуржапович, 15.12.1932 г.р.
300. Ринчинов Гармажап Найданович, 15.11.1929 г.р.
301. Ринчинов Дамдин-Сурун Цыбикжапович, 20.01.1931 г.р.
302. Ринчинов Дашижап Санданович, 04.11.1936 г.р.
303. Ринчинов Жалцан Гуржапович, 13.11.1929 г.р.
304. Ринчинов Ринчин-Доржи Гуржапович, 22.04.1934 г.р.
305. Ринчинова Даши Лосоловна, 20.02.1932 г.р.
306. Ринчинова Долгоржап Найдановна, 20.02.1938 г.р.
307. Ринчинова Дулма Доржиевна, 14.01.1931 г.р.
308. Ринчинова Еши Санжижамцаевна, 12.03.1933 г.р.
309. Ринчинова Екатерина Лосоловна, 14.04.1936 г.р.
310. Ринчинова Цыренцо Доржиевна, 25.05.1934 г.р.
311. Сампилова Цырен-Долгор Маниевна, 01.01.1928 г.р.
312. Санжиев Лубсан-Даба Самбуевич, 01.06.1937 г.р.
313. Сосорова Цырен Гомбожаповна, 07.01.1931 г.р.
314. Сосортарова Цырен-Долгор Гомбожаповна, 10.07.1933 г.р.
315. Сосортарова Цырендымбрыл Гомбожаповна, 28.04.1938 г.р.
316. Сосортарова Долгоржап Гомбожаповна, 10.07.1936 г.р.
317. Сунгарпов Очиржап Батуевич, 10.01.1931 г.р.
318. Сунгуржапов Бато-Цырен Очиржапович, 27.03.1931 г.р.
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319. Сурунжапова Дулмажап Гончиковна, 27.03.1931 г.р.
320. Табанов Чагдур Шагжиевич, 20.02 1928 г.р.
321. Табанова Ханда Бадмаевна, 10.03.1928 г.р.
322. Токтохоева Сурун Дармаевна, 01.04.1930 г.р.
323. Токтохоев Дашижап Гармажапович, 13.06.1932 г.р.
324. Токтохоев Бажи Доржиевич, 01.05.1935 г.р.
325. Токтохоев Бато-Цырен Чинбатоевич, 25.06.1935 г.р.
326. Токтохоев Батужап Дашипылович, 21.09.1028 г.р.
327. Токтохоев Буму-Доржи Найданович, 15.05.1934 г.р.
328. Токтохоев Василий Найданович, 20.03.1940 г.р.
329. Токтохоев Данзан Бальжинимаевич, 31.07.1936 г.р.
330. Токтохоев Дуйнхор Гармажапович, 01.05.1940 г.р.
331. Токтохоев Мани-Дари Доржиевич, 11.02.1930 г.р.
332. Токтохоев Регзен Бальжинимаевич, 01.12.1931 г.р.
333. Токтохоев Семён Доржиевич, 25.02.1938 г.р.
334. Токтохоев Цырен-Доржи Найданович, 15.04.1944 г.р.
335. Токтохоева Цырен-Ханда Бальжинимаевна, 10.07.1933 г.р.
336. Токтохоева Дулмажап Иринчиновна, 15.04.1930 г.р.
337. Токтохоева Елизавета Санжиевна, 15.07.1941 г.р.
338. Токтохоева Сыпылма Гармаевна, 1934 г.р.
339. Тумуров Бато Тимурович, 21.05.1942 г.р.
340. Тумуров Бато Чагдурович, 03.05.1933 г.р.
341. Тумуров Зана Галсанович, 10.09.1937 г.р.
342. Тумурова Цырен-Ханда Дамбаевна, 21.07.1939 г.р.
343. Тучинова Мария Гуржаповна, 12.02.1934 г.р.
344. Упапханов Балохка Балданович, 04.03.1930 г.р.
345. Хандуева Ольга Дашиевна, 01.01.1937 г.р.
346. Цоцорова Цындыма Цыденовна, 07.07.1929 г.р.
347. Цыбекжапова Цыбик-Сурун Цыденовна, 07.07.1929 г.р.
348. Цыбенова Тамара Осоровна, 01.03.1941 г.р.
349. Цыбиков Бадма-Доржи Митапович, 08.01.1930 г.р.
350. Цыбикова Будата Дымбрыловна, 11.01.1937 г.р.
351. Цыденжапова Дулма-Сурун Бажамовна, 07.06.1936 г.р.
352. Цыденжапова Ринчин-Ханда Цыденжаповна, 20.11.1932 г.р.
353. Цыденова Бальжинима Базаржаповна, 15.01.1936 г.р.
354. Цыденова Цырема Базаровна, 15.08.1939 г.р.
355. Цыденова Юмжир Будаевна, 15.05.1929 г.р.
356. Цыденов Серетор Цыренович, 02.01.1928 г.р.
357. Цынгунов Базар Жамсаранович, 01.11.1935 г.р.
358. Цынгунов Буда Жамсаранович, 06.12.1934 г.р.
359. Цынгунова Долгор Бадмаевна, 24.03.1929 г.р.
360. Цынгунова Цырен Бадмаевна, 08.02.1929 г.р.
361. Цырендашиев василий доржиевич, 24.05.1936 г.р.
362. Цырендашиев Долгор-Сурун Жигмитович, 24.05.1936 г.р.
363. Цырендоржиева Долгор Цыбикжаповна, 20.07.1938 г.р.
364. Цыренов Александр Бамбанович, 10.09.1938 г.р.
364. Цыренов Алексей Бамбанович, 31.07.1939 г.р.
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365. Цыренов Гомбожап Тугутович, 05.02.1940 г.р.
366. Цыренов Дымбрыл Тудупович, 03.03.1937 г.р.
367. Цыренов Сымжит Гурович, 03.03.1937 г.р.
368. Цыренова Цыден Иши Улзутуевна, 24.04.1929 г.р.
369. Цыренова Генденцо Бамбановна, 29.07.1937 г.р.
370. Цыренова Дари Бамбановна, 20.05.1940 г.р.
371. Цыренова Дарижап Шираповна, 10.01.1928 г.р.
372. Цыренов Бато-Мунко Тудупович, 23.03.1929 г.р.
373. Цыцыков Виктор Цыденжапович, 25.06.1945 г.р.
374. Чагдуров Ким Очиржапович, 02.01.1933 г.р.
375. Чагдуров Фетри Нимаевич, 16.01.1928 г.р.
376. Чердонов Дымбрыл Доржибальчинович, 04.03.1931 г.р.
377. Чойдокова Надмит Садаевна, 1930 г.р.
378. Чойдокова Дулма Чойдоповна, 23.12.1936 г.р.
379. Чойнзонов Василий Базарович, 20.10.1938 г.р.
380. Шагжиев Ленин Ьудажапович, 21.10.1928 г.р.
381. Шагжиева Софья Дармаевна, 20.05.1929 г.р.
382. Шагзаев Жамсаран Банзаракцаевич, 12.12.1937 г.р.
383. Шагзаев Пурбодаши Тудупович, 24.07.1937 г.р.
384. Шагзаев Цырен-Доржи Цыренович, 02.01.1929 г.р.
385. Шагзаева Дари-Сурун Санжаевна, 10.10.1934 г.р.
386. Шагзаева Мария Санжаповна, 14.10.1937 г.р.
387. Шеривов Сурун Базарович, 03.03.1933 г.р.
388. Ширеев Батор Тарбаевич, 11.05.1933 г.р.
389. Шоболов Михаил Сергеевич, 06.03.1944 г.р.

Дугаржап Цыренович Дашиев
Дугаржап Дашиев родился 15 мая 1939 года в селе Улзар.В 1957 году 

окончил среднюю школу, принимал активное участие в художественной 
самодеятельности. Окончив среднюю школу, по путевке комсомола в те-
чение года работал в родном колхозе «Улан То-
рей», был избран секретарем комсомольской ор-
ганизации.

 В 1958 году поступил на работу в качестве 
артиста хора ансамбля песни и танца «Байкал» 
Бурятии. Уже через год стал участником второй 
декады литературы и искусства Бурятской АССР 
в Москве.

В 1961 году поступил учиться в Уральскую 
консерваторию.Через два года был призван в 
ряды Советской Армии, служба проходила в со-
ставе ансамбля песни и пляски Уральского во-
енного округа.

В 1966 году продолжил учебу в консервато-
рии. В 1969 году окончил консерваторию, вер-
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нулся в Улан- Удэ и стал солистом Бурятского государственного ордена 
Ленина театра оперы и балета.

В начале 1970 года состоялась премьера первой национальной дет-
ской оперы Б. Ямпилова «Чудесный клад». В главной роли пастуха Баира 
выступил солист Дугаржап Дашиев. За годы трудовой деятельности Ду-
гаржап Дашиев исполнил почти сорок заглавных ролей. Творческий путь 
становления и утверждения Дугаржапа Дашиева утвердил его как попу-
лярнейшего артиста Бурятии и всей страны.

Будажапов Содном Дашиевич
 Содном Будажапов родил-

ся в 1934 году в селе Верхний 
Торей Джидинского района. 
Свою сценическую деятель-
ность Содном Будажапов начал 
артистом Бурятского драмати-
ческого театра имени Хоца На-
мсараева. В1958 с отличием за-
канчивает актерский факультет 
Ленинградского Государствен-
ного театрального института 
имени Островского.  Талант, 
глубокая упорная работа над 
собой, профессиональное ма-
стерство дали Будажапову Со-
дному возможность занять 
положение одного из ведущих 
артистов театра.

С 1975 года Содном Буда-
жапов работает главным ре-
жиссером театра оперы и ба-
лета. Содном Будажапов был 
участником второй декады ли-
тературы и искусства Бурятии 
в Москве.

 В 1959 году - участник творческого отчета в Москве и Ленинграде.
 В 1959 году - участник дней литературы и искусства Бурятской АССР 

в Москве.
За плодотворную работу в области театрального искусства Содном 

Дашиевич Будажапов удостоен званий: «Заслуженный артист Бурятской 
АССР», «Заслуженный артист РСФСР», «Народный артист РСФСР». 

Награжден медалями: «За трудовое отличие в ознаменовании 100-
летия рождения В. И. Ленина», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945г.г.», юбилейной медалью МНР. 

В 1987 году Содном Дашиевич Будажапов скончался, память о нем жи-
вет в сердцах   его благородных земляков.

114



Сергей Шагжиевич  Чагдуров
Сергей Чагдуров родился 27 января 1928 года. Среднюю школу окон-

чил в 1946 году. В том же году поступил учиться на факультет русского 
языка и литературы Бурят – Монгольского государственного пединститута 
имени Доржи Банзарова. После окончания института в 1950 году   трудо-
вую жизнь начал в качестве научного сотрудника Бурят – Монгольского 
научно – исследовательского института культуры иэкономики. Начатую 
творческую работу продолжил в годы учебы в аспирантуре при Москов-
ском педагогическом институте имени Н. Крупской (1953- 1956 гг.)

Вернувшись в родные края, работал ассистентом, а затем старшим 
преподавателем педагогического института. Его исследовательская работа 
в области стилистики завершилась в 1958 году успешной защитой кан-
дидатской диссертации по теме: «Об особенностях словоупотребления в 
романе Леонида Леонова «Русский лес». По этой теме была опубликована 
серия статей и монография «О выразительности слова в художественной 
прозе» (Улан – Удэ, 1959г). В конце 1950-х годов избран заведующим ка-
федрой русского языка, через два года был назначен деканом историко – 
филологического факультета института. Деканом проработал в течении 
девяти лет.

 В 1972 году Сергей Чагдуров был назначен проректором по учебной 
работе института. На этом посту проработал девять лет. 

В 1982 году был избран заведующим кафедрой начального обучения 
языкам. Кафедру возглавлял до 1991 года.

Долгор-Сурун Жалцанова
Долгор-Сурун Жалцанова родилась 17 мая 1936 года в Верхнем Торее 

в семье колхозников. По окончании средней школы в 1954 году поступила 
на ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института.

После завершения учебы в институте, начиная с 1959 года, в течение 
семи лет работала ветеринарным врачом в родном селе.

В 1966году поступила учиться в аспирантуру при кафедре паразито-
логии Бурятского сельскохозяйственного института по специальности 
«Гельминтология». Основные исследовательские и экспериментальные 
работы, основываясь на материалах бассейна озера Байкал, провела в Мо-
скве при научно – исследовательском институте гельминтологии имени К. 
И. Скрябина.

 В 1970 году состоялась защита кандидатской диссертации на тему 
«Биология лиорхисов и эпизоотология парамфистоматизоза жвачных в 
условиях Бурятской АССР». Защита прошла успешно и ей была присво-
ена ученая степень кандидата ветеринарных наук. С сентября 1971 года 
Долгор- Сурун Жалцанова работала младшим научным сотрудником ла-
боратории экологической паразитологии института биологии Ьурятского 
научного центра Сибирского отделения АН СССР.

 В 1982 году была назначена на должность старшего научного сотрудни-
ка указанной лаборатории.В период работы в лаборатории она интенсивно 
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и результативно занималась 
научными исследованиями 
сложных проблем гельминто-
зов млекопитающих бассейна 
озера Байкал. Всего было опу-
бликовано около 100 научных 
трудов. Статьи и тезисы по 
этой теме изданы в Москве, 
Санкт-Петербурге и т. д. Ука-
занные работы вызвали боль-
шой интерес и за рубежом.

Результаты многолетних 
научных исследований гель-

минтов Долгор-Сурун Жалцанова изложила в монографии «Гельминты 
млекопитающих бассейна озера Байкал», опубликованной в 1992 году в 
Улан- Удэ. 

Бато-Мунко Дашиев
                                               
Бато - Мунко Дашиев родился в 1929 году в Верхнем Торее. Окончил 

Верхне- Торейскую начальную школу, затем – семь классов Нижне -  Бур-
галтайской средней школы. Учился в Иройской годичной сельскохозяй-
ственной школе, имеет диплом 
зоотехника. Четыре года служил 
в рядах Советской Армии.   Начал 
трудовую жизнь в качестве учет-
чика колхоза «Улан -Торей».

 Вскоре руководство колхоза 
поручило освоить специальность 
киномеханика. Начиная с 1963 
года, в течение 26 лет вплоть до 
ухода на пенсию, работал кино-
механиком родного села. За безу-
пречную и добросовестную рабо-
ту в 1981 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
культуры Бурятской АССР».

В 1984 году стал отличником 
кинематографии СССР. В 1986 
году был избран делегатом пятого 
съезда культработников Бурятии.

 Бато-Мунко изготавливал бу-
рятские национальные музыкаль-
ные инструменты: хура и лимба. 
Он ещё самобытный художник, 
его картины экспонировались 
на выставке в с. Петропавловка. 
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Бато – Мунко Дашиев имеет дар исцеления различных болезней. Многие 
жители Джиды и Закамны приезжали к нему, чтобы избавиться от тяже-
лых болезней. 

Ринчин Жамцаранов
Ринчин Жамцара-

нов родился 20 мая 1937 
года.В 1954 году окон-
чил Улекчинскую сред-
нюю школу, учился в 
школе хорошо, особенно 
по гуманитарным пред-
метам. После окончания 
средней школы служил в 
рядах Советской Армии.  
За годы службы в армии 
имел более 30 благодар-
ностей командования во-
инской части.

В 1960 году поступил учиться на историко - филологический факуль-
тет Бурятского государственного пединститута имени Доржи Банзарова и 
окончил его с дипломом преподавателя истории и обществоведения. За-
тем два года работал учителем Дырестуйской средней школы, а в 1965 - 
1968 годах – инструктором, заведующим организационным отделом Джи-
динского райкома КПСС.  Окончил высшую партийную школу.Прибыв в 
Улан-Удэ, был направлен в Мухоршибирь, где был избран вторым секре-
тарем Мухоршибирского райкома КПСС. 

 В 1975 – 1977 годах учился в высшей школе КГБ имени 
Ф.Э.Дзержинского при Совете Министров СССР в г. Москве. 1977- 1987 
годах – заместитель начальника оперативного отдела КГБ при Совете Ми-
нистров Бурятской АССР. В феврале 1987 года был назначен на должность 
заместителя Министра государственной безопасности Республики Буря-
тии. На этом посту он проработал до 1992 года, вплоть до ухода на пенсию 
по выслуге лет.   

 В последующие годы Ринчин Жамсаранов работал сотрудником мэ-
рии г. Улан- Удэ, служащим в аппарате Президента и Правительства Ре-
спублики Бурятия. За годы работы в партийном аппарате и в органах го-
сударственной безопасности республики ему были присвоены воинские 
звания: в 1974 году- лейтенанта, в 1976 году -  старшего лейтенанта, в 
1977 году – майора, в 1981 году – подполковника и в 1987 году – полков-
ника. Награжден одиннадцатью медалями Союза ССР, тремя Почётными 
грамотами Верховного Совета Республики Бурятия и Почетной грамотой 
Председателя КГБ СССР.
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Ханда Гочеева
Ханда Дамдиновна родилась в 1935 

году в Верхнем Торее.В 1952 году закон-
чила Нижне -Торейскую среднюю школу 
и в этом же году поступила на отделение 
бурятского языка и литературы пединсти-
тута имени Доржи Банзарова.  Трудовую 
жизнь начала учительницей Улекчинской 
средней школы. Затем переехала в с. Дыре-
стуй. В 1959 году была назначена завучем 
этой школы и на этом посту проработала 
в течение семнадцати лет. Начиная с 1976 
по 1986 год, в качестве директора возглав-
ляла Джидинскую, а затем Забайкальскую 
средние школы республики. За годы рабо-
ты в течение тридцати лет показала себя та-
лантливой учительницей. Ученики Ханды 
Гочеевой часто выступали с докладами на 

республиканских и городских молодежных научных конференциях.
Ханда Гочеева выступала с докладами на конференциях в г. Москве 

и в г. Красноярске, подготовила пособие «Организация работы в музеях 
школ». Она -  автор программы «Преподавание бурятской литературы в 
русских школах», участвовала в подготовке к изданию пособий «Бурятия 
в русской лирике 20 века» и «История и культура родного края». Ряд работ 
опубликованы в журналах «Литература в школе» и «Воспитание учащих-
ся». Она учитель – методист, заслуженный учитель Республики Бурятия, 
отличник просвещения Российской Федерации.

Очиров Валентин Намхаевич
Валентин Намхаевич родился 13 мая 

1942 года в селе Верхний Торей.Детство, 
до поступления в школу, прошло в Верх-
нем Торее. В1946 году семья переехала в 
Нижний Торей, отец работал секретарем 
райисполкома. В 1949 году поступил в 1 
класс начальной школы.Десятилетку за-
кончил в 1959 году, в аттестате зрелости 
было две четвёрки, остальные оценки – 
отличные. 

В 1960 году поступил в Читинский 
медицинский институт на лечебный фа-
культет. Учась в ВУЗе, он поражал со-
курсников энциклопедическими знания-
ми по всем вопросам современности.

 В 1966 году окончив институт, начи-
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нает врачебную практику в Амурской области. Сначала работал терапев-
том, затем Валентин Намхаевич выбирает узкую, очень нужную, специа-
лизацию врача- отоларинтолога.

В 1968 году по семейным обстоятельствам переезжает в Московскую 
область, становится главным врачом Чеховской городской поликлиники 
Серпуховского района.

 За большой вклад в дело организации здравоохранения, умелое ру-
ководство в 1986 году ему присваивается звание «Заслуженный врач Рос-
сии».

Тумуров Зана Галсанович
Зана Галсанович родился 10 сентября 1937 года в Верхнем Торее. В 

1958 году окончил Нижне – Торейскую среднюю школу. Трудовую жизнь 
начал учётчиком, затем заместителем бригадира колхоза «Улан Торей». В 
1959 году был принят в ряды коммунистической партии. В тот же год по-
ступает на заочное отделение в Бурятский сельскохозяйственный институт. 
Переезжает в Улан – Удэ, устраивается охранником при конторе Госбанка. 
В последующие годы трудится в качестве инкасатора, старшего инспекто-
ра отдела кадров, экономиста отдела денежного обращения, экономиста 
отдела финансирования и кредитования сельского хозяйства Госбанка. 

В 1965 году окончил Иркутский финансово – экономический институт 
и назначается управляющим Закаменским отделением банка. В 1975 году 
был избран председателем колхоза «Харацайский». В том же году руковод-
ство республиканской конторы Госбанка отозвало и назначило Зану Галса-
новича на должность начальника отдела кредитования и финансирования. 
Через 4 года его перевели на работу в качестве заместителя начальника 
отдела госдоходов Министерства финансов республики.

В 1989 году был утверждён заведующим финансовым отделом Джи-
динского района. На этом посту он успешно трудился более десяти лет 
вплоть до ухода на пенсию в мае 1999 года. Награжден медалями Россий-
ской Федерации и СССР, Почетными грамотами Республики Бурятия, ему 
было присвоено звание заслуженного экономиста республики. 

Ванжилов Дугар-Сурун Сэнгэдаевич
Дугар –Сурун Сэнгэдаевич родился 7 июня 1936 года в с. Верхний 

Торей. Окончив среднюю школу, поступил в Бурятский педагогический 
институт.После окончания ВУЗа в 1960 году свою трудовую деятельность 
начал учителем в с. Верхний Торей. Неоднократный чемпион района 1955- 
1959 гг. по бегу на средние дистанции. Победительрайонных и республи-
канских соревнований (1952- 1955гг). 1 место в 1955 году на дистанции 
1500м., соревнования проходили в г. Улан- Удэ на стадионе имени 25 - ле-
тия БМАССР.

 Неоднократный призёр и участник комбинированной эстафеты на 
призы газеты «Торейский колхозник». Чемпион на 1500 м. Забайкальского 
военного округа, г. Чита, 20 июня 1957 года.
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Перворазрядник по лыжным 
гонкам, двукратный победитель 
колхоза «Улан -Торей» по нацио-
нальной борьбе (фестиваль моло-
дежи 1956г., 1958 г.). Участник зо-
нальных соревнований (первенство 
Сибири и Дальнего Востока) среди 
сельских лыжников в 1966г. - 16 ме-
сто среди 76 участников гонки на 30 
километров, 1 место в кроссе на 20 
километров в 1953г. среди призыв-
ников Джидинского района.

 Увлекается оформительской 
работой, хорошо рисует, пишет сти-
хи и статьи, является внештатным 
корреспондентом газеты «Буряад 
Унэн». Каждый год приезжает в 
Верхний Торей, становится спонсо-
ром соревнований. Ведет активный 
образ жизни.

Награждён медалями «100 лет 
В. И.Ленину», «За трудовую до-
блесть».

Борбоева Тамара Лубсановна
Тамара Лубсановна родилась 14 

02 1936 года в с Верхний Торей, здесь 
же закончила начальную школу, а в 
Алцаке - семилетнюю. После окон-
чания школы трудилась в совхозе 
разнорабочей, затем бухгалтером. В 
1954 году вышла замуж за Бадмаева 
Гомбо- Сурун Болотовича, уроженца 
села Алцак, 1932 г.р. Тринадцатилет-
ним подростком он приехал в село 
Верхний Торей, 25 лет проработал 
механизатором в колхозе Улан – То-
рей. Он - ветеран тыла и ветеран тру-
да. Гомбо -  Сурун Болотович и Тама-
ра Лубсановна в браке живут 50 лет, 
вырастили 11 детей. У них 33 внука 
и четыре правнука.

1 октября 1969г. Тамаре Лубса-
новне было присвоено звание «Мать- 
Героиня».Она выбиралась депутатом 
сельского Совета в 1975г., 1977г., 
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1995г. 30 ноября 1990 г.  врученамедаль «Ветеран труда». Общий трудовой 
стаж 36 лет. Будучи на пенсии, избиралась председателем Совета ветера-
нов с 1994г. по 1996г.

Найданова Сосоржап Базаржаповна
 Сосоржап Базаржаповна родилась 15 мая 1930 года. Училась в Гэгэ-

туйском ШКМ. Трудовую деятельность начала в 1947 году. Работала на 
молочно -товарной ферме совхоза «Торейский» дояркой, добивалась вы-
соких показателей по надою молока. В 1962 году Сосоржап Базаржаповна 
была переведена на постоянную работу в совхоз «Оёрский». Она - победи-
тель социалистического соревнования в течение 1963-1983годов. Награж-
дена Почётными грамотами, дипломами, медалями.

В 1978 году ей вручён орден «Трудовой Славы» 111-ей степени, а в 
1980 году было присвоено звание «Мастер животноводства». В 1969 году 
награждена « Медалью  материнства»  1-ой степени.

По результатам работы присвоено звание «Лучшая доярка совхоза». 
Вместе с мужем Найдановым Базар Бадмаевичем вырастили и воспитали 
9 детей.  Все дети получили среднее специальное и высшее образование.

Дансарунов Виктор Жамсаранович
Виктор Жамсаранович родился в 1942 году в Верхнем Торее, здесь за-

кончил начальную школу, а восьмилетнюю – в Нижнем Бургалтае. После 
окончания средней школы служил в рядах Советской Армии.

В 1965 - 1969 годах обучался на факультете физвоспитания БГПИ им. 
Доржи Банзарова. После окончания института с 1969-го по 1970-ый год 
работал учителем физкультуры   Харанхойской средней школы Кяхтинско-
го района.  С 1970-го по 1974-ый год - учителем физкультуры Дырестуй-
ской средней школы Джидинского района.

В период 1974 - 1977годов - директор Верхне - Торейской восьмилет-
ней школы.

В течение 1977- 1978 годов - председатель Верхне - Торейского сель-
ского Совета народных депутатов.

В 1978 году был переведён на работу секретарем парткома совхоза 
«Оёрский», в 1980-х годах работал заместителем начальника Джидинско-
го отдела внутренних дел.

В конце 1980 –х годов перевёлся в Гусиноозёрскую исправительно - 
трудовую колонию и проработал там до ухода на заслуженный отдых, на 
пенсию вышел в звании майора                             

Дондокова Нина Чултумовна
Нина Чултумовна родилась 17 октября 1941 года в селе Верхний То-

рей. В 1949 году пошла учиться в первый класс Верхне-Торейской началь-
ной школы. В 1952 году продолжила образование в Нижнем Торее, где 
закончила восьмилетку.
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 В 1963 году вышла замуж за Дондокова Ми-
хаила, молодожёны переехали жить в село Улзар. В 
замужестве родила 10 детей. 

 26 апреля 1979 года Нина Чултумовна была 
удостоена звания «Мать Героиня».

 С 1980-го по 1987-ой год работала продавцом 
в Верхнем Торее от Оёрского сельпо и завхозом в 
Верхне - Торейской восьмилетней школе.

 Из жизни ушла в возрасте 68 лет - в 2009году.

Листая страницы жизни
 Приподнимая завесу времени, с вы-

соты моего нынешнего возраста, я вспо-
минаю и вижу свою малую и милую пра-
родину – станцию Шира, что в Хакассии. 
Родилась я в 1937 году – это время ре-
прессий в стране, а Красноярский край 
стал местом ссылки многих людей.

 Мой дедушка - Еши Цыренжапов, со 
стороны матери, был признан кулаком 
и контрабандистом, был лишён избира-
тельных прав и сослан в Красноярский 
край. Следом за ним на спецпоселение 
выслали бабушку и маму. Вскоре бабуш-
ка Долгор тяжело заболела и в 49 лет 
ушла из жизни.

Мои будущие родители познакоми-
лись в 1936 году, а через год родилась я, 
а затем моя сестрёнка Зина. Я была ма-

ленькой когда началась война, многое не помню. По словам мамы «папу 
призвали на фронт сразу же после начала войны». Маме он писал, что ему 
выдали грузовую машину, просил не волноваться о нём.

Дома мама, когда передавали сводки с фронта, внимательно слу-
шала, потом долго молчала. А мне помнится голос диктора – чеканно-
торжествующий, теперь-то я знаю: «Текст читал великий Левитан». После 
сводок по радио звучали музыка, песни, стихи Пушкина, Лермонтова. Не-
которые из них я запомнила и при случае читала. Тётя Женя, папина млад-
шая сестра, – она училась в пединституте в Красноярске, меня гладила по 
головке и хвалила.

Жили мы на улице Крестьянской, 69. Дом находился недалеко от же-
лезной дороги. Часто мы слышали протяжные гудки паровозов. Составы 
шли днём и ночью.

Мама работала на мелькомбинате, дисциплина была военная. На ра-
боту уходила рано и поздно возвращалась. Из еды у нас чаще всего была 
овсяная мука.

Недалеко от дома протекала речка Шира, вода в ней чистая, прозрач-
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ная. На противоположном берегу жители сажали картошку, капусту, табак. 
Воровства овощей не было. Стол разнообразили дикоросами, которые ба-
бушка и я собирали в лесу.

Мама на поселение не жила на одном месте. В поисках лучшей работы 
побывала в Ачинске, Абакане, Минусинске и в других местах. Единствен-
ным транспортом был поезд, на нём мы добирались всегда до нужного 
места.

В 1947 году с фронта вернулся папа, после тяжёлого ранения он долго 
лечился в различных госпиталях. Вскоре после возвращения папы брак 
родителей распался.

В тот же год мамина старшая сестра прислала вызов, разрешающий 
нашей семье вернуться в родные края. Я училась тогда в третьем классе, 
уже была принята в пионеры.

Помню, посвящение в пионеры проходило в праздничной обстановке, 
мы произнесли клятву, нам повязали красные галстуки. Я почувствовала 
себя повзраслевшей.

Получив вызов, мама собрала свои пожитки, со всеми попрощалась, 
и на поезде добрались до станции Наушки. У нас не было ни билетов, ни 
денег. Проводница вызвала милиционера, тот посмотрел на нас, на маму и 
приказал: «Посадить на обратный поезд и высадить на станции Джида».

Приехали к тёте в Новый Укыр-Челон, а они сами живут в чужом доме. 
Куда ехать? Где найти приют? Время послевоенное, всем жилось трудно. 
Остановились в Нижнем Торее, и это село стало для меня второй родиной. 
И сейчас, приезжая в это село, я с трепетом всматриваюсь в старые дома и 
вспоминаю «кто жил в них тогда, как те люди уважительно встречали мою 
маму». Одно время в Шартыкее жили в семье дяди Зайцева Евстигнея. 
Сам он пас скот, жена хлопотала по хозяйству, занималась огородом. Мы 
помогали во всём и как - бы были членами его семьи.

Некоторое время жили в семье дяди Мити Мельникова, он постоянно 
был на работе, а тётя Марья занималась маленькими детьми и домашними 
делами. Тётя Марья с мамой за чаем обсуждали «какой чай лучше – байхо-
вый или плиточный?». Сходились, что плиточный - карымский чай лучше 
других.

В этих русских сёлах мама встретила хороших, добрых и отзывчивых 
людей. Никто не чурался нас, бурят, никто не смотрел косо, все – и рус-
ские, и буряты жили в дружбе и согласии. Всех связывала невидимая ду-
шевная нить, все жили одними заботами и надеждой на лучшее будущее.

Мама хорошо шила лёгкую одежду, этим она зарабатывала на жизнь 
и мою учёбу. Зину – младшую сестрёнку, мама отдала в дети моей тёте, 
жившей в Укыр-Челоне.

В 1947 году продолжила учёбу в Нижне – Торейской начальной школе, 
моей учительницей в 3-ем классе была Елена Михайловна Батышева. В 
средней школе я училась у замечательных педагогов – это Галина Васи-
льевна Трушникова, Владимир Ефимович и Полина Михайловна Шулуно-
вы, Ким Аюшеевич Саргаев и другие.

Учась в школе, занималась общественной работой: была пионервожа-
той, вторым секретарём комсомольской организации. Первым был Клочи-
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хин Георгий Михайлович. Участвовала в художественной самодеятельно-
сти, с концертами ездили по сёлам района.

Каждую субботу в школе устраивали танцы, на баяне играли Влади-
мир Ефимович, мой одноклассник Эдик Браун и другие мальчики.

В школе работали различные кружки. Многие рвались, так было на 
самом деле, в физический кружок, которым руководил Владимир Ефимо-
вич.

Писала статьи о школьных делах в газету «Торейский колхозник», за 
что получала небольшие ганорары, на которые покупала что-нибудь для 
себя.

По большим праздникам – 1- го Мая и 7-го Ноября всей школой колон-
нами с флажками шагали по дороге от Шартыкея до дома, где находились 
Райкомы КПСС и ВЛКСМ. Войдя на территорию обширного двора, сдава-
ли рапорт. Мероприятие завершал концерт. Запомнилась песня, в которой 
есть слова «Снова замерло всё до рассвета…». Пел её мальчик чуть старше 
меня красивый, опрятно одетый. Имя его я забыла.

 Когда училась в 5-ом классе, от тёти Жени пришло письмо. Оказыва-
ется папина родня вернулась из ссылки в 1948 году и поселилась в селе 
Арбузово Селенгинского района. Они позвали к себе жить и учиться. 
Мама согласилась.

Когда я училась в Загустайской средней школе, 5-го марта 1953 года 
радио принесло печальную весть: умер И. В. Сталин. День был рабочий, 
учащиеся пришли в школу. Прозвенел звонок, но урок почему-то не на-
чинался. Учителя не выходили из учительской, стояла тревожная тишина. 
Кто-то из преподавателей зашёл в наш класс, меня пригласили в учитель-

Ольга Дашиевна, верхний ряд, вторая справа.
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скую. Там уже стояла знамённая группа, мне подали большой портрет 
Сталина. Директор школы Баир Бадмаевич Шагдыров плакал навзрыд. Он 
прошёл всю Отечественную войну, на уроки ходил в гимнастёрке, препо-
давал географию. И сейчас, на школьной линейке, его речь прерывалась… 
и на глазах появлялись слёзы. Я и девочка из другого класса держали пор-
трет Сталина, обрамлённый чёрным крепом и потихоньку плакали. В то 
время велика была любовь и вера в Сталина всего народа.

 В этой школе я вступила в комсомол. Решила вернуться к маме. Сред-
нюю школу закончила в 1955 году. Продолжить учёбу не смогла – заболе-
ла мама. Пришла в райком ВЛКСМ к Шомоеву Климу Кирилловичу, по-
просила работу. Он позвонил в Торейское РайОНО, и я начала работать 
секретарём-машинисткой с зарплатой в 300 рублей.    Проработав семь лет, 
решила продолжить образование.Вопрос: «Куда пойти учиться не стоял, 
конечно, в пединститут». С детства мечтала быть учителем. В 1962 году 
поступила в БГПИ имени Доржи Банзарова на исторический факультет. 
Все годы учёбы получала повышенную стипендию.

 В 1966 году закончила ВУЗ, последовало предложение – продолжить 
учёбу в ленинградскй аспирантуре. О своём отказе теперь сожалею. По 
направлению начала работать в Дырестуйской средней школе преподава-
телем истории и обществознания. 

Вступила в партию КПСС, дважды выбиралась секретарём первичной 
организации школы.

Основное усилие первички было направлено на повышение идейно-
политического, образовательного и нравственного уровня коллектива. В 
этом отношении Дырестуйская школа среди других образовательных кол-
лективов находилась на высоких позициях. За время работы в школе на-
граждена многими грамотами разных уровней.

В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена 
медалью «За трудовое отличие». За эту награду я благодарна всем учите-
лям нашего коллектива, которые дали высокую оценку моей педагогиче-
ской деятельности.

В 1977 году по семейным обстоятельствам переехала в Верхний Торей. 
Два года проработала директором школы, завучем, организатором. После 
выхода на пенсию заведовала школьной библиотекой, создала при школе 
краеведческий музей. Моими помощниками были Бато Сынгежапович Да-
шиев, его сын Чойдаба Батуевич и мои ученики.

В ознаменование 70-летия Джидинского района нграждена Почётны-
ми грамотами районной администрации и Правительства РБ.

Мой учительский стаж составил 45 лет. За эти годы сделала несколько 
выпусков, многие мои выпускники закончили ВУЗы, стали достойными 
людьми. Перед родиной я выполнила свой материнский долг, с мужем вы-
растили шестерых детей. Все они сейчас семейные люди, у них свои дети. 
У меня много внуков, правнуков,я их всех люблю, за всех переживаю. 
Дети всегда с нами, даже на расстоянии. Жизнь продолжается.

Моё повествование о своём жизненном пути будет неполным без све-
дений, хотя бы кратких, о дорогих мне людях: маме, бабушке, дедушке.

Мама прожила короткую жизнь – всего 52 года. В последнее время 
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работала в Верхнем Бургалтае дояркой, чабаном.Председатель колхоза 
«Мир» Яковлев Родион Николаевич за добросовестный труд премиро-
вал маму породистой коровой. На свои сбережения она купила дом, за-
вела скот. По хозяйству мама делала всё сама: готовила сено, дрова, умело 
пользовалась молотком, топором.

Её родители, всё своё имущество, которое у них отобрали как репрес-
сированных, нажили своим трудом. У дедушки были золотые руки. Из де-
рева и железа он делал всё необходимое для хозяйства. Мастерил сёдла, 
ковал стремена, подковы. Делал маленькие бочонки, заполнял их дёгтем, 
который сам же гнал.

Бабушка и мама пасли скот, выделывали шкуры, шили одежду, гутулы. 
Перерабатывали молоко.

Со всей округи к ним приезжали покупатели, свои товары дедушка воз-
ил в Монголию, обменивая их там на чай, шёлк, нитки и другие товары.

Прошли многие годы и вот на моём столе лежат пять справок о реаби-
литации дедушки, бабушки, мамы, сестёр Ольги и Зинаиды. Справедли-
вость восторжествовала!

Ольга Хандуева, ветеран труда.

Дети войны СП» Гэгэтуйское» на 01.01.2015 г.
1. Абидуев Цыден –Еши  Ендонович, 18.01. 1930 г.р., образование – на-

чальное. 
2 Абидуева Долгор-Сурун Чойжоповна, 1937г.р., начальное. 
3 Ангархаева Тамара Цыреновна, 07.06.1940 г.р., начальное, родилась 

в Кырене.
4 Ангаев Михаил Ешидоржиевич, 01.12.1937 г.р., начальное, родилась 

в Малом Нарыне.
5 Ангаева Надежда Энхеевна, 20.03.1940 г.р., ср.специальное, роди-

лась в Курумкане.
6 Банзанова Ханда Намжиловна, 14.05.1932 г.р., начальное.
7 Бадмажапов Даба Санжиевич, 10.10.1928 г.р., начальное. 
8 Бадмажапова Пагма –Сурун Дагбаевна, 08.03.1929 г.р., начальное, 

родилась в Н-Бургултае.
9 Бадмажапова Дари-Ханда Доржиевна, 02.03.1930 г.р., неполное сред-

нее. 
10 Бадмажапов Леонид Дымбрылович, 01.11.1938 г.р. высшее. 
11 Бадмажапова Любовь Дамдиновна, 06.05.1940 г.р., среднее специ-

альное.
12 Батуева Елизавета Дамдиновна, 05.02.1938 г.р., среднее специаль-

ное.
13 Балсанов Александр Тумурович, 23.05.1938 г.р., неполное среднее.
14 Балсанова Мария Банзаракцаевна, 20.09.1943 г.р., неполное сред-

нее, Закаменский район.
15 Балсанов Намдак Амголонович, 01.09.1945 г.р., высшее. 
16 Балсанова Екатерина Федоровна, 03.01.1944 г.р., среднее специаль-
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ное.
17 Батомункуев Тугден Дармаевич, 10.08.1933 г.р., неполное среднее.
18 Батомункуева Зинаида Бадмажаповна, 07.11.1940 г.р., начальное.
19 Батомункуева Дымид-Ханда Дармаевна, 04.03.1932 г.р., начальное.
20 Баинов Дындып Чимитович, 10.02.1928 г.р., неполное среднее, ро-

дилась в Малом Нарыне.
21 Банзаракцаева Мария Тыкчиновна, 24.02.1940 г.р., начальное, роди-

лась в Малом Нарыне.
22 Бальчинова Ханда Балдановна, 08.03.1930 г.р., начальное. 
23 Бодиев Даши-Нима Цыбикович, 15.12.1929 г.р., среднее специаль-

ное.
24 Будаев Биликчи Будаевич, 15.12.1929 г.р., начальное. 
25 Будаева Дулма Лубсандоржиевна, 03.03.1930 г.р. неграмотная. 
26 Будаева Мария Гендуновна, 09.03.1938 г.р. среднее специальное.
27 Будаева Бубэй Дамбаевна, 14.03.1937 г.р., начальное. 
28 Будаев Владимир Дымбрылович, 13.12.1941 г.р., начальное.
29 Будаева Екатерина Очировна, 10.12.1937 г.р., начальное. 
30 Будаева Цыремжит Базаровна, 25.03.1941 г.р., начальное. 
31 Буянтуев Дамба Дабажапович, 17.10.1942 г.р., неполное среднее.
32 Буянтуева Мария Ломбоевна, 28.03.1941 г.р., среднее специальное, 

родилась в Улан-Удэ.
33 Вампилова Екатерина Будаевна, 22.01.1940 р.р., начальное.
34 Гармаева Екатерина Васильевна, 06.10.1938 г.р., начальное.
35 Гармаев Владимир Лубсанович, 12.11.1939 г.р., начальное.
36 Гармаева Софья Гармажаповна, 02.04.1940 г.р., начальное, родилась 

в Оёре.
37 Галсанов Цыден –Дамба Намтаевич, 08.02.1933 г.р.,  начальное.
38 Галсанова Хорло Балсановна, 03.03.1930 г.р., начальное.
39 Ганцев Алексей Маркович, 21.03.1931 г.р., начальное. 
40 Ганцева Анна Пимовна, 14.01.1928 г.р., начальное. 
41 Гончаров Валентин Ефимович , 25.11.1940 г.р., начальное. 
42 Гуржапов Александр Санжиевич, 12.02.1942 г.р., начальное.
43 Гырылова Мария Тыкчиновна, 10.03.1942 г.р., среднее специальное, 

родилась в М. Нарыне
44 Гырылов Буму –Доржи Тыкчинович, 20.06.1936 г.р., высшее, родил-

ся в Малом Нарыне.
45 Гырылова Екатерина Нимбуевна, 10.01.1942 г.р., среднее специаль-

ное.
46 Гончикова Санже Мункуевна, 13.05.1929 г.р., начальное, родилась 

в Оёре.
47 Гладышева Антонина Ивановна, 11.02.1944 г.р., начальное.
48 Гладышев Борис Михайлович, 16.06.1939 г.р., начальное. 
49 Гырылова Мария Тыкчиновна , 10.03.1942 г.р., среднее специаль-

ное, родилась в Малом Нарыне.
50 Гармаева Наталья Ешидоржиевна, 01.10.1936 г.р., среднее специ-

альное родилась в Закаменском районе.
51 Генценова Надежда Цыденжаповна, 03.03.1936 г.р. начальное.
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52 Ганжуров Цыренжап Гомбоевич, 10.04.1945 р.г., начальное, роди-
лась в Малом Нарыне.

53 Дашиев Цырен-Дондок Гармажапович, 01.05.1929 г.р., начальное.
54 Дампилов Радна Содномович, 15.08.1932 г.р., начальное. 
55 Дондокова Дари-Ханда Цыдыповна, 17.11.1930 г.р., начальное, 

родилась в Малом Нарыне
56 Доржиева Софья Нохогоевна, 15.10.1928 г.р., начальное, родилась в 

Малом Нарыне.
57 Доржиева Дулма Гончиковна, 05.12.1932 г.р., начальное, родилась в 

Верхнем Ичетуе.
58 Доржиев Александр Бальчинович, 10.10.1940 г.р., начальное.
59 Доржиева Бадма-Ханда Чултумовна, 05.12.1944 г.р., начальное.
60 Дулзенов Содном Мандирович, 07.02.1932 г.р., начальное.
61 Дугаров Константин Бадмаевич, 29.05.1943 г.р., начальное, роди-

лась в Читинской области.
62 Дугарова Зинаида Гармаевна, 15.04.1942 г.р., неполное среднее, 

родилась в М.  Нарыне.
63 Даблаева Бума Дугаровна, 16.02.1933 г.р., начальное, родилась в 

Верхнем Бургултае.
64 Даблаев Дамба –Дугар Жигмитович, 23.08.1930 г.р., начальное.
65 Дашиева Евдокия Дамбиевна, 05.09. 1945 г.р., среднее специаль-

ное.
66 Доргиев Бума Дунгарович, 05.01.1937 г.р., высшее. 
67 Доргиева Долгор Доржиевна, 24.02.1944 г.р., среднее специаль-

ное.
68 Дашиев Василий Чултумович, 06.04.1941 г.р., начальное.
69 Дашиева Надежда Гендуновна, 16.01.1945 г.р. начальное.
70 Дашиева Сурун Дылыковна, 27.12.1942 г.р., начальное.
71 Дашиев Тамажап Гонгорович, 12.09.1936 г.р., начальное, родилась 

в Оёре.
72 Ефимов Виктор Федорович, 23.11.1938 г.р., начальное. 
73 Жаргалова Галина Чоймболовна, 26.02.1940 г.р., высшее, родилась 

в Намаке.
74 Жанчипова Сильби Аюшеевна, 1929 г.р., неполное среднее.
75 Жигжитов Баир Раднаевич, 17.06.1936 г.р., начальное, родилась в 

Закаменском районе.
76 Зориктуев Александр Лубсандоржиевич, 20.12.1937 г.р., высшее.
77 Зориктуев Гомбо Дымбрылович, 05.05.1928 г.р., неполное среднее.
78 Зориктуев Жаргал Дамбаевич, 24.03.1945 г.р., неполное среднее.
79 Зориктуева Бадма –Ханда Данзановна, 05.12.1943 г.р., неполное 

среднее.
80 Заболотский Федор Дмитриевич, 29.04.1929 г.р., начальное, родил-

ся в Татарской АССР.
81 Заболотская Екатерина Яковлевна, 29.10.1932 г.р., начальное, роди-

лась в Петропавловке.
82 Заболотский Владимир Дмитриевич, 16.03.1942 г.р., неполное сред-

нее.
128



83 Золотарева Галина Александровна, 12.05.1928 г.р., начальное. 
84 Жапов Будая Донгитович, 01.12.1931 г.р., среднее специальное.
85 Жапова Долгор Цыренжаповна, 25.05.1937 г.р., высшее, родилась в 

Верхнем Ичетуе.
86 Казачихин Иван Никитович, 14.03.1932 г.р., начальное, родился в 

Елотуе.
87 Катаршина Фетинья Васильевна, 17.03.1931 г.р., неграмотная. 
88 Коршунова Мария Акимовна, 12.11.1938 г.р., начальное. 
89 Колесников Александр Иванович, 27.12.1935 г.р., неграмотный. 

90 Колесникова Валентина Ивановна, 10.04.1928 г.р., неграмотный. 

91 Колесников Леонид Иванович, 14.08.1932 г.р., начальное. 
92 Колесникова Цыбик-Ханда Цыренжаповна, 02.01. 1945 г.р., н е -

полное среднее, родилась в Верхнем Ичетуе.
93 Колесников Игорь Николаевич, 14.01.1940 г.р., неполное среднее.
94 Колесникова Полина Илларионовна, 14.01.1940 г.р., среднее специ-

альное, родилась в Елотуйе.
95 Корнева Анна Дмитриевна, 15.12.1930 г.р., начальное, родилась в 

Булыке.
96 Корнев Сергей Михайлович, 10.02.1928 г.р., начальное, родился в 

Булыке.
97 Лумбунов Андрей Цыбенжапович, 1940 г.р., высшее.
98 Лумбунова Татьяна Доржиевна, 10.04.1944 г.р., высшее.
99 Лумбунов Цыден-Еши Цыденжапович, 05.05.1938 г.р., начальное.
100 Лубсанов Эрнст Лудупович, 1937 г.р., неполное среднее.
101 Лубсанова Мария Аюшеевна, 16.04.1942 г.р., начальное, родилась 

в Малом Нарыне.
102 Мухолзоева Екатерина Базаровна, 15.06.1940 г.р., начальное, роди-

лась в Малом Нарыне.
103 Менжиков Доржи Чагдурович, 05.09.1944 г.р., начальное, родился 

в Елотуе.
104 Менжикова Цырен –Дулма Цырендоржиевна, 1937 г.р. начальное.
105 Намсараева Ольга Доржиевна, 16.05.1932 г.р., начальное, родилась 

в Малом Нарыне.
106 Намсараева Ханда Доржиевна, 16.07.1930 г.р., начальное.
107 Намсараев Аюша Дымбрылович, 1928 г.р., неполное среднее. 
108 Намсараева Дулма Дымбрыловна, 21.02.1929 г.р., неполное сред-

нее.
109 Намсараев Самбу Дымбрылович, 14.10.1930 г.р., неполное сред-

нее.
110 Намсараева Ольга Золтоевна, 19.01.193 г.р., начальное.
111 Намсараев Даба-Самбу Дымбрылович, 23.08.1937 г.р., высшее.
112 Намсараев Цыремпил Жимбеевич, 21.06.1931 г.р., среднее специ-

альное.
113 Намсараева Ханда Самбуевна , 06.11.1933 г.р., среднее специаль-

ное, родилась в Нижнем Бургултае.
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114 Найданова Ольга Болотовна, 26.11. 1939 г.р., неполное среднее, ро-
дилась в Мал. Нарыне.

115 Найданов Владимир Гармажапович, 10.03.1934 г.р., начальное.
116 Норбоева Надежда Базаровна, 20.06.1937 г.р., начальное.
117 Очиров Пурбо Дармаевич, 15.01.1930 г.р., начальное.
118 Очирова Ульяна Гармажаповна, 15.10.1936 г.р., начальное.
119 Одоев Сандак Бальжиевич, 19.04.1934 г.р., начальное.
120 Одоева Мария Дармаевна, 17.11.1936 г.р., начальное.
121 Пагбаев Чимит –Дамба Жимбеевич, 05.12.1929 г.р., начальное.
122 Пагбаева Мария Батуевна, 10.03.1929 г.р., неполное среднее.
123 Пашинская Соломонида Алексеевна, 14.08.1929 г.р., начальное, 

родилась в Булыке.
124 Пашинский Дмитрий Дмитриевич, 15.12.1932 г.р., начальное, ро-

дилась в Елотуе.
15 Пашинская Елена Даниловна, 01.03.1931 г.р., неполное среднее, ро-

дилась в Елотуе.
126 Пашинский Мирон Иванович, 06.09.1939 г.р., неполное среднее.
127 Пашинская Валентина Федоровна, 10.11.1939 г.р., начальное, ро-

дилась в Елотуе.
128 Пашинский Николай Петрович, 06.06.1938 г.р.  
129 Пашинская Татьяна Николаевна, 15.02.1936 г.р., среднее специаль-

ное, родилась в Енхоре.
130 ПашинскийКирилл Александрович, 10.05.1940 г.р., неполное сред-

нее, родилась в Булыке.
131 Пашинская Альбина Тимофеевна, 03.12.1941 г.р., неполное сред-

нее, родилась в Булыке.
132 Погодин Николай Васильевич, 18.09.1939 г.р., среднее специаль-

ное, родился в Булыке.
133 Погодина Мария Михайловна , 01.12.1940 г.р., среднее специаль-

ное, родилась в Булыке. 
134 Раднаев Чоен Ванданович, 26.12.1928 г.р., начальное.
135 Раднаев Цырен-Даша Чоенович, 23.06. 1932 г.р., начальное.
136 Раднаева Сэсэг Сономовна, 25.01.1941 г.р., среднее специальное, 

родилась в Улекчине. 
137 Раднаева Надежда Дашиевна, 10.01. 1939 г.р., начальное.
138 Раднаев Александр Ванданович, 20.10.1939 г.р., неполное сред-

нее.
139 Раднаева Роза Батуевна, 10.10. 1938 г.р., неполное среднее, роди-

лась в Баргузине.
140 Раднаев Аюша Ванданович, 1931 г.р., неполное среднее.
141 Раднаева Надежда Галсановна, 10.01.1939 г.р., начальное.
142 Раднаев Дондок Жанцанович, 21.09.1933 г.р., начальное.
143 Раднаева Екатерина Цыремпиловна, 02.03.1934 г.р., начальное, ро-

дилась в Дырестуе.
144 Раднаева Надежда Сарадановна, 01.11.1937 г.р., неполное сред-

нее.
145 Раднаев Василий Батуевич, 03.09.1942 г.р., неполное среднее.
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146 Раднаев Дамба Батуевич, 23.02.1929 г.р., начальное.
147 Раднаев Семен Содномович, 19.10.1941 г.р., начальное.
148 Раднаева–Ишигенова Еши-Ханда Содномовна, 21.02.1944 г.р., 

высшее.
149 Раднаева Цырен-Долгор Батуевна, 1930 г.р., начальное.
150 Раднаева Бубэй Доржиевна, 1929 г.р.,начальное.
151 Ранжуров Болот Цырендоржиевич, 23.08.1930 г.р., начальное. 

 152 Ранжурова Екатерина Цырендоржиевна, 1940 г.р., начальное.
153 Ранжуров Галсан Цыдендоржиевич, 25.02.1938 г.р., высшее.
154 Ринчинова Дашама Дагбаевна, 06.03. 1938 г.р., начальное.
155 Ринчинов Цыбик Тумурович, 10.12.1932 г.р., среднее специаль-

ное.
156 Самданов Доржи Болоевич, 15.09.1928 г.р., начальное.
157 Самданова Бургут Гылыковна, 01.02.1929 г.р., начальное, родилась 

в Н.Ичетуе.
158 Санданов Доржи Ширапович, 04.09.1933 г.р., начальное.
159 Санжиев Гомбо Доржиевич, 03.10.1936 г.р., неполное среднее, ро-

дилась в Малом Нарыне.
160 Санжиева Галина Гомбоевна, 15.09.1941 г.р., высшее.
160 Санжиева Галина Данзановна, 05.12.1944 г.р., среднее специаль-

ное.
161 Санжиев Гомбо –Сурун Доржиевич, 15.09.1941 г.р., начальное, ро-

дился в Малом Нарыне.
162 Семенов Сурун Бизьяевич, 06.12.1935 г.р., неполное среднее, ро-

дился в Малом Нарыне.
163 Семенова Екатерина Лубсановна, 20.03.1937 г.р., неполное сред-

нее, родилась в В. Бургултайе.
164 Сосоров Николай Базарович, 15.05.1939 г.р., начальное.
165 Содбоева Долгор Сандиповна , 12.12.1928 г.р., высшее, родилась в 

Малом Нарыне.
166 Суетин Иван Иванович, 17.01.1940 г.р., начальное. 
166 Суетина Вера Дмитриевна, 16.09.1933 г.р., начальное. 
167 Суковатиков Николай Григорьевич, 11.12.1936 г.р., начальное.
168 Суковатикова Раиса Карповна, 12.10.1936 г.р., неполное среднее.
169 Синицын Иван Романович, 10.10.1932 г.р., неполное среднее, ро-

дился в Елотуе.
170 Синицина Мария Александровна, 19.02.1937  г.р., начальное, ро-

дилась в Елотуе.
171 Туруева Валентина Бажеевна, 18.03.1932 г.р., начальное, родилась 

в Иркутской области.
172 Таракановская Аграфена Сергеевна, 06.06.1933 г.р., начальное.
173 Ухинов Петр Ринчинович, 09.08.1941 г.р., неполное среднее, ро-

дился в Цагатуе.
174 Цыдыпов Гомбо-Доржи Цыбикдоржиевич, 15.09.1936 г.р., началь-

ное, родился в Цагатуе.
175 Цыренов Батор Дабаевич, 26.10.1944 г.р., начальное.
176 Цыренов Ринчин –Доржи Цыренович, 08.05.1932 г.р., начальное.
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177 Цыренова Цырен-Дулма Дамбиевна, 06.07.1942 г.р., начальное.
178 Цыбикова Бубэй Хубраковна, 15.06.1930 г.р.,начальное, родилась в 

Верхнем Бургултае.
179 Цыбиков Жабду Бизьяевич, 18.12.1933 г.р., начальное.
180 Цыбикова Мария Должитовна, 05.05.1936 г.р., начальное, родилась 

в Нижнем Ичетуе.
181 Цыбикова Сима Самбуевна, 21.07.1930 г.р., начальное.
182 Цыдыпов Рабдан Гомбоевич, 01.12.1939 г.р., среднее специальное, 

родился в Намаке. 
183 Цырендоржиева Софья Дылгыровна, 09.02.1936 г.р., неполное 

среднее.
184 Цырендоржиева Кима Сосоровна, 08.07.1940 г.р., начальное, ро-

дилась в Оёре.
185 Цоктоев Владимир Цоктоевич, 02.01.1942 г.р., неполное среднее.
186 Цырендашие Вячеслав Доржиевич, 28.08.1938 г.р., среднее специ-

альное.
187 Цырендашиева Зинаида  Дычиновна, 15.07.1939 г.р., высшее.
188 Цыдыпов Батор Данзанович, неполное среднее.
189 Цыдыпова Нелли Сергеевна, 18.05.1936 г.р., среднее специальное.
190 Чагдурова Нина Жамцановна, 10.04.1937 г.р., начальное.
191  Чойбсонова  Светлана Гендуновна, 03.01. 1932 г.р.  
192 Чойбсонов  Василий Батуевич, 10.07. 1935 г.р.  
193 Чойдонова Мария Гомбоевна, 26.08.1940 г.р., начальное, родилась 

в Малом Нарыне..
194 Чойдонов Сурун Гомбоевич, 10.1935 г.р., высшее.
195 Чойдонова Дарья Цыденовна, 20.05.1938 г.р., среднее специаль-

ное, родилась в Закаменском районе.
196 Чойнзонов Василий Дылыкович, 08.11.1939 г.р., высшее, родился 

в Цагатуе.
197 Чойнзонова Ишиханда Идамсуруновна, 20.03.1944, неполное 

среднее, род. В Цагатуе.
198 Черепанова Евгения Дымбрыловна, 20.11. 1928 г.р., начальное, ро-

дилась в Малом Нарыне.
199 Чагдуров Цырен-Доржи Дашижапович, 20.06.1932 г.р., начальное.
200 Чагдурова Мария Жамцуевна 20.05.1933 г.р., начальное, родилась 

в Нижнем Бургултае.
201 Чултумов Ширап Нимаевич, 08.08.1929 г.р., начальное. 
202 Шагжиев Федор Лубсандоржиевич, 10.02.1936 г.р., начальное.
203 Шагжиева Дари-Ханда Дамдинсуруовна, 10.02.1937 г.р., началь-

ное, родилась в В.Ичетуе.
204 Шахмаева Тамара Александровна, 20.10.1937 г.р., начальное. 
205 Шахмаев Евгений Павлович, 14.08.1931 г.р., начальное. 
206 Шестаков Георгий Степанович, 08.03.1936 г.р., начальное, родился 

в Желтуре.
207 Шестакова Антонида Павловна, 20.07.1935 г.р., неграмотная, ро-

дилась в Татарской АССР.
208 Шоболов Михаил Сыренович, 06.03.1944 г.р., высшее. 
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209 Шишмарев  Геннадий Яковлевич, 19.12.1939 г.р., начальное, ро-
дился в Елотуе.

210 Юмова Цыден –Еши Цырендоржиевна, 06.10.1933 г.р., начальное.
211 Юмов Мирон Цырендоржиевич, 1940 г.р., начальное.
212 Юмова Екатерина Амоголоновна, 1940 г.р., начальное, родилась в 

Малом  Нарыне.
213 Югов  Николай Еремеевич, 19.12.1928 г.р., начальное, родился в 

Булыке.
214 Югова Анна Александровна, 07.11.1929 г.р., начальное, родилась 

в Булыке.

Подготовила Будаева Г.Ж., библиотекарь СП «Гэгэтуйское».

Дашиев Василий Чултумович, 
06.04.1941-15.12.2014 гг.

Семья Дашиева Чултума Доржиевича и Ханды Ванчиковны не имела 
детей. По бурятскому обычаю взяли и усыновили Василия у Аюшеева Даг-
бы. Дашиев Чултум Доржиевич, 1912 года рождения, является участником 
войны на Халхин - Голе и Великой Отечественной войны. Мать работала 
дояркой, ферма находилась в местности Буркомсомол, чабанкой.  В Баяне 
жил «тала» - друг семьи, у которого обменивали на мясо муку, картошку. 
Имели несколько собственных коров, часть молока, масла и мяса уходила 
на уплату налогов. Давали твердое задание, которое надо было обязатель-
но выполнить. 

С детства любил технику. Узнав, что набирают на курсы трактористов, 
не окончив пятый класс уехал учиться. С 1958 года по 2004 год работал 
механизатором в родном колхозе имени Ленина.

Первым трактором, который ему доверили, был ДТС - 80 с двумя плу-
гами, очень тяжелый, старый, постоянно ломался. Затем МТЗ - 2 с откры-
тым верхом без кабины -  на нем возил дрова, корма по животноводческим 
точкам. Потом пересел на Т - 40, очень скоростной, ездил на нем в Мон-
голию за сеном, на станцию Джида за углем и другими грузами. Вдвоем 
с супругой Надеждой Гендуновной работали на посадке кукурузы возле 
гурта.

Еще кукурузой занимались Цыренов Ринчин – Доржи с Шахмаевым 
Николаем. У каждого звена был участок по 100 га, разделенные канавами.
Садили квадратно-гнездовым способом, получали хороший урожай зелё-
ной массы.Правление колхоза наградили денежной премией в 400 рублей 
и присвоили звание «Лучший кукурузовод».

За успехи в труде удостаивался премий и наград: в 1978 году орде-
ном «Трудовой Славы» 3-ей степени, медалью «Трудовая Слава», знаком 
«Победитель социалистического соревнования». На уборке урожая в 1977 
году стал чемпионом социалистического соревнования. 

Вместе с супругой Надеждой Гендуновной вырастили шестерых де-
тей, которые достойно продолжают дело родителей.
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Цыренов Ринчин-Доржи Цыренович
 
Родился 8 мая 1932 года в селе Гэгэтуй в местности Буркомсомол. Мать 

- Цыренова Дэнсэма Бабаевна,1911 года рождения, была работящей жен-
щиной. Работала дояркой, за добросовестную, хорошую работу неодно-
кратно поощряли, была «Отличником социалистического соревнования».

В школу пошел в десять лет. Первой учительницей была Цырма База-
ровна. С детства помогал матери, в колхозе трудился на сенозаготовке - воз-
ил копны, на уборке зерновых был гужевым. В местности Бэлии Дабаа на 
левой стороне речки была колхозная водяная мельница. Из запруды брали 
воду и ею заливали сусличьи норы. Полузахлебнувшийся зверёк вылезал 
из норки прямо в руки ловцов. Потом их варили.  Дедушка Яншаан съедал 
заднюю часть тушки, а ребятам отдавал переднюю. До сих пор не могут 
забыть то время.     Однажды дедушка Яншаан в нежилом доме нашел 
много бурханов, поставил их на невысокой сопке Буркомсомола и стал 
читать молитвы. Ребята, не зная буддийские мантры, подражая дедушке, 
просто бубнили. Впоследствии там появился родник. Его трудовым воспи-
танием занимался дядя Данзан Зориктуев, он научил косить траву, метать 
и вершить стога, стрелять из лука. У него была книга «Тамын ном» (Книга 
ада) со страшными картинками, которую дети любили рассматривать. Ве-
черами водил поить коней, в то время водилось много волков. Однажды он 
признался матери, что боится волков и с тех пор по её просьбе дядя Данзан 
сам стал поить коней.

Его брат Дэмбрэл был маленького роста, но у него руки были золотые 
-  все умел делать: веники вязать, мастерил разную утварь, вырезал посуду, 
делал ножи. 

 В ШКМ закончил 4 класса, семилетка находилась в Нижнем Бургул-
тае, желание учиться имелось, но по семейным обстоятельствам вынуж-
ден был оставить учебу. В 1947 году закончил курсы трактористов в Татау-
рово, начал работать на колесном тракторе ХТЗ. Переподготовку прошел в 
Ильинке Кабанского района.

В 14 лет   Домбоев Б.Д. отправил Ринчин – Доржи учиться в Улан-
Удэ в ФЗО, что на стеклозаводе. Но из –за материальных трудностей, с 
Раднаевым Аюша убежал. На поезде доехали до станции Джида, оттуда 
80 километров пешком до Гэгэтуя. Пришли с опухшими и смозоленными 
ногами - обуви хорошей не было. Их хотели наказать, но из-за больной 
матери, которая лежала в это время в больнице Нижнего Торея, Ринчин - 
Доржи избежал наказания.

В 1955 году ушел служить в армию, вернулся в 1957 году и с тех пор 
работал трактористом, комбайнером. В 1976 году предложили принять 
маточную отару, посоветовавшись с женой Цырен-Дулмой Дамбиевной, 
решили принять маточную отару. Большую помощь в первые годы работы 
оказал тесть Дашиев Дамби.

В течение первых двух лет постигали науку ухода за овцами. Успех 
пришёл в 1978 году - стали получать по сто и более ягнят от ста овцематок. 
За трудовые успехи Ринчин – Доржи Цыреновича в 1986 году наградили 
орденом «Трудового Красного Знамени». Он много раз становился «Побе-
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дителем социалистического соревнования», является «Заслуженным жи-
вотноводом Бурятской АССР».

С женой вырастили шестерых детей - они трудолюбивы, живут до-
стойно.

Шоболов Леонард Сергеевич
Леонард Сергеевич родился в Гэгэтуе в 1938 году в семье колхозников. 

Семилетку закончил в родном селе, а среднюю школы – в Петропавловке.
С 1957 по 1961 год обучался в музыкальном училище города Улан – 

Удэ, а с 1961 по 1969 год – в Ленинградской консерватории, из них 3 года 
выпало на службу в армии, которую он проходил в ансамбле песни и пля-
ски Ленинградского военного округа. По окончании консерватории был 
принят солистом академического Бурятского театра оперы и балета, а с 
1988 года – педагог по вокалу в театре и музыкальном колледже. Леонард 
Сергеевич принадлежит к плеяде замечательных певцов, которых можно 
назвать носителями и хранителями театральных традиций. Певческая ка-
рьера Леонарда Шоболова началась ещё в школьные годы в художествен-
ной самодеятельности.

 В 1957 году, после победы в республиканском конкурсе, он становится 
студентом Улан-Удэнского музыкального училища имени Чайковского и 
одновременно начинает работать артистом хора в театре. В 1959 году – 
он участник Второй декады литературы и икусства БМАССР в Москве. 
За время прохождения службы в ансамбле Леонард Сергеевич вместе с 
коллективом побывал в Австрии, на Кубе, много гастролировал по родной 
стране.

Леонард Шоболов обладает выразитльным баритоном, тонкой и 
осмысленной манерой исполнения. Глубокое проникновение в вокальный 
материал помогло ему создавать различные по стилю и темпераметру, вы-
разительные и неординарные образы в операх русской и зарубежной клас-
сики. Лучшими из них являются: Эцио в «Аттиле», Жерион в «Тривиате», 
Амонасро в «Аиде» Д. Верди, Елецкий в «Пиковой даме» и т. д.

 За годы работы в театре им исполнено около 40 партий первого и 
второго плана. За большой вклад в развитие и пропаганду музыкально-
театрального искусства Шоболову Леонарду Сергеевичу были присвоены 
почётные звания: Заслуженный артист Республики Бурятии в 1973 году и 
Народный артист Республики Бурятия в 1979 году. Он имеет ряд Почёт-
ных грамот, по которым можно судить об обширной профессиональной и 
общественной деятельности певца.  

 
Пагбаева Мария Батуевна

Родилась 10.03.1929 года в семье Цыденжапова Бато Цыреновича, 
1901 г.р. и Цыденжаповой Бальжит Хабитуевны, 1895г.р. В семье воспи-
тывалось двое детей: старший брат Цыденжапов Данзан Батуевич,1919 
года рождения и Мария Батуевна. Когда началась Великая Отечественная 
война, брат служил в Красной Армии на станции Лазо Приморского края. 
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Вместо демобилизации их перебросили на Западный фронт на берег Дне-
пра. Родители получили несколько писем из Каменец - Подольской обла-
сти, города Славут. Погиб при форсировании Днепра, получили извещеие: 
пропал без вести. Не успел Данзан ни семьей обзавестись, ни с родителя-
ми встретиться - все надежды на мирную и счастливую жизнь рухнули.

 Отец тоже ушел на фронт. Сообщил жене, что сопровождает коней на 
фронт и после этого - ни письма, ни другой весточки. На запрос пришел 
ответ: пропал без вести в 1942 году.

Мария Батуевна всегда отличалась хорошей памятью и она при встрече 
подробно рассказала про свою жизнь. «В этой жизни много довелось уви-
деть, испытать, встречались и хорошие люди, и плохие. Мать бралась за 
любую работу: табунщицей, дояркой, чабаном – одним словом, трудилась 
в животноводстве. Работала добросовестно, старательно, часто ездила на 
собрания передовиков. Пришлось и поголодать – ели муку из кукурузы, 
овса, которую отпускала весовщица Гургума Чагдурова. Как семье погиб-
шего фронтовика, давали пенсию двадцать рублей, освободили от уплаты 
налогов. 

Мария хорошо училась, мать хотела, чтобы дочь выучилась, поэтому 
бралась за любую работу, чтобы прокормить ее. С одеждой было плохо, 
с обувью тоже: унты порвутся – ногам становится холодно, приходилось 
выдергивать сено из стога и стелить в башмаки. Стеснялась за свою бед-
ную одежду. Как-то за хорошую учебу премировали отрезом бумазеи и 
полусукна - вот было радости. Сшили сарафан и кофточку. 

 Когда впервые приехала в город, увидела одежду и обувь всех разме-
ров. Подумала: одежду и обувь можно подобрать по фигуре и размеру.

 Мария старалась помочь матери: ставила и возила копны, пасла телят, 
коней, овец. После трудового дня по вечерам водили ёхор там, где в насто-
ящее время стоит дом Цыцыкова Алексея. С одной стороны клуб, с дру-
гой была пекарня. На вечеринки приходили комсомолки Лодойн Дарима, 
Ванжилова Галсанай Чойжид, Сараданы Долгор - все в красных платках 
и их партнёры - Галсан аха, Лубсан –Доржи, Содном Чоенович.   Помню 
в клубе комсомольцы ставили сценку «Дэлгэр». Главные роли исполняли 
Содном Чоенович Раднаев, Цыренова Дарима Лодоевна. Так интересно 
было, до сих пор помню, как они пели:

«Алаг шаазгай хайшан гэхэшниб
Азатай модондо суухашни гу?
Амраг дуухэй хайшан гэхэшниб
Ахай мэргэнтэй суухашни гу?»
Чагдурова Ханда Жанцановна, жена Лубсан-Доржи, была депутатом 

Верховного Совета СССР. По домам ходила санитарная комиссия, которая 
проверяла санитарно – гигиеническое состояние. Рассказывали: «Только в 
доме Лубсан-Доржи была идеальная чистота и порядок, комиссия даже не 
сделала никаких замечаний».

В Хошунской школе директором работал Натаев Кирилл Иванович, 
очень хороший человек, они были друзьями с моим отцом. Среднюю шко-
лу не закончила, ушла из 9-го класса. Начала работать счетоводом, бухгал-
тером в отделе шоссейных дорог. В магазинах собирала выручку, начиная 
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от Петропавлоки до Улекчина. Однажды приехала забирать выручку, а 
продавец Токарева Елизавета Аверьяновна говорит: «Деньги в сумме 6841 
руб. хранятся дома». Я ей поверила: молодая и доверчивая была. В отчете 
их провела, указав, что они имеются. 

С отдела шоссейных дорог приехали с ревизией, недосчитались этих 
денег, а Токарева ревизору сказала, что деньги украли. Состоялся суд и 
Токаревой дали 12 лет, мне 10. Отправили в село Покров Яковлевского 
района Приморского края. Так ни за что оказалась на скамье подсудимых. 
Сокамерницы спрашивали: «За что сидишь?». Елизавета Аверьяновна от-
вечала: «За меня сидит». Получит передачи, всегда делилась - видно со-
весть мучила.

Прошло три года и вдруг меня вызывают в контору: дали бесплатный 
билет, паек на три дня, кусок мяса, хлеб. Я не могла поверить. Сказали: 
«Подали кассацию и тебя оправдали – выяснилось, что ты не виновна». 

Дома мать рассказала, что друг отца Натаев Кирилл Иванович, в то 
время он работал в Улан-Удэ в министерстве, во время командировки зае-
хал к ней в гости. Спросил: «Где Мария?». Я рассказала про свою беду.  Не 
остался равнодушным к судьбе дочери своего погибшего на фронте друга, 
Кирилл Иванович подал кассацию в Москву. Всю жизнь благодарна этому 
человеку.

После заключения работала продавцом, бухгалтером, секретарем сель-
ского совета. С мужем Пагбаевым Чимит –Дамбой Жимбеевичем прожи-
ли почти пятьдесят лет, вырастили трех детей, имеем двенадцать внуков, 
семь правнуков.

Записала Д-С.Ж. Будаева заведующая 
Гэгэтуйской сельской библиотекой.

Дети войны СП «Джидинское» на 01.01.2015 год
1. Аверьянов Александр Михайлович, 03.09.1940 г.р.
2. Аверьянова Татьяна Яковлевна, 25.01.1938 г.р.
3. Агафонова Серафима Михайловна, 01.01.1932 г.р.
4. Афанасьева Тамара Петровна, 15.07.1935 г.р.
5. Ахминеев Пётр Андреевич, 17.06.1934 г.р.
6. Бабаилов Николай Григорьевич. 25.11.1936 г.р.
7. Балабанов Анатолий Евдокимович, 18.10.1938 г.р.
8. Батуева Александра Молоновна, 06.11.1932 г.р.
9. Бекетов Прокопий Уварович, 24.07.1932 г.р.
10. Борисанова Мария Прокопьевна, 06.04.1936 г.р.
11. Борисова Мария Максимовна, 18.09.1936 г.р.
12. Вараксин Василий Иванович, 06.01.1932 г.р.
13. Вершинина Вера Михайловна, 01.05.1940 г.р.
14. Вершинина Раида Сергеевна, 18.04.1939 г.р.
15. Гетманова Галина Афанасьевна, 03.02.1937 г.р.
16. Гомзякова Улита Афанасьевна, 26.07.1934 г.р.
17. Грабельников Виктор Сергеевич, 23.08.1943г.р.
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18. Грабельникова Авдотья Петровна, 18.08.1942 г.р.
19. Давыдова Александра Елизаровна, 23.08.1934 г.р.
20. Дементьева Валентина Афанасьевна, 05.04.1937 г.р.
21. Дудакова Тамара Александровна, 28.04.1944 г.р.
22. Елизов Алексей Прокопьевич, 17.03.1933 г.р.
23. Елизов Иннокентий Прокопьевич, 25.11.1940 г.р.
24. Елисеев Михаил Николаевич, 01.01.1933 г.р.
25. Елисеева Ольга Ивановна, 01.08.1936 г.р.
26. Зайцев Алексей Николаевич, 22.03.1933 г.р.
27. Зайцева Галина Никитична, 24.08.1942 г.р.
28. Зайцева Таисья Алексеевна, 11.09.1932 г.р.
29. Заморзов Владимир Гаврилович, 14.03.1937 г.р.
30. Заморзова Раиса Георгиевна, 31.01.1939 г.р.
31. Зарубин Виктор Родионович, 25.08.1941 г.р.
32. Зарубин Сергей Михайлович, 08.03.1936 г.р.
33. Зарубина Руфина Климовна, 23.12.1932 г.р.
34. Иванова Анисья Ивановна, 06.04.1940 г.р.
35. Кавелина Инна Михайловна, 25.05.1941 г.р.
36. Казанцева Валентина Сергеевна, 26.05.1939 г.р.
37. Казанцева Клара Никандровна, 16.09.1932 г.р.
38. Казачихина Анна Васильевна, 25.01.1936 г.р.
39. Каратаева Мария Андрияновна, 16.01.1937 г.р.
40. Карлова Агриппина Ивановна, 30.06.1936 г.р.
41. Колодина Галина Андреевна, 02.06.1938 г.р.
42. Кравцова Валентина Макаровна, 20.08.1938 г.р.
43. Кудрявцева Галина Афанасьевна, 12.07.1939 г.р.
44. Логинов Андрей Александрович, 29.06.1945 г.р.
45. Логинова Людмила Ивановна, 23.09.1941 г.р.
46. Лукъяшко Мария Михайловна, 26.11.1936 г.р.
47. Манайло Валентина Дмитриевна, 13.01 1939 г.р.
48. Михайлова Екатерина Ивановна, 27.04.1941 г.р.
49. Москвитина Тамара Васильевна, 27.07.1936 г.р.
50. Мункожапов Владимир Самбуевич, 19.01.1945 г.р.
51. Новицкая Светлана Георгиевна, 30.11.1939 г.р.
52. Новокрещённых Алексей Андреевич, 16.02.1937 г.р.
53. Новокрещённых Галина Ивановна, 28.03.1942 г.р.
54. Носкова Валентина Алексеевна, 19.03.1939 г.р.
55. Овсянкина Галина Гавриловна, 08.04.1937 г.р.
56. Одуева Норжима Бадмаевна, 05.05.1936 г.р.
57. Олзобоев Владимир Цындеевич, 15.03.1943 г.р.
58. Павлов Иннокентий Васильевич, 08.12.1936 г.р.
59. Павлова Людмила Васильевна, 27.07.1939 г.р.
60. Панафидин Михаил Николаевич, 17.11.1934 г.р.
61. Перевалов Павел Ильич, 20.06.1932 г.р.
62. Перевалова Мария Климовна, 03.03.1935 г.р.
63. Плюснина Александра Андреевна, 06.04.1935 г.р.
64. Побоков Николай Александрович, 09.07.1935 г.р.

138



65. Побокова Лидия Родионовна, 24.01.1939 г.р.
66. Рюмкина Валентина Тимофеевна, 09.09.1939 г.р.
67. Сентебова Ольга Дмитриевна, 05.09.1937 г.р.
68. Сеньковец Фёкла Михайловна, 25.09.1932 г.р.
69. Собенников Анатолий Алексеевич, 25.01.1942 г.р.
70. Собенникова Галина Дмитриевна, 18.12.1936 г.р.
71. Соковикова Клавдия Никитична, 05.01.1939 г.р.
72. Суетина Татьяна Макаровна, 28.01.1933 г.р.
73. Тугаринова Раиса Николаевна, 10.01 1940 г.р.
74. Усов Леонид Михайлович, 22.05.1940 г.р.
75. Фоминых Валентина Иннокентьевна, 01.05.1938 г.р.
76. Хороших Иннокентий Сергеевич, 05.10.1936 г.р.
77. Хохлова Мария Васильевна, 01.09.1938 г.р.
76. Чертков Николай Иванович, 20.03.1932 г.р.
77. Черткова татьяна Андреевна, 11.01.1937 г.р.
78. Шалышкина Галина Петровна, 03.10.1944 г.р.
79. Шардин Владимир Александрович, 28.10.1942 г.р.
80. Яньков Андрей Андреевич, 14.09.1936 г.р.  

Вершинина Вера Михайловна
Вера Михайловна родилась 1 мая 

1940 года в селе Енхор Джидинского 
района в семье колхозников Михаила 
Мироновича и Матрёны Галактионов-
ны Хайдуковых. В семье было шесть 
детей: Коля, Витя, Кеша, Валя, Нина, 
Вера. Когда ей исполнился 1 год, на-
чалась война. Всех военнообязанных 
мужчин, в том числе и её отца, забра-
ли на фронт.  В 1943 году отец погиб. 
Мать осталась одна, детей хотели 
забрать в детдом, но Матрёна Галак-
тионовна не согласилась. Хоть время 
военное, трудное, жилось нелегко, 
решила – переживём.

Родственники, жившие на станции Джида, позвали к себе. Забрав млад-
ших детей, старшие остались в Енхоре, Матрёна Галактионовна переехала 
поближе к родственникам.  Обустроились в землянке в «зоне», так называ-
ли место, где жили заключённые, строившие железную дорогу.

 В 1948 году Вера пошла в школу, училась хорошо. Закончила 7 клас-
сов в семилетней школе Джиды. Образование продолжила в Дырестуй-
ской школе. В это время тяжело заболела мать и Вере пришлось бросить 
обучение – за матерью нужно было ухаживать. Необходимые средства для 
жизни давала работа на балластном карьере. Для молодой женщины она 
была тяжёлой, решила выучиться на повара.Закончив курсы, по распреде-
лению поехала в Закаменский район. 
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Работая в Закамне, Вера постоянно испытывала тягу к родной и близ-
кой сердцу Джиде.Там у неё осталась подруга, работавшая в сберкассе. 
Вера Михайловна переписывалась с ней и, когда она вышла в декретный 
отпуск, заняла её место. После сберкассы некоторое время работала в дет-
ском саду, Заготзерне.

Вышла замуж, родила сына Валеру, который живет сейчас в Джиде.  
Затем знакомая позвала работать в «Сельхозтехнику», там приняли на ис-
пытательный срок рабочей по складу, затем перевели на должность бух-
галтера. Хоть и не кончала специального учебного заведения, но работала 
хорошо - получала премии и грамоты. В 1985 году ушла на пенсию. 

Побоков Николай Васильевич
Побоков Николай Васильевич родился в 1935 

году в селе Булун -Ичётуй Джидинского района 
в семье колхозников Побоковых -  Алексея 
Сафроновича и Ангелины Филипповны. В 
семье росло семеро детей, Коля был четвёртым 
ребёнком. Старшие братья: Иван, Витя и 
Гавриил - Ганька, так чаще его называли. Мать 
работала дояркой, отец - возчиком: возил хлеб, 
продукты, зерно. Страшная весть о войне 
застала родителей во время работы на ферме. 
Военное время было трудное, голодное, колхоз 

большую часть продовольствия отправлял на фронт.  Рано повзрослевшие 
дети учились, а после занятий в школе шли работать на поля, колхозный 
огород, фермы. 

После войны работал в совхозе «Боргойский» пастухом, на посевной, в 
котельной - рабочие руки нужны везде. Выучился на комбайнёра. В Джиду 
переехал в 1951 году, устроился на балластный карьер. Окончил курсы 
тракториста, некоторое время работал на технике в совхозе «Октябрьский».  
Дырестуе долго не задержался. Устроился на железную дорогу, работал 
составителем, стрелочником. С железной дороги ушёл на пенсию.

С женой Лидией Родионовной вырастили пятерых детей: три сына 
и две дочери. Воспитывают внуков, а их у них тринадцать, правнуков - 
пять.

Побокова Лидия Родионовна
Побокова Лидия Родионовна родилась в селе 

Зарубино Джидинского района в крестьянской семье. Во 
время войны отец - Зарубин Родион Алексеевич, работал 
стрелочником на станции Хужир. В августе 1941 года у 
него родился сын, вскоре счастливого отца призвали на 
фронт, оттуда он уже не вернулся - пропал без вести. В 
семье было двое детей: старшая Лида и Витька. Мать - 
Таисия Фёдоровна, работала на станции уборщицей, затем 
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перешла в колхоз. Лида вместе с другими детьми пропалывала хлебные 
поля, выполняла посильную работу на сеноуборке. 

В 15 лет возила на полустанки на коне хлеб. Как дочь железнодорожника, 
училась в школе станции «Гусиное Озеро», жила в интернате. В 20 лет ушла 
работать на железнодорожные пути.Вышла замуж, работала посудницей 
в столовой при воинской части, в поселковой пекарне, оттуда ушла на 
пенсию.

С мужем Побоковым Василием Алексеевичем живут дружно - душа в 
душу. Вырастили пятерых детей: три сына и две дочери. Радуют бабушку 
с дедушкой тринадцать внуков, восемь правнуков.

Дансарунова Екатерина Дондоковна
Екатерина Дондоковна родилась 

15 ноября 1938 года в с. Дырестуй   
Джидинского района. Детские годы 
пришлись на военное и послево-
енное время. Все жили одинаково 
трудно, в школу ходили с холщовы-
ми сумками, недоедали.

Её мама, вместе с другими жен-
щинами, была вынуждена ходить на 
убранные поля, там искали сусли-
чьи норки - в них грызуны храни-
ли небольшой запас зерен на зиму. 
В военное время всё отправлялось 
на фронт.  Маму почти не видела, 
так как она, как и всё взрослое на-
селение того времени, всё время ра-
ботала в колхозе. В то время колхоз 
давал на семью ягнят или другую 
живность на выращивание.  Нам 
выдавали цыплят, заботу по их вы-
ращиванию взяла на себя бабушка.

Время было голодное, многого не хватало, маленькая Катя ходила пеш-
ком на станцию Джида продавать яйца, чтобы купить заварку.  В то время 
многие семьи жили на животноволческих стоянках, которые находились в 
отдалении одна от другой. 

В Дырестуе закончила 7 классов. После школы работала в колхозе, в 
основном на огороде.В 19 лет вышла замуж, переехала в местность «Бат-
хан». Семья быстро пополнялась.  С мужем прожила недолго - 14 лет, в 
возрасте 47 лет он умер. На ее плечах осталось семеро детей. Самая стар-
шая - Света в то время училась в седьмом классе, а младшей Оксане толь-
ко исполнился год.В это трудное время на помощь пришли родственники: 
мать Жимбэ Раднаевна и дядя Дондок Раднаевич.

После смерти мужа продала скотину и переехала в с. Дырестуй, купила 
дом.  Чтобы поднять детей, пришлось работать одновременно техничкой в 
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школе и сторожем машинного двора совхоза «Октябрьский».
Хорошие заработки на молочном гурте подвигли Екатерину Дондо-

ковну уйти на МТФ «Центральная» дояркой, где проработала до пенсии. 
Несмотря на трудности, сумела вырастить и поднять детей. Всем дала воз-
можность получить образование. В настоящее время Екатерина Дондоков-
на живет в посёлке Джида с дочерью, помогает воспитывать и растить 
внуков.  На данное время у нее 25 внуков, 10 правнуков.

Сентябова Ольга Дмитриевна
Родилась 5 сентября 1937 года в 

селе Зарубино Кяхтинского района. 
Отец - Дмитрий, мать – Алексан-
дра, крестьянского происхожде-
ния. Мама работала на почте, папа 
– в колхозе конюхом. В семье было 
семеро детей. Старший – Иван, 
1933 г.р., Ольга, 1937г.р., Виктор, 
1940г.р., Мария, 1948 г.р., Иннокен-
тий, 1951г.р., Анатолий – 1954 г.р.

Когда началась война, мне было 
4 года, поэтому я не помню, что 
говорили о ней взрослые. Отца по 
состоянию здоровья на фронт не 
взяли. Мои братья помогали папе пасти коней, работали без выходных, 
без отпусков. Мама была очень доброй, помогала людям – лечила вывихи, 
кожные заболевания, в других случаях пользовалась заговорами. Одно-
сельчане часто приходили в наш дом за помощью.

Я всегда помогала по дому маме, няньчилась с детьми соседей, они 
меня за это угощали чем-нибудь из еды. Ели, что придется, в хлеб мама до-
бавляла разную траву, отчего он получался зеленым. В 7 лет пошла учить-
ся, школа находилась далеко. Учёба мне нравилась. После окончания 3-го 
класса школу пришлось оставить, пошла работать на молочно – товарную 
ферму. Рабочих рук не хватало. Помогали фронту, чем могли. Вечерами 
устраивали коллективную читку книг.

О Дне Победы узнали от старших: мы были безмерно счастливы, ве-
селились, кричали: «ура, ура, ура!».Мне было тогда 8 лет. Помнится: я с 
подружками бежала с реки, люди слушали репродуктор, установленный  
на столбе и от переполненных чуств плясали, обнимались. Мама нам ис-
пекла пышный пирог, взрослые праздновали всю ночь, играла гармошка, 
пели песни. 

Сейчас мне 77 лет, я уже прабабушка. В жизни всякое было, но День 
Победы запомнился навсегда. Мы с мужем, Василием Моисеевичем Вер-
шининым, вырастили 5 детей, растут внуки и правнуки. 

Живу в Джиде. Часто приходят внучата, правнуки, они мне помогают, 
а я – им.
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Зайцева Галина Никитична
Родилась 16 сентября 1942 года в селе Армак. Родители были колхоз-

никами: пахали, сеяли, заготавливали корма животным, убирали хлеб.В 
семье было 8 сестёр и 4 брата. Когда началась война, 3 сестры были за-
мужем. Один брат воевал. 

Во время войны семья проживала в Армаке. В 1950 году пошла в шко-
лу, закончила 7 классов.После окончания семилетки, работала в колхозе 
дояркой. Закончив утреннюю дойку, шли на заготовку сена. 

Москвитина Тамара Васильевна
Родилась 27 июля 1936 года в селе Укыр - Челон Джидинского района. 

В семье было 4 человека – папа, мама, я и младшая сестрёнка Лена. Ро-
дители работали в колхозе. О войне узнала, когда папу забрали на фронт. 
Остались мы дома втроём. Мама постоянно находилась на работе, я во-
дилась с Леной. Регулярной оплаты за труд в колхозе не было, за проде-
ланную работу начисляли трудодни. Только по истечении года на них по-
лучали зерно, либо другие продукты и деньги. О войне остались тяжёлые 
воспоминания. Для нас Победа была вдвойне радостней, так как папа при-
шёл здоровым и невредимыи. У него было много боевых наград, закончил 
службу офицером. 

Сейчас живу в Джиде, рядом дом сына Сергея.
 

Кравцова Валентина Макаровна
Родилась 20 августа 1938 года в селе Никольское Мухоршибирского 

района.  Село у нас большое, жили не очень богато, но дружно. У нас было 
7 детей. Родители работали в колхозе имени Ленина, в то время за труд 
начисляли трудодни. У меня 3 брата и 3 сестры, я и брат Владимир - двой-
няшки, самые малые.

Старший брат Геннадий был призван в армию, но на фронте не воевал. 
Закончил военное лётное училище, его авиационный полк находился в за-
пасе. Остальные братья и сёстры работали в колхозе и учились в школе. 
Одежды сменной не было, обувь носили по очереди - один приходит со 
школы, снимает, отдаёт другому. Школа находилась далеко от дома. Ког-
да я пошла в школу было очень трудно. Не было ни ручек, ни чернил. 
Перо привязывали на палочку и писали. Нас учила любимая учительница 
Евстратова Прасковья Васильевна. Занимались при керосиновых лампах. 
Кормили по талончикам - чем могли. В то время любая еда казалась вкус-
ной. После уроков помогала маме, пасла телят, всей семейной ватагой со-
бирали колоски.

Весной помогали колхозу садить картошку. Работали за трудодни. Са-
мая старшая сестра Анна работала на тракторе, вторая, Феня, – на лесо-
повале. Когда кончилась война, мне было 7 лет. Послевоенные годы тоже 
были трудными, и я после 5 класса пошла в няньки.  О Победе объявили 
по радио, в это время мы были дома. 
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У меня 4 детей, 11 внуков, 7 правнуков. Живу одна, недалеко прожи-
вают дети, внуки. 

Батуева Александра Молоновна
Родилась 6 ноября 1938 года в селе 

Зарубино Джидинского района. Дет-
ство, как и у всех моих ровесников, 
пришлось на годы войны. Саша была 
единственным приёмным ребенком в 
семье Цыренжапова Молона и Ванчи-
ковой Ханды. В то время бездетные се-
мьи брали у родственников или знако-
мых ребенка в надежде, что в будущем 
у них появятся свои дети. 

Её родители работали в колхозе 
имени Сталина, который находился 
выше Селенгинского моста в местности 
«Махэй». Отец работал бригадиром на 
полевом стане, а мать – дояркой. Ког-
да началась война, было время покоса, 
кто-то приехал и сказал: «Началась во-
йна». Все мужчины, работающие там, 
уехали, их вызвали в сельсовет. Даже 
не успели попрощаться, не думали, что 
война так долго продлится.

 Отца на фронт не взяли, он сильно болел и его не стало в том же 1941 
году. Когда отец умер, за дочкой и внучкой приехал их дед Намсарай и 
забрал в село. В 9 лет пошла в школу, и первым ее учителем был Фёдор 
Ильич. Самое яркое воспоминание – это, когда Шура пасла овец с бабуш-
кой, мимо проезжал состав, она стала махать солдатам, они – ей. Потом 
Саша у бабушки спрашивала: «Может быть её дядя там едет». А дядя уже 
давно воевал на западе. 

Её мама, Ханда Намсараевна, день и ночь работала, маленькая Шура 
жила у её родителей. На фронте погибли братья отца и матери. Ещё один 
дядя, на часок забежал домой, пока поезд разворачивался в Наушках и ска-
зал Шуре, что он поехал добивать врагов на востоке. Своим детским умом 
она поняла: война заканчивается и наши победили. 

Александра Молоновна с мужем Михаилом Ринчиновичем вырастили 
6 детей, выросли почти все внучата, у нее много правнуков. До сих пор она 
помогает своим детям и внукам. В настоящее время живёт в Улан – Удэ с 
внучкой Татьяной, водится с правнуками Мишей и Лёней.

 Петровы Иван Гордеевич и Фаина Михайловна

Мама, Петрова (Посохова) Фаина Михайловна родилась 31 мая 1937 
года в г. Кяхта. Там же окончила педучилище и была направлена в Джидин-
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ский район. Начала работать 
в селе Желтура, затем – в То-
рейской, Тохойской школах. 
Вышла замуж, в 1963 году 
семья переехала на станцию 
Джида. Работала учителем 
начальных классов. Её тру-
довой стаж составил 50 лет. 
Фаина Михайловна - заслу-
женный учитель Бурятии, 
отличник просвещения. Из 
жизни ушла 5 марта 2006 
года. У родителей трое де-
тей: старший сын Александр, 1957 г. р., живёт и работает в Джиде водите-
лем скорой помощи; я, Ольга, 1960 г. р. – документовод в МБОУ «Джидин-
ская СОШ»; Сергей, 1963г. р. – водитель пожарной части. 

У Фаины Михайловны много учеников – они помнят и любят ее, свою 
первую учительницу. Как житель нашего посёлка, она была уважаемым, 
порядочным человеком. 

Папа, Петров Иван Гордеевич, родился 15 октября 1933 года в деревне 
Укыр-Челон. Детство моих родителей пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны. Папа был участником трудового фронта. Работал в кол-
хозе, учился в школе. Папа после переезда в Джиду, работал крановщиком 
на Перевалбазе. 

Иван Гордеевич, уже будучи на пенсии, постоянно принимал участие 
в поселковых мероприятиях. К примеру, на праздник урожая постоянно 
приносил свои чудо-овощи, заготовки, декоративные растения, которые у 
него росли очень хорошо.    

У наших родителей три внука и два правнука. Старший внук – Сергей, 
работает начальником нефтебазы в Джиде, второй внук – начальник по-
жарной части в Петропавловке, третий - обучается на третьем курсе уни-
верситета по специальности «Таможенное дело».

Один правнук учится во 2-м классе, а правнучка, названная в честь 
нашей мамы, - Фаина, ходит в детский сад. 

Папа ушёл из жизни 01.11.2013 года.
Записано со слов дочери Ольги Ивановны.

Перевалова Надежда Логиновна
Надежда Логиновна вспоминает: «Родилась 30 сентября 1930 года в с. 

Тынгырык Джидинского района.  На начало войны мне было 11 лет. Са-
мыми яркими воспоминаниями того времени: трансляции сводок с фрон-
тов ВОВ и голос Левитана.  Военные годы были трудными.  Перед самой 
войной папа умер.Родители жили в доме с семьёй маминой сестры, всего 
проживало 10 человек.  Училась в школе, летом работала в сельсовете раз-
носчиком и на колхоз ном огороде.

В Тохое закончила семилетку, поступила в сельскохозяйственный тех-
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никум города Улан – Удэ. 
Получив специальность 
агронома, по целевому 
распределению приеха-
ла работать в совхоз 
«Октябрьский» (село Ды-
рестуй). В 1950 году пе-
реехала на станцию Джи-
да, поступила работать на 
нефтебазу лимитчиком. В 
этом же году с Перевало-
вым Алексеем Алексее-
вичем создала семью».

В 1953 году Надежда 
Логиновна переходит на Перевалочную базу Джидинского вольфрамо – 
молибденового комбината в качестве кассира.Отработав на базе пять лет, 
уходит в Буркоопсоюз, где трудится на должности бухгалтера.

В 1978 году вновь возвращается на Перевалочную базу на должность 
бухгалтера и работает там до выхода на пенсию. Через Перевалочную базу 
шло снабжение по сути всего Закаменского района: техника, продоволь-
ственные, промышленные товары. В обратном направлении поступала 
продукция вольфрамо – молибденового комбината. Время работы на базе 
Надежда Логиновна вспоминает с особенной теплотой. В перестроечное 
время базу ликвидировали, десятки, если не сотни, людей потеряли рабо-
ту.

Супруги воспитали трёх дочерей: Бежанова С. А., 1952 г. р., работает в 
воинской части; Салыкина Н. А., - фельдшер городской больницы города 
Липецк; Полянцева О. А., - прапорщик

За время трудовой деятельности Надежда Логиновна отмечена награ-
дами: медали – «За добросовестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.», юбилей-
ные; знаки – «Отличник социалистического соревнования цветной метал-
лургии СССР», «Победитель социалистического соревнования», 1973 год.
Она – ветеран труда. 

Дунаев Яков Логонович
Родился 10 октября 1932 года в селе Петропавловка, детские годы 

прошли здесь же. В военное время работал на Промкомбинате имени 
Жданова: заготавливал сено, дрова, кору лиственницы, используемая для 
дубления кож.

В 1950 году был принят учеником токаря Ичётуйской МТС, а в сле-
дующем году переехал на станцию Джида, устроился работать на нефте-
базу. В то время Джида была небольшим населённым пунктом. Нефтеба-
за начинала строиться, начальная школа находилась на улице Советской, 
поссовет - напротив почты, клуба не было. От нефтебазы меня направили 
учиться на кочегара в Улан – Удэ.

В 1952 году призван в ряды Советской Армии, служил в войсках ПВО 
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в Амурской области, через год перевели на Дальний Восток на должность 
заведующего делопроизводством. Службу закончил с Благодарственной 
грамотой в звании «ефрейтор».

После армии работал кочегаром на электростанции, в 1968 году пе-
решёл работать машинистом на Перевалочную базу Джидакомбината. В 
этом же году по состоянию здоровья вынужден уйти на железную дорогу, 
где мне была предложена должность старшего кондуктора – составите-
ля вагонов. Через год, опять – таки по состоянию здоровья, перевёлся в 
пожарную часть, где проработал до 1988 года. В этом же году вышел на 
пенсию.

Яков Логонович вспоминает: «В 1960 – 1970 – ые годы в посёлке шло 
строительство зданий социально – культурного назначения: средняя шко-
ла, клуб, детсад. На строительстве детсада каждый родитель ребёнка дол-
жен был отработать 35 часов.

Островская Александра Николаевна
Родилась 5 ноября 1931 года в селе Енхор, в военное время работала в 

колхозе. В 1951 году вышла замуж за Островского Николая Васильевича, 
переехала в Джиду. Здесь Александра Николаевна устроилась на работу в 
Джидинский продснаб, через два года переходит работать на нефтебазу. 
Отсюда, в 1992 году вышла на пенсию.

Александра Николаевна в течение трёх созывов была депутатом по-
селкового Совета.Она – ветеран труда.

Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.»; значки 
- «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического 
соревнования», Почётные грамоты, благодарности.

Супруги воспитали троих детей: Галина Николаевна, 1952 г.р., – фель-
дшер детсада города Улан – Удэ; Александр Николаевич, 1956 г.р., был де-
путатом Райсовета, начальник Гортопсбыта; Ольга Николаевна, 1959 г.р., 
- работник лесоприёмной базы города Улан – Удэ. 

Полухина Тамара Назаровна
Родилась1 января 1931 года в селе Шестаково Кемеровской области. 

Семья рано осталась без отца и Тамаре, как старшему ребёнку, пришлось 
рано приобщиться к труду. Одновременно учась в школе, работает на при-
усадебном участке военного госпиталя.

Окончив семилетку, Тамара Назаровна с матерью, сёстрами и братья-
ми переезжает в Улан – Удэ.Здесь заканчивает курсы бухгалтеров, устраи-
вается на работу в Мясторгсклад.

В 1953 году с Полухиным Иваном Ивановичем создаёт семью. В 1957 
году супруги Полухины переезжают в Желтуринскую мельницу, где Тама-
ра Назаровна стала работать продавцом.

В 1961 году семья решила сменить место жительства на Джиду. Устро-
ившись на работу в Джидинское хлебоприёмное предприятие, Тамара На-
заровна трудится здесь до выхода на пенсию в 1990 году. Работая на этом 
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предприятии в течение 39 лет, она стала свидетелем его экономического 
роста (расцвета) и спада. За это время на предприятии сменилось четыре 
директора: Труднев А.А., Скляр В. И., Цыренжапов, Поддельский И. В. 
Сейчас больно смотреть на разрушенные строения этой некогда процве-
тающей организации.

В данное время Тамара Назаровна проживает в небольшом, но уютном 
домике в районе Заготзерна. У неё трое детей: Ольга Ивановна, 1954 г. – 
2001 г.; Людмила Ивановна, 1958 г.р., с семьёй проживает в Тамбове; Ан-
дрей Иванович, 1963 г.р., работает в КЭЧ воинской части посёлка Джида.

Награды: медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.», множе-
ство Почётных грамот, она – ветеран труда

.
Звягинцева Анна Алексеевна

Родилась 26 января 1930 года на Украине в селе Новосёлово Зиньков-
ского района Полтавской области. В военное время, после изгнания нем-
цев, работала в колхозе на заготовке кормов для общественного скота, хле-
боуборке и других работах.

После окончания школы поступила в ремесленное училище в городе 
Сталинград, завершив обучение, группу направили на его восстановление. 
В 1951 году вышла замуж, а через два года мужа направили на станцию 
Джида. Здесь я устроилась на Перевалочную базу Джидакомбината и про-
работала до выхода на пенсию.

У меня трое детей: Кочетова Ольга Александровна, частный предпри-
нематель; Звягинцев Илья Александрович; Ломаченко Наталья Алексан-
дровна, заведующая школьной библиотекой.

 Награды: медали «За доблестный труд в ВОВ 1941 г. – 1945 г.», юби-
лейные, Почётные грамоты разных уровней. Я ветеран тыла и ветеран тру-
да.

Зайцева Валентина Максимовна
Родилась 23 января 1931 года в посёлке Ларионово Горьковской об-

ласти. В военные годы работала в колхозе. Окончив школу, поступила в 
Учительский институт города Семёнова на филологический факультет. 
Окончив ВУЗ, по целевому распределению прибыла в БМААСР. Мини-
стерство просвещения направляет Валентину Максимовну в Торейскую 
среднюю школу.

В прежние времена, когда ещё остро испытывался недостаток учитель-
ских кадров, МинПрос часто перемещал учителей не только в пределах 
района, но и республики. Вот и Валентину Максимовну вскоре после То-
рея направляют в семилетнюю школу села Большой Нарын. Здесь она по-
знакомилась с Алексеем Николаевичем Зайцевым, вскоре создали семью.

После двух лет работы в Большом Нарыне, решили переехать в Хам-
ней Закаменского района. В средней школе Хамнея она работает девять 
лет. В 1963 году супруги принимают решение о переезде на станцию Джи-
да. На новом месте Валентина Максимовна преподаёт русский язык и ли-
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тературу. В этой школе она работает с такими известными учителями, как 
Вторушина Г. Г., Морозова А. В., Мордаленко У. Ф.

В 1964 году открыла двери новая школа, в ней Валентина Максимовна 
проработала до выхода на пенсию (1981 год). Однако полностью связь со 
школой не порвала, взяла группу продлённого дня и работает с ней ещё 
два года, после чего, по семейным обстоятельствам окончательно уходит с 
преподавательской работы. 

В семье Зайцевых пятеро детей: Татьяна, 1955 г.р., живёт в Казахста-
не; Николай, 1956 г.р., - в Красноярске, работает на приборостроительном 
заводе; Юрий, 1959 г.р., - в Красноярске, шофёр; Людмила, 1960 г.р., - в 
Джиде, контрактник; Ирина, 1966 г.р., - в Иркутске, контрактник.

Награды: Почётные грамоты разных уровней, она – ветеран труда.

Зайцев Алексей Николаевич
Родился 22 марта 1932 года в селе Большой Нарын Джидинского райо-

на. В семье росло семеро детей, Алёша был третьим ребёнком.Жили бед-
но, закончив начальную школу, Алёша пошёл работать в колхоз.

В 1952 году призвали в ряды Советской Армии, службу проходил в 
морфлоте в течение четырёх лет. После демобилизации вернулся в родное 
село. Познакомился с Валентиной Максимовной, создали семью. Вскоре 
супруги переехали в Хамней, где Алексей Николаевич был принят заве-
дующим сельским клубом и возглавлял его в течение девяти лет.

Эти годы Алексей Николаевич всегда вспоминает с теплотой. Во всём 
проявлялся коллективизм: днём народ работал, а вечером молодёжь при-
ходила в клуб, -  устраивали танцы, посиделки, готовили к праздникам 
концерты. В клубе каждый день демонстрировались фильмы, на знаковые 
кинокартины приходило всё село.

Хамнейцы жили дружно, село отстраивалось, культура была на подъё-
ме. Однако, невысокая заработная плата завклуба не позволяла содержать 
семью, и супруги принимают решение переехать на станцию Джида.

Алексей Николаевич устраивается разнорабочим на Джидинский хле-
боприёмный пункт. В те годы население посёлка часто выходило на суб-
ботники и воскресники – занимались озеленением территории, помогали 
возводить объекты социально-культурного назначения.

На этом педприятии Алексей Николаевич проработал 30 лет – до вы-
хода на пенсию. За время трудовой деятельности имел 20 благодарностей, 
неоднократно поощрялся денежными премиями, он – ветеран труда.

Ревякины – Николай Дмитриевич и Агриппина 
Ивановна

Родился 24 января 1933 года в селе Нижний Енхор Джидинского райо-
на. Отец – Дмитрий Васильевич, 1902 г. р., работал бригадиром полеводче-
ской бригады передового колхоза «Голын Очи». Мать – Евдокия Степанов-
на, 1904 г. р., трудилась в колхозе поваром, умерла в 1939 году. Детство у 
Николая Дмитриевича было нелёгким. В семье было трое детей. Отец же-
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нился на односельчанке, в августе 
1941 года был призван на фронт, а 
в августе 1942 года погиб в Воро-
нежской области. Дети остались с 
мачехой, но вскоре она их броси-
ла, убежав из дома ночью.

До 1943 года дети жили в 
доме дедушки, в то время его 
уже не было в живых, и нас, как 
могла, воспитывала его вторая 
жена – баба Лена. Старшая сестра 
Александра написала письмо тёте 
Агнеи – сестре отца, она жила в 
Алтан Булаге. Этот посёлок нахо-
дится на монгольской стороне на-

против Кяхты. Тётя Агнея решила нас забрать к себе. В течение года шло 
оформление документов. И только в 1944 году мы втроём, две сестры и я, 
перешли границу и поселились у тёти. Она была в браке с китайцем, вос-
питывали сына Вениамина. Детей взяло под опеку Советское консульство, 
оказывало помощь и монгольское правительство. У Николая Дмитриевича 
об этом времени остались тёплые воспоминания.

С 1941 по 1946 год Вениамин находился 
на службе в Красной Армии. В военное время 
русскоязычных, проживавших на территории 
Монголии, разрешалось брать на службу, а 
для «семёновцев» был запрет.

Будучи шестнадцатилетним подростком, 
старшая сестра Александра посоветовала 
Николаю вернуться в СССР и приобрести 
какую – нибудь специальность. В 1949 году 
с младшей сестрой Катей он прибыл в Улан 
– Удэ. Его определили в железнодорожное 
училище имени Ленина, а Катю – в детский 
дом, ей было 14 лет.

Учился два года на слесаря – паровозни-
ка, после его окончания Николая направили 
на ПВЗ, где занимался ремонтом паровозов.

В 1954 году призывается на службу в ар-
мию, отслужив три года, едет в Хоронхой к 
своему дяде – единственному родственнику. 
Устраивается на работу грузчиком, потом – 
приёмщиком на пилораму. В этом посёлке 
Николай встретил свою будущюю жену – Агриппину Ивановну. Вскоре 
молодые люди поженились, переехали на станцию Джида.

Здесь Николай был принят в пожарную часть, а в 1968 году перешёл 
в военный гарнизон, где начал работать кочегарм, а потом был назначен 
начальником теплового снабжения, проработав в этой должности до 1993 
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года, – до выхода на пенсию.
Чёрное крыло перестройки накрыло и Джиду. Некогда благополучный 

посёлок превратился в полуразрушенное селение. Уничтожены десят-
ки предприятий, многие жители в поисках работы вынуждены уехать. 
Передислокация авиационного полка по решению бывшего министра Обо-
роны А. Сердюкова была непродуманной и обострила социальную напря-
жённость – около 400 рабочих мест было потеряно.

Для Николая Дмитриевича, как человека неравнодушного, думающе-
го, такие перемены оставили в душе тяжёлый осадок. Такому вариан-
ту перестройки он дал однозначную оценку – на такое способны только 
ярые враги социализма. Да, он сторонник советской власти, деятельно-
сти Сталина. Его постоянно возмущает равнодушие людей, внешняя и 
внутренняя политика хозяина Кремля. 

Награды: знак «Ударник коммунистического труда», 20 благодарствен-
ных писем и Почётных грамот, он – ветеран труда.

Агриппина Ивановна в девичестве Карло-
ва родилась 30 июня 1936 года в Усть – Кяхте 
Кяхтинского района. Отец – Иван Афанасье-
вич, 1895 г. р., мать – Аграфена Степановна, ? 
г. р., родители работали в колхозе. Мать ушла 
из жизни рано, в 1940 году. В семье было трое 
детей: сын и две дочери. От второго брака – 
сын и дочь.

В 1941 году отец ушёл на фронт. Перед 
уходом в армию, он отвёз нас на полевой стан, 
где жили татары – переселенцы: волею судь-
бы, ставшие нашими кормильцами. Жители 
стана занимались хлебопашеством, некоторые 
работали в заготзерне. На территории загот-
зерна росло много травы. Подростками мы за-

нимались прополкой сорняков, за работу нам 
платили по 13 рублей. Здесь же ловили воробьёв, тушки жарили на костре, 
затем – съедали.

Отец демобилизовался по ранению до окончания войны, женился на 
Ловцовой Екатерине Кузьминичне, жительницы стана. Я вскоре ушла в 
няньки. Повзрослев, работала на лесозаготовке: валили лес в Горхоне Заи-
граевского района, сплавляли по реке Курба.

В 1958 году работала грузчиком на товарной станции Хоронхой, здесь 
встретила хорошего парня Ревякина Николая. Поженились, в 1959 году 
переехали на станцию Джида. Первое время работала сторожем в геоло-
горазведочной партии, она занималась бурением в пределах Боргойской 
впадины на предмет наличия энергетического сырья. В последующее вре-
мя - до выхода на пенсию, трудилась пекарем в различных поселковых 
организациях.

Супруги Ревякины вырастили троих детей: Любовь – от первого брака, 
Николай и Галина – от совместного.

Агриппина Ивановна – ветеран труда, имеет множество Почётных гра-
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мот и благодарностей. Самой дорогой для неё наградой является медаль 
«За спасение утопающих». В Усть – Кяхте при купании на Селенге спасла 
двух подростков. Агриппина Ивановна вспоминает: «С подружками заго-
рала на берегу. Слышу – тонут! Я – в воду. Вытащила одного, он быстро 
пришёл в себя. Со вторым, по фамилии Стрекаловский, пришлось повоз-
иться. Сделала искуственное дыхание – не помогло. Отправили в больни-
цу, там его привели в чувство».

И. Мельников.
 

Дунаева (Хороших) Вера Георгиевна
Родилась 17 сентября 1935 года 

в селе Енхор Джидинского района в 
семье колхозников. Отец - Хороших 
Егор Васильевич, мать - Хороших 
Дарья Афанасьевна. В семье было 
трое детей: Серафим, Василий и 
Вера. Детство было трудное, воен-
ное. Братьев и отца забрали на фронт. 
Училась в Боцинской и Петропав-
ловской школе, начинала работать в 
кинопрокате райцентра.  

Была активной комсомолкой, не-
однократно избирали на комсомоль-
ские конференции района.Обладала 
красивым голосом: пела, играла на 
гитаре. Организовала хор, была активной участницей художественной са-
модеятельности. В 1953 году окончила школу комсомольского актива. В 
1954 году вышла замуж за Дунаева Якова Логоновича и переехала в по-
сёлок Джида. В браке родилось четверо детей: три дочери и сын. Работала 
в детском саду, затем продавцом в «Союзпечати». Становилась лучшим 
киоскером, награждалась грамотами и памятными подарками. Являлась 
ударником коммунистического труда. Прожила с мужем в дружбе и согла-
сии многие годы. Не забывала свою малую родину – Енхор, часто гостила 
там. Вера Георгиевна умерла в 2002 году.

«Дети войны» СП «Дырестуйское» на 01.01.2015 год
1. Аминов Ватут Каляу, 1932 г.р.
2. Базарова Бизья Гармаевна, 1930 г.р.
3. Будаева Долгоржап Гомбоевна, 1928 г.р.
4. Базарова Цыпылма Батомункуевна, 1930 г.р.
5. Бальжинимаев Ефим Цырендоржиевич, 1941 г.р.
6. Бородкина Ульяна Кирилловна, 1936 г.р.
7. Вандонова Елизавета Бальжиевна, 1941 г.р.
8. Вампилов Дамдин Найданович, 1931 г.р.
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9. Ванданов Пётр Гармажапович, 1945 г.р.
10. Воробьёва Анна Захаровна, 1940 г.р.
11. Гаськова Валентина Петровна, 1938 г.р.
12. Гырылова Ханда Бадмажаповна, 1928 г.р.
13. Глушко Жорж Николаевич, 1943 г.р.
14. Гургумова Евдокия Доржихандуевна, 1945 г.р.
15. Доржиев Владимир Цыбикдоржиевич, 1945 г.р.
16. Дансарунова Екатерина Дондоковна, 1938 г.р.
17. Данзанова Цыпылма Жигмитовна, 1934 г.р.
18. Дугарова Галина Цыбикдоржиевна, 1942 г.р.
19. Ершова Елена Анисимовна, 1935 г.р.
20. Жигдоржиева Цырен-Дулма Чагдаржаповна, 1925 г.р.
21. Жамбалов Цырен-Доржи Памаевич, 1944 г.р.
22. Жапова Бубэ Дугаровна, 1930 г.р.
23. Зарубина Клавдия Михайловна, 1932 г.р. 
24. Зарубин Валерий Степанович, 1943 г.р.
25. Зайнутдинов Хрият Сабирович, 1942 г.р.
26. Зайнутдинова Зевугария Галяутдиновна, 1945 г.р.
27. Кушнарёв Иван Самойлович, 1938 г.р.
28. Кавелина Инна Михайловна, 1941 г.р.
29. Кабирова Минианиса Кадировна, 1938 г.р.
30. Колодина Галина Ефимовна, 1944 г.р.
31. Леонтьева Мария Ивановна, 1935 г.р.
32. Лубсанова Александра Жамьяновна, г.р.
33. Лубсанов Дамдин Лубсанович, 1929 г.р.
34. Макаров Николай Михайлович, 1938 г.р.
35. Мункуев Владимир Доржи-Хандуевич, 1941 г.р.
36. Малых Наталья Лаврентьевна, 1934 г.р.
37. Норбоева Цыден-Еши Данзановна, 1934 г.р.
38. Норбоева Тамара Санжижаповна, 1940 г.р.
39. Олхобоев Владимир Цындеевич, 1943 г.р.
40. Перевалова Александра Фёдоровна, 1935 г.р.
41. Попова Людмила Анатольевна, 1937 г.р.
42. Пайтуев Доржи Чойнхорович, 1944 г.р.
43. Плюснина Екатерина Гурьяновна, 1928 г.р.
44. Перевалов Дмитрий Алексеевич, 1930 г.р.
45. Ранжилова Сысыгма Данзановна, 1940 г.р.
46. Рахимзянова Муслима Махмутовна, 1926 г.р.
47. Салихов Иршат Сабирзянович, 1934 г.р.
48. Салихова Зайтуна Галяутдиновна, 1941 г.р.
49. Самданов Батор Гармаевич, 1942 г.р.
50. Селецкая Людмила Илларионовна, 1934 г.р.
51. Содномов Дари-Цырен Доржиевич, 1928 г.р.
52. Самданова Софья Аюшеевна, 1942 г.р.
53. Сивак Фавзия Галяутдиновна, 1937 г.р.
54. Тапхарова Эмма Цыбикдоржиевна, 1944 г.р.
55. Хандашеева Хандажап Дондоковна, 1935 г.р.
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56. Хайдукова Александра Евгеньевна, 1928 г.р.
57. Хайдукова Любовь Маркеловна, 1931 г.р.
58. Цыденова Наталья Данзановна, 1943 г.р.
59. Цыренова Мария Дамбаевна, 1929 г.р.
60. Цыбикжапова Сыринжит-Доржи Хандуевна, 1936 г.р.
61 Цыдыпова Вера Раднаевна, 1928 г.р.
62. Цыдыпов Доржи Цыренжапович, 1939 г.р.
63. Цыренов Бабасан Ишеевич, 1941 г.р.
64. Чернова Ксения Семёновна, 1928 г.р.
65. Цоктоева Зинаида Бальжиевна, 1943 г.р.
66. Цоктоев Цырен-Доржи Бальжиевич, 1944 г.р.
67. Шарафулина Карима Шарафуловна, 1931 г.р.

«Дети войны» СП «Дырестуйское», ушедшие из 
жизни, на 01.01.2015 год

1. Аюшеева Агния Савельевна. 1936 г.р.
2. Бадмаева Сурун Дашиевна, 1940 г.р.
3. Базарова Норжин Лодоевна, 1928 г.р.
4. Балданов Борис Дашинимаевич, 1937 г.р.
5. Бамбуев Пурбо Дондокович, 1930 г.р.
6. Бамбуева Дулмажап Цыреновна, 1930 г.р.
7. Банзаракцаева Екатерина Доржиевна, 1932 г.р.
8. Банзаракцаев Даши-Цырен Жанцанович, 1932 г.р.
9. Баранова Анна Александровна, 1932 г.р.
10. Баранов Иван Александрович, 1929 г.р.
11. Будаева Ухин Ганжуровна, 1933 г.р.
12. Бурлакова Мария Павловна, 1929 г.р.
13. Бурлаков Василий Николаевич, 1930 г.р.
14. Безьяева Галина Дондоковна, 1943 г.р.
15. Бектимиров Зиновей Тимофеевич, 1939 г.р.
16. Белицын Николай Александрович, 1941 г.р.
17. Гармажапов Цыден-Еши Сосорович, 1930 г.р.
18. Галсанов Тугден Дашиевич, 1944 г.р.
19. Гаськов Василий Яковлевич, 1932 г.р.
20. Гаськова Тамара Александровна, 1936 г.р.
21. Гаськов Фёдор Сергеевич, 1929 г.р.
22. Гындунова Бутыд Гармажаповна, 1932 г.р.
23. Гончикова Цыпылма Доржиевна, 1930 г.р.
24. Дансарунова Дулма Аюшеевна, 1932 г.р.
25. Дагбаева Евдокия Содномовна, 1929 г.р.
26. Данжуров Фёдор Цыренжапович, 1939 г.р. 
27. Дашиева Ныхыт Дондоковна, 1928 г.р.
28. Дугаров Николай Ишеевич, 1936 г.р.
29. Доржиева Цырен-Бутыд Балдановна, 1933 г.р.
30. Доржиева Цырен Цыдыповна, 1928 г.р.
31. Доржиева Дулма Ганжуровна, 1938 г.р.
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32. Дугаров Бато-Мунко Лубсанович, 1934 г.р.
33. Дугарова Зула Содномовна, 1943 г.р.
34. Ершов Болеслав Петрович, 1928 г.р.
35. Жарников Иннокентий Васильевич, 1934 г.р.
36. Жарков Иван Фёдорович, 1937 г.р.
37. Жалцанов Владимир Цыремпилович, 1944 г.р.
38. Жалцанова Долгор Доржиевна, 1945 г.р.
39. Зарубин Иван Афанасьевич, 1928 г.р.
40. Зарубин Иван Романович, 1933 г.р.
41. Зарубина Антонида Савватеевна, 1934 г.р.
41. Заятуева Жибзэн Тыкчиновна, 1933 г.р.
42. Кабирова Назиря Кадировна, 1931 г.р.
43. Кочнева Анастасия Корнеевна, 1941 г.р.
44. Ковалёв Александр Тимофеевич, 1932 г.р.
45. Ковалёва Мария Игнатьевна, 1934 г.р.
46. Кочелева Галина Алексеевна, 1935 г.р.
47. Кочелев Георгий Алексеевич, 1937 г.р.
48. Колодин Николай Алексеевич, 1941 г.р.
49. Колодин Степан Алексеевич, 1938 г.р.
50. Колмакова Раиса Мукинична, 1929 г.р.
51. Колмаков Иван Маркович, 1928 г.р.
52. Кузнецов Иван Матвеевич, 1936 г.р.
53. Кушнарёва Мария Набаевна, 1936 г.р.
54. Лашманова Вера Александровна, 1936 г.р.
55. Лобанова Евдокия Тимофеевна, 1928 г.р.
56. Мергеева Цырен Ринчиновна, 1932 г.р.
57. Мункуева Валентина Насо-Мункуевна, 1944 г.р.
58. Миннебаев Ибрагим Загрейдинович, 1933 г.р.
59. Норбоева Бадма-Ханда Чойсоровна, 1929 г.р.
60. Норбоев Ринчин Лубсанович, 1932 г.р.
61. Олзобоева Екатерина Доржиевна, 1941 г.р.
62. Осокин Николай Афанасьевич, 1938 г.р. 
63. Пашинский Алексей Игнатьевич, 1940 г.р.
64. Пашинская Галина Степановна, 1941 г.р.
65. Петухов Карл Владимирович, 1936 г.р.
66. Побокова Тамара Александровна, 1939 г.р.
67. Плюснин Иван Алексеевич, 1929 г.р.
68. Ранжилова Бадма-Ханда Дабаевна, 1930 г.р.
69. Ринчинов Владимир Лубсандоржиевич, 1937 г.р.
70. Ринчинова Екатерина Дамбаевна, 1940 г.р.
71. Содномова Дулмажап Цындеевна, 1933 г.р.
72. Стрельцова Анна Афанасьевна, 1937 г.р.
73. Санжиева Цырен-Ханда Шагжиевна, 1932 г.р.
74. Санжиев Гарма Гомбоевич, 1939 г.р.
75. Сиразетдинов Мубаракша Зайнутдинович, 1929 г.р.
76. Топшеева Ирина Дашиевна, 1928 г.р.
77. Тогочеев Иван Лубсандоржиевич, 1933 г.р.
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78. Тугутов Дари-Цырен Доржиевич, 1944 г.р.
79. Хандашеев Гомбо Самбуевич, 1931 г.р.
80. Хакимова Нафига Ахметгалиевна, 1936 г.р.
81. Хребтов Александр Григорьевич, 1932 г.р.
82. Хандуева Мария Дабаевна, 1932 г.р.
83. Цыбекдоржиева Екатерина Санжиевна, 1936 г.р.
84. Цыбенов Дамба Цырендоржиевич, 1928 г.р.
85. Цагадаев Степан Доржиевич, 1941 г.р.
86. Цыдыпова Бутыд Бальжиевна, 1928 г.р.
87. Цыбендоржиев Иван Хандажапович, 1931 г.р.
88. Цыремпилова Эльвира Семёновна, 1944 г.р.
89. Цыренова Зинаида Дашинимаевна, 1937 г.р.
90. Цыренов Даши-Дондок Дашинимаевич, 1941 г.р.
91. Цыдынпилова Мария Юндуповна, 1940 г.р.
92. Цыбиков Дмитрий Доржиевич, 1939 г.р.
93. Цыренжапов Владимир Цырендоржиевич, 1940 г.р.
94  Цыбикова Мария Бунжитовна, 1942 г.р.
95. Шарифулина Гайня Шарифуловна, 1935 г.р.
96. Шарафутдинов Фатыхзян Шагиевич, 1940 г.р.
97. Шагжиев Михаил Бадмаевич, 1934 г.р.
98. Шарина Таисия Ильинична. 1931 г.р.
99. Шарафулин Гельмулла Шарифуллович, 1938 г.р.
100. Шарафулина Рассуля Гаязовна, 1936 г.р.
101. Шишмарёв Иван Георгиевич, 1929 г.р.
102. Шмакова Устинья Сергеевна, 1933 г.р.
103. Чердонов Александр Гонгорович, 1933 г.р.
104. Чердонова Цырен-Бутыд Балдановна, 1933 г.р.
105. Чойдонов Зана Цыренжапович, 1931 г.р.
106. Юдина Мария Георгиевна, 1934 г.р.
107. Якупов Башир Зиннатулович, 1928 г.р.

«Дети войны» села Зарубино на 01.01.2015 год
1. Ахметгалиева Минзифа Метгалиевна, 1933 г.р.
2. Зарубина Валентина Яковлевна, 1945 г.р.
3. Зарубина Назия Нигматзяновна, 1944 г.р.
4. Китманова Мария Михайловна, 1928 г.р.
5. Леонтьев Кузьма Гаврилович, 1932 г.р.
6. Овсянкина Галина Гавриловна, 1937 г.р.
7. Полынцева Ольга Фёдоровна, 1938 г.р.
8. Подкаминская Нина Борисовна, 1942 г.р.
9. Решетников Анатолий Абрамович, 1940 г.р.
10. Решетникова Валентина Николаевна, 1945 г.р.
11. Сиряева Бибисакина Курбангалиевна, 1935 г.р.

«Дети войны» села Зарубина, ушедшие из жизни, на 01.01.2015 год.
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1. Афанасьева Галина Ивановна, 1936 г.р.
2. Астафьева Людмила Абрамовна, 1942 г.р.
3. Бутаков Леонид Дмитриевич, 1937 г.р.
4. Бузин Василий Иванович, 1942 г.р.
5. Игумнова Зоя Гавриловна, 1943 г.р.
6. Жаркова Капитолина Степановна, 1931 г.р.
7. Зарубин Геннадий Петрович, 1941 г.р.
8. Зарубина Александра Ивановна, 1940 г.р.
9. Зарубина Нина Яковлевна, 1931 г.р.
10. Замалеева Лидия Екимовна, 1931 г.р.
11. Зарубина Александра Яковлевна, 1928 г.р.
12. Зарубин Иннокентий Савватеевич, 1932 г.р.
13. Зарубин Геннадий Николаевич, 1932 г.р.
14. Зарубина Аграфена Леодоровна, 1932 г.р.
15. Зарубина Тамара Николаевна, 1936 г.р.
16. Зарубина Галина Серафимовна, 1941 г.р.
17. Зарубин Анатолий Петрович, 1942 г.р.
18. Зарубина Ираида Ивановна, 1945 г.р.
19. Зарубин Виктор Фёдорович, 1943 г.р.
20. Кубчак Алим Григорьевич, 1941 г.р.
21. Леонтьева Гельфиря Сабирзяновна, 1943 г.р.
22. Леонтьева Лидия Васильевна, 1933 г.р.
23. Лазарева Фаина Ибрагимовна, 1928 г.р.
24. Покацкая Капиталина Якимовна, 1934 г.р.
25. Посохов Иннокентий Коннович, 1929 г.р.
26. Пимкин Иван Алексеевич,1944 г.р.
27. Сиряев Николай Саляхович, 1932 г.р.
28. Хакимова Нафига Ахметгалеевна, 1936 г.р.
29. Цыдыпов Дугар Дамбаевич, 1929 г.р. 

Банзаракцаев Дари-Цырен Жанцанович, 
15 01.1932 г.р.

Родился в семье скотовода в улусе Дырестуй, окончил восемь классов. 
После школы работал в колхозе своего села. С 1952 по 1955 год служил в 
Советской армии на острове Сахалин, воинская специальность – связист. 
После демобилизации выучился на шофёра и до выхода на пенсию рабо-
тал водителем в совхозе «Октябрьский». В течении 20 лет, начиная с 1968 
года, в летне-осенний период Дари-Цырен Жанцанович возглавлял агре-
гат витаминно-травяной муки (АВМ). Бригада Банзаракцаева обеспечива-
ла высококачественной витаминнотравяной мукой все животноводческие 
точки совхоза. Результаты работы бригады были впечатляющими, каждый 
год она выполняла план заготовки на 120-130 %. За достигнутые успехи 
бригадир и члены бригады награждались Почётными грамотами совхоза и 
района, ценными подарками. В 1975 году бригадир Банзаракцаев награж-
дён путёвкой в Москву на выставку ВДНХ СССР, где ему были вручены 
часы и ковёр. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 15 

157



февраля 1978 года награждён серебряной медалью ВДНХ СССР, а в 1979 
году Дари-Цырен Жанцановичу вручили орден «Трудовой Славы» третьей 
степени. С 1966 года является членом КПСС, в 2001 году получил пар-
тийный билет члена КПРФ, подтвердив верность своим убеждениям. Он 
– ветеран труда. 

Дари-Цырен Жанцанович к порученному делу всегда относился с ду-
шой, был требователен к себе и такого же отношения спрашивал с дру-
гих. 

С супругой Цырен-Долгор Цыбик-Доржиевной вырастили троих сы-
новей. Евгений – электрик, Цырен-Дорж – столяр, Даши – шофёр. У них 8 
внуков, 2 правнучки.

Дашиева Мария Дабаевна, 1932-2003 гг.
Родилась в семье скотоводов в улусе Дырестуй. Образование началь-

ное, дальнейшую учёбу прервала война. Трудиться, как и все сверстники 
той поры, начала рано в колхозе «Коммунизм», преобразованный затем в 
совхоз «Октябрьский». Как одна из первых трактористок Дырестуя, при-
нимала участие в освоении целинных земель. За ударный труд в 1956 году 
награждена медалью «За освоение целинных земель».

В 1958 году выходит замуж за Цыбана Лубсановича, супруги пошли 
работать в овцеводство. Марию Дабаевну назначают старшей чабанкой 
маточной отары. Овцы – животные капризные: требуют внимания и уход. 
Эти слагаемые стали залогом успеха молодых чабанов. Ежегодно выпол-
няли плановые показатели по сохранению поголовья овец, привеса ягнят, 
настрига шерсти. Неоднократно становились чабанами сотниками. За вы-
сокие производственные показатели награждались ценными подарками, 
Почётными грамотами совхоза, профкома, райкома партии, республикан-
ских органов власти. В 1971 году Дашиевой М. Д. присвоено звание «Ма-
стер животноводства» первого класса. 

За успехи, достигнутые в сельскохозяйственном производстве, в 1973 
году Мария Дашиевна награждена орденом «Знак Почёта». 

С супругом воспитали дочь Анну, по профессии она учитель, работала 
в Дырестуйской средней школе. В данное время – она предприниматель.

Шагжитаров Павел Цыренжапович, 1933 – 1988 гг.
Уроженец улуса Нижний Ичётуй. Трудовую деятельность начал меха-

низатором. Уже в первые годы работы показал себя дисциплинированным, 
ответственным работником. Когда в 1950-х годах потребовались механи-
заторы для оказания помощи дружественной Монголии в поднятии целин-
ных земель, товарищ Шагжитаров был одним из первых, откликнувшихся 
на призыв партии. Молодой тракторист успешно справился с поставлен-
ной задачей. За ударный труд и помощь братскому народу он был пред-
ставлен к государственной награде Монгольской Народной Республики – 
ордену «Полярной Звезды».

В середине 1960-х годов Павел Цыренжапович переехал на житель-
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ство в Дырестуй, где обрёл семейное счастье. Руководство совхоза, зная 
его организаторские способности, назначило его бригадиром гидромелио-
ративного отряда. За высокие производственные показатели бригадир был 
награждён орденом «Трудового Красного Знамени».

В 1970-ые годы Шагжитарова П. Ц. назначают управляющим Третьим 
отделением совхоза «Октябрьский». Под его руководством чабаны, скот-
ники, рабочие добились выполнения и перевыполнения производствен-
ных планов. Родина высоко оценила труд Павла Цыренжаповича, он был 
награждён орденом Ленина.

С супругой Марией Найдановной вырастили семерых детей, в семье 
были и приёмные дети. Светлана – почтовый работник, Инна – частный 
предприниматель, Валерий – спортсмен, мастер спорта, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, Цыренцо работает в Южной Корее, Валентина – учи-
тель лицея № 3, Виктор после окончания БГУ служит в армии, Слава рано 
ушёл из жизни – он трагически погиб.

В памяти дырестуйцев Павел Цыренжапович оставил глубокий след – 
как человек много сделавший полезного для Джиды.

Перевалова Александра Фёдоровна, 18.02.1935 г.р.
Я, Перевалова Александра Фёдоров-

на родилась в селе Топка Бичурского 
района Бурят-Монгольской АССР. Отец 
мой - Алексеев Фёдор Иннокентьевич, 
погиб 25 марта 1945 года. Мама - Смо-
родникова Мария Иннокентьевна, была 
фельдшер-акушерка. Нас троих детей 
она поднимала одна. Её часто переводили 
по Кударинскому району из села в село: 
Убур-Киреть, Ивановка, колхоз «Стали-
на», колхоз «Ранжурова». 

Мне с сестрёнкой Анной надо было 
пойти в школу и она попросила перевод. 
Маму перевели в село Унгуркуй. В 1944 
году я с Аней пошла в первый класс Ун-
гуркойской начальной школы. В школу 
ходили по очереди, так как на двоих у нас 
была одна пара обуви. В 1948 году окон-
чили 4 класса, образование продолжили в 
Больше-Кударинской семилетней школы, вначале жили на частной квар-
тире, потом в интернате Больше-Кударинской школы.

21 декабря 1950 года маму перевели на Чикойский завод, где мы закон-
чили 7 -ой класс. В 1951году поступила в Кяхтинское педагогическое учи-
лище Бурят-Монгольской АССР и окончила его в 1955году. 1 июля 1955 
года решением Государственной квалификационной комиссией присвоена 
квалификация: учитель начальной школы.

 По распоряжению Министерства Просвещения меня направили в 
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Джидинский район. Заведующий РайОНО Балдаруев Степан Николаевич 
направил в Цаган-Усунскую двухкомплектную школу. Но здания школы 
в Цаган-Усун не было. Нам молодым учителям - мне и Верницкой Агнии 
Семёновне, дали старый купеческий дом. Надо было делать ремонт, а всё 
необходимое для ремонта везти из Кяхты. Мне, как заведующей школы, 
надо было часто ездить в Кяхту за счётами, затем в Петропавловку в Гос-
банк, чтобы перечислить деньги в Кяхту. За полтора месяца успели сделать 
всё. Завезли кирпич, тёс, заказали в Кяхте двойные рамы, нашли печника 
в Енхоре. Учителя и уборщица разбирали печь, чистили кирпич. Сложи-
ли печь, покрыли крышу, перестелили пол, вставили двойные рамы, даже 
успели покрасить окна.

Мы – учителя, жили во второй половине дома. 1 сентября 1955 года 
открыли школу. Правда работать пришлось в 2 смены, так как классная 
комната была одна. В этой школе мы работали 3 учебных года. Когда рас-
формировали Цаган - Усунскую заставу, мы стали заниматься в казарме. 

В Цаган-Усунской школе я проработала 12 лет. В 1967 году поступи-
ла в Бурятский Государственный педагогический институт имени Доржи 
Банзарова, окончила его в 1972 - ом. Решением Государственной экзамена-
ционной комиссии 20 июня 1972 года мне присвоена квалификация препо-
давателя истории и обществознания и звание «учитель средней школы».

В 1967 году я попросила перевод в Дырестуйскую среднюю школу. С 
15 августа 1967 года стала работать учителем начальных классов в Дыре-
стуе. 29 августа назначена завучем по начальным классам. 31 июля 1971 
года была переведена в Дырестуйский сельсовет и избрана председателем 
сельсовета. 21 сентября 1974 года по семейным обстоятельствам освобож-
дена от должности председателя сельсовета.

22 октября 1974 года принята воспитателем в детский сад № 50. 24 
января 1975 года уволена по собственному желанию, а на следующий день 
принята учителем истории Дырестуйской средней школы.

1 июля 1977 года была переведена в сельский совет и избрана пред-
седателем.

Еженедельно в Исполкоме заслушивали отчёт всех руководителей о 
проделанной работе и плане на следующую неделю. Часто проводили 
сельские сходы. Тесная связь была с районным отделением милиции. По 
моей просьбе начальник милиции со своими сотрудниками выезжали на 
место, помогали проводить сельские сходы, решали насущные вопросы, 
оказывали помощь. Мне в работе часто помогали Валентин Константи-
нович Жербаков, Иннокентий Васильевич Поддельский, Олег Иванович 
Тугаринов.

Проверяли готовность села к зимовке, качество проведённого ремонта, 
ставили на вид семейных дебоширов, тянеядцев, вызывали их на товари-
щеский суд, женсовет, сельский сход.

В сельсовете не было денег, чтобы использовать их на нужды села, 
кроме как на зарплату и отопление. С каждого двора в кассу сельсовета со-
бирали по 2 рубля (обложение). Эти деньги потом пошли на огораживание 
кладбищь в Дырестуе и Зарубино.

 Устраивали смотры среди всех учреждений сельсовета. Каждое под-
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разделение обязано отчитаться перед гражданами села 1 раз в год и обя-
зательно подготовить концерт. В Доме культуры, в сельском клубе часто 
проводились мероприятия. Работники библиотек и Дома культуры всю 
работу выполняли сообща, привлекали также школу, детсад. 

В то время регистрацию брака и новорождённых мы проводили у себя. 
Эти церемонии проходили в праздничной обстановке. Торжественно про-
вожали призывников в армию. На вечере: «Читайте, завидуйте, я - граж-
данин Советского Союза!» вручали паспорта. Приглашали из района на-
чальника паспортного стола, документы готовили классный руководитель 
вместе с начальником паспортного стола.

На общественной работе я проработала 42 года, награждена: Почёт-
ными грамотами Министерства Просвещения РСФСР и Республиканского 
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений РСФСР от 21 июля 1967 года; юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И.Ленина» 
от 25 июня 1970 года; знаком «Победитель социалистического соревнова-
ния» от 31 мая 1979 года; указом Президиума Верховного Совета Бурят-
ской АССР от 8 октября 1981 года присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры»; медалью «Ветеран труда» от 26 июля 1985 года; Почётной 
грамотой Обкома КПССС 1963 и 1990 годов; Почётной грамотой Совета 
Министров Бурятской АССР от 13 февраля 1990 года; Почётной грамотой 
Джидинского РК КПСС.

Дважды избиралась депутатом Енхорского сельсовета, трижды - депу-
татом районного Совета, шесть раз - депутатом Дырестуйского сельского 
Совета.

Тарабукин Перфил Тархович, 1935-1984 гг.
Родился 7 марта в селе Новая Брянь Заиграевского района. После окон-

чания школы поступил в Бурятский сельхозинститут на зоотехнический 
факультет, после его окончания в 1958 году направлен в совхоз «Боргой-
ский», где работал зоотехником, селекционером, главным зоотехником.

С 13 октября 1963 года назначен директором совхоза «Октябрьский», 
где раскрылись его организаторские способности талантливого руководи-
теля. Созданный в 1959 году совхоз «Октябрьский» делал первые шаги и с 
приходом Тарабукина начались масштабные перемены в хозяйстве. За 12 
лет его руководства совхоз стал одним из крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий не только Джидинского района, но и республики. 

В год пятидесятилетия Октябрьской революции совхоз стал победите-
лем социали-

стического соревнования среди хозяйств района и был награждён Пе-
реходящим Красным Знаменем. С каждым годом в хозяйстве росло по-
головье КРС, овец, лошадей, увеличивались посевные площади. Большое 
внимание Тарабукин П. Т. уделял благоустройству села, при нём были по-
строены здания средней школы, участковой больницы, родильного дома, 
детского сада. Появились новые улицы Коммунистическая и Кооператив-
ная. В селе Зарубино – отделении № 2 был, построен сельский клуб.
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Перфил Тархович был строгим, требовательным руководителем и в то 
же время внимательным, заботливым, понимающим нужды людей. Мно-
гие дырестуйцы добрым словом вспоминают годы его руководства. За до-
стигнутые успехи хозяйства он был награждён орденом «Трудового Крас-
ного Знамени», званием «Заслуженный зоотехник Бурятской АССР».

Как способного руководителя его назначили начальником управле-
ния сельского хозяйства Джидинского района (январь – июнь 1975 года). 
В июле Перфил Тархович получил назначение директора совхоза «При-
байкальский» Прибайкальского района, где трудился в течение пяти лет. 
Из-за тяжёлой производственной травмы рано ушёл на пенсию, его жизнь 
оборвалась на 49 году. Много лет отдав джидинской земле, он считал её 
родной. Светлая память о нём осталась в сердцах многих джидинцев.

Рядом с Перфилом Тарховичем всегда была его супруга Клавдия Ге-
оргиевна, которая вместе с ним приехала в наш район, вначале работала 
зоотехником, а после окончания заочно пединститута преподавала химию. 
Она – отличник народного просвещения. Супруги воспитали дочь Люд-
милу, после школы закончила технологический институт. В данное время 
работает предпринимателем.

Кушнарёв Иван Самойлович, 06.06.1938 г.р.
Родился в семье колхозников, окончил шесть классов Селенгинской 

школы. В 1955 году приехал в Дырестуй, в течение года работал моло-
тобойцем в Цаган-Усунской МТС. После окончания курсов трактористов, 
семь лет трудился на тракторе ДТ-54, с 1963 по 1968 год – бригадир поле-
водческой бригады. Следующие 25 лет – звеньевой лугомелио- ративного 
отряда совхоза «Октябрьский», его звено каждый год выполняло и пере-
выпол-

няло план заготовки сенажа. Перед выходом на заслуженный отдых 
работал на тракторе МТЗ-50.

За добросовестный труд Иван Самойлович удостоен высоких государ-
ственных наград. В 1975 году ему вручён знак «Отличник социалистиче-
ского соревнования сельского хозяйства РСФСР», высшей оценкой труда 
Кушнарёва И. С. стал орден «Дружбы народов» от 25 августа 1989 года.

Вместе с супругой Мастафеден Набиевной воспитали четырёх доче-
рей. Старшая Рая работала сестрой-хозяйкой в больнице Дырестуя, Та-
тьяна выбрала профессию бухгалтера, Надежда – санитарка в участковой 
больнице, Лариса – медсестра. Заботливый дедушка Иван Самойлович по-
могает растить внуков и правнуков.

Ванданова Елизавета Доржиевна, 1941 г.р.
Родилась в семье колхозников в улусе Дырестуй. В 1959 году закончила 

среднюю школу и сразу пошла работать в сельпо счетоводом-бухгалтером. 
В 1960 году с Петром Сангаевичем – учителем Дырестуйской средней 
школы, создали семью. Один за одним пошли дети: их было девять. Ско-
ропостижная смерть мужа способствовала смене профессии – детей не-
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обходимо было поднимать. 
В 1972 году пошла работать дояркой на МТФ «Центральная». С дет-

ства приученная к труду, Елизавете Бальжиевне легко давался тяжёлый 
труд доярки. Прошло совсем немного времени и она стала одной из пере-
довых доярок фермы. Признанием её заслуг стала медаль «За трудовое от-
личие», врученная ей в 1975 году. Следующей наградой стало присвоение 
звания «Мастер – животновод» первого класса.

Елизавета Бальжиевна вошла в число доярок «четырёхтысячниц» ре-
спублики. Опыт работы передовой доярки перенимали не только работ-
ницы «Центральной» фермы, но и других хозяйств района. В 1982 году 
её избирают делегатом ХУ11 съезда профсоюзов работников сельского 
хозяйства.

За высокие производственные достижения в 1983 году Елизавета Баль-
жиевна отмечена орденом «Знак Почёта». Как многодетная мать, награж-
дена орденом «Материнской Славы» второй и первой степеней. Как долж-
ное воспринимала общественную нагрузку: дважды избиралась депутатом 
сельского и районного Советов депутатов трудящихся.

Все её дети определились в жизни. Юрий и Светлана живут и рабо-
тают в селе Боций; Марина, Надя и Чингис трудятся в Улан-Удэ; Санга и 
Цырена работают в СПК «Дырестуй»; Игорь и Римма живут с матерью и 
трудятся в родном селе.

Серяева Бибисакина Курбангалиевна
Родилась 14.02.1935 года. Родители: Сабиров Курбангали Курбангали-

ев, Сабирова Фатима. В семье воспитывалось трое детей: Максум, 1929 
года рождения; Бибисакина, 1935; Васыл, 1947. Родилась в Татарии, когда 
мне было 5 лет, семья переехала в Бурятию. Вместе с нами приехали еще 
четыре семьи, две остались здесь, остальные уехали обратно.

Вначале проживали в Табангуте - бурятское село в Кяхтинском районе 
(в настоящее время этого села нет) в 40 дворов, была школа до 4 класса, 
маленький магазин, контора колхоза, сельсовет находился в Субуктуе (не-
далеко от села Усть-Кяхта)

Мама работала на колхозном огороде, выращивали свеклу, морковь, 
огурцы и другие овощи. В сенокосную страду всё трудоспособное населе-
ние заготавливало сено для общественного скота, луга находились далеко 
от села. 

В армию отца забрали в 1941 году, службу проходил в течение пяти лет 
в окрестностях города Чита. В годы войны убирала дома у пожилых бурят, 
носила воду, дрова. Хозяева меня кормили, стряпали большие лепёшки, 
поили чаем.

В школу пошла десяти лет, ученических принадлежностей, как и у 
всех детей той поры, не было. Вечерами, если был керосин, освещались 
лампами.  Нянчилась с младшим братом Василием, перешивала ему одеж-
ду из старых вещей. Шнурки для обуви пряла из бараньей шерсти, вязала 
носки.В доме была большая амбарная книга, в ней вёлся учёт трудодней. 
Мама была ответственной работницей, поэтому у неё было много тру-
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додней. При хорошем урожае на трудодни выделяли пшеницу или ярицу 
(рожь). Зерно мололи на ручных мельницах, стряпали лепёшки, иногда его 
долго варили с костями, получалось вкусное кушанье. 

Как и все дети, любила играть в кости, в лапту. Мячи изготавливали из 
старых тряпок - слаживали и шили, катали из коровьей шерсти. Позже в 
продаже появились каучуковые мячи -  они больно ударяли по телу.

В 1959 году вышла замуж и переехала в село Зарубино, где всю жизнь 
проработала на ферме телятницей. Мужа похоронила, в данное время про-
живаю с дочерью».

Китманова Мария Михайловна
Мария Михайловна родилась 26.06.1928 года в Ростовской области Та-

расовском районе хуторе Калитвениц. Образование 3 класса, у родителей 
было двое детей: старший брат и Мария. Папа, Михаил - рабочий на скла-
де, мама, - разнорабочая. Отец умер в 1932 году. Когда началась война, брат 
ушёл на фронт. Мария с мамой остались вдвоем, во время войны работали 
на огороде выращивали тыкву, картофель, помидоры. Ездили по дворам, 
собирали для фронта всё, что могли дать: продукты, тёплые вещи. 

В 1942 году, когда красноармейцы отступали, вся деревня сдавала про-
стыни, наволочки на бинты для раненных бойцов. Мария пошла работать 
дояркой на ферму.Через какое-то время немцы заняли деревню, сельчане 
обмазывали двери и одежду коровьим навозом, чтобы немцы не селились 
в домах колхозников. В военное время приходилось очень трудно, во вре-
мя оккупации тяжело заболела мама.

После разгрома фашистской Германии вернулся брат. В деревне появи-
лись вербовщики. Семья Китмановых:Владимир Николаевич, Мария Ми-
хайловна и дочь Антонина решилась на переселение. С вокзала на восток 
отправилось два эшелона. Так семья Китмановых в 1971 году приехала в 
Бурятию в село Зарубино. Директором совхоза «Октябрьский» в то время 
был Тарабукин Перфил Тархович. Их определили в маленький домик, по-
жили месяц и по предложению директора пошли чабанить в местность 
«Захараты», отара была маточная - 300 голов.

Через год после переезда в Бурятию родился сын Владимир прямо на 
отаре, только через 2 дня Марию Михайловну увезли в участковую боль-
ницу Дырестуя.Вся трудовая жизнь семьи прошла на отаре. Для сохране-
ния ягнят готовили корм: заводили соленое и пресное тесто из отбойной 
муки, раскатывали лепёшки, делали колобки, сушили их на солнце.

В конце 1977 года совхоз выделил семье квартиру. В данное время Ма-
рия Михайловна проживает в Зарубино, её 86 лет.

Ахметгалеева Минзифа Ахметгалеевна
Минзифа Ахметгалеевна родилась 18 августа 1933 года в Татарии Кук-

морском районе селе Балыклы. В Бурятию в село Зарубино приехали в 
1940 году, когда Вере было 7 лет. В семье воспитывалось шестеро детей. 
Старший брат погиб на войне, и Вере пришлось с 10 лет работать.  А д -
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министрация колхоза в лице Агафонова определила их семью в местность 
Намтуй на полеводческий стан. Здесь они пропалывали зерновые, а зимой 
ухаживали за скотом. Звеньевым полеводческого стана был Зарубин И., 
при нем всегда собирали хороший урожай зерна. Весной боронили на ко-
нях землю, летом занимались прополкой хлебов, причём за лето приходи-
лось это делать трижды, потому зерно при уборке было чистым. Зерновые 
сеяли в местностях Шунустуй и Чанда. При уборке и прополке хлебов в 
качестве помощников присылали учеников. Урожай убирали серпами. В 
местности Намтуй семья прожили 10 лет.

Переехав в деревню, Вера в первый же первый год стала сакманить 
на овцеводческой ферме, потом пошла работать на МТФ. Заведующим 
фермой в то время был Зарубин Г. Совхоз выделил дом, за который при-
шлось постепенно расплачиваться. Вера была активной участницей худо-
жественной самодеятельности, вместе с ней в хоре пели Ахметзянова На-
дежда, Зарубина Нелли, Кривогорницын Степан, Зарубина Анна, Даутова 
Нюра, Зарубины Лидия и Валентина, на гармошке играл Филиппов Пётр. 
В репертуаре коллектива были песни и пляски. С концертами выезжали в 
соседние сёла на машине, рулил которой Зарубин Александр Романович.

Вырастила и воспитала сына Василия, сейчас он работает на селе ве-
теринаром.

Вера Ахметгалеевна была передовой дояркой, ежегодно получала По-
чётные грамоты, о ее хорошей работе писали местные газеты. Является 
победителем социалистического соревнования за 1974, 1977 годы, на-
граждена юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100 
– летия рождения В. И. Ленина» в 1970 году, присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», 1979 год. Является ветераном труда. На заслу-
женный отдых ушла в 1988году. Стаж работы около 40 лет.

«Дети войны» СП «Енхорское» на 01.01.2015 год
1. Абрамов Юрий Сергеевич, 18.07.1938 г.р., село Енхор.
2. Абрамова Анна Назиповна, 22.01.1941 г.р., село Енхор.
3. Абрамова Зоя Петровна, 14.05.1933 г.р., село Енхор.
4. Абрамова Клавдия Сергеевна, 10.12.1935 г. – 2 001 г., село Енхор.
5. Абрамов Алексей Сергеевич, 04.04.1930 г. – 1992 г., Татарская 

АССР.
6. Алексеева Александра Григорьевна, 10.03.1941 г.р., Татарская 

АССР.
7. Аширова Рахима Каримовна, 03.02.1944 г.р., село Енхор.
8. Банзаров Бато-Мунко Ринчинович, 05.03.1938 г р., село Енхор.
9. Банзарова Александра Самбуевна, 29.10.1942 г.р., село Енхор.
10. Буянтуев Михаил Тубанович, 09.04.1940 г. – 06.04.2002 г., село Ен-

хор.
11. Буянтуева Цырен-Ханда Лубсановна, 1937 г. – 1978 г., село Енхор.
12. Белых Любовь Николаевна, 20.10.1943 г.р., село Соболиха, При-

байкальский район.
13. Банзаракцаев Владимир Цыбикович, 08.05.1937 г.р., село Енхор.
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14. Банзаракцаева Евдокия Жамцановна, 25.11.1945 г. – 1995 г., село 
Енхор.

15. Банзарова Ц. Р., село Енхор.
16. Белых Юрий Алексеевич, 22.11.1941 г. – 2013 г., село Желтура.
17. Буянтуева Цырен-Дугар Гомбожаповна, 1928 г.р., село Енхор.
18. Будашкеева (Намдакова) Мария Цыреновна, 06.06.1940 г.р., село-

Дырестуй.
19. Беспамятнов Владимир Николаевич, 03.01.1937 г.р.
20. Беспамятнова Нина Иннокентьевна, 07.01.1938 г.р., село Енхор.
21. Батуев Цыретор Осорбалданович, 12.04.1932 г. – 03.02.2000 г., село 

Енхор.
22. Батуева Цыбен-Дулма.
23. Ванкеев Санжи Гомбоевич, 03.01.1932 г.р., село Хужир.
24. Ванкеева Валентина Жамбаловна, 05.01.1940 г. – 1993 г.
25. Валиулина Миниса Набиуловна, 09.05.1931 г. – 30 01 2014 г., Та-

тарская АСРР.
26. Ванкеев Владимир Гомбоевич, 23.11.1942 г. – 15.03.1999 г., село 

Хужир.
27. Гындунова Цыбик Балаевна 1928 г. – 07.07.2002 г., село Енхор.
28. Галсанов Владимир Лубсанович, 03.12.1945 г.р., село Енхор.
29. Гаязов Накмулхаким Гаязович, 16.08.1ё940 г. - 01.2006 г., село Ен-

хор.
30. Доржиев Владимир Балсанович, 15.05.1935 г.р., село Енхор.
31. Доржиева Октябрина Лубсановна, 17.10.1941 г. – 12.11.2005 г., село 

Енхор.
32. Дондокова (Сундареева) Дыжит Занаевна, 13.02.1930 г. – 2013 г.
33. Дондокова Ц. Д.
34. Доржиев Николай Данзанович, 23.01.1943 г.р., село Енхор.
35. Доргеева Зоя Николаевна, 11.06.1937 г. – 2012 г., село Енхор.
36. Дондопова Дари Ч.
37. Дондопов Геннадий Гомбоевич, 09.08.1944 г.р., село Енхор.
38. Дондопов Владимир Гомбоевич, 05.03.1938 г.р., село Енхор. 
39. Дунаев Василий Иванович, 11.08.1937 г.р., село Дырестуй.
40. Доржиева Янжима Чойнхоровна, 02.01.1931 г.р., село Енхор.
41. Дугаржапова Цырен-Ханда Мункуевна, 06.03.1929 г.р., село Ен-

хор.
42. Данзанова Сыржит Лубсановна, 05.06.1933 г. – 12.10.2009 г., село 

Галын-Очи.
43. Дондопова Доржо Батуевна, село Енхор.
44. Дансарунов Иван Батуевич, 20.07.1944 г.р., село Енхор.
45. Дульская Капитолина Ивановна, 08.09.1930 г.р.
46. Дульский Алексей Васильевич, 20.04.1933 г.р.
47. Дансорунов Роман Тобоевич, 23.06.1934 г. – 13.02.2008 г., село 

Цаган-Усун.
48. Емельянов Александр Андреевич, 19.08.1938 г. – 19.06.2009 г., Та-

тарская АССР.
49. Жуков Афанасий Петрович, 19.09.1939 г.р.
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50. Жукова Тамара Георгиевна, 15.10.1941 г.р.
51. Зубакина Наталья Осиповна, 15.09.1933 г.р.
52. Закирова Шамсиниса Набиуловна, 19.09.1930 г. – 25.01.1986 г., Та-

тарская АССР.
53. Иванова Надежда Николаевна, 14.05.1937 г. – 2012 г., село Енхор.
54. Иванкин Геннадий Степанович, 3.03.1941 г.р., Татарская АССР.
55. Каримов Шамиль Каримович, 24.02.1939 г.р., Татарская АССР.
56. Кузина Татьяна Петровна, 10.01.1937 г. – 28.01.2008 г., Татарская 

АССР.
57. Кудряшов Владимир Григорьевич, 03.06.1939 г.р.
58. Кудряшова Валентина …
59. Лончаков Анатолий Петрович, 12.06.1942 г.р.
60. Мункуева Лубсан-Дулма Базаровна, 21.05.1930 г. – 29.01.2008 г., 

село Галын-Очи. 
61. Мункуева Бальжит Базаровна, 1928 г. – 1999 г., село Галын-Очи.
62. Мардаева Бальжит Аюровна …
63. Мункуева Цырен-Ханда Балдановна, 22.08.1936 г.р., село Енхор.
64. Махаева Зоя Сергеевна, 08.03.1941 г.р., село Енхор.
65. Махаев Николай Прокопьевич, 01.12.1937 г. – 16.02.2004 г.
66. Мочалов Николай Николаевич, 13.02.1943 г. – 1995 г.
67. Намдаков Даши Доржиевич, 05.08.1932 г. – 19.04.1981 г., село Ен-

хор.
68. Пагбаева Цырен-Ханда Чимитовна, 20.11.1933 г.р., село Енхор.
69. Плюснин Пантелеймон Петрович, 09.06.1930 г.р., село Енхор.
70. Пушкарёв Александр Григорьевич, 10.02.1942 г.р.
71. Плюснин Геннадий Петрович, 22.10.1936 г. – 12.03.2005 г.
72. Плюснин Владимир Петрович, 20.05.1935 г.р.
73. Ринчинов Николай Самбуевич, 21.05.1942 г. – 06.2004 г., село Ен-

хор.
74. Рабжурова Мария Базаржаповна, 1930 г.
75. Ринчинов Георгий Чойдорович, 18.03.1935 г.р., село Енхор.
76. Ринчинова Валентина Будацыреновна, 10.01.1941 г. – 27.10.2003 г., 

село Енхор.
77. Санжиев Бальжинима Мункуевич, 24.02.1929 г.р.
78. Ринчинова Мария Цырендоржиевна, 04.06.1936 г. – 07.09.2006 г., 

село    Петропавловка.
79. Самданова Бадма-Ханда Аюшеевна, 08.03.1930 г.р., село Енхор.
80. Самданова Ольга Найдановна, 1940 г. – 1997 г., село Галын-Очи.
81. Санжиева Александра Базаровна, 14.02.1930 г. – 02.01.2007 г., село 

Енхор.
82. Скокова Валентина Михайловна, 29.10.1944 г.р., село Енхор.
83. Содбоева Долгор Доржиевна, 29.06.1929 г. – 09.2002 г., село Галын-

Очи.
84. Савельева Мария Ивановна, 23.05.1933 г.р., село Енхор.
85. Савельев Николай Иович20.06.1936 г.р.
86. Содномова Цыремпил Батуевна, 01.01.1938 г. – 17.03.2007 г.
87. Синицын Юлий Иванович, 15.09 1936 г. – 2012 г.
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88. Сакияев Даши Хойлокович, 12.03.1929 г. – 01.1994 г.
89. Сакияева Валентина Лубсановна, 25.01.1941 г.р.
90. Стулёв Иван Фёдорович, 15.06.1937 г. – 05.05.2013 г.
91. Ульданова Гусария Назиповна, 08.05.1942 г.р.
92. Фомицкая Аграфена Марковна, 06.07.1931 г. – 26.07.2005 г.
93. Фомицкий Михаил Иванович, 20.10.1930 г.р.
94. Фомицкая Аграфена Петровна, 27.07.1930 г. – 13.11.2007 г.
95. Фоменко Нина Фёдоровна, 14.04.1940 г.р.
96. Хороших Мария Васильевна …
97. Хайдукова Полина Николаевна …
98. Хороших Ольга Петровна …
99. Хайдукова Вера Даниловна …
100. Хайдуков Владимир Данилович …
101. Хасаров Александр Михайлович …
102. Хороших Вера Андреевна …
103. Хайдукова Полина Николаевна … 
104. Хайдукова Светлана Даниловна, город Улан-Удэ.
105. Хороших Андрей Галактионович, село Енхор.
106. Хасанова Жухария Каримовна, Татарская АССР.
107. Цыренов Фёдор Доржиевич, село Енхор.
108. Цыренова Зинаида Цыденовна, село Цакир.
109. Цыренова Дари Осоровна …
110. Цыренова Мария Балдановна … 
111. Цынгунжапов Прокопий Лубсанович …
112. Цынгунжапова Апполинария Лодоевна …
113. Черновопийская Анастасия Максимовна …
114. Чагдуров Бато-Мунко Данзанович …
115. Шарифулина Хатыма Назиповна …
116. Ярулина Ольга Кирилловна …
117. Ярулин Сабит Гаязович …
118. Ярулина Гузалифа Хозеевна …
119. Ярулина Дефу Набиевна …
120. Ярулин Нургалей Гаязович.

Ванкеев Владимир Гомбоевич, 
1942 – 1999 гг.

Родился на станции. Хужир Джидинского района.   Образование 7 
классов. В 1961 году начал трудовую деятельность в качестве механизато-
ра совхоза «Октябрьский». В этом же году был призван в ряды Советской 
Армии, во время службы удостоен пяти грамот.

Армия закалила характер Владимира. После демобилизации отстав-
ной солдат возвращается в Енхор, в совхозе ему выделяют грузовой ав-
томобиль. Молодой водитель ответственно относится к своим производ-
ственным обязанностям: порученный транспорт содержит в образцовом 
порядке. Руководство совхоза по достоинству оценило старание водителя: 
«За высокие производственные показатели в перевозке грузов Владимир 
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Гомбоевич был награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР».
С 1979 года, вместе с супругой Цырен-Долгор Аюшеевной, начал ра-

ботать в овцеводстве. В первый же год чабаны стали сотниками и этот по-
казатель удерживали на протяжении многих лет.

Владимир Гомбоевич удостоен высокой награды ордена «Трудовой 
Славы» третьей степени, знаками «Ударник коммунистического труда» 
11 и 12 пятилеток, Дирекция совхоза «Заречный», РК КПСС, исполком  
райсовета не раз отмечали трудолюбие и добросовестность Владимира 
Гомбоевича  Почётными грамотами, благодарностями и денежными пре-
миями.

Владимир Гомбоевич с супругой Цырен-Долгор Аюшеевной вырас-
тили и воспитали 5 детей. Цырен-Долгор Аюшеевна имеет медаль мате-
ринства, она - ветеран труда. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, 
занимается хозяйством, помогает детям в воспитании внуков.

Мункуева Цырен-Ханда Балдановна, 
1936 – 2008 гг.

Трудовую деятельность начала с ранних лет - помогала родителям по 
дому, а в 1952 году пошла работать в колхоз. В возрасте 23-х лет Цырен-
Ханду Балдановну зачислили в штат совхоза «Октябрьский» и направили 
на МТФ в качестве доярки. После создания совхоза «Заречный», в 1967го-
ду переведена в его штат в том же качестве. На МТФ она проработала до 
ухода на заслуженный отдых в возрасте 51 год.

Работая дояркой, Цырен-Ханда Балдановна добилась высоких произ-
водственных показателей, состояла членом клуба трёхтысячников Джи-
динского района. За высокие производственные показатели награждена 
орденом «Знак Почёта» от 29августа 1987года, удостоена знака «Ударник 
одиннадцатой пятилетки».Неоднократно дирекция совхоза «Заречный», 
РК КПСС и Исполком Райсовета отмечали трудолюбие и добросовест-
ность Цырен-Ханды  Балдановны  Почётными грамотами, благодарностя-
ми, поощряли путевками и денежными премиями.

Ринчинова Мария Цырендоржиевна, 
1936 – 2006 гг.

 
Родилась в Петропавловке, окончила 7 классов Петропавловской шко-

лы. В 1953году приехала в село Нижний Енхор заведующей в периферий-
ное сепараторное отделение. Позднее была назначена заведующей молоч-
ным гуртом в колхозе имени Маленкова.

 В 1957году вступила в КПСС, а через год за трудовые успехи была 
поощрена путёвкой по городам Северного Кавказа.  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 марта 1976 года Марии Цырендоржиевне 
присвоено звание «Мать – героиня» с вручением ордена.

Общий трудовой стаж – 38 лет, она - ветеран труда.
Дети Ринчиновой Марии Цырендоржиевны: 
Харенова Галина Цырендоржиевна, Банзаракцаева Зинаида Михай-
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ловна, Усубалиева Татьяна Михайловна, Молонова Наталья Михайлов-
на, Сундареева Вера Владимировна, Брыков Иван Владимирович,Брыков 
Николай Владимирович, Брыков Артур Владимирович, Брыков Дмитрий 
Владимирович, Брыков Максим Владимирович

Мункуева Цырен – Ханда Батожаповна, 
1928 – 2001 гг.

Трудовую деятельность начала в колхозе «Галын - Очи». Работала до-
яркой. С МТФ ушла на пенсию. Общий трудовой стаж Цырен-Ханды Ба-
тожаповны составил 38лет.

Цырен-Ханда Батожаповна с мужем Аюша Балдановичем вырастили и 
воспитали 10 детей.Указом Президиума Верховного Совета СССР ей при-
своено звание «Мать – героиня» с вручением ордена.Она – ветеран труда.

Дети семьи Мункуевых: Цырен- Долгор Аюшеевна, 1948 г.р., село Ен-
хор, пенсионерка; Николай Аюшеевич, 1952 г.р., село Енхор, пенсионер; 
Цырен – Дондок Аюшеевич, 1956 г.р., образование высшее, работает; Цы-
рен – Доржи Аюшеевич, 1952 г.р., пенсионер; Уржима Аюшеевна, 1958 
г.р., пенсионерка; Антонида Аюшеевна, 1959 г.р., село Верхний Ичётуй, 
повар; Нина Аюшеевна, 1961 г.р., город Улан- Удэ; Бато Аюшеевич, 1966 
г.р., город Улан- Удэ, водитель; Бато-Цырен Аюшеевич, 1964 г.р., город 
Улан- Удэ, электрик; Сэсэгма Аюшеевна, 1969 г.р., село Гэгэтуй; 

Цырен-Ханда Батожаповна и Аюша Балданович оставили о себе до-
брую и светлую память.

Ринчинова Валентина Будацыреновна, 
1941 – 2003 гг.

Валентина Будацыреновна родилась в трагическом для страны году – 
1941 – ом. Училась в школе, помогала родителям вести домашнее хозяй-
ство. Её трудовая деятельность началась в 1958 году в качестве разнора-
бочей, с 1979 года трудилась поваром в Енхорском детском саду, а в 1993 
- ушла на заслуженный отдых. 

Валентина Будацыреновна   с мужем Георгием Чойдоровичем вырас-
тили и воспитали 10детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
ей присвоено звание «Мать – героиня» с вручением ордена. Она - ветеран 
труда.

Дети семьи Ринчиновых: Андрей Георгиевич, 1959 г.р., рабочий; 
Светлана Георгиевна, 1961 г.р.; Олег Георгиевич, 1962 г.р., проживает в 
Северобайкальске, работает; Василий Георгиевич, 1965 г.р., проживает в 
Северобайкальске, работает; Сергей Георгиевич, 1967 г.р., проживает в 
Северобайкальске, работает; Оксана Георгиевна, 1970 г.р., проживает в 
Северобайкальске, работает; Аюна Георгиевна, 1974 г.р.,  проживает в Се-
веробайкальске, работает; Юрий Георгиевич, 1972 г.р., рабочий; Валерий 
Георгиевич, 1976 г.р., проживает в Северобайкальске, работает; Александр 
Георгиевич, 1983 г.р., проживает в Улан – Удэ, работает.
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Будашкеева (Намдакова) Мария Цыреновна
Мария Цыреновна родилась 6 июня 1940 года в селе Дырестуй. Обра-

зование 7 классов. Трудовой стаж составляет 27лет. Работала с супругом 
Даши Доржиевичем на отаре помощником чабана, занималась воспита-
нием детей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 09.10.1980 
года Марии Цыреновне присвоено звание «Мать – героиня» с вручением 
ордена.

Супруг Намдаков Даши Доржиевич, 05.08.1932 г. - 19.04.1981 г. Вся 
трудовая деятельность Даши Доржиевича прошла в селе Енхор. По про-
фессия он - столяр-плотник. Много лет трудился в овцеводстве чабаном. 
По производственной необходимости был назначен управляющим отделе-
ния № 1 совхоза «Заречный», где проработал до 1981года. За многолетний 
труд в сельскохозяйственном производстве в 1978 году был премирован 
путёвкой по городам Предкавказья. Неоднократно награждался Почётны-
ми грамотами, благодарностями Джидинского райкома КПСС, Исполкома 
Райсовета и совхоза «Заречный».

Супруги Намдаковы вырастили и воспитали 10 детей:
 Татьяна Дашиевна, 1957 г. р., образование высшее, работает заведую-

щей в библиотеке СП «Енхорское», «Лучший работник культуры Респу-
блики Бурятия» - 2013 г., трое детей, семь внуков;

 Елена Дашиевна, 1959 г. – 2007 г., образование средне - специальное, 
четверо детей;

Георгий Дашиевич, 1961 г. р., образование высшее, работал в Енхор-
ской и Булумской средних школах, имеет звание «Почётный работник об-
щего образования Российской Федерации», супруга - Надежда Дашицыре-
новна, её звание - «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации», семь детей, три внука;

Владимир Дашиевич, 1964 г. р., образование средне - специальное, ра-
ботает в городе Улан-Удэ, супруга - Марина Николаевна, двое детей;

Александр Дашиевич, 1966 г. р., образование среднее, супруга - Аюна 
Дамбаевна, шесть детей;

Сергей Дашиевич, 1967 г. р., образование среднее, шофёр, супруга - 
Зоя Владимировна, два сына;

Николай Дашиевич, 1969 г. р., образование высшее, работает в КФХ, 
супруга - Марина Васильевна, три сына, два внука;

Игорь Дашиевич, 1971 г. р., образование средне - специальное, рабо-
тает;  

Виктория Дашиевна, 1975 г. р., образование высшее, работает в МБОУ 
ЕСОШ,                заведующая по воспитательной работе, преподаватель 
физического воспитания, трое детей;

Жаргалма Дашиевна, 1979 г. р., образование среднее, три дочери.
Мария Цыреновна имеет 37 внуков, 19правнуков.
                                                  

Абрамов Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич родился 17 июля 1938 года в Татарии.Родители: отец 
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– Сергей Алексеевич, мать – Пелагея Григорьевна. В 1940 году семья пере-
ехала в Буряти по программе «Переселения» и обосновалась в Енхоре.

Отца призвали на фронт в 1941 году, а через год его комиссовали по 
состоянию здоровья. В 1947 году уходит из жизни мать. Дети, а их шесте-
ро, остались сиротами. Послевоенные годы были трудными для страны, 
нелёгкими они стали и для многодетной семьи Абрамовых. Главными кор-
мильцами стали старшие дети.

Трудное материальное положение семьи не позволило Юрию Сергее-
вичу получить хорошее образование. Закончив начальную школу, начал 
трудиться в колхозе: на ферме, зернотоке, поле. В 1961 году закончил Оёр-
скую школу механизаторов, стал работать в колхозе на тракторе. После 
окончания в 1968 году курсов водителей пересел на грузовую машину 
«ЗИЛ». Возил корма, лес, зерно.

Руководство совхоза «Заречный» направляет Юрия Сергеевича бри-
гадиром тракторной бригады. Для возросшего поголовья скота требова-
лось создание хорошей кормовой базы, и бригада успешно справляется 
с поставленной задачей. За высокие производственные показатели Юрий 
Сергеевич неоднократно награждался денежными премиями, Почётными 
грамотами, благодарственными письмами.    В 1964 году поощрён путев-
кой на ВДНХ, в 1970 - награждён медалью «За доблестный труд», а в 1975 
- «За трудовое отличие». В 1968 году в районном конкурсе «Лучший па-
харь района» занял 1 место. Он – ветеран труда.

Супруги Юрий Сергеевич и Анна Назиповна воспитали четырёх до-
черей, их имена – Ольга, Инна, Надежда, Наталья.

Хайдукова Полина Николаевна
 Полина Николаевна родилась в 1935 году. Закончив Кяхтинское пе-

дагогическое училище в 1955году, была направлена в Енхорскую началь-
ную школу, где проработала 38лет. За эти годы Полина Николаевна научи-
ла грамоте сотни сельских ребятишек. Её ученики, теперь уже взрослые 
люди, с благодарностью вспоминают своего первого учителя. 

 За многолетний труд, за достигнутые успехи в развитии народного 
образования Полина Николаевна награждена медалью «За доблестный 
труд», а так же Почётными грамотами Министерства просвещения СССР, 
республики, района.  В данное время Полина Николаевна находится на за-
служенном отдыхе.

Белых Любовь Николаевна
Любовь Николаевна родилась в 1943 году. Её Трудовая деятельность 

началась в 1965году в Белоозерской средней школе в качестве учителя био-
логии и химии. С 1968 года работает в Енхорской средней школе, общий 
трудовой стаж 40 лет. Многие её ученики закончили высшие и средние 
учебные заведения. Некоторые последовали примеру учителя – посвятили 
себя преподавательской деятельности. 

 За высокий профессионализм в обучении и воспитании подрастающе-
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го поколения Любовь Николаевна награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения». В данное время Любовь Николаевна на заслуженном 
отдыхе.

    
Плюснини Владимир Петрович

Владимир Петрович родился в 1935 году. Его трудовой стаж состав-
ляет 46 лет: 1953 год – начало, 1999 – окончание трудовой деятельности. 
Вся его жизнь связана с родным селом – Енхором. В 1930-х годах в селе 
был организован колхоз «Красный партизан», реорганизованный в 1960-х 
годах в совхоз «Октябрьский», затем - «Заречный». В этих трёх хозяйствах 
пришлось трудиться нашему знатному земляку.

Владимир Петрович – человек целеустремлённый, где бы он ни тру-
дился – везде ему сопутствовал успех и удача. В 1970 году ему присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда». Его трудовые достижения от-
мечены медалью «За трудовое отличие». За долголетний добросовестный 
труд награждён медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». За достижение высоких показателей в труде и успешное 
выполнение социалистических обязательств ему были присвоены звания 
«Лучший тракторист» и «Победитель социалистического соревнования». 
Неоднократно он был отмечен Почётными грамотами, денежными пре-
миями. В данное время Владимир Петрович находится на пенсии, он - ве-
теран труда.

С супругой Валентиной вырастили шестерых детей, у них 14 внуков и 
3 правнука.

Галсанов Владимир-Батор Лубсанович
Владимир родился 3 марта 1945 года. Его биография обычна для дере-

венского паренька: школа, домашний и общественный труд. В 17 лет был 
принят рабочим МТФ совхоза «Октябрьский». В 1963 году руководство 
совхоза направляет его на одногодичные курсы в СПТУ-29 села Петропав-
ловка. После окончания училища работает трактористом-машинистом на 
МТФ.

 С 1965 по 1968 г призван в армию, служил на погранзаставе – охра-
нял государственную границу СССР.  После демобилизации зачислен в 
штат совхоза рабочим в строительную бригаду. В 1972 году был назначен 
прорабом, на этой должности работал по 1977год. С ноября 1980 - 1983г. 
трудился на отаре отделения № 1 совхоза «Заречный». С 1985 год по 1999 
год работал строителем.  В данное время на заслуженном отдыхе.

От имени Президиума Верховного Совета СССР от 14.03.1968 года на-
граждён медалями «За отличие в охране Государственной границы» и «95 
лет пограничной службы ФСБ России» от 23.02.2014г

Плюснин Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович уроженец села Боций, уже в зрелом возрасте пере-
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ехал в Енхор. Принял отару молодняка, затем руководство совхоза, видя 
трудолюбие чабана, предложило ему маточную отару.

Труд чабана нелёгкий, даже у опытного животновода случаются раз-
ные беды. С ними без помощи помощников не справиться, а ими у Дми-
трия Ивановича стали жена Александра Андрияновна и дети.

Дмитрий Иванович при поддержке супруги и детей неоднократно вы-
ходил победителем социалистического соревнования. За заслуги в разви-
тии сельского хозяйства и высокие показатели в животноводстве неодно-
кратно награждался Почётными грамотами разных уровней, таких грамот 
у него 16. Все они бережно хранятся в семейном архиве вместе с другими 
наградами: три диплома «Лучший по профессии», он имеет звание «Луч-
ший чабан». За высокие показатели по приёму и выращиванию ягнят в 
1981 году было присвоено почётное звание «Заслуженный животновод 
Бурятской АССР». Он – ветеран труда.

С супругой Александрой Андрияновной вырастили семерых детей: 
троих сыновей и четырёх дочерей.

«Дети войны» СП «Желтуринское», на 01.01.2015 г.
  1. Бальчугова Кпиталина Васильевна, 08.11.1928 г.р., колхозница, с. 

Тэнгэрэк.
  2. Бутусин Константин Деомидович, 08.04.1940 г.р., колхозник, с. 

Желтура. 
  3. Бутусина Валентина Фёдоровна, 24.09.1941 г.р.,колхозница, с. Жел-

тура.
  4. Бутусина Вера Филипповна, 21.12.1939 г.р., учитель, с. Желтура.
  5. Бутусина Елизавета Александровна, 14.04.1934 г.р., колхозница, с. 

Желтура.
  6. Бутусина Нина Гурьяновна, 25.12.1939 г.р., повар, с. Желтура.
  7. Вторушина Любовь Устиновна, 10.09.1928 г.р., колхозница, с. Жел-

тура.
  8. Гарифуллин Наиль Гарифуллович, 20. 11.1933 г.р., колхозник, с. 

Желтура.
  9. Гарифуллина Розия Рахимьяновна, 20.06.1935 г.р., колхозница, с. 

Желтура.
10. Гончаров Виктор Георгиевич, 08.03.1945 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
11. Гончаров Николай Игнатьевич, 22.05.1931 г.р., колхозник, 

с.Тэнгэрэк.
12. Гончарова Валентина Захаровна, 20.02.1933 г.р., колхозница, с. 

Желтура.
13. Гончарова Мария Константиновна, 25.10.1936 г.р., почтовый работ-

ник, с. Тэнгэрэк.
14. Дементьев Фёдор Игнатьевич, 19.09.1931 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
15. Докичев Валерий Михайлович, 22.06.1945 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
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16. Жапов Владимир Паланович, 23.11.1942 г.р., колхозник, с. Желту-
ра.

17. Жапова Дарья Палановна, 13.11.1940 г.р., колхозница, с. Желтура.
18. Жапова Мария Тубановна, 16.02.1942 г.р., колхозница, с. Желтура.
19. Жаркая Нина Михеевна, 20.11.1939 г.р., технический работник, с. 

Желтура.
20. Кавелина Апполинария Игнатьевна, 05.07.1941 г.р., разнорабочая, 

с. Желтура.
21. Клочихина Екатерина Афансьевна, 01.06.1945 г.р., разнорабочая, с. 

Желтура.
22. Колодина Елена Фёдоровна, 01.06.1945 г.р., колхозница, выбыла в 

Нижний Торей.
23. Лалетин Иван Яковлевич, 20.01.1930 г.р., колхозник, с. Желтура.
24. Лалетина Анна Фёдоровна, 1.02.1935 г.р., колхозница, с. Желтура.
25. Лалетина Елизавета Павловна, 03.10.1931 г.р., технический работ-

ник, с. Желтура.
26. Пахомов Виктор Николаевич, 19.11.1943 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
27. Первушина Нина Иннокентьевна, 17.12.1941 г.р., колхозница, с. 

Желтура.
28. Присухин Виктор Анатольевич, 02.02.1930 г.р., колхозник, с. Тэн-

гэрэк.
29. Самойлов Александр Феофанович, 19.12.1937 г.р., колхозник, с. 

Желтура.
30. Самойлова Апполинария Николаевна, 25.08.1935 г.р., колхозница, 

с. Желтура.
31. Самойлова Екатерина Григорьевна, 01.11.1936 г.р., колхозница. с. 

Желтура.
32. Самойлова Мария Михайловна, 25.01.1941 г.р., колхозница. с. Жел-

тура.
33. Самойлова Мария Фёдоровна, 07.08.1940 г.р., колхозница, с. Жел-

тура.
34. Селецкая Нина Ивановна, 27.02.1932 г.р., колхозница, с. Желтура.
35. Сукнёва Галина Михайловна, 16.02.1930 г.р., колхозница, с. Тэнгэ-

рэк.
36. Сухарев Иннокентий Мефодьевич, 09.12.1935 г.р., колхозник, с. 

Тэнгэрэк. 
37. Сухарева Валентина Спиридоновн, 08.12.1936 г.р., учитель, с. Тэн-

гэрэк.
38. Сухарева Фёкла Григорьевна, 03.09.1928 г.р., колхозница. с. Тэнгэ-

рэк. 
39. Третьяков Пётр Яковлевич, 05.07.1937 г.р., колхозник, с. Желтура.
40. Усов Георгий Михайлович, 02.01.1945 г.р., колхозник, с. Желтура.
41. Усова Мария Степановна, 03.09.19237 г.р., кохозница, с. Желтура.
42. Усова Нэлли Шакировна, 01.01.1942 г.р., колхозница. с. Желтура.
43. Усова Татьяна Павловна, 25.01.1936 г.р., колхозница, с. Желтура.
44. Фазиева Валентина Ивановна, 10.11.1933 г.р., колхозница, с. Тэн-
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гэрэк.
45. Хороших Гавриил Алексеевич, 08.04.1937 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
46. Чебунин Роман Фёдорович, 13.07.1937 г.р., колхозник, с. Желтура.
47. Шестаков Дмитрий Афанасьевич, 24.0.1932 г.р., колхозник, с. Тэн-

гэрэк.
48. Шишмарёв Степан Иванович, 18.01.1940 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
49. Шусь Валентина Георгиевна, 13.05.1943 г.р., учитель, с. Желтура.

«Дети войны» СП «Желтуринское», ушедшие из 
жизни

  1. Анисимов Виктор Александрович, 1937 г.р., учитель, с. Желтура.
  2. Анисимов Трофим Александрович, 20.08.1932 – 02.06.2005, колхоз-

ник, с. Тэнгэрэк.
  3. Андреева Елена Назаровна, 01.07.1929г.р., разнорабочая, с. Желту-

ра.
  4. Бальчугов Георгий Иннокентьевич, 18.08.1929 г.р., инвалид, с Тэн-

гэрэк.
  5. Бальчугов Николай Гаврилович, 19.12.1928 г.р., колхозник, с. Тэн-

гэрэк.
  6. Бальчугова Агафья Николаевна, 18.02.1932 г.р., колхозница, с. Тэн-

гэрэк.
  7. Бальчугова Афанасья Георгиевна, 23.11.1933 г.р., колхозница, с. 

Тэнгэрэк.
  8. Бальчугова Наталья Леонтьевна, 28.08.1928 г.р., разнорабочая, 

Улан-Удэ.
  9. Бессонов Георгий Игнатьевич, 06.05.1931 – 20.01.2005, колхозник, 

с. Желтура.
10. Бессонова Анна Николаевна, 10.11.1936 г.р., колхозница, с. Желту-

ра.
11. Бутусин Александр Филимонович, 10.10.1938 – 2007, пред. колхо-

за, с. Желтура.
12. Бутусин Иннокентий Яковлевич, 24.02.1933 – 21.07.2006, колхоз-

ник, с. Желтура.
13. Бутусин Яков Иванович, 03.04.1930 – 31.01.2002, колхозник, с. 

Желтура.
14. Бутусина Аграфена Дмитриевна, 17.04.1931 г.р., колхозница, Пе-

тропавловка.
15. Вторушин Илья Самуилович, 20.07.1931 – 22.04.2011, колхозник, 

с. Желтура.
16. Вторушин.Яков Георгиевич, 01.04.1929 г.р., колхозник, с. Желтура
17. Вторушина Нина Георгиевна, 30.10.1935 г.р., санитарка, с. Желту-

ра.
18. Вербилов Виктор Георгиевич, 14.10.1934 г.р., рабочий, с. Тэнгэ-
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рэк. 
19. Гончаров (Шишмарёв) Николай Васильевич, 01.01.1945 г.р., рабо-

чий, ст. Джида.
20. Гончаров Фёдор Григорьевич, 01.01.1929 – 21.12.2008, колхозник, 

с. Желтура.
21. Гончарова Анна Ивановна, 06.02.1930 г.р., колхозница, с. Желтура.
22. Дементьева Мария Ивановна, 26.04.1931 – 2005, колхозница, с. 

Желтура.
23. Жапов Василий Паланович, 15.10.1936 – 08.05.2009, колхозник, с. 

Желтура.
24. Жапова Васса Базаровна, 10.04.1940 г.р., колхозница, с. Желтура.
25. Жаркой Александр Иванович, 15.20.1936 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
26. Заугаров Михаил Филиппович, 29.11.1929 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
27. Заугарова Евгения Ивановна, 07.01.1929 г.р., колхозница, с. Жел-

тура.
28. Заугарова Татьяна Устиновна, 29.11.1929 г.р., технический работ-

ник, с. Желтура.
29. Иванов Николай Нилович, 03.12.1933 г.р., колхозник, с. Желтура.
30. Иванова Александра Ивановна, 29.09.1937 – 26.01.2005, техработ-

ник, с. Желтура.
31 Илимешков Юрий Тимофеевич, 12.01.1931 г.р., колхозник, с. Тэн-

гэрэк.
32. Илимешкова Татьяна Платоновна, 25.01.1931 – 15.03.2002, секре-

тарь с/с., Тэнгэрэк.
33. Кавандина Галина Даниловна, 27.03.1943 г.р., учитель, с. Желтура.
34. Кавелин Иван Маркелович, 28.09.1935 г.р., колхозник, с. Желтура.
35. Кавелин Феофан Ефимович, 09.09.1931 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
36. Кавелина Прасковья Ивановна, 08.11.1933 г.р., колхозница, с. Жел-

тура.
37. Кавелина Серафима Николаевна, 20.04.1932 – 04.10.2014, колхоз-

ница, с. Желтура.
38. Клочихин Виктор Иванович, 18.10.1939 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
39. Клочихин Леонид Михайлович, 1928 – 1991 г.г., генерал – лейте-

нант, г. Москва.
40. Корякин Иван Константинович, 22.07.1929 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
41. Лалетин Иван Петрович, 20.06.1933 г.р., колхозник, с. Желтура.
42. Лалетин Виктор Феофанович, 13.03.1937 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
43. Лалетин Николай Феофанович, 05.11.1945 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
44. Лалетина Анна Ивановна, 31.12.1936 – 12.08.2013, заведующая д/с, 

с. Желтура.
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45. Лалетина Тамара Ефимовна, 20.09.1936 г.р., фельдшер, с. Желту-
ра.

46. Морозов Дмитрий Евстигнеевич, 02.11.1931 г.р., колхозник, п. 
Мельница.

47. Морозова Наталья Евдокимовна, 07.08.1931 г.р., колхозница, п. 
Мельница.

48. Мысенко Людмила Николаевна, 17.08.1936 – 2013, учитель, с. Жел-
тура.

49. Первушин Владимир Фёдорович, 25.06.1929 г.р., колхозник, с. Жел-
тура.

50. Первушина Екатерина Дмитриевна, 07.12.1930 – 06.02.2004, кол-
хозник, с. Желтура.

51. Петрачков Иван Михайлович, 01.05.1931 – 06.05.2002, колхозник, 
с.Тэнгэрэк.

52. Рыбакова Устинья Григорьевна, 28.05.1939 г.р., колхозница, с. Жел-
тура.

53. Самойлов Виктор Андреевич, 28.05.1939 – 28.12.2005, колхозник, 
с. Желтура.

54. Самойлов Георгий Георгиевич, 28.06.1933 г.р., колхозник, с. Жел-
тура.

55. Самойлов Иван Лаврентьевич, 23.08. 1933 – 27.08.2006, колхозник, 
с. Желтура.

56. Самойлов Иван Феофантьевич, 07.04.1932 г.р., колхозник, с. Жел-
тура.

57. Самойлов Игнатий Егорович, 02.01.1935 – 12.11.2005, колхозник, 
с. Желтура.

58. Самойлов Яков Еремеевич, 12.11.1933 г.р., колхозник, с. Желтура.
59  Самойлова Надежда Спиридоновна, 09.03.1936 – 11.01.2010, кол-

хозница, Желтура.
60. Селецкий Яков Иванович, 23.10.1931 – 05.02.2005, колхозник, с. 

Желтура.
61. Селецкий Александр Григорьевич, 08.10.1930 – 25.10.2007, бухгал-

тер, с. Желтура.
62. Селецкая Таисия Дементьевна, 20.05.1937 – 21.04.2014, колхозни-

ца, с. Желтура.
63. Стрельцов Григорий Иванович, 27.11.1929 – 08.01.2014, колхозник, 

с. Желтура.
64. Сукнёва Евдокия Ивановна, 06.08.1929 – 24.03.2011, колхозница, с. 

Тэнгэрэк.
65. Татарников Николай Феофантьевич, 01.01.1934 – 1977, колхозник, 

с. Желтура.
66. Татарникова Анфиса Михайловна, 24.01.1936 – 08.08.2002, прода-

вец, с. Желтура.
67. Третьяков Владимир Михайлович, 24.01.1936 г.р., служащий, с. 

Желтура.
68. Усов Василий Романович, 02.02.1929 г.р., колхозник, с. Желтура.
69. Усов Иван Михайлович, 20.09.1929 г.р., колхозник, с. Желтура.
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70. Усов Владимир Леонтьевич, 29.07.1935 – 01.01.2014, колхозник, с. 
Желтура.

71. Усов Иван Спиридонович, 03.08.1929 г.р., колхозник, с. Желтура.
72. Усов Иван Степанович, 10.02.1937 – 30.02.2005, колхозник, с. Жел-

тура.
73. Усов Илья Спиридонович, 20.08.1937 г.р., колхозник, с. Желтура.
74. Усов Михаил Иванович, 02.10.1933 г.р., колхозник, с. Желтура.
75. Усов Роман Спиридонович, 14.10.1933 г.р., колхозник, с. Желтура.
76. Усова Александра Фёдоровна, 04.05.1930 г.р., колхозник, с. Желту-

ра.
77. Усова Вера Пантелеймоновна, 15.09.1928 г.р., колхозница, с. Жел-

тура.
78. Усова Мария Ивановна, 31.12.1928 г.р., колхозница, с. Желтура.
79. Усова Нина Ефимовна, 14.10.1937 – 25.02.2010, колхозница, с. Жел-

тура.
80. Усова Прасковья Ильинична, 14.10.1930 – 05.07.2010, колхозница, 

с. Желтура.
81. Фазиев Галымзьян Агзамович, 20.06.1935 – 24.01.2005, колхозник 

С. Тэнгэрэк.
82. Фазиев Семён Агзамович, 22.05.1929 г.р., колхозник, с. Тэнгэрэк.
83. Фёдорова Галина Яковлевна, 08.10.1945 г.р., колхозница, с. Желту-

ра.
84  Фильшина Екатерина Лаврентьевна, 04.12.1933 – 15.03.2002, кол-

хозница, Желтура.
85. Хайулина Клавдия Ивановна, 23.06.1931 г.р., колхозница, с. Жел-

тура.
86. Хороших Гавриил Алексеевич, 08.04.1937 г.р., колхозник, с. Жел-

тура.
87. Хороших Валентина Дмитриевна, 05.02.1938 г.р., фельдшер, с. 

Желтура.
88. Шестаков Алексей Лукич, 28.03.1937 г.р., колхозник, с. Тэнгэрэк.
89. Шестаков Владимир Ильич, 18.01.1938 г.р., колхозник, с. Тэнгэ-

рэк.
90. Шестаков Николай Афанасьевич, 05.01.1929 г.р., колхозник, с. Тэн-

гэрэк.
91. Шестакова Анна Платоновна, 23.12.1933 г.р., колхозница, с. Тэнгэ-

рэк.
92. Шестакова Галина Ивановна, 07.11.1936 – 16.12.2002, мед.работ-

ник, с. Тэнгэрэк.
93. Шестакова Любовь Фёдоровна, 13.01.1935 г.р., бухгалтер, с. Тэн-

гэрэк.
94. Шестакова Клавдия Дмитриевна, 13.09.1928 г.р., колхозница, с. 

Тэнгэрэк.

Глава СП «Желтуринское»: Сухарева Г.И.
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Жаркая (Смирнова) Нина Михеевна 
1939 г.р.

 Родилась в с. Ангархай. В 1950 году семья переехала в с. Тэнгэрэк.  С 
18-ти лет начала работать в колхозе дояркой. В 1958 году вышла замуж. 
Вместе с мужем Жарким Александром Ивановичем воспитали пятерых 
детей. В колхозном производстве трудилась на разных участках: на кол-
хозном огороде, в строительной бригаде. Некоторое время развозила по-
чту. С 1979 года до самой пенсии работала в школе в качестве техническо-
го работника 

Иванова Александра Ивановна, 
1939 г. – 2010 г.

Уроженка села Желтура. Отец ушел на фронт, когда Шуре исполнилось 
два года. В семье ещё были старшие брат и сестра. Мать работала чабаном 
на животноводческой стоянке, и дети находились дома с бабушкой Тиной. 
Домой мама приезжала по субботам: помыться, постирать белье, постря-
пать хлеб.

Питание было скудным, муки не хватало, поэтому приходилось соби-
рать на полях колоски, заметали просо, из которого стряпали хлеб. Основ-
ную еду составляли картошка и молоко. Одежду старались готовить из 
подручного материала: вязали длинные чулки, шили из мешковины юбки 
и другие вещи. Игрушек для детей тоже не было – сами лепили из глины 
различные фигурки, куклы делали из лоскутков ткани. Электричества не 
было, освещались керосиновыми лампами. Уже после войны в селе уста-
новили радиоузел, в домах появилось радио.

Отец, Андреев Иван Степанович, вернулся домой раненным, а перед 
этим семья получила на него похоронку.

По достижению 18-летнего возраста стала работать в колхозе: сеноко-
се, стрижке овец, зерноскладе. Последние десять лет перед пенсией рабо-
тала техничкой в школе.

С мужем Ивановым Николаем Ниловичем воспитали дочь и сына.

Кавелина Серафима Николаевна, 
1932 г. – 1914 г.

Родилась на станции Сениткан Амурской области.  Семья бедствовала, 
особенно во время войны, когда был сильный голод, по неделям не видели 
хлеба. Отец и брат погибли на фронте. Извещение о гибели брата получи-
ли как раз в День Победы.

После окончания ремесленного училища проработала шесть лет на 
заводе. Вышла замуж, переехала жить в Желтуру. Вместе с мужем Фае-
фаном Ефимовичем воспитали шестерых детей. В колхозе трудилась на 
разных работах, а когда в селе открыли детский сад, пошла работать в 
качестве нянечки, отсюда ушла на пенсию. Дети любили ее за заботу, за 
веселый нрав.
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Лалетина Анна Ивановна, 
1935 г. – 2014 г.

 Родилась в большой крестьянской семье. Отец погиб на войне, мать 
воспитывала детей одна, несмотря на трудности, всем смогла дать об-
разование. Закончив сельскую семилетку, поехала учиться в Торейскую 
среднюю школу, где получила среднее образование. Проработав два года в 
колхозе, поступила в педагогическое училище, после окончания которого 
вернулась в родное село и стала работать учителем начальных классов.

 В 1969 году в селе был открыт детский сад, Лалетина Анна Иванов-
на назначается заведующей. Обладая большими организаторскими спо-
собностями, Анна Ивановна сумела создать дружный коллектив, кото-
рый состоял из технического персонала и приехавших по направлению 
специалистов-воспитателей. 

Здание было не типовое, но все же правление колхоза сумело его обо-
рудовать, что позволило открыть две группы.

 Коллектив был активным, трудолюбивым, работали с большим азар-
том. Закупили детскую мебель, весь необходимый инвентарь. Большую 
помощь по благоустройству детсада оказывал колхоз. Вскоре была откры-
та и ясельная группа, в связи с этим забот у заведующей прибавилось, 
пришлось увеличивать штат персонала. Желтуринский детский сад всегда 
был в числе передовых, принимал активное участие в общественной жиз-
ни села и колхоза. 

 Со дня основания казачьего хора при сельском Доме культуры Анна 
Ивановна являлась одной из самых активных его участников.

 Анна Ивановна не раз избиралась депутатом сельского совета, за до-
бросовестный труд на ниве воспитания подрастающего поколения награж-
далась Почётными грамотами и благодарственными письмами.

В детском садике проработала до ухода на заслуженный отдых.
У Анны Ивановны два сына, есть внуки.

Селецкая Александра Григорьевна
 Из воспоминаний Александры Григорьевны. Родилась я в сентябре 

1930 года в Ангархае. Деревенька хоть и небольшая, но в ней была на-
чальная школа, где я закончила четыре класса. До сих пор помню свою 
учительницу. Звали ее Елизавета Фёдоровна Попова. Училась хорошо. 
Жили мы очень бедно, а в семье нас было пятеро детей и все девочки. 
Мама растила детей одна, и ей было очень трудно прокормить нас. Мы как 
могли, помогали ей во всем: с утра сходим в школу на занятия, а с обеда 
идем собирать колоски или, если повезёт, заметём на поле просыпанное 
зерно с дресвой. Дома промоем, приготовим из него что-нибудь поесть. 
Еще стряпали оладушки из картошки. Продолжить учебу не пришлось, 
так как учиться в Петропавловке не было средств. Мамины братья - Вар-
фоломей и Владимир, всячески помогали нашей семье, где дров подвезут, 
где немного продуктов принесут.

 Когда началась война, мне было всего одиннадцать лет. Мамины бра-
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тья были призваны на фронт. Вот тут-то мы хлебнули горюшка. Надеяться 
уже было не на кого, всё приходилось добывать самим. Дрова на своем 
горбу таскали вязанками из леса. Мама работала до поздна в колхозе и вся 
домашняя работа легла на нас.

 В 1943 году дядя Григорьев Владимир Васильевич пропал без вести. 
Дома у него осталась семья с малолетними детьми. Дядя Варфоломей вер-
нулся живым и здоровым, мы очень благодарны ему за постоянную по-
мощь нашей семье.

К окончанию войны мне шёл пятнадцатый год, - я считалась уже взрос-
лой. Путь во взрослую жизнь пробивала сама. Моя трудовая деятельность 
в колхозе началась на МТФ, куда меня взяли учётчицей. Я принимала мо-
локо у доярок, вела учёт по надою молока и каждый день отвозила его на 
быках в сепараторный пункт, расположенный в Нижнем Ичётуе. 

В начале пятидесятых годов наша семья переехала в село Тэнгэрэк, где 
я продолжила работать учётчицей, а потом трудилась на разных сезонных 
работах – сенокосе, стрижке овец, зернотоке.  

В 1952 году вышла замуж за тракториста Селецкого Вячеслава Дми-
триевича, который всю свою трудовую деятельность посвятил родному 
колхозу. Последние годы, до ухода на пенсию, я работала бухгалтером-
кассиром в колхозе «МИР».

Хороших Валентина Дмитриевна, 
1938 г. – 2000 г.

 Часовыми здоровья называют медицинских работников. В городах, 
селах, на стройках несут они свою нелегкую трудовую вахту. В наше сум-
бурное время таких людей, наверное, немного: душевных, искренних, от 
которых исходит тепло и вера в лучшее будущее. К таким людям относи-
лась Хороших Валентина Дмитриевна.

 Валентина Дмитриевна 43 года проработала медиком, из них заведую-
щей Желтуринским акушерским пунктом 36 лет.

 Она родилась 5 февраля 1938 года и выросла в селе Желтура в большой 
трудолюбивой семье. После окончания школы поступила в Кяхтинское 
медицинское училище. В 1956 году, после его окончания, распределилась 
в Хоринский район, и, проработав три года, вернулась в родную Джиду. 
Четыре года отработала в бургалтайской больнице, а с декабря 1964 года 
начала трудиться в желтуринском медпункте. Работала так, что забыва-
ла даже про свой законный отпуск, круглые сутки находилась «наша тетя 
Валя» - так любовно называли ее сельчане, на работе, не зная усталости 
и покоя. Да и как тут отдохнешь, если обслуживаешь два села: Желтуру 
и Тэнгэрэк. Придёт Валентина Дмитриевна на вызов, а лекарств нужных 
нет, скажет она доброе ласковое слово, улыбнётся ободряюще, глядишь – у 
человека и боль вроде утихнет, легче на душе станет. А сколько людей она 
вылечила, спасла от смерти.

 Валентина Дмитриевна вместе с мужем Гавриилом Алексеевичем 
воспитали шестерых детей, есть и внуки. Дочь Маргарита пошла по сто-
пам матери, закончила медицинское училище и работает медицинской се-

182



строй.
За свой многолетний самоотверженный труд Хороших Валентина 

Дмитриевна удостоена звания «Ветеран труда», имеет многочисленные 
грамоты: правительственные, министерства здравоохранения Республики 
Бурятия, районного и местного значения. 13 октября 2000 года после тя-
желой болезни ушла из жизни всеми уважаемая и любимая в нашем селе 
Хороших Валентина Дмитриевна.

Александр Филимонович Бутусин, 
1938г. – 2007 г.

Родился в с.Желтура Джидинского района 
10 октября 1938 года. Закончил Желтуринскую 
семилетнюю школу, а затем - Торейскую сред-
нюю. Поступил в Бурятский сельскохозяйствен-
ный техникум им. Ербанова, окончил его в 1960 
г. по профессии ветфельдшер, в этом же году 
был призван на военную службу, проходил ее 
на Камчатке в войсках ПВО, вернулся в 1963 г. 
сержантом. В этом же году правлением колхоза 
«Мир» назначен бригадиром КРС отделения №3 
с. Желтура. В 1964 году был избран секретарём 
первичной организации ВЛКСМ колхоза «Мир». 
В 1967г. на районной комсомольской конферен-
ции избран заведующим организационным от-
делом Джидинского РК ВЛКСМ, затем - вторым 
секретарем райкома. В 1968 г. коммунисты совхоза «Заречный» избрали 
его секретарем парткома. В 1971г. работал инструктором организационно-
го отдела Джидинского РК КПСС. 

После окончания Высшей партийной школы в г. Новосибирске, в 1977г. 
направлен на работу в Заиграевский РК КПСС в качестве заведующего 
организационным отделом. С 1983 г. по 1990 г. проживал в Новосибирской 
области Мошковского района, где работал заведующим организационным 
отделом райкома КПСС. 

 В 1990 г. по просьбе земляков принял колхоз «Желтуринский», где про-
работал 10 лет. Женат. Вырастил и воспитал четверых детей.

 Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства» и много-
численные правительственные грамоты.

 Трудовой стаж Александра Филимоновича составляет 43 года. После 
выхода на пенсию опытный руководитель был направлен на ответствен-
ный участок - начальником ПУЖКХ Джидинского района.

Александр Филимонович был хорошим семьянином, любил шутки и 
веселье, хорошо пел, исполнял частушки, аккомпанируя себе на баяне. На 
его слова и музыку создана песня «Стоит деревня на косогоре» - это про 
Желтуру, которая стала гимном села, часто исполняется на различных ме-
роприятиях.
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Сухарева Валентина Спиридоновна, 1936 г.р.
 Родилась в 1936 году в с. Усть - Кяхта Кяхтинского района. Успешно 

закончив 7-летнюю школу, поступила.в Кяхтинское педагогическое учи-
лище по специальности: учитель начальных классов. После его оконча-
ния в 1955 году была направлена в Джидинский район в Желтуринскую 
восьмилетнюю школу. Работала учителем начальных классов, завучем по 
учебной части, руководила работой в кружках «Умелые руки», «Вышив-
ка». 

 Общий педагогический стаж составляет 40 лет. Имеет звания: «Отлич-
ник народного просвещения СССР», «Ветеран труда». Замужем, с мужем 
воспитала пятерых детей.

Мысенко Людмила Николаевна, 1936 г.р.
Родилась в 1936 году в г. Нерчинск Читинской области. Образование 

высшее, окончила Иркутский Государственный педагогический институт, 
специальность – учитель начальных классов.

Педагогический стаж работы – 40 лет. Имеет звания: «Отличник народ-
ного просвещения СССР», «Ветеран труда». Работала учителем началь-
ных классов, преподавателем русского языка и литературы. Должности за 
время работы в Желтуринской СОШ: завуч по учебной части, с 1974 по 
1984 год - директор Желтуринской школы, заведующая музеем, руководи-
тель кружков вязания и танцев.

Награды: Почетная грамота обкома КПСС и Совета Министров Бур. 
АССР, Почетная грамота Джидинского райкома КПСС, диплом Всерос-
сийского общества охраны памятников культуры и истории, Почетная гра-
мота Министерства Культуры РСФСР, медаль «100 лет со дня рождения 
В.И.Ленина», Почетные грамоты от дирекции школы. Вместе с мужем Ла-
летиным Иваном Петровичем воспитали трех дочерей.

Третьяков Владимир Михайлович
Родился 19 января 1939 года. В Желтуре закончил 7 классов, десятилетнее 

образование получил в Нижнем Торее. После окончания Улан-Удэнского 
ГПТУ №1 пошёл служить в армию. Службу проходил в ракетных войсках 
на Байконуре. Во время пробного запуска межконтинентальной страте-
гической ракеты, Владимир Михайлович спас жизнь двум офицерам. За 
это, через сорок один год, Указом Президента РФ В.В.Путина награждён 
«Орденом Мужества». Окончил Восточно - Сибирский технологический 
институт, получил специальность инженера-механика. Женат, двое детей. 
Проживал в г. Черногорске. Ушёл из жизни в 2012 г.  

Гарифуллин Наиль Гарипович
 Родился в 1933 году в с. Кунгар Атнинского района республики Татар-

стан. В довоенном 1940 году много семей переселилось в Бурятию, в т.ч. 
184



40 семей приехало в Желтуру и все остались - всем нашли дело по душе.
 Глава семейства Гарифуллиных – Гарип самозабвенно окунулся в ра-

боту. Этим и завоевал авторитет и уважение желтуринцев. Так же заслу-
жил себе доброе имя его сын Наиль.

 В 1950 году Наиль Гарипович закончил курсы трактористов, затем 
служба в армии, возвращение домой. Достижение первых успехов в труде. 
Все производственные задания Наиль Гарипович выполнял с присущей 
ему добросовестностью. Технику содержал безупречно. А исправная тех-
ника в умелых руках давала такую выработку, что всем на диво и потому 
ходил всегда в передовых: получал Почетные грамоты и премии, потому и 
доверяли ему первому новую технику.

На достигнутом Наиль не останавливался - его голову сверлила мысль: 
укрепление кормовой базы в колхозе. Ведь из-за неполной обеспеченно-
сти общественного животноводства кормами хозяйство терпит убытки - 
медленно растёт продуктивность скота.

Пытливый взор Наиля Гариповича остановился на кукурузе. Еще в 
1950-ые годы было доказано, что эта культура вполне может выдержать 
суровые условия Бурятии. Во всех районах, кроме северных, она давала 
неплохие урожаи. Укоренилось мнение, что без кукурузной массы нельзя 
получить полноценный силос. А без силоса какое молоко, какие привесы. 
Во многом благодаря, именно, силосу, в котором важным компонентом яв-
лялась кукуруза, колхозы и совхозы республики заметно подняли надои 
молока.

Так появился знаменитый кукурузовод в Желтуре – Наиль Гарипович. 
Более 2-х десятков лет Гарифуллин Н.Г. с редкой преданностью служил 
ценной кормовой культуре.

Технология, которой он придерживался буквально выпестована им, ис-
пытана не единожды. Упорство в достижении цели, исключительное тру-
долюбие, позволили Наилю Гариповичу в короткое время стать передовым 
кукурузоводом Джидинского района: в 1967 году он получил рекордный 
урожай – 400 центнеров зеленой массы с гектара.

Звену Н.Г Гарифуллина в республиканском социалистическом соревно-
вании кукурузоводов присуждено первое место.

 Если говорить о наградах и титулах, то трудовые достижения желту-
ринского кукурузовода отмечены достойным образом: он ударник Ком-
мунистического труда, не раз избирался депутатом сельского совета. Ему 
присвоены звания «Заслуженный механизатор Бурятской АССР», «луч-
ший кукурузовод РСФСР», награждён юбилейной Ленинской медалью в 
честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Грудь его украшает медаль 
«За трудовую доблесть»

Самойлов Виктор Лаврентьевич
 Родился в 1939 году в с. Желтура. Окончил 6 классов Желтуринской 

семилетней школы. С 13 лет пошёл работать в полеводческую бригаду. В 
1961 году закончил Оёрское СПТУ и до ухода на пенсию работал в колхозе 
механизатором. За свой многолетний добросовестный труд Указом Прези-
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диума Верховного Совета СССР от 25.08.1989 г. Самойлов В.Л. награждён 
медалью «За трудовое отличие». Ему присвоено звание «Ветеран Труда».

Самойлов Яков Еремеевич
 Родился 12.11.1933 года в с. Желтура. Образование 4 класса. В 1952 

году призван на службу в ряды Советской армии. После окончания служ-
бы женился. Работал на мельнице, затем в с. Оёр его приняли на работу 
трактористом.

 С 1961 года работал луговодом, добивался высоких показателей, пе-
риодически проводил работу омолаживания лугов, вносил минеральные 
удобрения, постоянно проводил весенний и осенний полив.

Яков Еремеевич принимал активное участие в общественной жизни 
колхоза, являлся членом товарищеского суда. Как наставник, вёл большую 
воспитательную работу среди молодёжи. Пользовался заслуженным авто-
ритетом.

 Самойлов Я.Е. неоднократно выходил победителем социалистическо-
го соревнования.  Награждён знаком «Ударник коммунистического труда», 
бронзовой медалью ВДНХ  (Постановление коллегии МСХ Бур. АССР и 
Президиума обкома профсоюзных работников сельского хозяйства 1985г.), 
юбилейной медалью к 100-летию В.И.Ленина, Почётными грамотами Рай-
кома КПСС, Исполкома, Райсовета.

И это всё о ней
В её доме чисто, уютно и тепло. На каж-

дом окошке - красивые занавески, цветы. В 
таком доме хочется остаться еще хотя бы на 
часок, чтобы насладиться уютом, который 
создала эта мудрая и трудолюбивая женщи-
на.

Елизавета Павловна Лалетина, мать-
героиня, вдова, муж - участник ВОВ. Роди-
лась в 1931 году в селе Армак в многодет-
ной семье. Хозяйство у отца было крепкое. 
Домовитый, трудолюбивый. Таким запом-
нился детям отец, которого они больше 
никогда не увидели. Его репрессировали в 

страшном 1937- ом. Шестилетняя Лиза помнит, как забирали дом, скот, 
домашний скарб. Елизавета Павловна вспоминает: «Остались без крова - 
жили по чужим квартирам. Мать нас тянула как могла - не отказывалась ни 
от какой работы. В семье было пятеро, мал - мала меньше».

 Отца искали многие годы. Было сообщение, что он, якобы, в Красно-
ярском крае. Куда только не писала дочка Елизаветы Павловны. В концe 
- концов, пришло сообщение, что отец умер от простуды в Хабаровском 
крае. Время было тяжёлое, мать с пятью детьми больше замуж не вышла. 
Дети не учились. Началась война. Лиза не посещала школу, некогда было 
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- нянчилась с младшими детьми. И только в десять лет пошла в первый 
класс. Но смогла посещать школу всего ползимы. Пошла Лиза работать в 
колхоз. Зарабатывала свой хлеб - 500 граммов. Молотила, сеяла, боронила. 
Работала наравне со старшим братом: он пашет на коне, а она боронит.

 Работы Лиза не боялась – в колхозе она была разной. Несколько лет 
пришлось потрудиться на зерновом складе. Работали вчетвером: моло-
денькие девчата, им было тогда по 15-17 лет. Вдвоем затаривали пятиде-
сятикилограммовый мешок, взваливали на спину и по трапу поднимали в 
кузов машины. По три - четыре машины загружали подряд. 

В 1948 году Лиза познакомилась с парнем. Он оказался из Желтуры, 
только что вернулся с войны. Здоровый, неженатый. Чем-то приглянулась 
ему молоденькая Елизавета, привёз её в своё село. Дети пошли: четверо 
мальчиков и шесть девочек. Жизнь налаживалась. Чета Лалетиных труди-
лась в колхозе, детей поднимали. Но вот беда - муж умер, а ещё у молодой 
Елизаветы Павловны на руках десять детей осталось. Старший только в 
шестой класс пошёл. Пенсию дали только на двоих - всего 40 рублей. Ни 
на кого не надеялась Елизавета Павловна, работала уборщицей в школе, 
прачкой на погранзаставе - спасибо командиру, взял её, как вдову участни-
ка ВОВ, на работу. Трудно было – всех десятерых надо было одеть, обуть, 
накормить. Сама шила на детей одежду.

Елизавета Павловна - женщина строгих правил. «Я водку не пила, не 
курила, не гуляла. У меня из рук ничего не выпадало, за любую работу 
бралась - всегда где-нибудь подработаю» - признаётся она.

А как воспитывала детей? Она никогда их не била. Держала в строго-
сти, этого Елизавета Павловна не скрывает. Ребята видели, что мать с утра 
до ночи трудится, они сами знали, что делать по дому, старались ей по-
мочь. Все Лалетины к труду способны. Елизавета Павловна рассказывает: 
«Сыновья у меня мастеровитые, всё умеют делать. Никто из моих детей не 
болтается - все при деле, у всех семьи. Вот посчитала: у меня - двадцать 
шесть внуков, двадцать два правнука. Живут дети в разных краях - в Крас-
нокаменске, Гусиноозёрске, Германии, Петропавловке, Иркутске, Улан-
Удэ. Одна дочка живет в Желтуре - внучка бегает каждый день, помогает. 
А так все дети меня жалеют: стараются всё для меня сделать. Вот в этом 
году ремонт сделали - пластиковые окна поставили».

Каждый из рода Лалетиных знает, что в далёкой Желтуре - в уютном 
доме с цветами на каждом окошке, их всегда ждет мама, бабушка, праба-
бушка Елизавета Павловна.

 
Лариса Озерская, «Женщины Бурятии» № 9, ноябрь 2010 г.

Первушин Владимир Фёдорович, 
1929 г. – 1978 г.

 Владимир Фёдорович работал в качестве управляющего отделения 
колхоза «Мир» (Колхоз имени Ленина села Желтура в 1961 году объеди-
нился с колхозом «Мир» Нижнего Бургалтая).

 Управление отделением - дело сложное и ответственное. И не только 
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по масштабам хозяйства, но и по возросшим задачам механизации, спе-
циализации, научно обоснованного руководства, поскольку от его деятель-
ности в конечном результате зависит многое.

 Хозяйство Желтуринского отделения после слияния колхозов зна-
чительно увеличилось, стало многоотраслевым. Возросли посевные 
площади, машинно-тракторный парк и поголовье скота. Отделение спе-
циализировалось на откорме скота, свиней, птицы. Приносило доходы и 
овцеводство, хотя для его развития в Желтуре подходящих условий нет. 
Самой доходной статьёй отделения являлось растениеводство. И не слу-
чайно, ведь желтуринцы – потомственные хлеборобы. Даже в засушливые 
годы сельчане не оставались без хлеба. Только за счет высокой культуры 
земледелия, хлеборобского пристрастия к земле достигается эта гаран-
тия.

 В этом смысле весьма значительна динамика роста урожайности полей 
и лугов. Так сбор зерновых культур с 1 га возрос с 9 ц. в 1964 г. до 15 ц, в 
1970 г., в 1975 - 1977 г.г. до 17 ц.

 Тракторно-полеводческая бригада Желтуринского отделения не раз за-
воёвывала первые места в районе по урожайности и своевременному про-
ведению всего комплекса полевых работ.

 Деловитость, превосходные знания людей и умелая их расстановка, 
принципиальность и требовательность в подходе к этому делу, инициати-
ва всегда выгодно отличали коммуниста Первушина В.Ф.

 Все хозяйственные кампании проводились всегда своевременно, при 
активном участии колхозников. Он всегда был с людьми, всегда озабочен, 
всегда на посту.

 В.Ф.Первушин вырос до руководителя в своем селе, как говорят, на 
местной почве. Руководитель он доморощенный. Долгое время его на селе 
уважительно называли Володей, когда совсем молодым он возглавлял бри-
гаду механизаторов.

 Не вернулся с войны отец, пришлось стать главой семьи и оставить 
школу. Так вот с 13 лет и пошёл трудиться. Был и табунщиком, и скотни-
ком - пастухом, и прицепщиком, пока не попал на курсы механизаторов. 
Уже через 3 года ему доверили бригаду, а через 6 лет, когда объединили 
колхозы, он стал управляющим. И все это в родном селе. Теперь уже и 
престарелые колхозники и молодежь стали величать его уважительно по 
имени и отчеству – Владимир Фёдорович. Под стать мужу была и его жена 
Екатерина Дмитриевна, которая тоже с малых лет трудилась в своем кол-
хозе в женской строительной бригаде.

 Супруги Первушины вырастили и воспитали пятерых детей.  Старший 
сын Александр пошёл по стопам отца, закончил Высшую школу руково-
дящих кадров, работает в Новосибирской области. Остальные четверо – 
Клавдия, Нина, Владимир и Марина, получив образование, живут и тру-
дятся в родном Джидинском районе.

 Владимир Фёдорович скоропостижно скончался в январе 1978 года, но 
он всегда живет в памяти сельчан.

 Награждён двумя орденами «Знак почета» (в 1970 и в 1973гг), многи-
ми юбилейными медалями и Почётными грамотами
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Клочихин Василий Михайлович, 
1926 г. – 1985 г.

 1943 год. Ситуация на фронтах 
по-прежнему напряжённая. Рабоче-
Крестьянская Красная армия ведёт по-
всеместно наступательные бои, враг 
ожесточённо сопротивляется. Для РККА 
требуется всё новое и новое пополнение, 
а людские ресурсы не беспредельны. Вот 
уже прошёл призыв пятидесятилетних 
военнообязанных, а осенью объявлен 
призыв юношей 1926 года рождения, 
многие из которых учились в школе.

 Мобилизованными оказались и шесть 
десятиклассников из Петропавловской 
средней школы. В их числе – Василий Ми-
хайлович из Желтуры. После ухода в армию 
шестерых призывников в классе осталось 
три школьницы. В связи с этим АймИспол-
ком принимает решение: «Просить НарКомПрос БМАССР разрешить Ай-
мОНО прекратить учебные занятия в 10 классе до начала нового учебного 
1944 – 1945 годов, командируя оставшихся школьниц в другие учебные 
заведения республики для продолжения занятий».

 А семнадцатилетний Вася Клочихин попал на курсы шифровальщи-
ков, после окончания которых он был направлен в штаб одного из воин-
ских подразделений, базировавшихся в Грузии.

 Имея склонность к поэтическому творчеству, молодой воин пишет 
письма домой непременно в стихотворной форме. Одно из них его млад-
шая сестра Анна Михайловна Плахина даже сохранила в памяти:

Пишу письмо вам номер три,
А к сему признаться:

«Не могу я, хоть умри,
Эх, до вас добраться».
Ни привета, ни ответа.

В самом деле, что такое?
Не украя же я света,

Аль случилось что плохое?
Что?Нет сил уведомить:

Сына, брата своего?
Иль счастливо стали жить,

И забыли про него?
Может, адрес изменился,

Разделили сельсовет?
Может, адрес мой забылся,

Иль у вас бумаги нет?
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Мне и горько, и обидно
И печаль меня грызёт.

В общем ладно, будет видно,
А пока что… дым идёт.

В первых строчках письмеца
С жаждой вопрошаю:

«Что известно про отца?..
Я совсем не знаю.

Жив ли?Где он?И когда
К нам домой вернётся?
Если ж дома, то тогда
Сам пусть отзовётся.

Как справляется с хозяйством
Средний брат мой Алексей?

Неуж-то заражён зазнайством,
Или занят до ушей?

Все ли учатся ребята?
Все ли так прилежные?

Все ли помнят они свято:
Быть нельзя небрежными.

Как живёт моя девица?
Кто она? Пока для вас секрет.
Будет время – срок промчится,

Сей исполнится завет
Как с зимою примирились,

И какие холода?
Для саней пути открылись?

И замёрзла ли вода?
Я здоров, во всём порядок,

Только вот об вас тужу.
Не имел ещё нарядов,
Честно родине служу.
Мало времени имею

На дежурстве вот сижу.
Всё пока про чувства, мысли.
Дальше – о природе напишу.

Хмуро тянется Кура, 
Белым саваном покрыта,

Рядом высится гора
Предо мной, змеёй извита,

Всюду здесь полно продуктов
И товаров, и вина.

Ведь не даром краем фруктов
Называется страна.                  

Как сравнить наш край с Кавказом?            
То покажется здесь рай,

Но не долго тем же разом
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Лучше кажется наш край.
Хоть и нет у нас в Сибири

Удовольствия сего.
Эх!Скажите, есть ли в мире        

Лучше края моего
Мне вспоминается родное,
Куда судьбой меня внесло,

С краёв обмытое водою
Средь гор, в лесу моё село.
Там овцы, лошади, коровы.
Я с детства к этому привык.
Всё мило кажется мне снова,

Я представляю всё на миг.
И я бы в жизни никогда

Не покинул край родной,
Если б мне была всегда.

Анна Михайловна вспоминает: «Вася был старшим ребёнком в семье. 
В Желтуре закончил 4 класса, учёбу продолжил в Петропавловке, где была 
единственная в районе средняя школа. Учился блестяще, много читал. 
После окончания 5 класса его, как лучшего ученика, хотели отправить во 
всемирно известный пионерский лагерь «Артек», но наша мама не реши-
лась его отпустить от себя так далеко. На следующий год учитель истории 
Георгий Никанорович Батудеев всё же уговорил маму, Варвару Николаев-
ну, отпустить Васю, и он первый из Джиды побывал в Крыму.

 Брат любил рисовать. В нашем доме в Желтуре весь простенок между 
окнами был занят его рисунками. Мне тоже очень хотелось что-нибудь на-
рисовать. На листке бумаги изобразила цветы и подписала «Буфет». Своё 
творчество устроила рядом с его рисунками. Прошло много лет, но до сих 
пор помню его возмущение по поводу надписи.

 Когда его провожали в армию, мама плакала. «Мама, не плачь!» - успо-
каивал её Вася. «Как же не плакать, ведь тебе ещё 17 нет, а ты идёшь не 
куда - нибудь, а на войну». Некоторое время, после службы в Союзе, брат 
находился на территории Монголии. В это время Красная армия громи-
ла Квантунскую группировку Японии, оккупировавшая Северный Китай. 
Службу закончил в 1947 году.

Из армии пришёл старшим лейтенантом, женился. Первенец Михаил 
родился в 1948 году.  Василий михайлович работал в органах КГБ в Улан-
Удэ, выполнял самые различные задания по обеспечению спокойной мир-
ной жизни людей.

 По семейным обстоятельствам вернулся в Петропавловку. Заочно за-
кончил исторический факультет пединститута имени. Доржи Банзарова, 
затем высшую партийную школу в Иркутске. 

Долгое время работал ответственным секретарём районной газеты 
«Джидинская правда». Много писал о людях труда, о прошлом нашего 
края. В годы его работы «Джидинка» была популярной в районе и имела 
за всё время своего существования самый большой тираж.
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 Жена рано умерла, оставив шестерых детей. Растить внуков помогала 
наша мама – Варвара Николаевна. Василий поднял на ноги всех детей, все 
они нашли в жизни своё место. Ранний уход из жизни жены, забота о се-
мье, беспокойная работа отняли здоровье. Василий Михайлович ушёл из 
жизни в расцвете творческих сил, ему не было ещё 60 лет.

 Из тех шестерых ребят, призванных осенью 1943 года, был и Гавриил 
Кузьмич Хайдуков из Енхора. Впоследствии известный всему району пар-
тийный работник. 

Клочихин Леонид Михайлович, 
1928 г. – 1991 г.

 Леонид Михайлович испытал 
всю тяжесть физического труда в 
тылу. В военные годы он учился в 
Петропавловской средней школе 
- это 30 километров от Желтуры. 
Транспорта не было, на воскресе-
нье из школы домой приходилось 
ходить пешком. Дома надо было 
съездить в лес за дровами, в поле 
- за соломой и выполнить другую 
физическую работу, а после это-
го - опять пешком возвращаться 
в Петропавловку. Зимой спасали 
лыжи, он очень хорошо на них хо-
дил. Дирекция школы своим при-
казом сформировала агитационно-
лыжную ученическую группу во 
главе с Клочихиным Леонидом. Эта 
группа после занятий становилась 
на лыжи и шла в населённые пун-
кты. В клубах учащиеся рассказы-
вали о военных событиях на фрон-
тах, давали небольшой концерт. 
Эти встречи были желанными для 

сельчан, т.к. в большинстве сёл еще не было радио.
 В летние каникулы Леонид помогал колхозу заготавливать сено, уби-

рать хлеб. Когда выдавалось свободное время, уходил на рыбалку. Тогда 
в Желтуринке водилось много рыбы, для нашей семьи это было хорошим 
подспорьем. Вместе с сестрой Аней, Леонид ходил за кедровой шишкой на 
Гунзан, помногу заготавливали грибов, черёмухи, черемши.

 После окончания средней школы Леонид дважды поступает в Иркут-
ский медицинский институт, и оба раза его вынужден оставить, слишком 
голодное время было. Домой приезжал истощённым, мама откармливала 
его картошкой. Поправившись, пошёл учительствовать в Желтуринскую 
начальную школу, а потом был избран вторым секретарём Торейского РК 
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ВЛКСМ.      В 1948 году призывается в армию, затем по комсомольской 
путёвке его направляют в Сталинградское авиационное истребительное 
военное училище, эвакуированное в г. Новосибирск. После успешного 
окончания военного училища в звании лейтенанта был направлен для про-
хождения военной службы на Сахалин.

В советское время в Военновоздушные силы часто поступала авиаци-
онная техника, Леонид Михайлович успешно её осваивал. Бывая дома в 
отпуске, Варвара Николаевна советовала сыну: «Ты, Лёня, высоко – то на 
самолёте не поднимайся, поближе к земле держись». Ей казалось, что так 
будет безопаснее. В ответ Леонид только посмеивался: «Мама, для меня 
чем выше тем лучше. Близко к земле я летать боюсь, самолёт летает бы-
стро – не успеешь глазом моргнуть, как врежешься в землю». 

 Военные события в Корее коснулись и авиационного полка, где служил 
Л. М. Клочихин. Ему пришлось непосредственно участвовать в воздуш-
ных боях. После Сахалина он служил в разных местах Западной Украины, 
где дослужился до звания полковника, здесь же он был удостоен звания 
«Заслуженного военного летчика СССР». 

 После окончания военно-воздушной академии получил назначение на 
должность заместителя командующего авиации Ленинградского военного 
округа. Был военным советником во Вьетнаме и Сирии, когда там проходи-
ли военные события. Оценивая военные знания и заслуги, Министерство 
обороны СССР направляет его командующим ВВС Сибирского военного 
округа. Здесь еще больше раскрылись талант и способности Леонида Ми-
хайловича и как лётчика, и как командующего - он лично сам осваивал но-
вую боевую машину. За время службы был награждён орденами «Красной 
звезды», «Октябрьской революции», «За службу Родине в Вооруженных 
силах» III степени, монгольской медалью «За боевую доблесть». Учитывая 
заслуги генерала-лейтенанта, Клочихина Л.М. переводят в Москву и на-
значают заместителем командующего ВВС СССР маршала Шапошникова 
по кадрам, где и прослужил до выхода на пенсию. Высокие перегрузки 
при вождении сверхзвуковых истребителей сказались на здоровье нашего 
земляка, и в 1991 году в возрасте 63-х лет его не стало. Похоронен Леонид 
Михайлович в Москве на Троекуровском кладбище на аллее военачальни-
ков. Он с женой вырастил двух замечательных сыновей. Старший из них 
- Владимир имеет учёную степень доктора физико-математических наук, 
он – член – корреспондент РАН; младший сын Олег закончил институт 
менеджеров в Бельгии.

 Награды: 35 орденов и медалей родного отечества и дружественных 
стран.Его именем названа одна из улиц села Петропавловка, где прошли 
детство и юность, которую, как малую родину, он никогда не забывал.

Плахина Анна Михайловна
Из воспоминаний Анны Михайловны.Наши предки – Клочихины при-

были в Желтуру с Дона.Отец - Михаил Степанович родился в 1892 году в 
бедной крестьянской семье.До организации колхоза батрачил.В 1942 году, 
когда ему было уже 50 лет, призывается в Красную армию.На отца при-
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ходило три похоронки.Мама, получая 
их, не верила в смерть отца. Но вот 
после третьего извещения пришла по-
сылка, в которой были личные вещи 
папы: шинель, складной ножик и ещё 
что – то. Отец получил тяжёлое ране-
ние на подступах к Берлину, смерть 
наступила 11 мая 1945 года, похоро-
нен в братской могиле.

 Мать – Варвара Николаевна 1900 
года рождения происходила из бедной 
семьи. С образованием колхоза труди-
лась на разных работах. В семье было 
шестеро детей, воспитанием которых 
занималась мама. Самым старшим в 
семье был Василий, 1926 г.р., Леонид 
– 1928 г.р., Анна – 1929 г.р., Мария – 
1931 г.р., Георгий – 1935 г.р., Людми-
ла – 1940 г.р.

 Последние годы мама жила в Тве-
ри – у младшей дочери, там и умерла. 
Рядом с её могилой похоронена урна с землёй, которую привёз Леонид из 
Германии с места успокоения главы семейства – Михаила Степановича.

 Отца забрали на фронт в 1942 году, мне тогда исполнилось 13 лет. Пер-
вое время призывники жили возле деревни Грязнуха, что возле Улан-Удэ. 
Об этом отец сообщил в письме. Маме хотелось его увидеть, но опасалась 
оставлять нас одних. В город по делам поехал сосед – учитель, он пред-
ложил маме отправить с ним меня. Мама согласилась.

 Уже там на месте наш добрый учитель научил меня «как отпросить 
отца», сработало. Ночевали мы у родственников учителя. Утром папа со 
мною попрощался и уехал к себе в воинскую часть. В войну жилось голод-
но, мама написала об этом отцу. В ответном письме папа посоветовал об-
менять седло на что-нибудь из еды. Седло было добротное из гамбургской 
кожи. Мама обменяла его на зерно у кого-то из Нижнего Бургалтая, за счёт 
чего наша семья прожила некоторое время.

 У папы была сабля в ножнах – длинная, тяжёлая, острая. Он показывал 
нам как надо ею действовать: поднимет и резко со свистом опустит. Уходя 
на фронт, он её спрятал. Куда? Мы не знали. В 1957 году мама дом продала 
кому – то в Нижний Бургалтай. Рабочие, разбиравшие дом, нашли саблю, 
завёрнутую в старую ткань. Отец засунул её в узкую щель между стеной 
дома и её обшивкой.

 Новый хозяин дома саблю нам вернул, спасибо ему за порядочность. 
Эту семейную реликвию забрал Георгий, а у него – Леонид. У кого она 
сейчас – не знаю.

 Как-то перед самой войной, к нам в ограду забрались волки, они льдом 
перешли Желтуринку. В ограде под навесом ночевали овцы, их было около 
десятка. Мама проснулась от шума - топота, блеяния овец. Догадалась – 
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волки. В полуоткрытую сенную дверь стала кричать, стучать кочергой: не 
помогло. От ночного набега волков остались окровавленные туши овец, 
внутренности и чудом уцелевший ягнёнок.

 После окончания 7 классов Тохойской семилетней школы работала в 
колхозе на сенокосе, уборке хлебов, учётчиком. Продолжить образование 
во время войны не было возможности, а учиться так хотелось.

 В 1946 году из армии вернулся Василий. Я ему говорю: «Теперь – то 
я могу ехать на учёбу?». Он ответил утвердительно. Поехала поступать в 
Кяхтинское медицинское училище, но вместо медицинского поступила в 
педагогическое. В моём аттестате были все пятёрки, и я была зачислена 
без экзаменов и мне сразу же дали повышенную стипендию.

 Долгий перерыв в учёбе отрицательно сказался на грамматике, в пер-
вом же сочинение я наделала уйму ошибок. Русский язык вела преподава-
тельница с гимназическим образованием, у неё была завидная осанка, а ей 
было уже за 80 лет. Она стала заниматься со мною дополнительно, однако 
успехи приходили медленно. Я была в отчаянии, стыдно было – ведь я по-
лучала повышенную стипендию.

 Пошла к директору за документами, он их не отдал. Вызвал препода-
вательницу. Моя добрая наставница заверила директора: «У неё прогресс, 
она уже меньше делает ошибок». Осталась, закончила педучилище. Обра-
зование продолжила в БГПИ имени Доржи Банзарова, поступила на био-
логический факультет. После окончания пединститута Анна Михайловна 
48 лет отработала педагогом, завучем школы №1.

Многие поколения жителей района - бывших выпускников школ, знают 
и помнят свою учительницу по биологии и химии, давшая им прочные 
знания. Анна Михайловна - ветеран труда, награждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.». Она - Отличник народного просве-
щения РСФСР, у нее много других Почетных грамот и поощрений.

Анна Михайловна воспитала двоих детей, старшая дочь Марина про-
живает в Москве. У нее четверо внуков. Внук Кшенников Александр окон-
чил Петропавловскую среднюю школу № 1 с золотой медалью.

И. Д. Мельников. 

Кедрова Мария Михайловна, 1931 г.р.
Мария Михайловна – уроженка села Желтура, родилась в 1931 году в 

многодетной семье. На формирование её характера, как и всех детей, боль-
шое влияние оказала мать – Варвара Николаевна. Она хотела видеть своих 
детей образованными. Закончив в Тохое семилетку, Маша едет в Петро-
павловку, где была единственная в районе средняя школа.

 В определении выбора профессии важную роль сыграла Нина Михай-
ловна Наумова – учитель русского языка и литературы, человек высоко об-
разованный, интеллигентный. О Маше Нина Михайловна отзывалась так: 
«Учебный материал она воспринимала не только ушами, а всеми органами 
чувств. Прозвенит звонок, а она не спешит вставать, видимо, мыслями – 
она всё ещё на уроке». 
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Петропавловскую среднюю школу 
закончила с отличием, поступила в 
БГПИ им. Доржи Банзарова на фило-
логический факультет. Все четыре 
года Мария Михайловна училась толь-
ко на отлично и была Сталинской сти-
пендиаткой. После окончания аспи-
рантуры она преподавала зарубежную 
литературу в родном институте и в ин-
ституте культуры. Ее лекции были со-
держательными и по форме интерес-
ными. По семейным обстоятельствам 
она уезжает в г. Калинин, ныне Тверь, 
и преподает в государственном уни-
верситете. Доктором филологических 
наук Кедровой Марией Михайловной 
написано и опубликовано более пяти-
десяти научных трудов. Ее моногра-
фиями и разработками по произведе-
ниям писателей русской литературы 
пользуются во многих ВУЗах страны.

Сейчас Мария Михайловна на за-
служенном отдыхе.

Клочихин Георгий Михайлович
 Георгий Михайлович родился 9 мая 1935 года в с.Желтура. Трудные 

годы лихолетья прошлись по детству младшего брата Георгия семьи Кло-
чихиных, т.к. пришлось помогать матери на птицеферме, учиться в То-
хойской семилетней, Петропавловской и Торейской средних школах, до-
бираться до дома на разных средствах передвижения, а больше пешком в 
сообществе своих земляков – школьников.

В 10 классе его назначили старшим пионервожатым школы, в это же 
время был школьным корреспондентом районной газеты «Торейский кол-
хозник». По примеру старших братьев и сестёр он стремится получить 
высшее образование и поступает в Бурятский педагогический институт на 
исторический факультет.

Главной проблемой учебы была материальная сторона, приходилось 
подрабатывать и в котельной, и в «Бурят-Монгольском комсомольце» в ка-
честве корреспондента, и на подмостках Русского драматического театра, 
участвуя в массовках спектаклей. Студент Клочихин Г.М. активен в обще-
ственной жизни института. 

Педагогическую деятельность он начинает в качестве учителя истории, 
затем - директора Желтуринской семилетней и Ново-Селенгинской сред-
ней школ, заведующего отделом народного образования Джидинского и 
Мухоршибирского районов.

 За успехи в педагогической работе отмечен знаками «Отличник на-
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родного просвещения РСФСР» и «Отличник народного просвещения 
СССР».

 Избирался вторым и первым секретарём Джидинского РК ВЛКСМ. Ра-
ботал во многих районах на советской и партийной работе.

 Георгий Михайлович избирался депутатом Джидинского, Мухорши-
бирского, Заиграевского и городского (г. Улан-Удэ) райсоветов. Он закон-
чил высшую партийную школу в г.Новосибирске. В 1979 году был на-
значен заместителем заведующего организационно-партийным отделом 
Бурятского обкома КПСС, а в 1980 году решением Бюро обкома партии 
назначается управляющим делами Совета Министров Бур.АССР.

Товарищ Клочихин Г.М. стоял у истоков создания и развития коопера-
тивного движения, избирался председателем кооперативов Бурятии, а так 
же много лет работал Генеральным директором Союза промышленников 
и предпринимателей республики. Он награжден орденом «Дружбы наро-
дов» и многими медалями, с 1973 года является членом союза журнали-
стов СССР.

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе и проживает с 
женой в г. Улан-Удэ. У него есть дочь Рената и двое внуков, которые про-
живают в г.Черновцы на Украине.

Кочелева Людмила Михайловна
Людмила Михайловна 1940 года рождения, самая младшая в семье 

Клочихиных. После окончания Торейской средней школы поступила в ин-
ститут культуры города Улан-Удэ на библиотечный факультет. Она была 
одной из первых выпускниц, окончивших институт с красным дипломом. 

Людмила Михайловна (стоит) в кругу семьи.
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После учебы уезжает в г. Калинин ныне Тверь и принимается на работу в 
библиотеку Государственного университета и более сорока лет работает в 
начале рядовым   библиотекарем, затем постепенно поднялась до должно-
сти заместителя заведующей. Она - ветеран труда и Отличник библиотеч-
ного дела. В настоящее время находится на пенсии, есть сын и внук.

Сукнёв Дмитрий Анатольевич, 
07.11.1928 г.р.

 Дмитрий Анатольевич родился в селе Тэнгэрэк в крестьянской семье, 
по уровню зажиточности относилась к середняцкой, имела пашню, скот.
Отец плотничал, был одним из немногих, умеющих ставить водяные мель-
ницы. Зайдя в колхоз, делал телеги, бороны и прочий сельскохозяйствен-
ный инвентарь.

 Мать, Таисия Алексеевна, родом из того же села крестьянского проис-
хождения. В семье родителей было пятеро детей – три дочери и два брата, 
я - самый младший.

 Родители стали членами колхоза «Красное знамя» с момента его об-
разования. В военные годы председательствовал Илимешков Тимофей 
Павлович – человек приезжий, участник Гражданской войны. Колхоз был 
небольшим, объединял 60 дворов, содержал пашню, скот. Сельский совет 
находился в Желтуре. В Тэнгэрэке была начальная школа, учительствовал 
тогда Шестаков Михаил Фёдорович, имелся клуб, переправа через Джиду 
– паромная.

 В школу пошёл в 1936 году, после окончания 4-х классов, образование 
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продолжил в соседнем селе Тохое, что в семи километрах от Желтуры. В 
военные годы трудился на разных работах: пахал, сеял зерновые, заготав-
ливал сено.

 Весной 1941 года бригадир отправил меня боронить пашню. После 
окончания рабочего дня, приехав домой, стал распрягать лошадь. По непо-
нятной причине конь неожиданно ударил меня задними ногами в живот. Я 
слёг в постель, пролежал три недели, улучшения не было. Позвали лекаря. 
Он приказал зарезать барана. Завернул меня в шкуру, на живот положил 
печень. Пролежал я около часа. Затем зарезали собаку, та же самая про-
цедура была повторена. Лечение пошло на пользу, я поправился, стал хо-
дить в школу. В о время учёбы в Тохое моими соучениками были Сухарев 
Степан Васильевич, Бальчугов Георгий Иннокентьевич, Клочихина Анна 
Михайловна и другие.

 После окончания семилетки работал в колхозе. За мной была закрепле-
на лошадь с упряжью. На ней пахал, возил дрова колхозницам не только 
своего села, но и приходилось доставлять топливо в Петропавловку.

 В 1950 году в Кяхте закончил культурнопросветительскую школу, 
после её окончания направили в Окинский аймак заведующим отделом 
«культпросвет». Отработав один год, был призван в армию на краткосроч-
ные летние сборы. После их окончания вернулся в Петропавловку, про-
должил работу по специальности.

 В 1953 году был назначен заведующим торговым отделом Джидинско-
го АймСовета, а 22.09.1953 года переведён в РК ВЛКСМ.

С 01.09.1955 года – слушатель трёхгодичной партшколы г. Улан – Удэ, с 
1958 года – инспектор народного контроля по Джидинскому району.

 С 1980 по 1993 год – заведующий отделом социального обеспечения 
Джидинского РайИсполкома.

 Состоял членом общества «Знание», в 1968 году избирался делегатом 
1У-го съезда этого общества. Был активным пропагандистом, читал лек-
ции по международному положению.

 В данное время нахожусь на пенсии.Награды: медаль «За доблестный 
труд в ВОВ 1941 – 1945 годов», Почётные грамоты различных уровней. 
Я – ветеран трудового фронта, ветеран труда.

 Жена, Валентина Степановна, закончила статистический техникум в 
Канске Красноярского края, работала в Исполкоме. Всемье трое детей: два 
сына и дочь.

Дети войны СП «Инзагатуйское» на 01.01.2015 год
1.  Аюрзанаева Мария Николаевна, 20.03.1929 г.р., ул.,Мурхонова, 40.
2.  Базарова Санжидма Дашиевна, 01.01.1930 г8.р., ул. Ленина, 56.
3.  Банзаракцаева Надежда Цыбикжаповна, 27.12.1939 г.р., ул. Новая, 

12.
4.  Батуев Степан Цыбикович, 27.06.1932 г.р.
5.  Дабаева Бадма-Ханда Балдановна, 03.01.1932 г.р., ул. Ленина, 22.
6.  Дабаев Василий Раднаевич, 23.10.1939 г.р., ул. Аюшеева, 38.
7.  Дамчеева Ханда Чимитовна, 23.09.1941 г.р., ул. Ленина, 35.
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8.  Доржиева Евгения Булытовна, 28.02.1940 г.р., ул. Стеклозаводская, 
13-1.

9.  Жугдурова Сэндыма Жамьяновна, 21.02.1931 г.р., ул. Ленина, 8.
10.Запова Ханда Ринчиновна, 02.04.1937 г.р., ул. Мурхонова, 61.
11.Сагдеев Вагиз Фаляхович, 18.08.1937 г.р., ул. Мурхонова, 8.
12.Сагдеева Нурия Кашафовна, 22.06.1943 г.р., ул. Мурхонова 8.
13.Сагдеева Миннегель Галлутдиновна, 24.02.1935 г.р., ул. Ленина, 

61.
14.Сидирякова Анна Андрияновна, 20.10.1941 г.р., ул. Школьная, 30.
15 Соболева Екатерина Бухаевна, 01.09.1938 г.р., ул. Мурхонова.
16 Ринчинова Цырен-Дулма Бадмацыреновна, 14.03.1933 г.р., ул. Ле-

нина, 16.
17.Хобитуева Вера Бадмацыреновна, 09.01.1941 г.р., ул. Школьная, 17.
18.Улзутуева Елизавета Цыреновна, 29.10.1944 г.р., ул. Ленина, 45.
19.Улзутуева Зинаида Цыреновна, 05.09.1941 г.р., ул. Ленина, 48.
20 ЦыбикжаповаЛюбовь Намжиловна, 03.02.1942 г.р., ул. Аюшеева, 

3.
21.Цыренова Ольга Дарицыреновна, 25.11.1942 г.р., ул. Ленина, 15.
22.Цыренова Галина Ринчиновна, 23.11.1945 г.р., ул. Мурхонова, 27.
23 Цыретарова Сурун Жимбеевна, 25.08.1928 - 05.12.1971 г.г., заслу-

женный животновод Бурятской АССР. 
24.Чоймболов Тельман Гарма-Хандуевич, 25.03.1943 г.р., ул. Школь-

ная, 14. 
25.Шойдулина Мадина Шойдуловна, 18.06.1935 г.р., ул. Ленина, 54.

Цыремпилова Гомбо-Сурун Гончиковна
В далёком 1930 году в обшир-

ной долине Худага, окаймлённой 
голыми сопками, а с северной сто-
роны защищённая священным 
Бурин-Ханом, родилась знаменитая 
джидинская чабанка, Герой Социа-
листического труда Гомбо-Сурун 
Гончиковна Цыремпилова. Почти 
всю трудовую жизнь она провела на 
отаре в Худаге. За десятую пятилет-
ку Г-С. Г. Цыремпилова получила 
от каждой сотни овцематок в сред-
нем по 125 ягнят, настриг шерсти с 
каждой овцы по её отаре составил 
4 килограмма, вес молодняка к от-
бивке составил 27 килограммов. В 
1966 году за высокопроизводитель-
ный труд Г-С. Цыремпиловой, стар-
шему чабану колхоза «Коммунизм 
Джидинского района, было присво-
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ено высокое звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и медали «Серп и молот». Она также кавалер ордена «Октябрьской 
революции» и заслуженный животновод Бурятской АСРР. 

«В работе Гомбо-Сурун Гончиковна Цыденпилова была необычай-
но энергичной, целеустремлённой и настойчивой. Она была новатор-
животновод, заботливая мать, честный и доброжелательный в жизни че-
ловек» - вспоминал оней бывший председатель колхозов «Мир» и «60 лет 
Октября», председатель Джидинского райисполкома, депутат Верховного 
Совета СССР восьмого созыва Д. Ю Цыбикжапов. Г-С. Цыремпилова яв-
лялась подлинным мастером своего дела, не успокаиваясь на достигнутом, 
брала новые высоты. В течение долгих 16 лет она была депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР. Многое сделала для выполнения наказов избирателей 
южных районов республики.

В 1960-1970-ые годы в советских деревнях остро встал вопрос о содер-
жании личного хозяйства. Некоторые сельские и сомонные Советы пред-
лагали содержать или свиней или овец, урезали приусадебные участки. В 
эти непростые годы депутат Верховного Совета РСФСР Г-С. Цыремпило-
ва сделала очень много для сохранения приусадебных участков и личного 
подсобного хозяйства сельчан. После ряда встреч, обращений и депутат-
ских запросов Гомбо-Сурун Гончиковны Цыремпиловой председателю 
СовМина РСФСР М. М. Соломенцову удалось решить вопрос о размерах 
приусадебных участков и количестве содержания скота в индивидуальном 
секторе.

Действительно, трудно представить жизнь сельского труженика без 
личного хозяйства, без приусадебного участка с огородом и живностью. 
Личное подсобное хозяйство, во-первых, даёт свежие продукты, во-
вторых, позволяет производить на продажу молоко, мясо, картофель и 
овощи, в-третьих, служит для трудового воспитания детей.

Через некоторое время всё сельское население ознакомилось с доку-
ментами Правительства РСФСР, направленные на создание условий для 
ведения личных подсобных хозяйств, устранение искусственных, ничем 
не оправданных препятствий в этом важном деле.Это один из примеров, 
как депутат Г-С. Цыремпилова решала наказы своих избирателей.

Депутат должен показывать личный пример.Так было заведено в стра-
не Советов.Проработав чабаном более 40 лет, Гомбо-Сурун Гончиковна 
Цыремпилова накопила огромный опыт по содержанию и уходу за овца-
ми.Только за пятилетку (1961 – 1965 годы) она добилась: получения ягнят 
в количестве 3 596 голов при плане 2 885; привеса приплода - 108.7 цент-
нера при задании 108.0; настрига шерсти 922 центнера при плане 626.

Баяр Цыбиков, Джидинская правда, 25.04.2012 год.

Халиулин Фаузат Гафиятович
Уроженец деревни Большая Колонча Татарской АССР, 1934 года 

рождения.Учился в горно-фабрично-заводском училище в Кемеровской 
области.В 1954 году был призван в ряды Советской Армии.
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В 1957 году с родителями приехал в Бурят-Монгольскую АССР, семью 
направили в село Боргой Джидинского района.Через год в Цаган-Усунской 
МТС получил права тракториста-машиниста.С тех пор он без перерывов 
трудился на тракторе.

За заслуги в развитии растениеводства удостоен высоких правитель-
ственных наград:ордена «Знак Почёта», звания «Заслуженный механиза-
тор Бярятской АССР».

В данное время находится на заслуженном отдыхе.

Ванданов Владимир Ринчинович
Коренной житель Боргойской долины.Родился в 1939 году в селе Бор-

гой.Закончил начальную школу.Трудиться начал в 15 лет в качестве по-
мощника сеяльщика, за долгую трудовую жизнь избороздил Боргойскую 
степь вдоль и поперёк.

Трудолюбие и преданность хлеборобскому делу снискали ему любовь 
односельчан, Родина высоко оценила его труд.

Награды:медаль «За трудовое отличие», Почётные грамоты ОК КПСС, 
Диплом «Заслуженный механизатор Республики Бурятия».

С супругой воспитали замечательную дочь.

Гомбоев Доржо Эрдынеевич
Родился в селе Билютай Селенгинского района в 1935 году в семье 

колхозников. В 1952 году закончил Дырестуйскую семилетнюю школу. 
Трудиться начал механизатором.В 1955-1958-е годы служил в рядах Со-
ветской Армии. Затем, в течение 20 лет, работал водителем колхоза.По 
рекомендации правления колхоза был направлен чабаном на маточную 
отару.

За трудовые успехи был награждён орденом «Трудовой Славы» тре-
тьей степени, имеет звания: «Победитель социалистического соревнова-
ния среди животноводов Джидинского района», «Заслуженный животно-
вод Бурятской АССР».

Отец 15 детей.

«Дети войны» СП «Нижнебургалтайское» 
на 01.01.2015 г.

1. Айсуев Жигмит Ринчинович, 01.06.1930 г.р., механизатор, ул. Ме-
ханизаторская.

2. Айсуева Евдокия Базаровна, 10.03.1933 г.р., Мать-героиня, няня 
детсада.

3. Айсуева Софья Самбуевна, 05.09.1943 г.р., учитель, ул. Цыбикова.
4. Анисимов Трофим Александрович, 20.08.1933 г.р., водитель, ул. 

Школьная.
5. Анисимова Таисья Григорьевна, 21.04.1933 г.р., повар, ул. Школь-

ная.
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6. Аюшеев Бум-Цырен Жамцуевич, 05.11.1933 г.р., чабан.
7. Бадмаев Бальжа Надмитович, 14.02.1930 г.р., главврач Участковой 

больницы, заслуженный врач РбБ
8. Бадмаев Виктор Даши-Дылыкович, 05.10.1945 г.р., механизатор, 

чабан, 
9. Бадмаев Дампил Дымбрылович, 01.09.1944 г.р., агроном, ул. Яков-

лева.
10. Бадмаев Доржо Ринчинович, 19.01.1933 г.р., механизатор, ул. Цы-

бикова.
11. Бадмаев Еши-Хорло Ганжурович, 05.04.1929 г.р.
12. Бадмаев Иван Дабанимаевич, 1933 г.р., кочегар, ул Гыденская.
13. Бадмаев Иван Сандуевич, 20.10.1936 г.р., механизатор, ул. Меха-

низаторская.
14. Бадмаев Лубсан-Багба Цыренжапович, 03.02.1931 г.р., бригадир, 

ул. Цыбикова.
15. Бадмаев Сандан Пагжиевич, 03.11.1939 г.р., механизатор, ул. 

Школьная.
16. Бадмаева Анастасия Хандуевна, 04.03.1936 г.р., медсестра, ул. 

Школьная.
17. Бадмаева Анна Ринчиновна, 20.05.1939 г.р., ул. Яковлева.
18. Бадмаева Долгунай Ринчиновна, 10.01.1929 г.р., бухгалтер, ул. Ме-

ханизаторская.
19. Бадмаева Дыжит Гунчиновна, 1932 г.р., разнорабочая, ул. Цыбико-

ва.
20. Бадмаева Зинаида Бужигаевна, 24.06.1942 г.р., награждена ордена-

ми Трудовой Славы третьей и второй степеней. 
21. Бадмаева Ханда Лубсандоржиевна, 25.06.1942 г.р.
22. Бадмаева Цыден-Еши Чултумовна, 25.06.1933 г.р., разнорабочая, 

ул. Цыбикова. 
23. Бадмаева Цырен-Долгор Ринчиновна, 10.01.1929 г.р. Бухгалтер, 

ул. Механизаторская.
24. Бадмаева Цырен Цыреновна, 27.01.1930 г.р., завхоз интерната, ул. 

Гагарина.
25. Баиров Даши-Нима Дугарович, 31.11.1944 г.р., электромонтёр, ул. 

Яковлева.
26. Баирова Дари Дугаровна, 1931 г.р., разнорабочая, ул. Яковлева.
27. Балданов Мэлс Норбоевич, 24.02.1938 г.р., разнорабочий, ул. Гага-

рина.
28. Балданова Долгор Доржиевна, 05.12.1931 г.р., чабан, ул. Яковле-

ва.
29. Бальбурова Зинаида Фёдоровна, 01.03.1938 г.р., учитель, ул. Яков-

лева.
30. Бальчугова Мария Иннокентьевна, 08.04.1937 г.р., телятница, ул. 

Школьная.
31. Банзаракцаев Владимир Чагдуржапович, 28.06.1944 г.р., механиза-

тор, ветеран труда.
32. Банзаракцаев Гомбожап Бубуевич, 08.03.1931 г.р., инвалид вт. 

203



Группы, ул. Школьная.
33. Банзаракцаев Дагба Юсупович, 22.05.1929 г.р., разнорабочий, ул. 

Яковлева.
34. Банзаракцаев Пётр Дарнеевич, 08.02.1944 г.р., сварщик, ул. Яков-

лева.
35. Банзаракцаева Долгор Самбуевна, 01.07.1936 г.р., техработник, ул. 

Механизаторская.
36. Банзаракцаева Сурун Цыденжаповна, 10.02.1928 г.р., чабанка, ул. 

Яковлева.
37. Банзаракцаева Цырен-Еши Жамсарановна, 02.03.1933 г.р., чабан-

ка, ул. Гыденская.
38. Батуев Василий Тамажапович, 27.02.1936 г.р., электрик, ул. Гар-

маева.
39. Батуев Геннадий Будажапович, 02.02.1944 г.р., скотник, рабочий 

зерносклада. 
40. Батуев Гомбо Будажапович, 21.08.1938 г.р., сантехник, ул. Школь-

ная.
41. Батуев Дашлай Будажапович, 10.08.1932 г.р., учитель, ул. Механи-

заторская.
42. Батуев Дугаржап Батожапович, 10.05.1939 г.р., чабан, ул. Яковле-

ва.
43. Батуев Правдин Батожапович, 10.10.1940 г.р., табунщик, ул. Яков-

лева.
44. Батуева Анисья Дымбрыловна, 20.03.1942 г.р., техработник, ул. 

Школьная.
45. Батуева Екатерина Ванчиковна, 16.10.1944 г.р., учитель, ул. Школь-

ная.
46. Батуева Еши-Ханда Цыреновна, 13.01.1933 г.р., Мать-героиня, 

продавец.
47. Батуева Цырен Чагдаржаповна, 11.10.1936 г.р., няня в интернате.
48. Батюров Василий Николаевич, 17.11.1937 г.р., механизатор, ул. 

Механизаторская.
49. Батюрова Татьяна Шараповна, 07.04.1942 г.р., техработник, ул. 

Механизаторская.
50. Бубеева Надежда Дымбрыловна, 27.02.1944 г.р., продавец, ул. Га-

гарина.
51. Будаева Аграфена Очировна, 08.02.1942 г.р., бухгалтер, ул. Цыби-

кова.
52. Будаева Екатерина Цыреторовна, 23.08.1945 г.р., завхоз, ул. Цыби-

кова.
53. Будаева Шагдар Будаевна, 1933 г.р., доярка, ул. Механизаторская.
54. Будажапов Василий Тудупович, 20.12.1939 г.р., разнорабочий, ул. 

Яковлева.
55. Будажапов Михаил Мункуевич, 24.05.1938 г.р., механизатор, ул. 

Яковлева.
56. Будажапова Мария Табхаевна, 20.10.1941 г.р., повар, ул. Октябрь-

ская.
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57. Бумбуева Софья Дашинимаевна, 28.05.1939 г.р., доярка, ул. Яков-
лева.

58. Бунеев Гомбо Очирович, 10.02.1932 г.р., инвалид второй группы, 
чабан.

59. Бунеев Дмитрий Иванович, 05.04.1933 г.р., чабан, улус Гыдэн.
60. Бунеева Александра Степановна, 28.09.1933 г.р., чабан, улус Гы-

дэн.
61. Бунеева Цырен-Ханда Лубсан-Цыреновна, 15.03.1936 г.р., чабан.
62. Бухандаев Даба Чагдурович, 01.01.1928 г.р., разнорабочий, ул. Цы-

бикова.
63. Бухандаева Цырен-Дулма Найдановна, 01.03.1930 г.р., инвалид 

второй группы.
64. Буянтуев Доржо Жигмитдоржиевич, 1932 г.р., разнорабочий, ул. 

Яковлева.
65. Буянтуева Чулуудай Верхеевна, 22.05.1933 г.р., доярка, ул. Гагари-

на.
66. Васильев Александр Борисович, 02.06.1936 г.р., механизатор, ул. 

Школьная.
67. Гармаев Доржо Цырендоржиевич, 1932 г.р., водитель, ул. Гагари-

на.
68. Гармаев Аюр Сольжиевич, 02.02.1932 г.р., животновод, ул. Гагари-

на.
69. Гармаев Гончик Мункуевич, 20.05.1929 г.р., чабан, ул. Яковлева.
70. Гармаев Мирон Жимбеевич, 10.03.1938 г.р., водитель, ул. Цыбико-

ва.
71. Гармаев Цырен Намтарович, 02.07.1936 г.р., разнорабочий, ул. 

Школьная.
72. Гармаев Чагдар Мункуевич, 03.01.1930 г.р., скотник, ул. Гыдэн-

ская.
73. Гармаева Дарижап Ванчиковна, 18.02.1929 г.р., вахтёр МТМ, ул. 

Цыбикова.
73. Гармаева Дарижап Ванчиковна18.02.1928 г.р., разнорабочая, Мать-

героиня.
74. Гармаева Долгор Цыденовна, 18.03.1939 г.р., скотник, ул. Гыдэн-

ская.
75. Гармаева Мария Галсановна, 24.05.1941 г.р., техработник, ул. Гага-

рина.
76. Гармаева Марта Данзановна, 24.03.1936 г.р., доярка, ул. Гагарина.
77. Гармаева Надежда Батуевна, 13.12.1937 г.р., заведующая столо-

вой.
78. Гармаева Светлана Дамбаевна, 04.06.1944 г.р.
79. Гармаева Сумбур Жимбеевна, 1929 г.р., разнорабочая, ул. Школь-

ная.
80. Гомбоева Лаура Нимаевна, 18.05.1933 г.р., продавец, ул. Цыбико-

ва.
81. Гуранов Иван Васильевич, 07.06.1937 г.р., чабан, ул. Механизатор-

ская.
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82. Гуранова Долгор-Сурун Будаевна, 27.02.1944 г.р., чабанка, ул. Ме-
ханизаторская.

83. Дамчеев Владимир Чойжинимаевич, 01.11.1939 г.р., инженер, ул. 
Цыбикова.

84. Дамчеева Ханда Чимитовна, 03.09.1941 г.р., учитель, ул. Цыбико-
ва.

85. Дашиева Екатерина Мункуевна, 05.02.1928 г.р., чабанка, ул. Цыби-
кова.

86. Дашижапов Бато Сандуевич, 1928 г.р., инвалид, механизатор, ул. 
Механизаторская.

87. Дашижапов Чагдар Сандуевич, 25.04.1933 г.р., механизатор, ул. 
Механизаторская.

88. Дашижапова Надежда Сандуевна, 12.03.1942 г.р., учитель, ул. 
Яковлева.

89. Дашижапова Софья Баторовна, 05.05.1939 г.р., чабанка, ул. Меха-
низаторская.

90. Дашижапова Сыремжит Жамбаловна, 1928 г.р., чабанка, ул. Гага-
рина.

91. Дашижапова Ханда Жамбаловна, 1933 г.р., санитарка, ул. Механи-
заторская.

92. Документова Фаина Александровна, 23.05.1932 г.р., санитарка, ул. 
Школьная.

93. Доржиев Батор Намжилович, 03.03.1944 г.р., учитель, ул. Яковле-
ва.

94. Доржиев Цырен Цыремпилович, 05.05.1945 г.р., зоотехник, ул. 
Школьная.

95. Ендонова Бадма-Ханда Дымбрыловна, 07.01.1929 г.р., телятница, 
ул. Механизаторская.

96. Жамсаранов Фёдор Бадмацыренович, 09.04.1940 г.р., электрик, ул. 
Механизаторская.

97. Жамсаранова Дора Бардымовна, 15.06.1941 г.р., телятница, ул. Ме-
ханизаторская.

98. Жамцуева Надежда Правдиновна, 01.02.1940 г.р., библиотекарь, 
ул. Цыбикова.

99. Жапова Цырен-Дулма Доржиевна, 20.05.1930 г.р., няня интерната, 
ул. Гагарина.

100. Жацуева Цырен-Ханда Правдиновна, 05.05.1934 г.р., по-
вар, ул. Гагарина.

101. Забанов Борис Мантаханович, 27.10.1936 г.р., агроном, ул. 
Яковлева.

102. Иванова Валентина Хамагановна, 10.12.1939 г.р., дезинфи-
катор, ул. Цыбикова.

103. Колодин Геннадий Григорьевич, 23.02.1936 г.р., Телятник, 
ул. Механизаторская.

104. Колодин Николай Яковлевич, 08.08.1936 г.р., скотник, ул. 
Механизаторская.

105. Колодина Валентина Денисовна, 10.09.1939 г.р., телятни-
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ца, ул. Механизаторская.
106. Колодина Светлана Васильевна, 17.08.1942 г.р., доярка, ул. 

Механизаторская.
107. Ленхоев Цырен-Дондок Доржиевич, скотник, ул. Школь-

ная. 
108. Лубсанов Алексей Дондокович, 09.03.1945 г.р., разнорабо-

чий, ул. Цыбикова. 
109. Лубсанова Дулма Намжиловна, 06.08.1930 г.р.
110. Менжиков Владимир Банзарович, 10.04.1940 г.р., рабочий, ул. Цы-

бикова.
111. Менжиков Владимир Бимбаевич, 01.05.1943 г.р., механизатор, ул. 

Цыбикова.
112. Менжикова Вера Бадмаевна, 17.03.1929 г.р., разнорабочая, ул. 

Школьная.
113. Менжикова Цырен-Ханда Амаровна, 07.12.1941 г.р., почтальон, 

Мать-героиня.
114. Менжикова Цырен-Ханда Жамсарановна, 1928 г.р., разнорабочая, 

ул. Механизаторская.
115. Мункуев Степан Гомбоевич, 03.02 1932 г.р., бухгалтер, ул. Яковле-

ва.
116. Мункуева Екатерина Базаровна, 10.04.1940 г.р., доярка, ул. Цыби-

кова.
117. Мункуева Галина Гончиковна, 05.12.1941 г.р., учитель, ул. Меха-

низаторская.
118. Мункуева Дари-Ханда Намжиловна, 30.01.1929 г.р., доярка, ул. 

Школьная.
119. Мункуева Екатерина Цыренжаповна, 1936 г.р., санитарка, ул. Цы-

бикова.
120. Мункуева Надежда Санжиевна, 25.01.1942 г.р., экономист, 

ул. Яковлева.
121. Мухолзоева Цырма Дашиевна, 14.05.1929 г.р., повар, ул. 

Школьная.
122. Надмитов Буян-Дылгыр Бимбаевич, 01.07.1942 г.р., вет-

врач, ул. Гагарина.
123. Наймадаев Максим Цырендоржиевич, 15.04 1941 г.р., ме-

ханизатор, заслуженный механизатор РБ, ул Гагарина.
124. Наймадаева Долгор-Сурун Лубсанчойдоровна, 15.09.1933 

г.р., прачка, ул. Гагарина.
125. Намсараева Екатерина Тугденовна, 26.07.1939 г.р., прода-

вец, ул. Гыденская.
126. Нанзатов Геннадий Бальжирович, 09.11.1936 г.р. 
127. Нанзатова Дари-Сурун Батожаповна, 21.08.1945 г.р., няня, 

ул. Гагарина.
128. Нимаев Сергей Бадмаевич, 31.10.1942 г.р., зоотехник, ул. 

Гагарина.
129. Норбоев Даши-Цырен Батоочирович, 06.02.1941 г.р., зоо-

техник, ул. Гагарина.
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130.  Норбоева Зинаида Ломбоевна, 15.08.1941 г.р., учитель, от-
личник народного образования, ул. Механизаторская.

131. Норбоева Татьяна Самбуевна, 02.02.1941 г.р., учитель, ул. 
Гагарина.

132. Ойдопова Бубей Лубсандашиевна, 25.12.1942 г.р., доярка, 
ул. Цыбикова.

133. Очиров Борис Отболович, 13.08.1940 г.р., учитель, Почёт-
ный работник общего образования, ул. Яковлева.

134. Очиров Василий Доржиевич, 01.12.1936 г.р., учитель, ул. 
Яковлева.

135. Очиров Доржо Ринчинович, 10.02.1928 г.р., телятник, ул. 
Школьная.

136. Очиров Цырен-Дондок Доржиевич, 1938 г.р., чабан, ул. 
Яковлева.

137. Очиров Цырен-Доржо Дондунаевич, 10.02.1928 г.р., води-
тель, ул. Гыденская.

138. Очирова Жибзыма Мункуевна, 06.04.1928 г.р., разнорабо-
чая, ул. Школьная.

139. Очирова Жэбзэма Дашиевна, 15.03.1928 г.р., чабан, телят-
ница, ул. Школьная.

140. Очирова Мария Ойдоповна, 14.02.1941 г.р., чабанка, ул. 
Яковлева.

141. Плишнина Мария Даниловна, 17.11.1937 г.р., медсестра, 
ул. Механизаторская.

142. Раднаев Батор Демитсурунович, 28.05.1938 г.р., скотник, 
ул. Гагарина.

143. Раднаев Фёдор Ринчинович, 25.06.1941 г.р., механизатор, 
ул. Гыденская.

144. Раднаева Зинаида Цырендоржиевна, 01.09.1943 г.р., няня, 
ул. Цыбикова.

145. Раднаева Любовь Дашижаповна, 03.10.1942 г.р., скотник, 
ул. Гагарина.

146. Раднаева Софья Ринчиновна, 23.03.1945 г.р., медсестра, ул. 
Гагарина.

147. Раднаева Софья Раднаевна, 01.03.1932 г.р., учитель, ул. 
Яковлева.

148. Ринчинова Цыпилма Гомбоевна, 28.08.1938 г.р., учитель, 
отличник народного образования, ул. Яковлева.

149. Рулис Чеславис Александрович, 01.01.1933 г.р., ветфель-
дшер, ул. Школьная.

150. Самбуев Бато Самбуевич, 10.01.1940 г.р., скотник, ул. Цы-
бикова.

151. Самбуев Сурун Манеевич, 20.05.1936 г.р., чабан, ул. Школь-
ная.

152. Санжибалов Василий Бибаевич, 09.10.1935 г.р., механиза-
тор, ул. Гыденская.

153. Сосоров Донир Дашиевич, 23.06.1945 г.р., слесарь, ул. 
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Яковлева.
154. Сукуев Базар Тумурович, 12.12.1929 г.р., чабан, ул. Меха-

низаторская.
155. Табанов Афанасий Гомбожапович, 27.01.1932 г.р., чабан, 

ул. Яковлева.
156. Табанова Жигмит Батуевна, 27.11.1935 г.р., чабанка, ул. 

Яковлева.
157. Токтохоев Базар Санжиевич, 10.04.1933 г.р., чабан, ул. Цы-

бикова.
158. Токтохоев Бато-Мунко Базарович, 05.03.1929 г.р., инвалид, 

табунщик.
159. Токтохоева Дыжит Дондоковна, 10.04.1928 г.р., няня ин-

терната, ул. Школьная.
160. Токтохоева Екатерина Дымбрыловна, 29.07.1935 г.р., учи-

тель, ул. Октябрьская.
161. Убугунов Кирилл Тумурович, 16.05.1941 г.р.
162. Убугунова Долгор-Сурун Тумуровна, 25.06.1945 г.р., зоо-

техник, ул. Гагарина.
163. Ульзутуев Георгий Лубсанович, 10.06.1939 г.р., чабан, за-

служенный животновод РБ, орден Трудовой Славы третьей степени, удар-
ник Коммунистического труда, улус Гыден.

164. Ульзутуев Николай Доржиевич, 14.03.1933 г.р., завхоз, ул. 
Цыбикова. 

165. Ульзутуев Нима-Сурун Сосорович, 1937 г.р., водитель, ул. 
Яковлева.

166. Ульзутуева Елизавета Цыденовна, 05.05.1942 г.р., чабанка, 
заслуженный животновод РБ, мастер золотые руки, урочище Гыден.

167. Ульзутуева Цыден-Еши Санжиевна, 29.01.1935 г.р., сани-
тарка, ул. Яковлева.

168. Ульзутуева Цырен-Ханда Лубсанцыреновна, 27.04.1945 
г.р., бухгалтер.

169. Хогоева Цырен-Дари Раднажаповна, 21.06.1933 г.р., сто-
рож МТМ.

170. Хорхеева Маоия Ивановна, 05.01.1932 г.р., учитель, ул. 
Яковлева.

171. Цыбиков Бубей Санжихандуевич, 23.01.1932 г.р., чабанка, 
ул. Цыбикова.

172. Цыбикова Дычин Баторовна, 20.04.1932 г.р., чабанка, ул. 
Цыбикова.

173. Цыбиктарова Дарицо Гомбоевна, 15.05.1932 г.р.
174. Цыдемпилов Цыден-Дамба Найданович, 06.06.1943 г.р., 

механизатор, ул. Гагарина.
175. Цыденов Бато-Цырен Чойропович, 25.10.1934 г.р., разно-

рабочий, ул. Механизаторская.
176. Цыденов Владимир Гомбоевич, 17.05.1935 г.р., разнорабо-

чий, ул. Яковлева.
177. Цыденов Дашилай Дамдинович, 13.06.1930 г.р., механиза-
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тор, ул. Механизаторов.
178. Цыденов Жамсаран Ванчикович, 1933 г.р., разнорабочий, 

ул. Цыбикова.
179. Цыденов Николай Лубсанцыренович, 27.07.1941 г.р., води-

тель, ул. Механизаторов.
180. Цыденов Сандан Аюшеевич, 02.12.1933 г.р., управляющий, 

ул. Механизаторов.
181. Цыденов Цырен-Доржо Дамдинович, 15.01.1933 г.р., меха-

низатор, ул. Школьная.
182. Цыденов Цырен-Доржо Дамдинович, 15.08.1935 г.р., меха-

низатор, ул. Школьная.
183. Цыденов Чагдар Мункуевич, 28.12.1929 г.р., инвалид вто-

рой группы, разнорабочий, ул. Цыбикова.
184. Цыденова Александра Самбуевна, 07.02.1937 г.р., библио-

текарь, ул. Механизаторов.
185. Цыденова Долгоржап Лубсанцыреновна, 01.03.1929 г.р., 

чабанка.
186. Цыденова Дулма-Сурун Дамдиновна, 13.04.1928 г.р., тех-

ничка, ул. Механизаторов.
187. Цыденова Любовь Цыренжаповна, 25.08.1942 г.р., разно-

рабочая, ул. Механизаторов.
188. Цыденова Мария Дондунаевна, 06.06.1934 г.р., бухгалтер, 

ул. Школьная.
189. Цыденова Нина Цырендоржиевна, 1936 г.р., почтальон, ул. 

Механизаторов.
190. Цыремпилова Долгор Дашиевна, 03.01.1945 г.р., разнора-

бочая, ул. Цыбикова.
191. Цырендашиев Василий Доржиевич, 24.05.1936 г.р., коче-

гар, ул. Цыбикова.
192. Цырендашиев Ербандай Доржиевич, 02.02.1928 г.р., води-

тель, ул. Гыденская.
193. Цырендашиева Долгор-Сурун Жигжитовна, 05.06.1933 г.р., 

сторож.
194. Цыренов Василий Шадапович, 10.06.1934 г.р., агроном, 

инвалид второй группы, ул. Школьная.
195. Цыренов Сергей Чагдурович, 10.01.1934 г.р., чабан, ул. 

Цыбикова.
196. Чердонов Цырен-Доржо Таданович, 23.02.1933 г.р., меха-

низатор, ул. Школьная.
197. Чердонова Цыден Шараповна, 18.11.1939 г.р., кассир, ул. 

Механизаторов.
198. Чойдопов Сухе-Батор Базаржапович, 04.09.1936 г.р., чабан, 

ул. Цыбикова.
199. Чойдопова Екатерина Мункуевна, 05.02.1941 г.р., чабанка, 

ул. Цыбикова.
200. Чойдопова Наталья Намжиловна, 05.03.1936 г.р., разнора-

бочая, ул. Гыденская.
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201. Чултумова Надежда Дамбаевна, 17.10.1941 г.р., бухгалтер, 
ул. Октябрьская.

202. Шестаков Алексей Лукич, 28.03.1937 г.р., завскладом, ул. 
Цыбикова.

203. Шестакова Галина Ивановна, 07.11.1935 г.р., медсестра, ул. 
Цыбикова.

204. Шоноев Пётр Дармаевич, 16.10.1940 г.р., инженер-
электрик, ул. Школьная.

205. Яковлев Мэлс Алексеевич, 15.01.1940 г.р., механизатор, ул. 
Цыбикова.

206. Убугунов Кирилл Тумурович, 16.05.1940 г.р., зоотехник, 
ул. Гагарина. 

 
Гармаева Марта Данзановна

Во времена Советского Сою-
за, в годы трудовых пятилеток и 
различных сельскохозяйственных 
кампаний, проводимых КПСС и 
советским правительством, вы-
дающиеся заслуги передовиков 
народного хозяйства отмечались 
званием Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и медали «Серп и Молот».Также 
человек, награждённый орденом 
Трудовой Славы всех трёх степе-
ней, приравнивался к этой самой 
почётной награде СССР.

     М. Д. Гармаева родилась 
и выросла в далёкой горной Оке. 
Её трудовая жизнь, как и всех 
людей того поколения, началась 
рано. После окончания семилет-
ней школы девушка решила стать 
дояркой и устроилась работать на 
Марактинскую ферму родной Оки. Надо отметить, что это было осознан-
ным выбором, так как она была не понаслышке знакома с этим трудным, 
но почётным делом на селе – её мама немало лет отработала дояркой. По-
могая матери, Марта, можно сказать, ещё в детстве научилась премудро-
стям работы на молочной ферме. Поэтому молодой работнице не состави-
ло особого труда быстро освоиться.

     С самого начала своей деятельности на ферме Марта вдумчиво 
относилась к порученному делу, проявляла инициативу. Она поняла, от 
полноценного кормления животных многое зависит. Однажды она начала 
самостоятельно готовить корма в бочках, заливая их горячей водой. Сразу 
же в её группе поднялись надои, улучшилось качество молока. Молодая 
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доярка вскоре добилась того, что на ферме построили кормоцех для при-
готовления кормов. Так с её подачи впервые на молочнотоварной ферме 
Маракты появился кормоцех, где стали готовить полноценные, хорошо 
проваренные корма. В результате Марактинская ферма вышла на пере-
довые позиции в социалистическом соревновании среди МТФ района, - 
вспоминал бывший первый секретарь Окинского райкома КПСС Мунко 
Цыренжапович Гармаев.

     Вскоре молодая инициативная доярка стала членом КПСС.По по-
ручению райкома партии много ездила по фермам, делилась опытом.

     В 1970 году семья Марты Данзановны и Аюра Сальжитовича Гар-
маевых переехала в село Нижний Бургалтай Джидинского района – супру-
гу по медицинским показаниям необходимо было менять климат и степная 
Джида наиболее подходила. Они устроились работать на Хара-Убусунскую 
ферму колхоза «Мир»: Марта дояркой, а Аюр – техником-осеменатором.

    На новом месте сначала было трудно.Но благодаря природному 
трудолюбию, мастерству, супруги Гармаевы добились признания в коллек-
тиве.Уже сложившиеся животноводы, мастера своего дела, они привнесли 
в работу Хара-Убусунской МТФ много нового.К примеру, Марта Данза-
новна с особой тщательностью занималась подготовкой нетелей к растёлу 
и хорошему раздою коров после отёла.

     Главное в успехе дела, считала она, индивидуальное кормление. 
Высокоудойным животным давала побольше – из расчёта по 20-25 литров 
пойла из концетратов, которое она готовила в деревянных бочках в горя-
чей воде. В результате в тёплое время года Марта Данзановна в среднем от 
одной фуражной коровы в месяц надаивала 350-380 килограммов молока. 
Её опыт переняли и другие доярки колхоза «Мир», а вскоре и района.

     В 1970-ые годы Марта Данзановна ежегодно перевыполняла до-
ведённые до неё плановые задания, входила в число трёхтысячников в 
республике. В ноябре 1978 года она за три года одиннадцать месяцев до-
срочно выполнила план 10-ой пятилетки. Средний надой на фуражную ко-
рову составил 3 700 килограммов! За высокие достижения в труде М. Д. 
Гармаева была награждена орденом Трудовой Славы третьей степени.

     В следующем 1979 году от закреплённых за ней 25 коров Мар-
та Данзановна сумела получить 28 телят и надоить по 3797 килограммов 
молока от каждой фуражной коровы.а 1980-ый год для М. Д. Гармаевой 
был триумфальным. В том памятном году передовая джидинская доярка 
довела надой на фуражную корову до рекордного показателя в наших си-
бирских условиях – 4 000 килограммов!

     В 1980-ые годы марта Данзановна постоянно выполняла план по 
получению телят, ежегодно надаивала по 3 100 и более килограммов мо-
лока в расчёте на каждую фуражную корову, валовый сбор составлял по 
700-750 центнеров.

     За многолетний ударный труд М. Д. Гармаева награждена орденом 
Трудовой Славы второй и первой степеней и стала первой в республике 
полным кавалером этой высокой государственной награды. Она также 
имеет пять медалей ВДНХ. Ей присвоено звание «Заслуженный животно-
вод Бурятской АССР». Не раз избиралась членом Джидинского райкома 
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КПСС, депутатом сельского и районного Советов депутатов.
    Выйдя на заслуженный отдых, Марта Данзановна переехала в город 

Улан – Удэ, где ей в 2001 году была выделена квартира. Она – счастливая 
мама пятерых дочерей, которые давно уже создали свои семьи и успеш-
но работают в разных отраслях. Она – любимая бабушка 15-ти внуков и 
прабабушка 12-ти правнуков. В эти дни знатный животновод джидинской 
долины гостит в семье старшей дочери в родном Нижнем Бургалтае, нян-
чится с любимчиком, с самым младшим правнуком Баиром. В юбилейном 
для неё 2012 году земляки желают крепкого здоровья, благополучия, дол-
гих лет счастливой жизни. Пусть же царят в её доме мир и добро!

Баяр Цыбиков, Джидинская правда, 11.04.2012 г.

Очиров Борис Отболович, 1940 г. – 2010 г.
Борис Отболович родился 13 августа 1940 года в улусе Улекчин За-

каменского района. Трудовую деятельность начал сразу после окончания 
школы старшим пионервожатым в Улекчинской средней школе.

В 1962 – 1967 годах учился на историко-филологическом факультете 
БГПИ имени Доржи Банзарова. В 1971 – 2001 годах преподавал историю, 
работал заместителем, затем директором Нижнебургалтайской и Верхне-
бургалтайской средних школ Джидинского района.

Борис Отболович неоднократно избирался депутатом сельского Сове-
та, работал председателем Бургалтайского сомонного. Совета.В послед-
ние годы возглавлял районный Совет ветеранов педагогического труда. 
Его отличали ответственное отношение к порученному делу, высокий про-
фессионализм, умение создать комфортный микроклимат в коллективе и 
забота о людях.

За заслуги перед народом Борис Отболович был удостоен звания «По-
чётный житель» села Нижний Бургалтай. За добросовестный труд на-
граждён Почётными грамотами Минестерства образования республики 
Бурятия, администрации Джидинского района, управления образования, 
нагрудным знаком «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации», медалью «Ветеран труда». Борис Отболович был инициато-
ром и зачинателем многих добрых дел на селе и районе, до самых послед-
них дней делился своим опытом педагогической деятельности.

Многие выпускники Бориса Отболовича трудятся на ниве просвеще-
ния, науки и здравоохранения, во многих отраслях промышленности и 
сельского хозяйства, стали высококвалифицированными специалистами и 
научными работниками.

     Вместе с супругой Надеждой Сандуевной Дашижаповой, тоже 
учителем, воспитали пятерых детей, две дочери продолжают учительскую 
династию Очировых.

По материалам газеты «Джидинская правда».
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«Свечу вечности я зажигаю собою...»
Светлана Гырылова родилась в суровую военную зиму 16 января 1942 

года в улусе Гыдэн в семье чабанов. Место её рождения сказочно красивое 
– с севера и востока долину обрамляет цепь не высоких гор, с западной 
и южной стороны к ней подступает русло реки Джиды. Весной в пойме 
Джиды и на островах долго стоит запах черёмухи. В этих местах зароди-
лись первые заметки будущих её произведений.

Светлана училась в Нижнебургалтайской восьмилетней школе. Их се-
мья рано осиротела, и на её плечи, как на старшую, легла забота о млад-
ших братьях и сёстрах.

Ещё учась в старших классах Петропавловской средней школы, де-
вушка публиковала свои стихи в газете «Джидинская правда».

В 1961 году написала свою первую заметку о вечере выпускников шко-
лы. После окончания учебного заведения Светлана Гырылова работала до-
яркой, затем служила в рядах Советской Армии. Закончив службу, посту-
пает в Литературный институт имени М. Горького. Пять лет она училась в 
семинаре известного советского писателя Виля Липатова. В это же время 
печатается в газете «Литературная Россия», журнале «Советская женщи-
на».

Вернувшись в родную Джиду, начинает работать в редакции «Джидин-
ская правда», затем в редакции «Заря коммунизма» Иволгинского района, 
в которой публиковались её стихи, репортажи.

В 1978 году Светлана Гырылова становится лауреатом журнала «Со-
ветская женщина» за рассказ «Ураганка», где главная героиня - девушка 
Гэрэлма списана с самой. Ураганка – необыкновенный конь. «Вся шерсть 
его приглажена – волосок к волоску, как полированная, грива и хвост буд-
то просмолены дёгтем, по полю он мечется, вздыбливается, рубит ногами 
землю – пыль взлетает столбом. Напрягся, конь вот-вот порвёт поводья 
или повалит коновязь. Гэрэлму пленит тщеславная мысль: ураганом пром-
чаться на Ураганке, оставив всех позади в густой пыли».

В период 1979 – 1980-х годов в Москве ведётся строительство Олим-
пийского комплекса, где Светлана устраивается на работу организатором 
по воспитательной работе в рабочем общежитии. По окончании Олим-
пиады она получает двухкомнатную квартиру в Москве на Алтуфьевском 
шоссе.

В это время Светлана работает редактором в издательстве «Просве-
щение». Она занимается творческой работой, её рассказы («Чудо – змея 
с коралловыми рогами», «Рыжий Бармалей») печатаются в популярных 
журналах «Огонёк», «Дружба народов», «Советская женщина», в газете 
«Литературная Россия». Через все её рассказы проходит образ дедушки 
Сандуя – любимого дедушки, который заменил ей отца и мать.

В 1989 году в издательстве «Современник» вышел роман-дилогия 
Светланы Гырыловой «Босая в зеркале. Помилуйте посмертно». Роман 
широко разошёлся среди читательской аудитории. Молодёж с интересом 
зачитывалась книгой, которая вызвала оживлённый интерес мнениями. 
нига по существу была одним из первых плодов перестройки, от неё веяло 
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свободой, новизной, высоким духом независимости.
Главными героями «Помилуйте посмертно» выступают два человека: 

бурятская девушка из далёкого села, с экзотической внешностью и стран-
ным для русского слуха именем Алтан-Гэрэл, работающая в Москве по 
лимиту, и заключённый Мелентий Мелета, отбывающий долгий срок в ко-
лонии строго режима за убийство своей неверной возлюбленной. 

Главная героиня романа Алтан-Гэрэл – неповторимый образ свобод-
ной и сильной женщины, женщины-бунтаря, женщины-борца, женщины-
творца.

Жизнь главной героини романа насквозь озарена светоносной свобо-
дой, мужественным деянием и борьбой за правду. «Общая мировая душа» 
- это я – Алтан-Гэрэл. Во мне душа и Будды, и Чингис-Хана, и Ленина, и 
Далай-ламы, и белого верблюда, и золотой птицы жужжащей!».

Алтан-Гэрэл сама беззащитна и уязвима в чреве гигантского мегапо-
лиса, где ей, горластому борцу за правду, живётся ох как нелегко! Да и 
Мелентий Мелека – озлобленный и недалёкий человек, медленно и му-
чительно возрождается к человеческой жизни беззаветными усилиями 
Алтан-Гэрэл. Она возложила на себя сверхзадачу: «Из тьмы веков пришла 
я в «Просвещение». Чтоб сражаться за каждый луч над головою».

В романе отмечен интернациональный дух, в нём действуют герои раз-
личных национальностей – бурят, русских, украинцев, молдаван, якутов, 
осетин, армян, азербайджанцев, таджиков… и даже американцев.

Героиня романа – по натуре великая бунтарка Алтан-Гэрэл, пережив-
шая, как и сама писательница, множество бед и горя: круглое сиротство, 
предельное одиночество, тройное изгойство, две тяжёлые операции, два 
увольнения с работы. В конце романа раскалённым пером отпечатывает 
свои выстраданные бессмертные строки, словно на каменной плите.

В 1989-1990 годах Светлана Гырылова победила в нелёгком конкурсе и 
стала стипендиатом СП СССР.

Сегодня Светлана Сандуевна Гырылова - член Союза российских пи-
сателей, Московского и Международного литературных фондов, общества 
культурных связей с Индией. Её рассказ «Чудо-змея с коралловыми рога-
ми» был включён в сборник современного рассказа «Крылья» в переводе 
на японский язык (Издательство «Радуга», 1985 год).

По материалам газеты «Джидинская правда».

«Дети войны» СП «Нижне-Ичётуйское» 
на 01.01.2015 год

1. Бальчинова Мария Дугаровна, 10.11.1940 г.р., проживает в Улан-
Удэ.

2. Бальчинов Мирон Цыренжапович, 05.10.1944 г.р., улус Додо-
Ичётуй.

3. Бадмажапов Семён Бадмажапович, 13.03.1942 г.р., улус Додо-
Ичётуй.

4. Будажапова Цырма Лубсановна, 13.03.1935 г.р., село Петропавлов-
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ка.
5. Дамбаева Надежда Жигмытовна, 22.07.1933 г.р., улус Додо-

Ичётуй.
6. Жалсанов Владимир Жалсанович, 09.01.1940 г.р., улус Додо-

Ичётуй.
7. Рабдаев Иван Дашипылович, 15.04.1929 г.р., улус Додо-Ичётуй.
8. Рабдаева Ольга Цыденжаповна, 04.12.1937 г.р., улус Додо-

Ичётуй.
9. Тугденов Даши-Нима Ламажапович, 05.07.1944 г.р., станция Джи-

да.
10. Тумурова Дари-Дулма Юможаповна, 01.01.1945 г.р., г. Улан-Удэ.
11. Чагдурова Ирина Ринчиновна, 15.02.1933 г.р., улус Додо-Ичётуй.
12. Шадапов Банки Нимаевич, 20.04.1939 г.р., г. Улан-Удэ.
13. Шадапова Ханда Жамсуевна, 19.05.1939 г.р., г. Улан-Удэ.
14. Цыбенова Дулмажап Дагбаевна, 1928 г. р., улус Додо-Ичётуй.
15. Цыбенов Владимир Дарицыренович, 11.11.1937 г.р., улус Додо-

Ичётуй.
16. Цыдыпов Бургут Ринчинович, 22.12.1940 г.р., г. Улан-Удэ.
17. Цыденпилов Егор Цыденпилович, 01.06.1945 г.р., улус Додо-

Ичётуй.
18. Цыренова Сыретор Дамдиновна, 10.08.1941 г.р., с. Петропавлов-

ка. 
19. Цырендоржиева Долгор Буянтуевна, 10.10.1933 г.р., г. Улан-Удэ.
20. Цыбикова Ханда Дамдиновна, 06.06.1938 г.р., улус Додо-Ичётуй.

«Дети войны» СП «Нижне – Ичётуйское» на 01.01.2015 год, ушедшие 
из жизни.

1. Аюшеева Дымбрылжап Жамьяновна, 10.12.1941 г.р.
2. Бадмажапов Цыден Должапович, 1928 г.р.
3. Бадмажапова Дыжит Д-Суруновна, 19.09.1932 г.р.
4. Батодоржиев Терентий Дашиевич, 27.05.1929 г.р. 
5. Бальчинов Василий Гармажапович, 15.02.1936 г.р.
6. Будажапов Гармажап Митапович, 08.03.1929 г.р.
7. Гомбожапова Бэлла Дашиевна, 08.10.1933 г.р.
8. Гомбожапов Сергей Цырендоржиевич, 04.03.1930 г.р.
9. Дашипылова Цырен-Дулма Тобоцаевна, 13.07.1937 г.р.
10. Дамбаев Цырен-Мунко Заятуевич, 15.06.1931 г.р. 
11. Дондоков Балдан-Дымбрыл Тараевич, 26.09.1941 г.р.
12. Мункуев Бадма Доржиевич, 17.12.1930 г.р.
13. Мункуева Мария Жигмитовна, 15.02.1936 г.р.
14. Побоков Иван Александрович, 30.11.1933 г.р.
15. Самбуев Владимир Тыкчинович, 27.08.1940 г.р.
16. Самбуева Евгения Дондоковна, 12.10.1941 г.р.
17. Сансуев Цырен-Даши Дамдинович, 06.12.1944 г.р.
18. Сапкеев Доржи Дугаржапович, 13.07.1935 г.р.
19. Сапкеева Мария Балдановна, 03.03.1937 г.р.
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20. Сапкеева Еши-Ханда Олзобоевна, 20.01.1938 г.р.
21. Тумуров Борис Дашиевич, 20.02.1941 г.р. 
22. Тыхеренова Роза Бахлаевна, 08.09.1930 г.р.
23. Чагдуров Михаил Юможапович, 22.02.1930 г.р.
24. Шагжитаров Михаил Цыденжапович, 02.08.1940 г.р.
25. Цыбикова Евдокия Батожаповна, 25.04.1940 г.р.
26. Цыбиков Василий Дансарунович, 15.01.1932 г.р.
27. Цыбенова Энгельсина Апрельевна, 04.07.1939 г.р.
28. Цыденпилов Фёдор Цыренжапович, 11.03.1039 г.р.
29. Цынгунов Цыден Аюрович, 1928 г.р.
30. Цыренов Доржи Жамсаранович, 05.01.1928 г.р.   

     
Мункуев Гатап Мункуевич

Родился 2 декабря 1927 
года в многодетной семье 
крестьянина. С малых лет приучен к тру-
ду, в 11 лет поступил в 1 класс Нижне-
Ичетуйской начальной школы. 

Гатап Мункуевич начал свою трудовую 
деятельность после     окончания     Нижне-
Ичетуйской начальной школы, работал та-
бунщиком до 1943 года. 

В 1944 году его призвали в Армию. В 
рядах Советской Армии он окончил вечер-
нюю среднюю школу. Отслужил в армии 7 
лет: с 1944 года по 1950 год.

После демобилизации, в 1954 году по-
ступил в Улан — Удэнское педагогическое 
училище. После окончания учебного заведения работал в Гэгэтуйской 
средней школе, а затем инспектором РайОНО.

Чагдурова Ирина Ринчиновна, 1933 г.р.
С подругами с утра и до вечера работали на молотилке, иногда выхо-

дили в ночную смену. Спать хотелось по-страшному, но сон гнали прочь. 
Возили на телегах на посевную зерно, боронили. Сенокосная пора была 
трудной: косили траву, копнили, ставили зароды. Хлеб давали по норме – 
200 грамм на человека, всегда хотелось есть.

Родители были старенькими, по дому приходилось делать всё самой. 
Во время жатвы ходила гужевой. С поля домой приносила колоски, обми-
нала руками, зерно жарила на железной печке – получалась очень вкусная 
хурша. Собирала сарану, добавив немного молока, варила кашу. Ткани на 
одежду не было, шили из мешковины.

Замуж вышла за Чагдурова Михаила Юможаповича, воспитали пяте-
рых детей: двух дочерей и троих сыновей. Живу с сыном Олегом и внуком 
Валерой.
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Цыбикова Ханда-Сурун Дамдиновна, 1938 г.р.
Работать начала с одиннадцати лет. Отец болел и мне, как самой стар-

шей из детей, пришлось бросить школу и идти работать в колхоз. После 
работы в поле, придёшь домой, а еды нет. Бежишь на мельницу молоть 
зерно, потом дома из муки стряпаешь лепёшки, кормишь всех домочадцев. 
Летом ночами пасла колхозный скот, чтобы не докучали комары научилась 
курить. 

С мужем Цыбиковым Василием Дансоруновичем вырастили семерых 
детей. Живу с сыном Лубсан-Базаром. Сейчас времена пришли другие, но 
хочется, чтобы молодёжь ценила мирное время.

Цыденжапова Сыретор Бадмажаповна, 1928 г.р.
В 1942 году начала работать в колхозе – пахала, сеяла. После посевной 

с подругами поднимала пары. В конце мая начинался сенокос. Косили ли-
товками, тогда ручной труд в колхозе преобладал. Копны таскали на лоша-
дях, ставили зароды. После сенокоса выходили на уборку хлебов. Скошен-
ный хлеб копнили, норма 50 копён, если не управишься - норму доводили 
ночью. Закончив с уборкой, шли работать на отару чабанами. Овец пасли 
на лугах, в холодное время подкармливали сеном. В военное время было 
много волков, они часто нападали на скот.

В 1944 году пошла работать дояркой. На рабочих волах доярки вози-
ли молоко на молокозавод в Петропавловку. Возвращались поздно, иногда 
под утро. Нередко нашу повозку сопровождали волки, приходилось отби-
ваться кнутом. Как-то замахнувшись на волка, кнут оказался в его зубах. 
От неожиданности я его выпустила из руки.

Закончила курсы трактористов. В 1946 году села на трактор ДТ. Как-то 
задремала и чуть не угодила под плуг. На колёсном тракторе не было фар, а 
работать приходилось ночами. Чтобы не уйти с борозды, впереди трактора 
ехала на лошади с фонарём в руках. 

В 1952 году в составе 10 человек работала на лесосеке, бригада была 
чисто женская. В настоящее время в живых осталась я одна. Мама умерла 
рано, домашнюю работу училась делать сама.

Хинданов Мэлс Апрелович
Родился 04 апреля 1942 года в селе Боргой 

Джидинского района. Окончил Московский пе-
дагогический институт им. Ленина. В 1970-е 
годы работал на кафедре физики и математики 
Бурятского Государственного педагогического 
института им. Доржи Банзарова, затем препо-
давал физику в Восточно–Сибирском техноло-
гическом институте. Долгое время работал в 
Киргизстане.

Отличник народного просвещения РСФСР. 
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В данное время живет в Соединенных Штатах Америки.

Будажапов Гармажап Митапович
Родился 08 марта в 1929 году в селе Нижний Ичетуй Джидинского 

района. Трудовая деятельность Гармажапа Митаповича тесно связана с 
колхозом имени XX партсъезда. Он работал зоотехником, управляющим 
отделения, прорабом и т.д. Где бы ни работал Гармажап Митапович, всег-
да добивался хороших результатов. За время работы проявил себя только с 
положительной стороны. Любое начатое дело доводил до конца.

Гармажап Митапович был добрый, трудолюбивый, отзывчивый. Тре-
бователен к себе и к окружающим. В трудную минуту всегда готов оказать 
помощь. 

Будажапов Г. М. принимал активное участие в общественной жизни 
колхоза и села. Он был председателем ревизионной комиссии, предсе-
дателем народного контроля, старостой села. Он постоянно находился в 
гуще самых интересных дел. Гармажап Митапович пользовался заслужен-
ным авторитетом среди колхозников и односельчан.  За высокие произ-
водственные показатели в социалистическом соревновании награждался 
нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования». Изби-
рался депутатом районного совета. Он -  ветеран труда.

Гармажап Митапович хороший семьянин. Вырастил 4 сыновей и дочь, 
имеет 7 внуков и 2 - х правнуков. Старший - Александр, работает води-
телем в ЧП, избирался депутатом районного совета. Второй сын - Павел, 
трудится водителем в ИКАТе, Баир - на Петропавловском мясокомбинате. 
Коля - в «Бурятзолото». Дочь Света в данное время занимается воспита-
нием дочери.

Будажапов Гармажап Митапович умер в 1994 году.

Цыдемпилов Фёдор Цыренжапович
Родился 11 марта 1939 года в селе Нижний Ичетуй. С малых лет по-

могал матери в воспитании своих братьев. После окончания 9-ти классов 
началась его трудовая деятельность. В 1964 году был назначен бригадиром 
тракторной бригады. В этой должности он показал себя умелым органи-
затором.

В это же время, совмещая работу с учебой, окончил вечернюю сред-
нюю школу и вступил в партию. Учитывая организаторские способности, 
райком КПСС направил Фёдора Цыренжаповича на учебу в Читинскую 
советско - партийную школу. 

В 1970 году, после окончания совпартшколы, Федор Цыренжапович 
назначается инструктором райкома КПСС, работал на выборных долж-
ностях: секретарем парткома колхоза им. Д. Банзарова, совхоза «Боргой-
ский», председателем Ичетуйского сомонного, Джидинского поселкового 
Советов.

С апреля 1990 года по 1995 год работал заведующим отделом Социаль-
ного обеспечения, затем по состоянию здоровья вышел на пенсию
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Где бы ни работал Федор Цыренжапович, всюду проявлял себя как 
энергичный руководитель, хороший товарищ. Он был награжден медалью 
«За добросовестный труд» и многими Почетными грамотами.

С супругой Екатериной Номтоевной воспитали 5 детей, имеют 5 вну-
ков, 7 внучек. Старшая дочь – Наталья Федоровна работает учителем ма-
тематики. Сын Дамба трудится в совхозе «Боргойский» разнорабочим. 
Игорь – умер, Клавдия окончила Свердловский лесотехнический институт, 
сейчас в БГУ работает преподавателем географии. Аюша – разнорабочий.

Фёдор Цыренжапович ушёл из жизни в 59 лет.

Санзуев Цырен-Даши Дамдинович
Родился 06 декабря 1944 года в селе 

Нижний Ичётуй в семье колхозника. 
В период 1950-1954 годов учился в 

Нижне-Ичётуйской начальной школе. По-
сле её окончания \продолжил образование 
в Петропавловской средней школе. В 1962 
году закончил Оёрское УМСХ №4. После 
училища до армии работал в своем колхозе. 
С 1963 по 1966 год служил в армии на по-
луострове Камчатка. После демобилизации 
вернулся в свой колхоз и работал в качестве 
механизатора. 

В 1967 году Цырен-Даши избирается се-
кретарём комсомольской организации кол-
хоза. Когда началось движение наставни-
чества, в 1968 году по решению правления 
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колхоза и требованию земляка - Героя Социалистического Труда Тасоруна 
Лубсановича Рабдаева Цырен-Даши был закреплен за ним. За хорошую 
работу и как победитель социалистического соревнования он был сфото-
графирован у Знамени Победы в Центральном музее вооруженных сил. 
Цырен-Даши – участник ВДНХ. С 1975 по 1978 год прошёл обучение на 
курсах подготовки руководящих кадров. После окончания курсов работает 
бригадиром, агрономом, учётчиком. С женой Дари-Дулмой Николаевной 
вырастили 5 детей, имеют 7 внучек и 1 внука. 

Старшая дочь Туяна - воспитатель детского сада в Оёре, Оюна – учи-
тель начальных классов, Баир живет дома и помогает родителям, Таня – 
психолог, ведущий специалист ЦЗН, Булат – прапорщик вневедомствен-
ной охраны Джидинского района.

Сапкеева Иши-Ханда Олзобоевна
Родилась в 1938 году в селе, где 

стоит самый большой в Бурятии да-
цан, Гэгэтуй. Большую часть жизни 
прожила в Нижнем Ичетуе. Со сво-
им будущим мужем Доржи Дугар-
жаповичем Сапкеевым была знакома 
с малых лет. Вместе играли, ходили 
на общественную, колхозную рабо-
ту. Молодая семья, живя в любви, 
согласии, труде, увеличивалась с 
каждым годом. Дети подрастая, ста-
новились надёжными помощниками 
матери и отца. И вот они выросли и 
выпорхнули из родительского гнезда. 
Теперь они – уважаемые люди, сами 
имеют потомство. У старшей доче-
ри Людмилы 1956 г.р. пятеро детей, 
есть внуки; у Добчина 1959 г.р. - трое 
детей и четверо  внуков; у Елена 1962 
г.р. – тоже трое детей, работает специалистом в сельской администрации;  
Базыр 1965 г.р. - отец четырёх детей; Соня  1967 г.р. имеет дочь;  Виталий  
1969 г.р. - женат, живет и работает в г. Улан-Удэ; Оксана 1975 г.р. работает 
в Джидинской школе, воспитывает сына; Эрдэм 1972 г.р. – разнорабочий; 
Валентина  1978 г.р. работает  библиотекарем в ДМТ; Евгений  1980 г.р. – 
разнорабочий.

Трудовой стаж Иши-Ханды Олзобоевны впечатляет: 20 лет прорабо-
тала на отарах родного колхоза, 30 лет - на гурте, за что имеет множество 
поощрений, подтверждаемые многочисленными грамотами. Имеет Почёт-
ную грамоту «За достижение наивысших результатов в социалистическом 
соревновании» по итогам работы за 1989 год. За отличное воспитание и 
хорошую учебу своих детей она не раз получала благодарственные письма 
от администрации школы. Награждена орденом «Мать – Героиня» от19 
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апреля 1982 года, Как человек, Иши – Ханда Олзобоевна являлась приме-
ром для растущего поколения.

Рабдаева Ольга Цыденжаповна
 Рабдаева Ольга Цыденжаповна родилась в семье колхозников 04 де-

кабря 1937 года. В свои 20 лет Ольга Цыденжаповна стала хозяйкой дома, 
выйдя замуж за Рабдаева Ивана Дашипыловича.

Сейчас эта семья пользуется огромным уважением односельчан. Она 
является примером супружеской четы, завоевавшей уважение своим до-
бросовестным трудом, доброжелательным отношением к людям, воспи-
тавшей детей, обладающих такими же качествами. Все дети большой и 
дружной семьи хорошо учились, были дисциплинированы, прочно встали 
на ноги. 

Старший сын Борис - шофёр, имеет двух детей, они закончили БГУ. 
Дондок 1960 г.р. работает и живёт в Улан-Удэ, воспитал троих детей.
Сэсэгма 1962 г.р – бухгалтер, выростила двоих детей.
Георгий 1964 г.р обосновался в Республике Тыва, у него взрослый 

сын. 
Роман 1966 г.р. живёт с родителями. 
Ханда 1968 г.р.проживает в Таксимо, работает в паспортно-визовой 

службе, в семье двое детей.
Наташа 1970 г.р. живёт в Улан – Баторе, работает учителем, воспитала 

двух детей.
Володя 1972 г.р трудится в фирме «Барис», у него двое сыновей.
Надя 1974 г.р. -  юрист по образованию, работает помощником судьи в 
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г. Гусиноозерске, имеет дочь. 
Таня 1977 г.р. окончила БАК им. М. Ербанова, живёт в г. Улан-Удэ.
Ольга Цыденжаповна – Мать – героиня.

«Дети войны» СП «Нижне-Торейское» на 
01.01.2014 год

Нижний Торей

1. Алексеева Капитолина Ивановна, 14.08.1936 г.р., ветеран труда, ул. 
Мельникова, 51

2. Аверьянова Зоя Георгиевна, 20.01.1938 г.р., ветеран тр., ул. Комсо-
мольская, 16-2.

3. Андреева Мария Ефимовна, 12.04.1934 г.р., ветеран труда, ул. Клуб-
ная, 1.

4. Ахмадулина Мария Гарифуловна, 19.03.1930г.р., ветеран тыла.
5. Бадмаев Доржи Жалсанович, 1931 г.р., ветеран тыла.
6. Бадмаева Цырен-Еши Гомбоевна, 1933 г.р.
7. Балабанов Анатолий Георгиевич, 05.03.1945 г.р., инвалид 3 гр., ул. 

Новая, 8-2.
8. Балалаева Антонина Ильинична, 03.08.1937 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 73.
9. Баландина Анна Ивановна, 25.12.1941 г.р., ветеран труда, ул. Моло-

дёжная, 7.
10. Банзаракцаев Николай Доржиевич, 15.09.1941 г.р., ул. Мельнико-

ва, 5.
11. Бекетова Варвара Иосиповна, 16.02.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 101.
12. Борисова Александра Ильинична, 1927 г.р.
13. Быкова Галина Степановна, 18.12.1940 г.р., ветеран труда, ул. Но-

вая, 5-1.
14. Васильев Владимир Михайлович, 23.07.1945 г.р., ветеран труда, 

ул. Первомайская,30.
15. Гайнутдинов Халит Якурович, 21.10.1944 г.р., ул. Промышленная, 

115.
16. Гемогеева Александра Петровна, 1930 г.р.
17. Грыдин Семён Васильевич, 28.01.1940 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова А., 56.
18. Грыдина Валентина Романовна, 14.02.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова А., 56.
19.Грыдин Валерий Кириллович, 20.04.1942 г.р., ветеран труда, ул.,  

Краснооктябрьская,8.
20. Грыдина Екатерина Ивановна, 17.01.1940 г.р., ул. Промышленная, 

16-3.
21. Дансарунова Нина Ешеевна, 02.05.1934 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 5-2.
22. Дудакова Галина Тимофеевна, 08.02.1941 г.р., ветеран труда, ул. 
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Мельникова А., 13.
23. Егорова Валентина Дмитриевна, 26.12.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова, 76. 
24. Ершова Мария Ивановна, 07.07.1934 г.р., ветеран труда, ул. Мель-

никова, 137.
25. Зайцев Анатолий Иванович, 21.03.1939 г.р., инвалид 3 группы, ул. 

Комсомольская, 44.
26. Зайцева Мария Николаевна, 01.05.1939 г.р., ветеран труда, ул. Ком-

сомольская 44.
27. Злыгостева Клавдия Константиновна, 1942 г.р., ул. Первомайская, 

73.
28. Иванов Георгий Петрович, 06.06.1934 г.р., ветеран труда, ул. Ком-

сомольская, 18-1.
29. Иванова Валентина Васильевна, 25.11.1935 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 18.
30. Иванов Анатолий Иванович, 1937 г.р., ул. Пионерская, 11.
31. Иванова Валентина Павловна, 1939 г.р., ветеран труда, ул. Пионер-

ская, 11.
32. Иванов Юрий Андриянович, 08.06.1937 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова, 108.
33. Калмынина Людмила Ефимовна, 20.09.1945 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова, 130.
34. Кадыров Самат Касимович, 18.10.1944 г.р., ул. Промышленная, 

59.
35.Карякина Валентина Константиновна, 03.12.1938 г.р., ветеран тру-

да, ул. Мельникова,108. 
36. Климов Геннадий Фёдорович, 06.11.1944 г.р., инвалид 2 группы, 

ул. Мельникова, 118.
37. Климов Александр Иванович, 1935 г.р., ветеран труда, ул. Перво-

майская 17.
38. Климова Татьяна Федосеевна, 1935 г.р., ул. Первомайская, 17.
39. Колодина Антонина Дмитриевна, 21.06.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 2.
40. Колодина Нина Георгиевна, 17.02.1938 г.р., ул. Первомайская, 25.
41. Костриков Георгий Дмитриевич, 07.12.1940 г.р., инвалид 1 гр., ул. 

Мельникова, 74.
42. Красикова Дарья Дмитриевна, 08.03.1933 г.р., ветеран тыла.
43. Кречетова Екатерина Фёдоровна, 10.12.1936 г.р., ул. Мельникова, 

18-а.
44. Кречетов Анатолий Яковлевич, 02.02.1937 г.р., ул. Промышленная, 

121.
45. Кречетов Иван Николаевич, 07.07.1939 г.р., ветеран труда, ул. Ком-

сомольская, 14-2.
46. Кречетова Надежда Алексеевна, 16.03.1942 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 14.
47. Кузнецова Валентина Сергеевна, 17.03.1928 г.р., ветеран тыла и 

труда, ул. Перво-
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майская.
48. Ламухина Лидия Клавдиевна, 1935 г.р., ул. Первомайская, 9.
49. Ламухина Мария Алексеевна, 21.04.1929 г.р., ветеран тыла.
50. Ломухина Антонида Георгиевна, 09.04.1942 г.р., ветеран труда, ул. 

Первомайская, 30. 
51. Ломухин Степан Иннокентьевич, 07.01.1938 г.р., ветеран труда, 

ул.  Краснооктя- брьская, 12-1.
52. Ломухина Любовь Максимовна, 27.04.1939 г.р., ветеран труда, ул. 

Краснооктябрь-ская, 12-1.
53. Матвеев Алексей Георгиевич, 01.01.1931.г.р., ветеран труда, ул. 

Сентябрьская, 3.
54. Матвеева Нина Васильевна, 30.12.1929 г.р., ветеран труда, ул. Сен-

тябрьская, 3.
55. Мельников Николай Сидорович, 01.11.1941 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 35.
56. Мельникова Галина Федотовна, 25.04.1942 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 35.
57. Морозов Евлампий Васильевич, 17.10.1936 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 41.
58. Морозова Тамара Семёновна, 22.07.1940 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 41.
59. Морозов Илья Иванович, 11.05.1939 г.р., ветеран труда, ул. Про-

мышленная, 67.
60. Морозова Лидия Михайловна, 06.05.1939 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 67.
61. Морозова Августа Петровна, 12.04.1933 г.р., ветеран тыла. 
62. Москвитин Иван Семёнович, 29.08.1934 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 52.
63. Москвитин Василий Иннокентьевич, 14.01.1938 г.р., ветеран тру-

да, ул. Промыш-    ленная, 63.
64. Москвитина Мария Евгеньевна, 01.08.1940 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 63.
65. Москвитин Фёдор Васильевич, 13.06.1936 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 31-2.
66. Невзгодов Леонид Николаевич, 23.07.1944 г.р., ул. Комсомольская, 

5-1.
67. Невзгодова Вера Ивановна, 10.01.1945 г.р., инвалид 3 группы, ул. 

Комсомольская, 5-1.
68. Невьянцева Валентина Иннокентьевна, 15.08.1944 г.р., инвалид 1 

группы, ул. Краснооктябрьская, 13.
69. Никитина Валентина Павловна, 25.01.1940 г.р., ул. Мельникова, 

128.
70. Никонова Мария Степановна, 20.05.1934 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 60.
80. Никонова Тамара Матвеевна, 05.06.1939 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова, 79.
81. Осколкова Евдокия Алексеевна, 20.02.1942 г.р., ветеран труда, ул. 
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Краснооктябрь-ская, 7-1.
82. Пектусова Устинья Ивановна, 18.01.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 133-1
83. Пенькова Валентина Константиновна, 16.10.1944 г.р., ул. Комсо-

мольская, 56.
84. Петрова Аграфена Митрофановна, 1931 г.р., ул. Первомайская, 7.
85. Петрова Людмила Андреевна, 21.06.1945 г.р., ул. Мельникова, 42.
86. Побокова Валентина Романовна, 1940 г.р., ветеран труда, ул. 

Октябрьская, 10.
87. Поломошнов Алексей Григорьевич, 19.09.1940 г.р., ул. Комсомоль-

ская, 4-2.
88. Поломошнова Елизавета Матвеевна, 18.09.1936 г.р., ветеран труда, 

ул. Комсомоль-ская, 20-1.
89. Поломошнов Илья Романович, 03.08.1928 г.р., ветеран тыла.
90. Поломошнова Екатерина Генриховна, 17.11.1928 г.р., ветеран 

тыла.
91. Попова Лидия Васильевна, 19.09.1942 г.р., ул. Мельникова, 42.
92. Рыбакова Мария Георгиевна, 17.08.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Промышленная, 115. 
93. Сабсаев Мунко-Цырен Цыренович, 22.12.1937 г.р., ул. Промыш-

ленная, 105.
94. Савельев Борис Фёдорович, 1928 г.р.
95. Савельева Антонина Ильинична, 06.03.1928 г.р., ветеран тыла.
96. Самбуев Бато Самбуевич, 10.01.1940 г.р., ул. Молодёжная, 8-1.
97. Сахнова Зоя Кирилловна, 1934 г.р., ветеран труда, ул. Полевая, 5.
98. Селецкий Адольф Станиславович, 1938 г.р., ул. Пушкина, 8.
99. Селецкая Федосья Анисимовна, 1936 г.р., ветеран труда, ул. Пуш-

кина, 8.
100. Семёнова Лидия Ивановна, 15.05.1942 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 14-1.
101. Семёнов Александр Тимофеевич, 01.09.1939 г.р., ветеран труда, 

ул. Клубная, 5.
102. Сергеева Антонида Поликарповна, 24.07.1937 г.р., ветеран труда, 

ул. Комсомоль-ская, 74.
103. Сергеев Геннадий Поликарпович, 09.01.1941 г.р., ветеран труда, 

ул. Промышлен-
ная, 16-1.
104. Степанова Варвара Петровна, 1941 г.р., ветеран труда, ул. Пуш-

кина, 6.
105. Татарников Иван Ильич, 10.22.1936 г.р., ул. Первомайская, 38.
106. Татарникова Пелагея Филипповна, 01.09.1936 г.р., ветеран труда, 

ул. Первомай-
 ская, 38.
107. Торсакова Галина Никаноровна, 25.01.1943 г.р., ул. Красноок-

тябрьская, 1-2.
108. Трунёва Валентина Павловна, 18.02.1941 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова, 43.
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109. Тугаринова Таисья Романовна, 1932 г.р.
110. Тугаринов Фаст Романович, 15.08.1939 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 49.
111. Тугаринова Елена Андреевна, 16.05.1936 г.р., ветеран труда, ул. 

Мельникова, 20.
112. Федосеев, Глеб Арсентьевич, 07.08.1932 г.р., ветеран тыла.
113. Федосеева Любовь Романовна, 30.11.1931.г.р., ветеран тыла.
114. Филиппова Мария Ирмаденовна, 1940 г.р., ветеран труда, ул. 

Октябрьская, 2.
115. Филиппова Мария Александровна, 24.02.1930 г.р., ветеран труда, 

ул. Октябрьская,4
116. Филиппов Иннокентий Родионович, 1929 г.р.
117. Филиппова Мария Прокопьевна, 1932 г.р.
118. Фронтенко Владимир Михайлович, 1936 г.р., ул. Первомайская, 

9.
119. Хасматулина Нурсали Хайруловна, 11.05.1933 г.р., ветеран тру-

да.   
120. Хисматуллина Елена Алексеевна, 28.12.1936 г.р., ул. Комсомоль-

ская, 43.
121. Хисматуллин Радий Хайрулович, 17.06.1940 г.р., ул. Комсомоль-

ская, 43.
122. Чупошев Анатолий Григорьевич, 09.11.1938 г.р., ветеран труда, 

ул. Комсомольская,
36-2.
123. Чупошева Лидия Николаевна, 16.04.1938 г.р., ветеран труда, ул. 

Комсомольская, 36-2.
124. Чупошева Клавдия Георгиевна, 20.08.1945 г.р.
125. Шангин Павел Васильевич, 1937 г.р.
126. Шангина Мария Амподистовна, 1935 г.р.
127. Щербакова Мария Георгиевна, 1929 г.р., ветеран тыла и труда, ул. 

Комсомольская.
128. Южиков Леонид Михайлович, 01.01.1945 г.р., ветеран труда, 

Краснооктябрьская, 1.
129. Ядыкина Елена Фёдоровна, 01.06.1945 г.р.

Шартыкей

1. Ахминеев Дмитрий Викторович, 18.06.1937 г.р., ветеран труда.
2. Ахминеева Любовь Михайловна, 10.10.1940 г.р., ветеран труда.
3. Балалаева Дина Ивановна, 05.07.1935 г.р.
4.  Борисов Иван Семёнович, 28.12.1939 г.р., ветеран труда.
5. Грыдина Прасковья Николаевна, 12.12.1928 г.р., ветеран труда.
6. Головкина Вера Степановна, 12.09.1937 г.р.
7. Гробова Людмила Ивановна, 26.06.1944 г.р.
8. Десятова Мария Никитична, 20.12.1937 г.р., ветеран труда, орден 

«Знак Почёта».
9. Зайцева Нина Ивановна, 16.08.1940 г.р., ветеран труда.
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10. Кочелева Екатерина Фёдоровна, 02.12.1936 г.р., ветеран труда.
11. Мельникова Людмила Георгиевна, 10.05.1933 г.р., ветеран труда.
12. Мельникова Галина Андреевна, 07.10.1934 г.р., ветеран труда.
13. Морозова Нелли Викторовна, 13.01.1940 г.р., ветеран труда.
14. Морозова Галина Николаевна, 14.01.1941 г.р.
15. Прокушев Анатолий Николаевич, 25.10.1940 г.р., ветеран труда.
16. Прокушева Тамара Ивановна, 06.03.1941 г.р., ветеран труда.
17. Семёнов Михаил Иннокентьевич, 14.05.1931 г.р., ветеран тыла.
18. Смолина Галина Георгиевна, 06 11.1936 г.р., ветеран труда. 
19. Смолин Григорий Михайлович, 1941 г.р.
20. Смолин Николай Григорьевич, 05.10.1930 г.р., ветеран тыла.
21. Суворова Мария Ивановна, 30.01.1939 г.р.
22. Сукнёва Ульяна Иннокентьевна, 21.08.1936 г.р.

Хулдат

1. Анисимов Иван Фёдорович, 28.08.1934 г.р., ветеран труда.
2. Казанцев Александр Иннокентьевич, 1933 г.р.
3. Ермолаева Евгения Николаевна, 25.12.1936 г.р., ветеран труда.
4. Ермолаев Пётр Кузьмич, 29.08.1929 г.р., ветеран труда.
5. Переушин Илларион Георгиевич, 21.11.1934 г.р., ветеран труда.
6. Тугаринова Елизавета Михайловна, 05.09.1929 г.р., ветеран тыла.
7. Тугаринова Александра Ивановна, 17.01.1929 г.р., ветеран тыла.
8. Тугаринова Александра Гавриловна, 12.06.1930 г.р.,ветеран труда.
9. Филиппова Прасковья Евлампиевна, 09.12.1932 г.р., ветеран труда.

Кузнецова Валентина Сергеевна, 
17.03.1928 г.р.

 Родилась в селе Нижний Торей в крестьянской семье. Отец - Сергей 
Васильевич Михайлов, мать – Аграфена Васильевна. В семье росло четве-
ро детей, старший братик Саша умер до моего рождения.

 Говорят судьба не повторяется, а я считаю: повторяется. Мои родите-
ли рано остались сиротами, полусиротами остались и мы, наша мама рано 
ушла из жизни. У Сергея Васильевича было два брата:старший – Даниил, 
младший – Прокопий и сестра Дуся – её в трёхлетнем возрасте взял в дети 
священник, а потом он выехал в неизвестном направлении. Так отец боль-
ше не виделся со своей сестрой, о чём всегда сожалел.

 Мой папа в Гражданскую войну партизанил, состоял в отряде Злыго-
стева, у меня сохранился его партизанский билет. Его брат Прокопий ушёл 
с отрядом Каландаришвили, домой он так и не вернулся.

 Мои родители крестьянствовали. У них была пашня в Ключах, сеяли 
пшеницу, рожь. Пахали сохой, землю рыхлили деревянной бороной. Зер-
новые жали серпами, вязали в снопы, ставили в суслоны. Дома их слажи-
вали в скирды, а зимой на ледяной площадке молотили цепами.Разводили 
скот:лошадей, коров, овец. В общем, продовольствием обеспечивали себя 
сами.
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 В нашей семье жил старший брат отца Даниил, с отцом он вёл общее 
хозяйство. У нас был дом-связь. Большую часть жилья занимала печь, её 
топили каждый день. В печи выпекали хлеб, готовили еду, в ней всегда 
стоял чугунок с кипятком. Мебель – самая примитивная: деревянная кро-
вать, столы, стулья, канапель, лавки.

 Семья рано осталась без матери, нас, детей, было трое: Иван, Пётр 
и я. Вся домашняя работа легла на старшего Ивана. Он пёк хлеб, готовил 
еду, стирал, мыл нас в бане. Когда выпадало свободное время, брата и се-
стру учил грамоте.

 Как только начали организовываться колхозы, отец с братом Дании-
лом первыми вступили в «Авангард», унаследовавший своё название от 
коммуны «Авангард». Председателем колхоза был избран Чупышев Гри-
горий.

 Вскоре отец привёл в дом Климову Федосью Евстигнеевну, ставшая 
нашей второй мамой. Она взяла на себя все домашние хлопоты, у старше-
го брата появилась возможность учиться в Тамче (станция Гусиное Озеро) 
на избача-библиотекаря.

 В школу пошла восьми лет, алфавит я уже знала и умела читать бук-
варь. Моим первым учителем был Федотов Василий Иванович, молодой 
человек из города Горький. Всех первоклассников оказалось 75 человек, 
было образовано три класса. Учителей своих мы очень любили, всегда 
старались быть поближе к ним. Считали за большую честь, если кто-то из 
нас удостаивался внимания кого-либо из учителей. Ученической формы 
тогда не было, одевались каждый по своим возможностям и, как правило, 
собственноручного пошива.

 Наши родители рано приучали нас к труду. Придя из школы, обедали, 
потом принимались за домашнюю работу, которая менялась в зависимости 
от сезона. Привлекали нас к выполнению общественных работ: чистили 
покосы, пропалывали хлебные поля, картошку, а осенью её копали.

 Хорошо помню начало войны. Народ собрали в правление колхоза, 
председатель коротко объявил: «Война! Немцы напали на нашу страну». 
На следующий день многим мужчинам призывного возраста вручили по-
вестки. Ранним утром запрягли в телеги лошадей, на дуги повесили коло-
кольчики, многие сельчане вышли проводить призывников в Петропавлов-
ку, где находился райвоенкомат. Вернулись они глубокой ночью, а утром, 
согласно повесткам, были призваны в армию. Матери и жёны провожали 
своих сыновей и мужей, как водится в таких случаях, со слезами. Мы, 
дети, тогда ещё не понимали, что наши сельчане едут на войну и многим 
не суждено вернуться обратно. Из некоторых семей (Алексеева Романа и 
Савельева Ивана) ушли по двое сыновей, в разное время погибли все.

 Папу призвали в июле 1942 года в возрасте 52-х лет. Зерно, которое он 
получил на трудодни, пришлось вернуть колхозу на посевную, быстро за-
кончились дрова: сожгли сарай, баню. Появились сложности с питанием: 
на детей выдавали по 150 граммов печёного хлеба, его недостаток воспол-
няли овощами. Вторым хлебом для нас стала картошка, из неё мы пекли 
лепёшки.

 На фронт ушли учителя В И. Федотов, И. П. Черняк, Г. В. Дубинин, 
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А.Ф. Кривовяз. В школе в военное время хорошо работали пионерская и 
комсомольская организации. Мария Андреевна Браун организовала струн-
ный оркестр. На смотре художественной самодеятельности в Петропав-
ловке наша школа заняла первое место в районе, и мы, как победители, 
поехали на республиканский отчётный концерт в Улан-Удэ. Потом мы вы-
ступали на ЛВРЗ, тонкосуконной фабрике, в госпиталях. Пели русские на-
родные, фронтовые песни. Я прочитала отрывок из поэмы «Зоя» М. Али-
гер, исполнила под гитару песню «Кто сказал, что надо бросить песню на 
войне?», за что в качестве вознаграждения получила кусок хозяйственного 
мыла и отрез шотландки на платье. Посещение госпиталей нас потрясло 
увиденным: без слёз невозможно было смотреть на тяжелораненных, не-
которые были без ног, рук.

 О ходе военных действий мы знали из газет, сообщений радио, не 
пропускали выступления И. В. Сталина, М. И. Калинина, с нетерпением 
ждали весточек с фронта от своих близких, родных.

 В победу мы верили, мы не сомневались: победа будет за нами. Папа 
вернулся в 1946 году. Теперь, когда окончилась война, единственным же-
ланием было: досыта поесть хлебушка. Закончив семилетку в Нижнем То-
рее, образование продолжила в Петропавловке. Однако, после окончания 
8-го класса решила поступить в педагогическое училище города Кяхты. 
После завершения учёбы в училище, получила направление в посёлок 
Шахты (Гусиноозёрск). Здесь я встретила замечательного человека – Ге-
оргия Иннокентьевича Кузнецова, моего будущего мужа. Он работал на 
угольной шахте. Вскоре поженились. Переехали в Торей. Я работала в ве-
черней школе, воспитательницей в детском саду. Муж после окончания 
БГПИ преподавал в школе биологию, потом долгое время трудился пред-
седателем сельсовета. У нас четверо детей, всем дали образование. Два 
сына стали юристами, имеют звания полковников, третий сын учитель-
ствует, дочь работает библиотекарем. Я – ветеран тыла, ветеран труда.

 
Щербакова Мария Георгиевна, 

14.04.1929 г.р.
 Родилась в селе Шартыкей в крестьянской семье. Отец – Кочелев 

Егор Павлович, 1888 г.р., участник Первой мировой войны. С 1917 по 1919 
год воевал в составе 17-го Сибирского революционного полка против бе-
логвардейцев. Мать – Ольга Герасимовна, родом из бедной крестьянской 
семьи. До вступления в колхоз родители занимались личным хозяйством: 
разводили скот, имели небольшой надел земли.

 Закончила четыре класса Шартыкейской начальной школы, позднее 
выучилась в Хоринском районе на кондитера. Шесть лет проработала в 
Джидакомбинате лебёдчицей, потом перешла работать в столовую в каче-
стве кондитера.

 В 1950 году вышла замуж за Василия Осиповича Щербакова, уехали 
на его родину в село Нестерово Прибайкальского района, здесь прожили 
восемь лет. Решили переехать поближе к моим родителям, обосновались 
в Нижнем Торее, на работу устроилась в столовую в качестве кондитера. 
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Я – ветеран тыла, ветеран труда. С мужем вырастили четырёх детей:дочь 
и трёх сыновей.

Никонов Иван Назарович, 
27.09.1931 г. – 03.06.2007 г.

 Мне было десять лет, когда началась война. Отца призвали в армию 
в феврале 1942 года. Мама работала на зерноскладе колхоза «Авангард» 
и понемногу в карманах приносила зерно. В доме сделали обыск, изъяли 
13 килограммов пшеницы. Маму – Никонову Анну Даниловну и ещё двух 
женщин: Петрову Марфу Фёдоровну и Кречетову Прасковью Васильевну 
осудили соответственно на три и четыре года. Об аресте матери сообщили 
отцу. По совету командира подразделения отец написал письмо Сталину, 
вскоре всех женщин освободили.

 Мама вернулась из тюрьмы в августе, огород, картошку мы не сади-
ли, поэтому нам предстояла трудная холодная зима. За время отсутствия 
мамы, за нами присматривала мать Марфы Фёдоровны.Фактически, мы 
были предоставлены сами себе. Еду добывали попрошайничаньем, часто 
уходили на реку ловить рыбу. Крючки делали из иголок. Мелочь – амуля-
шек ловили рубахой. Расстелим её на дне, накрошим немного хлеба, рыб-
ка начинает собираться и поедать крошки. Резким движением поднимаем 
концы рубахи – амуляшки оказываются в западне.

 Во время войны в зимнее время возил дрова. За мной закрепили семь 
домов фронтовиков. В день успевал сделать один рейс, в течение недели 
привозил всем. В войну на иждевение мамы было четверо: я, Василий, Ни-
колай и Зоя. После возвращения отца родился Владимир, сейчас он про-
живает в Нижнеудинске.

 В военные годы мама покупала на почте старые газеты, ими обклеи-
вала передний угол. Под Новый год в газете «Правда Бурят-Монголии» в 
стихотворной форме был напечатан диалог деда Мороза с фашистом. 

Морозец 50-ти градусный,
А на снегу повесив нос,

Стоит фашист безрадостный.
Трещит морозец, снег пушист.

В лесочке на проталинке,
«О чём задумался, фашист?»

- Спросил морозец маленький.
«Мы собирались взять Москву

Под праздники осенние,
А получили к Рождеству

Подарок – поражение.
Нам генералы говорят,

Проигранной кампании:
- Не штаб германский виноват,

А, Вы, морозы ранние».
«У нас ещё морозов нет»,
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- Сказал морозец маленький.
«Вон погляди, идёт мой дед

На нём тулуп и валенки.
Он вас непрошеных гостей
Уложит спать под ёлками.
Он проберёт вас до костей

Холодными иголками.
Шагает он за мною вслед,

Метелью землю кутает.
А ну-ка, покажи им, дед,

Что значит стужа лютая!».
Махнул рукой старик-Мороз,

И снег свалился грудами
С высоких сосен и берёз
Сверкал он изумрудами.
Снежинки с неба и земли

Смешались в пыль колючую,
И всё кругом заволокло
Холодной белой тучею.

И вдруг среди лесных ветвей –
Тяжёлых, замороженных,

Промчался полк богатырей
В ушанках, шлёмах кожаных.

Шальная русская пурга
И парни краснощёкие

Неслись, преследуя врага,
Через снега глубокие.

Они громили злых гостей,
С пути сбивали в сторону:

В сугроб, в овраг,
Куда костей не заносили вороны.

«Ну, что?» - спросил старик-Мороз,
Дыша метелью колкою.

Фашист стоял, дрожал как пёс,
Под новогодней ёлкою.

 В другой газете от 03.07.1941 года было напечатано обращение И. В. 
Сталина к народу, которое я помню наизусть. Ещё помню слова Сталина, 
сказанные им, вероятно, в новогоднем обращение к советскому народу в 
1943 году: «Недалёк тот день, когда Красная армия отбросит своих врагов 
от Сталинграда, очистит от них города и сёла Белоруссии, Украины, Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Карелии.Освободит советский Крым и снова на всей 
советской земле будет реять победное знамя».

Трофимов Илья Иннокентьевич, 03.09 1932 г.р.
 Илья родился в крестьянской семье в Нижнем Торее. После окон-
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чания средней школы поступил на агрономический факультет Бурятского 
зооветинститута, который окончил в 1957 году, получив диплом с отличи-
ем и специальность «учёный агроном». Его становление, как руководи-
теля сельскохозяйственного производства, началось в Большекуналейской 
МТС Кударинского (ныне Кяхтинского) района, где в течение 11 месяцев 
(до ликвидации МТС) он исполнял обязанности директора. В совхозе «Ку-
румканский» - один из крупнейших в республике, работал главным агро-
номом, заместителем директора по производству. Быть руководителем хо-
зяйства – это всегда очень сложно и ответственно.

Его служебная карьера продолжалась – он становится заместителем 
начальника объединения совхозов, затем – председателем Баргузинско-
го, позднее Хоринского райисполкомов. С 1976 по 2002 год – начальник 
Управления государственной хлебной инспекции при правительстве Рос-
сийской Федерации по Республике Бурятии.

Илья Иннокентьевич окончил ВПШ, получил диплом с отличием и 
правом преподавания общественных дисциплин. Его трудовые заслуги от-
мечены государственными наградами: орденами «Знак Почёта» и «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени, медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Име-
ет звание «Заслуженный агроном».

Его жена – Анна Прокопьевна (в девичестве Павлова) родилась в То-
хое Джидинского района в крестьянской семье. Окончив ТСШ, поступила 
на агрономический факультет Бурятского зооветинститута. Анна Проко-
пьевна – первая из тохойцев, получившая высшее образование. Работала 
агрономом в Большекударинской МТС, в райсемхозе по защите растений 
в колхозе «Путь к коммунизму». В течение 18 лет была главным специали-
стом Республиканской конторы пчеловодства и треста пчеловодческих со-
вхозов республики.

В школьные годы Анна Прокопьевна – сильнейшая прыгунья в высоту 
тогда Торейского района. В 1951 году она выиграла первенство республи-
ки среди сельских школьников. Продолжила заниматься спортом в инсти-
туте, получив второй разряд по спортивной гимнастике.

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов», юбилейными медалями, Почётными 
грамотами ведомства, министерства и правительства Республики Бурятия. 
Она – ветеран труда.

 
Служение хлебу – великое счастье

Илья Иннокентьевич рассказывает: «Мать родила меня во время жат-
вы ржи, безо всякой помощи. Сделала всё, что в этих случаях требуется, и 
в подоле своей рубашки принесла домой. Через три дня снова пошла жать 
рожь. Своего мальчика нарекла именем русского богатыря – Ильёй. Она 
молила бога, чтобы сын рос сильным, здоровым, помогал по зозяйству. 
Молила, чтобы высшие силы оберегали его от невзгод, помогали сыну в 
жизни твёрдо стоять на ногах. Желание матери, думается, исполнилось».
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Как в любой деревенской семье, Илья стал первым помощником в 
доме. Особенно было тяжело в военные годы и сразу после её окончания. 
Как и все деревенские пацаны, он наравне со взрослыми работал в колхо-
зе: боронил, возил снопы, был курьером в правление колхоза.

Он видел как тяжело матери без отца поднимать троих детей. Отец 
вернулся домой в 1946 году. Илья, ещё будучи учеником, начал работать 
лаборантом в кабинете физики. За это он получал небольшую зарплату, 
которой едва хватало, чтобы заплатить за учёбу 150 рублей в год. В 1952 
году Илья Трофимов окончил Торейскую среднюю школу – это был пер-
вый выпуск десятого класса.

Потом была учёба в Бурятском зооветинституте, который он окончил 
с отличием и получил специальность учёного-агронома. И здесь он был 
в числе первых выпускников этой специальности, по этому случаю был 
правительственный приём с участием руководства БМАССР.

Хорошей школой стала для молодого специалиста работа в Больше-
кударинской МТС, куда его направили по распределению. МТС реоргани-
зовали, а агроном продолжил трудовую деятельность во вновь созданном 
совхозе «Курумканский» в качестве главного агронома и заместителя ди-
ректора по производству.

В 1961 году начинается новый виток его деятельности, когда изби-
рают Илью Иннокентьевича председателем Баргузинского райисполкома. 
Затем была учёба в Новосибирской высшей партийной школе, которую 
он окончил с отличием и предложением должности преподавателя по-
литэкономии, но Обком партии счёл нужным отозвать своего посланца в 
республику. До 1968 года он работал главным агрономом Министерства 
сельского хозяйства Бурятии.

Совместно с учёными, специалистами сельского хозяйства началась 
работа по внедрению почвозащитной системы обработки земли, увеличе-
нию посевов сельскохозяйственных культур местной селекции, разработ-
ке зональной системы земледелия.

В ноябре 1968 года решением бюро обкома КПСС республики Илью 
Иннокентье-

вича направили председателем Хоринского райисполкома. Трудовые 
годы были успешными за что был отмечен орденом «Знак Почёта» и юби-
лейными медалями.

С началом семидесятых годов пришло время массовых преобразова-
ний убыточных колхозов в совхозы и образования государственной соб-
ственности в сельском хозяйстве. Его вместе со всеми работниками земли 
пережил Илья Иннокентьевич, будучи заместителем начальника отделе-
ния по растениеводству производственного объединения совхозов.

В 1976 году начинается новый период жизни, когда назначили его на-
чальником Государственной хлебной инспекции по Бурятии – одной из 
старейших контрольных структур государства, образованной в 1923 году. 
Хлеб был и остаётся главным достоянием народа. Известно, что хлеб – ме-
рило доброты, гостеприимства, открытости и духовности людей, символ 
могущества государства. В этой должности Илья Иннокентьевич прорабо-
тал 27 лет и в возрасте семидесяти лет ушёл на заслуженный отдых. Быть 
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руководителем такого органа почётно и ответственно.
Наше Бурятское управление было в числе лучших по России ещё и 

потому, что там работали отлично знающие своё дело специалисты. В кни-
ге начальника Госхлебинспекции при правительстве России И. М. Чекме-
зова, вышедшей к 80-летию системы, говорится: «…опытный, порядоч-
ный и ответственный руководитель Илья Иннокентьевич Трофимов внёс 
большой вклад в дело обеспечения населения республики качественными 
хлебопродуктами, а также в развитие малого предпринимательства…Он 
является заслуженным работником системы Государственной хлебной ин-
спекции при Правительстве Российской Федерации».

С 2 003 года Илья Иннокентьевич работает в некоммерческой органи-
зации – Гильдии пекарей и кондитеров Республики Бурятия исполнитель-
ным директором. Это большое доверие и признание опыта по работе с хле-
бом руководителей Бориса Балдановича Цыденова, Вячеслава Фёдоровича 
Подлеснова и других членов Гильдии. Служение Хлебу – великое счастье. 
Этому Илья Иннокентьевич Трофимов посвятил всю свою жизнь.

Родина отметила многолетнюю добросовестную службу орденами 
«Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени, медалями, 
Почётными грамотами Правительства, Народного Хурала Республики Бу-
рятия, высоким званием «Заслуженный агроном Республики Бурятия».

Со своей женой он учился в одном классе ТСШ и в одной группе ин-
ститута, В этом году они отметили золотой юбилей – 50 лет совместной 
жизни. Илья Иннокентьевич и Анна Прокопьевна воспитали сына и дочь, 
у них растёт четверо внуков. И хочется верить, что все они, как их дед 
Илья, будут твёрдо стоять на ногах.

Татьяна Перевалова, Татьяна Моисеенко.

Терентьева Валентина Ивановна, 1932 г.р.
В 2001 году супруги Терентьевы отпраздновали золотую свадьбу. На 

торжество собрались дети, внуки, родственники, соседи. В семье пятеро 
детей: два сына – Виктор, Александр и три дочери – Галина, Ольга и Та-
тьяна. В данное время Валентина Ивановна помогает растить внуков – их 
шестеро и правнуков – пока двое.

Валентина Ивановна родилась в Курской области в небольшом город-
ке Дмитриев. Отец работал конюхом, мать – разнорабочей. С семье было 
девять детей, выжили пятеро и все девочки. Образование – два класса, из 
третьего пришлось уйти – стала помогать матери доить колхозных коров.

 Отец долгое время находился в плену, в 1949 году его привезли на 
санях совершенно больного. В 1950 году ему ампутировали ноги и вскоре 
он умер. Мама прожила долгую жизнь – 90 лет.

В 1950 году вербовали в Монголию, я решила ехать в эту страну, а 
привезли … в Холтосон Закаменского района: вербовщики нас всех по-
просту обманули, а обещали золотые горы. Жили в общежитие, его только 
что построили – нам пришлось приводить его в жилой вид. Работала на 
стройке разнорабочей, большей частью с напарницей подносили камен-
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щикам кирпичи.
С мужем познакомилась в 1951 году, он работал на шахте слесарем. 

Вскоре поженились. Родился он в 1932 году в Нижнем Торее в семье кол-
хозников. До приезда в Городок (ныне Закаменск) трудился на отаре, затем 
пастухом. Свекровь недолго жила, её не стало в 1954 году. Свёкр прожил 
долгую жизнь.

В сентябре 1951 года мужа забрали в армию, а в октябре родилась 
дочь Галина. Уходя на службу, муж наказал матери забрать меня к себе до-
мой. Свекровь так и сделала, она была доброй женщиной. 

Муж служил на корабле мотористом в течении трёх лет и четырёх ме-
сяцев, база находилась в Корсакове. После демобилизации мужа мы верну-
лись в Городок. В 1960 году по рекомендации врачей пришлось вернуться 
в Нижний Торей – муж стал часто болеть. В течение восьми лет работала 
в больнице прачкой, затем санитаркой. Последнее место работы – Торей-
ский Дом культуры, здесь я трудилась 15 лет, отсюда ушла на пенсию. 
Муж устроился в МТМ кочегаром, затем перевёлся на Хурайский рудник. 
Я – ветеран труда, награждена медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 
1941-1945 годов», медалью материнства второй степени.

Сарина (Тугаринова) Александра 
Пантелеймоновна, 1933 г.р.

Родилась в 1933 году в небольшом селе Новый Укыр-Челон. Отец 
– Пантелеймон Никонович, родился в 1891 году, был грамотным, хотя и 
крестьянского происхождения. Работал в колхозе, по чьёму-то навету был 
арестован. В село приезжал следователь, специально разбирался по делу 
отца. Расспрашивал сельчан – все о нём отзывались положительно, по ис-
течению шести месяцев предварительного следствия был освобождён.  В 
годы ВОВ нёс службу на Дальнем Востоке. После окончания войны вер-
нулся в родной колхоз. Умер в 1976 году, похоронен в Кяхте.

Мать – Кристина Алексеевна, уроженка села Армак, родилась в семье 
Татарниковых. Умела читать и писать, могла наизусть читать стихотворе-
ния русских поэтов. Работала в колхозе, последние 15 лет жила со мной, 
помогала растить дочку. Из жизни ушла в 1978 году, похоронена в Селен-
гинске.

В семье было четверо детей. Старший брат Георгий 1918 г.р. был ак-
тивистом, состоял в комсомоле, в 1939 году призвали в армию, погиб на 
фронте. Сестра Анна, 1923 г.р., училась в педагогическом училище города 
Кяхты, но не окончила его. Работала в сельхозуправлении села Петропав-
ловка. Как-то с двумя подругами отправилась работать на поле, располо-
женное на той стороне Джиды. Вода была прибыльная, лодка находилась 
на той стороне. Решили плыть, подруги выплыли, а Аня нет, ей было всего 
20 лет. Брат Борис работал землеустроителем в Нижнем Торее, жена – учи-
тель. В1965 году семья переехала в Кяхту, скончался в 1977 году.

В школу пошла в восемь лет. Первый класс закончила в Тохое, один 
год не училась, сложно было добираться до школы. В 1943 году в Укыр 
Челоне открылась начальная школа. У отца был дом-связь, в свободной 
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половине организовали класс, где обучались дети колхозников. В пятый 
класс я ходила учиться в Торей. Мы, укыр-челонские школьники, ходили в 
Нижний Торей ежедневно и только с наступлением холодов (с декабря по 
февраль) переходили жить в школьный интернат.

Под общежитие периферийных ребят приспосабливали домики, они 
часто менялись. Одну зиму жила в доме-связи напротив здания старой по-
чты. А последнюю зиму – в новом домике за двором школы, рядом с до-
мом, где жила семья директора школы Баранникова Е. М. Этот дом был 
настолько холодным, что ночью замерзала вода в ведре. Я была уже стар-
шеклассницей, на кровати спали по двое, чтобы было теплее. Укрывались 
сразу двумя одеялами: овчинным и Элиным шёлковым. Мать Эли Носко-
вой работала учительницей, её семья часто переезжала из села в село. Ве-
чером так неприятно было залазить под этот леденящий шёлк, а утром 
вылазить из нагретой постели, в сильно остывшую за ночь избу. Вечером 
дежурная наложит в печь щепки, дрова, приготовит бересту, чтобы утром 
с одной спички развести огонь.

Утром дежурная вскакивает, разжигает дрова. Мы ждём… пока не 
потеплеет в доме. Быстро поднимаемся, бежим к печке, одеваемся. Вот 
закипела в чайнике вода, хватаем свои кулёчки, завтракаем. На уроки не 
опаздывали. С восьмого класса Владимир Ефимович стал проводить за-
рядку перед началом занятий. В холодное время зарядку делали в кори-
доре школы, в тёплое – на школьном стадионе. Запомнилось упражнение 
шестнадцатикомплексное, в завершение десятиминутной зарядки бежали 

Кристина Алексеевна (вверху в центре, в белой кофте) с односельчанами 
Нового Укыр-Челона, 1933 г.
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четырёхсотметровый круг.
После окончания института на меня и Тоню Иванову школа подала 

заявку. Два года проработала преподавателем физики. С началом моего 
первого учебного года была назначена классным руководителем в восьмой 
класс. Много времени уделяла внеклассной работе. С ребятами ходила на 
отары, тогда их было много в окрестностях Торея. Ставили небольшие 
концерты, проводили беседы.

В райкоме ВЛКСМ меня признали лучшим пропагандистом, по мое-
му заявлению выдали путёвку на У1 всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов в Москве. Дорога в столицу сложилась незабываемой. В поезде 
ехали туристы со всех областей Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
В Улан-Удэ к туристическому поезду прицепили бурятский вагон. В пути 
познакомилась с парнем из Кабанска по фамилии Сарин, чемпионом по 
пахоте. По возвращении из Москвы стали переписываться, в июне 1958 
года поженились.

Два года проработала в Кабанской школе, в строящемся Селенгинске 
не было физика в вечерней школе. С марта по май три раза в неделю вела 
физику в выпускном классе. В августе 1960 года директор дневной школы 
предложил мне работу и я с семьёй перебралась в Селенгинск. В моей 
работе примером всегда был Владимир Ефимович Шулунов. По его при-
меру вела физический кружок, проводила физические вечера. Один из них 
назывался: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». В 1963 году впер-
вые появились магнитофоны, им мы быстро нашли применение: при входе 
посетителя в зал ДК звучало приветствие. Четыре года работала в школе 
рабочей молодёжи (вечерней) завучем. Молодёжи в посёлке было много – 

Александра Пантелеймоновна с супругом.
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шла всесоюзная ударная комсомольская стройка Селенгинского ЦКК.
С секретарём комсомола стройки Наволодским Георгием, преподава-

телем математики вечерней школы мы провели в посёлке грандиозный ве-
чер «К людям других планет». Гоша обеспечил финансирование: закупил 
ткань, призы. Зоя Даниловна вместе с учащимися сшила костюмы планет, 
луны, солнца, космонавтов. Я была ответственной за организацию вечера 
и подготовку сценария. Учащиеся-рабочие изготовили различные модели 
ракет.

Вечер начался с выступления детей из детского сада, затем произвели 
запуск ракет на пустыре за Домом культуры. После завершения этого дей-
ства прозвучало сообщение по радио о приближении космической ракеты. 
Открылся занавес, на сцене зрители увидели только что приземлившуюся 
ракету. Из неё выходят девушка и юноша, держа в руках блестящие коро-
бочки. Это были «марсиане», приборы в руках переводили речь прилетев-
ших на русский язык.

Встречали их по русскому обычаю – хлебом и солью. «Марсиане» 
провели астрономическую викторину. Затем состоялся конкурс-выставка 
физических приборов, сделанных учащимися и проверка желающих стать 
космонавтами. Завершал вечер бал планет, солнца, луны и космонавтов. 
По всем этапам подводились итоги, вручались призы отличившимся.

18 лет преподавала физику и математику в индустриальном технику-
ме. Потом его реорганизовали в ГПУ, затем – профильный лицей и снова – 
в техникум. В учебном заведение была на разных должностях: профоргом, 
в первый же год обеспечила путёвками в санатории и курорты половину 
состава преподавателей техникума. Потом – председателем методиче-
ской секции, в связи с чем директор техникума Раднаев Ц. Б. обязал меня 
поехать с ним в Волгоград на обсуждение учебных планов. В Москве он 
объявил заведующему учебными заведениями целлюлозо-бумажной про-
мышленности, что я его первый заместитель.

Часто приходилось ездить на производственные совещания в базовый 
техникум в Ленинграде, в Петрозаводск. Училась на курсах повышения 
квалификации в Ленинградском технологическом, в Ижевском механико-
техническом институтах. Ездила с проверкой прохождения практик наших 
учащихся в Амурск, Братск, по Бурятии.

По достижению 55 лет ушла на пенсию. Потом, правда, с небольшими 
перерывами работала в школе, в профессиональном лицее. После 62 лет 
на преподавательскую работу больше не выходила.

О моих предках
Из воспоминаний Фёдора Степановича. Мой прадед был бурятом. В 

молодости принял православие, его имя – Константин, фамилия – Тугари-
нов, жил в Старом Укыр-Челоне, крестьянствовал. У него было пять сыно-
вей: Тимофей, Евдоким, Николай, Степан и Григорий. Григорий Констан-
тинович оставил четырёх наследников: Карпа, Фёдора, Ивана и Степана. 
Отец мой – Степан, был женат на дочери местного жителя бурятского про-
исхождения – Калмыниной Елене Симоновне.
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До 1876 года в деревне Старый Укыр-Челон числилось около 60-ти 
дворов, его жители в большинстве имели бурятское происхождение и при-
надлежали к одному земельному обществу. В 1876 году половина жителей 
села перешли в казачье сословие, а половина осталась в сословии оседлых 
инородцев – тем самым были вынуждены поделить между собою земли. 
При разделе казаки получили землю вблизи деревни, а инородцы – на 
склонах и в долине Джиды, но выше деревни. Однако переселиться на 
свои земли посчитали невозможным из-за отсутствия там воды, а поймен-
ная часть реки во время паводков заливалась водой.

Инородческий актив решил возбудить ходатайство перед начальством 
о их переселении на левую сторону Джиды, на земли бурят Укыр-Челона 
(Оёра) с выделением земельного надела для поселения, пастбищ и денеж-
ного пособия. Местоположение будущего поселения было выгодным ещё 
и в том, что поблизости пролегал почтово-багажный тракт и жители ново-
го поселения могли зарабатывать деньги на обслуживании ямщиков.

Ходатайство на переселение было удовлетворено, запланировано ме-
сто для поселения, установлен размер усадьбы для каждого двора: по дли-
не 80 сажень, ширине – 14, с одной улицей шириной 10 сажень, проулками 
через каждые 8 дворов шириной 10 сажень. Отведено место для кладбища 
и пастбища. Все земельные вопросы согласованы с бурятским населением 
Укыр-Челона. На переселение на каждый двор назначено пособие в раз-
мере 60 рублей.

Тугаринов Фёдор Степанович (нижний ряд справа) и его семья.
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В 1877 году, получив пособие, начали переезд первые жители Старого 
Укыр-Челона, переселение закончилось в 1979 году. Пофамильно: Тугари-
новы – 10 семей, Калмынины – 8, Злыгостевы – 6, Фофановы – 4, всего 28 
семей. Мой отец и его три брата поставили дома рядом на северной сторо-
не улицы. Деревня получила название Новый Укыр-Челон.

Вскоре после переселения был построен новый почтово-багажный 
тракт, проходящий частично по Темнику, затем - по Удунге на Мысовск 
(Бабушкин). От Мысовска груз, почта, пассажиры в летнее время через 
Байкал перевозились на пароходах, а зимой – гужевым транспортом по 
льду.

После введения в строй нового тракта, старый потерял своё значе-
ние и укыр-челонцы лишились своих доходов от содержания постоялых 
дворов, продажи продуктов питания ямщикам и пассажирам. Теперь они 
стали сожалеть о переселении на это место, поскольку поля, сенокосные 
угодья остались на той стороне Джиды, преодоление которой, особенно в 
дождливое время, представляет большие трудности.

Отец и его братья жили бедно, приходилось работать на состоятель-
ных людей. Степан Григорьевич был в работниках у купца Ламухина в 
Шартыкее, получал в год 35-40 рублей. Его брат Карп – у казака Афана-
сьева в Цакире, Фёдор – в Кяхте. В Новом Укыр-Челоне родители постави-
ли небольшой домик, купленный у бурят, с драничной крышей, четырьмя 
окнами – два остеклённых в улицу, два осерённых в ограду. Последние 
использовались как заменители дорогого стекла беднотой и изготовлялись 
следующим образом. Какое-нибудь поношенное тряпьё пропитывали ли-
ственничной смолой (серой), прикрепляли к оконным переплётам с на-
ружной стороны деревянными гвоздями с берестяной прокладкой.

В домике установили печь-пекарку, труба закрывалась с чердака. Ря-
дом с домиком с левой стороны поставили сарай для коров, крытый корой 
лиственницы. В ограде в правой стороне находился амбар, к нему была 
пристроена стайка для овец. С улицы установили ограду из нетолстых брё-
вен и тесовые ворота. За оградой находился скотный двор, здесь в дневное 
время содержались лошади, коровы, овцы. За двором – огород-садовик, 
огороженный тыном. Далее распологались картофельное поле и овин, где 
складировали в скирды снопы зерновых и производили их обмолот. Вся 
усадьба огораживалась паскотиной из жердей.

До переезда у родителей было трое сыновей, в живых остался Иван 
1878 г р., на новом месте родились Соломонида, 1882 г.р., я – Фёдор, 1885 
г.р., Васса, 1888 г.р., Василий, 1890 г.р., близнецы Ольга и Елена, 1892 г.р. 
Соня, Вася, Оля и Лена умерли в детстве, не дожив и пяти лет. В те годы 
детская смертность из-за отсутствия медицинского обслуживания была 
большой.

В небольшом нашем домике вместе с бабушкой проживали шесть че-
ловек. Бабушка Акулина умерла в 1895 году в возрасте 82 лет. Из далёко-
го детства помню тяжёлую болезнь дяди Ивана – брата отца и его жены 
Натальи. Дядя Иван после долгой болезни умер, а Наталья поправилась. 
В народе говорили, что они болели от залома-колдовства, который был 
сделан на хлебном поле в виде собранных в пучок колосьев. Из муки ис-
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порченного зерна они испекли хлеб, поели и одновременно заболели. Во 
время болезни оба находились в бессознательном положении. Тётю Ната-
лью наговорами вылечил знахарь, а дядя Иван скончался.

Фёдор Степанович считает: «Люди в то время по своему невежеству и 
темноте верили в колдовство, худой глаз, знахарство. Заболев, обращались 
за помощью к знахарям-наговорщикам и в случае выздоровления считали, 
что это они избавили их от недугов». 

 
Никонова Ольга Александровна, 

03.02.1933 г. – 16.06.2008 г.
У родителей было десять детей, в живых осталось семеро. Жили мы 

в посёлке Китай Читинской области (ныне Забайкальский край). Отец ра-
ботал на молибденовом руднике. В 1941 году папа ушёл на фронт, был 
контужен, долгое время лечился в читинском госпитале. Поправиться не 
смог, так там и умер. Мама в возрасте 34-х лет осталась одна. Многодет-
ной семье помогал райсобес, школа.

В школу пошла в восемь лет. Писали перьевыми ручками, чернила по-
лучали из химических карандашей, иногда сажи, разведённой на молоке. 
Учебники выдавались из расчёта 3-4 на класс. Ощущалась острая нехватка 
одежды, обуви.

В поисках хорошей жизни выехали в Белогорск Амурской области. 
Жили у маминой сестры. У неё тоже была большая семья. В доме места 
для ночлега не хватало, спать приходилось на крыше. Здесь тоже жилось 
трудно. Решили обратно вернуться в Читинскую область, на этот раз в 
Петровск-Забайкальский. Мои одноклассники подкармливали меня хле-
бом, а школа выдавала кое-какую одежду.

Иногда на занятия приходилось ходить в разной обуви. Подружка по-
дарила мне чулки, а учительница по литературе – юбку и строго наказала 
об этом никому не говорить.

В классе была тимуровская команда, её члены помогали старикам 
убираться по дому.

С моей подружкой случилась беда, она осталась без ног. В течение 
года со своей одноклассницей возили её на коляске в школу. На второй 
год ей сделали протезы и вскоре она стала передвигаться самостоятель-
но. Окончив семь классов, подруга поступила в педучилище. В качестве 
общественной нагрузки в школе работала пионервожатой. 

О военных событиях узнавали из сообщений Информагентства, в не-
которых домах были репродукторы в форме круглых тарелок; собирали 
нас на митинги, собрания, на которых выступали партийные работники.

После войны жилось трудно: засуха, разруха. Хлеб выдавали по кар-
точкам, на иждивенца по 200 граммов. Не хватало спичек, мыла. Стирали 
щёлоком, он готовился из золы – её варили, затем отстаивали.

Мечтала поступить в педучилище, но моя подружка уговорила выу-
читься на молочного технолога. Так мы оказались в Минусинске Крас-
ноярского края. После окончания учёбы работала в небольшом городке 
Хилок, что в Читинской области. Мама решила переехать в Улан-Удэ. В 
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министерстве мне дали направление в Торейский маслозавод, директором 
его в то время был Сонголов, потом - один из опытнейших работников 
Трунёв Иннокентий Константинович. Из оборудования были водогрейные 
коробки для подогрева сливок. Сепарировали вручную, вскоре их замени-
ли на электрические производительностью 1000 литров в час, потом по-
ступили более мощные – на 3000 и 5000. Молоко привозили с колхозных 
ферм Торейского района, а также с личных подворий Торея и Шартыкея, 
из него готовили масло, сыр, творог, козеин.

Приехав в Торей, первое время жила в гостинице, потом поселилась на 
квартире у Никонова Василия Назаровича. У жителей Торея тогда не было 
палисадников, не сажали деревья. Я была депутатом сельсовета, ходила 
по домам, настраивала жителей на покупку штакетника в промкомбина-
те, устройство палисадников и высадку деревьев. Саженцами обеспечивал 
сельсовет. Вначале привезли тополя, потом акацию и плодовые деревья. 
Возле больницы, тогда это здание занимали райкомы КПСС и ВЛКСМ, 
разбили небольшой парк, поставили небольшие скамейки, сейчас там лю-
бят отдыхать больные.

В общей сложности трудовой стаж составил 42 года. В Торее закончи-
ла 10 классов вечерней школы, мне было уже 40 лет, столько же лет про-
существовал маслозавод, в 1992 году он был закрыт.

Дети мои, Рита и Надя, пошли по моим стопам. Первая закончила ин-
ститут, вторая – техникум. Я – ветеран труда, из наград имею Почётную 
грамоту Президиума Верховного Совета Бурятии «За отличное качество 
молока и долголетний труд»

Смирнова (Сергеева) Дина Петровна, 
1933 – 2010 гг.

Дина Петровна родилась в Ниж-
нем Торе в семье колхозников. Отец 
– Пётр Архипович Сергеев, мать – 
Васса Николаевна Егорова. В семье 
старшим был Алексей, работал в 
МТС – РТС механиком, сестра Та-
мара в течение всей жизни трудилась 
бухгалтером, Валентина 1930 г.р. 
была замужем за Бобылевым Фёдо-
ром, рано умерла, младшая Алексан-
дра 1942 г.р. закончила в Улан-Удэ 
пединститут, ушла из жизни в воз-
расте 58 лет.

Родители постоянно работали в 
колхозе. Мать – инвалид детства, за-
нималась рукодельем, хорошо шила 
– это было большим подспорьем в 
материальном обеспечении семьи. 
Семья Сергеевых была на удивление 
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дружной, работящей, скромной.
Дина рано стала помощницей матери и семье. В тяжёлую военную 

пору работала на колхозных полях, заготовке сена и других сельхозрабо-
тах.

В 1952 году закончила 10 классов, поступила в сельскохозяйственный 
институт на зоотехническое отделение. После его окончания в 1957 году 
была направлена в Торейскую МТС зоотехником по племенному делу. 
В 1960 году в связи с реорганизацией Торейского района, как хороший 
специалист, была направлена в Джидинскую инспекцию по сельскому хо-
зяйству, а затем переведена старшим зоотехником плановой комиссии. Ра-
ботая здесь по совместительству, вела уроки биологии в вечерней школе. 
Всякого рода растения с малых лет привлекали её внимание, а биология 
всегда была её любимым предметом. Потом, поступив на заочное отде-
ление педагогического института, Дина Петровна долгие годы работала 
учителем биологии и производственного обучения в Торейской средней 
школе.

В 1970 году, в связи с переводом мужа в Петропавловку, переехала в 
райцентр, стала давать уроки биологии в ПСШ № 2. Проработав семь лет 
учителем, была переведена в РайОНО на должность инспектора, а затем 
заведующей методическим кабинетом.

За время работы заведующей РМК заметно оживилась методическая 
работа в школах и дошкольных учреждениях. Во всех средних школах 
были образованы методические кабинеты и методические советы, перво-
очередной задачей которых была работа по изучению и внедрению пере-
дового педагогического опыта работы. Успешно проводилась аттестация 
учителей, воспитателей по результатам которой многим присваивались 
звания «учитель методист», «воспитатель методист».

Благодаря её старанию, школы, дошкольные учреждения в полной 
мере обеспечивались методической литературой и демонстрационными 
материалами. Работая в школе, всегда руководила работой пришкольно-
опытным участком, занимала призовые места в смотрах, получала грамо-
ты и благодарности от дирекций школ, РайОНО, Министерства просве-
щения. Будучи членом КПСС, с 1974 года вела активную общественную 
работу, была секретарём первичной партийной организации исполкома, 
председателем женсовета, членом ревизионной комиссии райкома КПСС. 
В течение трёх созывов избиралась депутатом сельсовета и возглавляла 
комиссию по работе с молодёжью.

С мужем Смирновым Юрием Ивановичем, известным в районе строи-
телем, воспитали трёх детей. Ирина – экономист с высшим образованием, 
Лариса закончила Восточносибирский институт культуры и Иркутский 
педагогический институт, в данное время работает учителем географии в 
Петропавловке – ПСШ № 1. Анатолий, после окончания технологического 
института, работает инженером-строителем в Ангарске.

Д. П. Смирнова имеет 5 внуков. Старшая Настя с золотой медалью 
закончила районную гимназию, затем Самарский университет. Остальные 
продолжают учёбу в разных ВУЗах страны. 

Дина Петровна вспоминает: «До 1950-го учебного года в Торее дей-
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ствовала семилетняя школа, она распологалась в одноэтажном здании 
из шести классных комнат. В левом крыле здания был отдельный вход в 
прихожую и небольшую комнату, где жила семья учительницы начальных 
классов Елены Михайловны Францкевич (по мужу Батышева).

В 1950-1951 учебном году учащихся 9-го класса стало достаточно, 
чтобы открыть класс. Он размещался в отдельном небольшом жилом до-
мике, расположенный недалеко от основного здания школы. Там размеща-
лось шесть ученических парт, а учащихся было одиннадцать.

В 1951-1952 учебном году открылись двери новой двухэтажной шко-
лы – это Торейская средняя школа. На первом этаже занимались учащие-
ся начальных классов, находилась учительская и кабинет директора шко-
лы, им был Баранников Ермолай Михайлович. Уже в течение пяти лет в 
учебном заведение преподавал математику и физику Шулунов Владимир 
Ефимович. Он оборудовал кабинет физики на втором этаже. По меркам 
того времени кабинет был хорошо оснащён приборами, окна закрыты ав-
томатически закрывающимися шторами. Кабинет биологии и химии был 
также оборудован различными методическими пособиями. 

В выпускном десятом классе обучалось 13 учащихся, классным ру-
ководителем, начиная с шестого, был Владимир Ефимович. В 1952 году 
выпускниками стали:

1. Банеева Ханда, Верхний Торей;
2. Бекетов Степан, Большой Нарын;
3. Будунов Василий, Нижний Торей;
4. Григорьев Юрий, Нижний Торей;
5. Иванова Антонина, Нижний Торей;
6. Носкова Эльвира, Тохой;
7. Павлова Анна, Тохой;
8. Петрушин Михаил, Нижний Торей;
9. Сергеева Дина, Нижний Торей;
10. Соколов Василий, Шартыкей;
11.Трофимов Илья, Нижний Торей;
12.Тугаринова Александра, Новый Укыр-Челон;
13 Яковлева Любовь, Большой Нарын.
Учащиеся из периферийных сёл района жили в интернате – неболь-

шом школьном домике. В ТСШ успешно работали занимательные круж-
ки: драматический, художественный, фотокружок, лектории. Особенной 
популярностью пользовался космический лекторий. С лекциями и сооб-
щениями выступали учащиеся, они же устраивали читку различной ху-
дожественной литературы. Работали физкультурные секции, наиболее по-
сещаемой была секция гимнастики.

Высоким уровнем подготовки отличалась художественная самодея-
тельность, ею руководил Владимир Ефимович, он же аккомпанировал на 
баяне и аккордеоне. На районном смотре художественная самодеятель-
ность школы всегда была в лидерах.

Несколько лет Владимир Ефимович руководил телеграфным кружком. 
Кружковцы знали азбуку Морзе, владели ключом. После окончания круж-
ка они получали спецудостоверения и при необходимости могли работать 
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на почтовом телеграфе.
Выпускники 1952 года продолжили образование в различных учебных 

заведениях, получив специальности учителя (шестеро), агронома (трое, 
Бекетов Степан Александро-

вич защитил кандидатскую диссертацию), инженера (двое), лётчика 
(один).      

  
Иванова Антонина Дмитриевна, 

1934 - 2008 гг.
Вы дарили формул красоту

Прошло больше года, как ушла в мир иной Егорова (Иванова) Анто-
нина Дмитриевна - наша любимая учительница математики. 24 июня 2009 
года ей исполнилось бы 75 лет.

Антонина Дмитриевна родилась и выросла в Нижнем Торее. Здесь же 
закончила ТСШ, а после завершения учёбы в БГПИ преподавала в родной 
школе математику. Кроме неё у родителей были младшие Надя и Коля. Но 
счастье молодой семьи длилось недолго: началась война. Отец не вернулся 
с фронта и мать воспитывала детей одна.

Семья пережила все военные и послевоенные лишения. Дети выросли 
серьёзными, трудолюбивыми. Привыкшие надеяться только на себя, дети 
прилежно учились в школе, помогали матери по хозяйству, готовили себя 
к приобретению хорошей профессии.

Все закончили высшие учебные заведения. Антонина Дмитриевна по-
сле успешного окончания физико-математического факультета БГПИ име-
ни Доржи Банзарова работала учителем математики в родной школе до 
ухода на заслуженный отдых. Вся скромная, достойная уважения жизнь 
Антонины Дмитриевны прошла на глазах у всех жителей Нижнего Торея.

Антонида Дмитриевна (справа) с подругой.
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Слова Пуассона, которые являются девизом приложения «Математи-
ка» газеты «Первое сентября»: «Жизнь украшается двумя вещами - заня-
тием математики и её преподаванием», относятся именно к ней. Сколько 
же её учеников, благодаря её урокам «Царицы всех наук – математики», 
связали свою судьбу с этой наукой. За полувековую трудовую жизнь А. Д. 
Егорова обучила своему предмету несколько поколений учащихся, выпу-
стила более десятка классов неугомонных ребят. Она была самым «класс-
ным» классным руководителем – добрая и отзывчивая. Антонина Дмитри-
евна не только учила учиться, но и прививала детям обострённое чувство 
справедливости и стремление к правде.

Антонина Дмитриевна была мастером своего дела. Уроки этого му-
дрого человека пригодились всем её ученикам, связавшим и не связавшим 
свою жизнь с преподаванием математики или её изучением. Она мастер-
ски владея учебным материалом, превращала его в средство развития уче-
ника. Это были уроки мудрости, уроки добра и чести. Наша учительница 
призывала делать всё как можно лучше.

Есть стихотворение С. М. Саакяна, которое, мне кажется, полностью 
характеризует нашу любимую Антонину Дмитриевну.

Дверь на третьем этаже,
А за ней, как шум от птичьих стай,

Распростёрся и слегка шумит
Беспредельный и прекрасный край.
Край парабол, что стремятся вверх,

Элегантно-стройных пирамид,
Край, в котором, покоряя всех,

Леди-математика царит.
Край, где не в почёте наша лень,

Край, где в 8.30, как часы,
Начиная свой нелёгкий день,
Строго у доски стояли Вы.
Вы дарили формул красоту,

Строгость медиан и биссектрис.
В вихре танца, с числами в строю,

Эти годы быстро пронеслись.

Антонина Дмитриевна вела большую методическую работу. Прини-
мала участие во всех семинарах методического объединения учителей ма-
тематики района. Её опыт работы преподавания математики неоднократно 
обобщался методистами РайОНО, института усовершенствования учите-
лей республики. Сама А. Д. Егорова щедро передавала свой богатый опыт 
и мастерство коллегам, молодым учителям.

Антонина Дмитриевна часто выезжала на курсы повышения квалифи-
кации, принимала экзамены и входила в комиссию по проверке «медаль-
ных» работ по математике, тогда ещё не было ЕГЭ. Одним словом, наша 
Антонина Дмитриевна была общим учителем для всех преподавателей ма-
тематики Джидинского района и примером профессиональной этики.
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Большой опыт, потенциал, накопленный учителями Нижнеторейской 
средней школы совместно с Отличником народного просвещения и Отлич-
ником просвещения СССР Егоровой А. Д., является достоянием школы, 
села и района.

Антонина Дмитриевна была прекрасной хозяйкой, женой и матерью. 
Она с супругом Евгением Петровичем Егоровым вырастили двух прекрас-
ных детей: Валентину и Виктора, которые продолжили учительскую дина-
стию матери. Дети живут и трудятся в городе Северобайкальск.

9 июля 2009 года прошло мероприятие, посвящённое открытию ме-
мориальной доски старейшего учителя Егоровой Антонины Дмитриевны. 
Это памятник человеку, внёсший значительный вклад в развитие совре-
менной теории и методики обучения математике в средней общеобразо-
вательной школе, в воспитании подрастающего поколения и достигший 
высокого педагогического мастерства. В празднике приняли участие кол-
лектив Нижнеторейской средней школы, представители местной сельской 
администрации, члены комиссии по организации открытия мемориальных 
досок, работники Дома культуры, сельской и детской библиотек села Ниж-
ний Торей, выпускники, закончившие школу 50, 40, 30, 20, 10 и т. д. лет на-
зад, родственники старейших учителей В. Е. Шулунова и А. Д. Егоровой.

На митинге прозвучали слова глубокой благодарности и признатель-
ности своим Учителям. Выступившие пожелали здоровья, процветания и 
счастья, творческих успехов, новых достижений родным и близким наших 
наставников.

Самой же лучшей благодарностью и памятью будет простое «спаси-
бо» нашему учителю за её любовь, за веру в нас и материнское терпение.

Выпускники Нижнеторейской средней школы от души благодарят ор-
ганизаторов открытия мемориальных досок и желают им крепкого здоро-
вья и счастья.

Т.Б. Абашеева, выпускница ТСШ 1969 года. 
«Джидинская правда», № 30, 2099 год.

  
Москвитин Фёдор Васильевич, 

13.06.1936 г.р.
Родился в селе Хулдат в многодетной 

семье. Родители - Москвитин Василий 
Лаврентьевич 1894 г.р и Москвитина (в 
девичестве Кречетова) Анна Дмитриев-
на 1895 г.р., работали в колхозе имени 
Калинина Торейского района, воспита-
ли шестерых детей. Семья имела личное 
подсобное хозяйство. Тогда разрешалось 
держать одну корову с телёнком и буру-
ном, свинью, козу и овцу с приплодом, 
кур. Имелся земельный участок, который 
засевался картофелем, овощами. Семья 
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платила обязательную поставку яиц, масла, шерсти, шкур, мяса, если дер-
жали соответствующих животных.

В самом начале Великой Отечественной войны отца Василия Лаврен-
тьевича призвали в армию, служил он во внутренних войсках. Вначале 
службу проходил в Городке (ныне Закаменск), а потом - в Норильске. До-
мой вернулся в 1948 году, снова стал работать в колхозе: делал телеги, 
сани, грабли, участвовал в полевых работах.

Мать, Анна Дмитриевна, работала в полеводческой бригаде. Заготав-
ливала сено, серпом жала урожай зерновых культур, на току их обмола-
чивала, охраняла склад. Оплата в колхозе была в трудоднях. Стоимость 
трудодня определялась в конце года.  

На момент начала войны мне было 5 лет. Помню, как провожали в 
армию Анисимова Пётра Яковлевича, Тугаринова Иннокентия Ивановича, 
Якимова Алексея Константиновича и других: на фронт ушло много, а вер-
нулось мало. Многие пришли израненные и умерли уже дома. Помню, как 
закончилась война. Все плакали от счастья. Говорили: «Вот теперь зажи-
вём!». Ходили с самодельными факелами, изготовленными из патронов, 
кричали: «Победа! Победа! Победа!».

Старший брат Василий перед войной пас коров, работал на разных 
сельскохозяйственных работах, был призван в армию в 1943 году, ему 
было 17 лет. Службу проходил на Западном фронте в авиации в качестве 
водителя на аэродроме, потом - на Востоке, участвовал в разгроме япон-
ских милитаристов. Имеет награды.  

Старшие братья Николай и Иван в военные годы тоже работали в кол-
хозе. Николаю было 12, а Ивану 8 лет. Николай на лошадях пахал землю, 
пас колхозных коров, в конце войны ему стал помогать Иван. В 1951 году 
Ваня закончил в Селендуме курсы механизаторов широкого профиля, по-
том училище перевели в Оёр. Окончив курсы, стал работать в Торейской 
МТС, после её реорганизации, вернулся в колхоз Калинина, впоследствии 
вошедший в совхоз «Торейский». 

 После мобилизации отца, каждый член семьи имел обязанности. 
Мать и старшие братья Иван и Николай работали в колхозе, а мы трое: 
брат Алексей, сестра Катя и я –присматривали за домом и хозяйством. Ле-
том пололи, поливали в огороде, убирали навоз за коровами, соблюдали 
порядок во дворе, смотрели за курами, телёнком, козами.

 К общественному труду Фёдор приобщился рано - в 1945 году. Летом 
пас индивидуальных коров, охранял паскотину, на сенозаготовке возил 
копны. Как и все его малолетние сверстники, с появлением дикоросов ко-
пал мангир, сарану, рвал черемшу.  Из сараны на молоке варили похлёбку, 
зелень ели в сыром виде. Осенью под суслонами раскапывали мышиные 
норы, в которых находили колоски, зерно. Собирали зёрнышки на дороге, 
которые высыпались из коробов во время перевозки зерна к месту посе-
ва.

В военное время в бригадах готовили общественный обед, работаю-
щим выдавали 400 грамм печёного хлеба. Я стал получать свои 400 грам-
мов, когда начал работать в колхозе.  В 1948 году пошёл в первый класс, 
мне уже было 12 лет. Зимой учились, а летом работали в колхозе.  Осенью 
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все школьники ходили на хлебные поля собирать колоски, руками обмина-
ли их, зерно сдавали на склад.

Сначала школа была начальной, потом - семилетней. Классы, как 
правило, разновозрастные. Разница в возрасте одноклассников достигала 
пяти лет. Учителя были старше своих учеников на 2-3 года. В 1955 году 
закончил 8 классов в Торейской школе и по семейным обстоятельствам 
вернулся в Хулдат. До призыва в армию работал в колхозе.   С 1955 по 1956 
год на Чукотке проходил армейскую службу. Вернувшись домой, в колхозе 
трудился разнорабочим. На конях пахал землю, работал на заготовке сена 
и леса - в колхозе развернулось строительство клуба, детского сада, яслей, 
конторы совхоза, медпункта.

После 1957 года жизнь в колхозе улучшилась. Колхозы закупили ма-
шины, технику ликвидированных МТС передали в колхозы, отменены 
обязательные государственные поставки с личных подсобных хозяйств, 
для колхозов введён государственный закуп продукции. Хозяйство за счёт 
целинных земель значительно увеличило посевные площади. Хулдатский 
колхоз имени Калинина стал миллионером. 

В 1957 году назначили в бухгалтерию колхоза учётчиком по труду, а 
затем направили учиться в Улан-Удэ в сельхозтехникум на бухгалтера, ко-
торый закончил в 1958 году. Два года отработал бухгалтером.

В 1960 году уволился и уехал в Улан – Удэ.  Устроился на работу на 
лесозавод, стал учиться на   заочном отделение лесотехникума. Понял – не 
моё. Поступил в Иркутский геологоразведочный техникум. Зимой учился, 
а летом проходил полевую практику. В течение десяти лет трудился в гео-
логии. В 1971 году вернулся в Нижний Торей, стал преподавать в школе 
географию. Заочно закончил Читинский педагогический институт имени 
Чернышевского. На пенсию вышел в возрасте 67 лет.

За свой многолетний труд награждён грамотами Министерства сель-
ского хозяйства, Министерства просвещения Бурятия, Народного хурала, 
районного отдела образования, конезавода «Торейский». Присвоено зва-
ние «Старший учитель», являюсь победителем социалистического сорев-
нования.

Дугаров Даши-Дымбрыл Дармабазарович, 
10.09.1936 г.р.

Дугаров Д-Д. Д. – писатель и журналист, родился в семье табунщика-
охотника в отдалённом бурятском улусе Подхулдочи, в живописном краю, 
откуда открываются взгляду широкий простор Джидинской долины, на се-
вере синеют кедровые хребты Хамар-Дабана.

Трудовую деятельность начал в 1956 году после окончания школы, 
работая плотником, помощником бригадира комплексной бригады. В эти 
годы он стал активным селькором, писал зарисовки и репортажи о трудо-
вых буднях сельчан.

Руководство района, заметив активного корреспондента, пригласило 
его работать в аймачную газету «Торейский колхозник». После напряжён-
ного редакционного дня он делал наброски будущих литературных произ-
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ведений.
Около двадцати лет Д-Д. Дуга-

ров посвятил журналистской рабо-
те. Он был литсотрудником, пере-
водчиком, заместителем редактора 
Кяхтинской и Джидинской район-
ных газет, собственным корреспон-
дентом газеты «Бурят Унэн».

В 1964 году журнал «Байкал» 
познакомил читателей с первыми 
рассказами молодого автора. Пер-
вую его повесть на родном языке 
«Чёрный соболь» Бурятское книж-
ное издательство выпустило в 1969 
году. Были изданы новые произве-
дения писателя: повесть «Где ты, 
моя радуга?», рассказы «Моя до-
рога», «Незнакомец», «Юность». 
Начало литературной деятельности 
совпало с учёбой в Высшей пар-
тийной школе по специальности 

«Журналистика», которую окончил в 1972 году.
Как талантливого автора Д-Д. Дугарова направили в Москву на Пятое 

Всесоюзное совещание молодых писателей. Его произведения анализиро-
вались на семинаре, которым руководил известный советский писатель Г. 
М. Марков.

Повесть «Чёрный соболь» получил высокую оценку столичных кри-
тиков и в 1977 году в переводе на русский язык Анатолия Кима увидел 
свет 100-тысячным тиражом в издательстве «Молодая гвардия». Издана и 
переиздана повесть «Эхо далёких выстрелов».

Уже первыми литературными произведениями Д-Д. Дугаров заявил о 
себе как талантливый писатель со своей творческой индивидуальностью. 
И не случайно, начало его писательской деятельности было замечено ли-
тературной критикой и получило читательское признание.

Высокую оценку со стороны читателей получила повесть «Где ты, 
моя радуга?», посвящённая современной сельской жизни, молодым лю-
дям, жизнерадостным, целеустремлённым, уверенным в себе и своих по-
ступках.

Д-Д. Дугаров – автор романа «Хангай», вышедший на бурятском язы-
ке в 1984 году, тепло встреченный читателями и высоко оценённый кри-
тиками. Главные герои его – молодые люди послевоенного села, которые, 
продолжая дело погибших отцов и старших братьев, находят своё призва-
ние в труде, становятся настоящими героями мирной созидательной жиз-
ни, борются за сохранение красоты и богатств родной земли.

 Герои Д-Д. Дугарова – представители современной сельской молодё-
жи, они сильны духовной крепостью, своей активностью, направленной 
на утверждение высоких идеалов нашего общества. Становление их лич-
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ности, выбор жизненного пути – главная тема прозаика. Даши-Дымбрыла 
Дугарова можно назвать певцом молодости – прекрасной поры жизни че-
ловека.

С 1982 года Д-Д. Дугаров работает в Союзе писателей Бурятии за-
ведующим бюро пропаганды художественной литературы, принят в Союз 
писателей СССР. Активно участвуя в общественной жизни республики, 
он организовал выезды писателей на Байкало-Амурскую магистраль, в та-
ёжные посёлки Иркутской, Читинской, Амурской областей. Он выступал 
в клубах, библиотеках, школах, представляя бурятскую литературу в Туве, 
Хакассии, Якутии, Горном Алтае, в Новосибирске и Свердловске.

Творчество Д-Д. Дугарова прочно вошло в учебные программы бу-
рятских школ и вузов. В хрестоматии средних школ включены повести 
«Чёрный соболь», «Где ты, моя радуга?», а роман «Хангай» введён для 
изучения в программы семинаров педагогических колледжей и вузов ре-
спублики.

В 1998-99 годах Д-Д. Дугаров, как наставник, мастер слова, рецен-
зирует рукописи своих земляков – молодых писателей, отбирает лучшие, 
помогает довести их до читателей.

В 2000 году он совершил конный поход к труженикам тайги – охотни-
кам, лесникам, в результате написал статьи в защиту мускусной кабарги 
и других редких обитателей южносибирской тайги, выступал против бес-
порядочной вырубки леса для вывоза и сбыта древесины за рубеж. Тогда 
же закончил повесть «Тепло таёжного костра» о вопросах сохранения леса 
и рек у озера Байкал, печатается в журнале «Морин хуур».

В 2000 году Д-Д. Дугаров издал на родном языке роман «Дикая Удал-
ха». Новая книга посвящена современной молодёжи, повествует о ста-
новлении личности нынешнего поколения. Роман написан сочными, ко-
лоритными красками, отличается богатством языка, является достойным 
вкладом в развитие бурятской литературы.

За активное участие в общественной и культурной жизни республи-
ки Д-Д. Дугаров награждён Почётной грамотой Обкома КПСС и Совета 
Министров Бурятской АССР, знаком Министерства культуры РСФСР «За 
культурное обслуживание строителей БАМа», удостоен звания «Заслу-
женный работник культуры РБ».

Вместе с супругой Ларисой Намсараевной, все трудовые годы про-
работавшей в финансовой системе республики, награждённая значком 
«Отличник финансовой работы», вырастили и воспитали трёх сыновей.
Все они получили высшее образование. Старший Мунко и младший Сурен 
работают в Улан-Удэ в строительной фирме. Гарма – руководителем За-
каменского отделения федерального казначейства. Уже взрослыми стали 
и нашли свою дорогу в жизни старшие внуки Очир, Надежда, Дарима, 
Сонама, подрастают и младшие внучата.

Д-Д. Дугаров, член Союза писателей России, полон творческих за-
мыслов, читателей ждут его новые литературные произведения, новые ге-
рои – наши современники.

«Джидинская правда», № 21, 28 мая 2010 г.
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Пронина (Трунёва) Диана Иннокентьевна, 
09.05.1937 г.р.

Родителям досталось более, чем нам:
Отцам – война, а матерям – всё остальное.
Какие трудности на свете есть,
Всё пережило наше поколенье.
Если писать о всех «детях войны», получится огромная книга. К со-

жалению, многие из них уже никогда ничего не расскажут. Я убеждена, 
что «дети войны» должны оставить в памяти грядущих поколений свои 
переживания, перенесённые тяготы, лишения, вызванные войной.

Наши родители, в силу обстоятельств, в материальном плане жили 
бедно. Мой отец, Трунёв Иннокентий Константинович, родился в Нижнем 
Торее в 1909 году. К несчастью в семье было восемь сестёр. Почему к 
несчастью? Потому что землю выделяли только на детей мужского пола. 
И как же должен работать Константин Егорович – отец семейства, чтобы 
прокормить эту ораву? Прокормил, всех детей поднял на ноги, определил 
в жизни.

Мой отец рано познал крестьянский труд, всё умел делать сам. Учить-
ся долго не пришлось, закончил четыре класса, ещё год учился, видимо, 
в Троицкосавске. Занимался самообразованием. Среди разных книг были 
самоучитель по математике, учебники русского языка и географии. На сте-
не нашего домика постоянно висели карты мира и СССР. Географию папа 
очень любил, занимаясь с нами, просил отыскать на карте какой-нибудь 
объект. Он постоянно чем-то интересовался, поощрял любознательность 
своих детей. Очень гордился тем, что все мы получили высшее образова-
ние.
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 В 1930-ые годы отец работал в статистическом центральном управ-
лении в Селендуме, а позже в Петропавловке, там же снимал квартиру. В 
июне 1942 года был призван на фронт, призывников направили в район 
Сталинграда. 23 августа на Сталинград был совершён массированный на-
лёт немецкой авиации, превративший город в сплошные руины, погибло 
около 70 тысяч мирных жителей. В этот же день под Калачом в тяжелей-
шем бою, длившийся весь день, отца ранило в бедро. Укрывшись в во-
ронке, истекая кровью, ждал помощь. Только ночью, когда фашисты спали 
– в отдыхе они себе никогда не отказывали, санитары по стону и голосам 
собирали раненых.

В тяжёлом состоянии отца доставили в госпиталь города Боготол 
Новосибирской области. Восстановление шло медленно. После госпита-
ля отца направили под Ленинград, где он участвовал в прорыве блокады 
города. «Там, в районе Пулковских высот, шли ожесточённые бои, наши 
позиции бомбила авиация, - вспоминал папа. Неожиданно я вижу жену 
- только её голову и плечи, остальное тело скрывает снег. Она отчаянно 
машет рукой и зовёт к себе. Я рванул из окопа. В этот момент туда падает 
бомба, а там - четыре солдата…». Что это? Мистика?

После окончания боёв под Ленинградом отца оставили в городе. Их 
подразделение занималось очисткой завалов, уборкой мусора и … трупов. 
В 1946 году папа вернулся домой, работал секретарём Исполкома, позже 
возглавил собес. В 60 лет вышел на пенсию, но отдыхать не пришлось, 
направили заведующим маслозавода. 23 августа 1972 года, после продол-
жительной (онкологической) болезни, нашего любимого папы не стало. 
Будучи тяжело больным, дети знали о смертельном недуге отца, поэтому 
все приехали в родительский дом, он нам сказал: «Я счастливый человек, 
у меня пятеро детей – они моё продолжение. При всех жизненных труд-
ностях, я помог всем получить высшее образование. Будьте достойными 
людьми».

Мама, Трунёва Анисья Елизаровна, 1914 года рождения, происходила 
из бедной крестьянской семьи. Её отец, Елизар Макарович Иванов, участ-
ник Русско-японской войны, имел ранение в голову, был награждён Геор-
гиевским крестом, находился в плену. Вернувшись из плена, вскоре умер.

Мама закончила семилетку, тогда Торейская школа называлась шко-
лой колхозной молодёжи – ШКМ, кроме этого – заочно три курса Кях-
тинского педучилища.Закончить полный курс обучения помешала война, 
затем трудные послевоенные годы – было не до учёбы. Её педагогическая 
деятельность началась в 1933 году в неполной средней школе Нижнего То-
рея и до 1951 года работала учителем начальных классов. В тот год в селе 
впервые открылся детсад и маму назначили заведующей. Помещение дет-
сада распологалось в двух маленьких избушках, руководство Торейского 
района приняло решение: «Построить новое здание учреждения на улице 
Промышленной». Были трудности со строительным материалом, рабочи-
ми, финансированием, поэтому маме часто приходилось ездить в Улан-
Удэ выбивать всё необходимое. После окончания строительства детсада из 
Улан-Удэ прибыли дипломированные молодые специалисты, дошкольное 
учреждение развивалось, его коллектив был на хорошем счету в РайОНО. 
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В 50 лет мама ушла на пенсию, она была замечательным, ответственным 
учителем и воспитателем. За свой труд имела много наград, какие именно 
не могу назвать, так как некоторое время она жила в доме ветеранов войны 
и труда в городе Шелехов, где все документы были утеряны.

В военные годы учителям школы приходилось много работать, домой 
мама приходила всегда поздно. Они не только учили детей, но и занима-
лись общественными делами, помогали управляться с сезонными работа-
ми колхозу. В те времена в каждой семье было по многу детей, почему-то 
преобладали девочки. В нашей десятидворке из 38 детей мальчиков было 
только 10. Помню, бабушка говорила: «Рождается много парней – это к 
войне». Выходит, примета не нашла в жизни подтверждение.

Несмотря на бедность, дети моего поко-
ления не были завистливыми, не устраивали 
крупных ссор. Мы были лишены основных 
источников знаний – книг, не потому, что го-
сударство этого хотело, а потому, что его фи-
нансовые возможности были ограничены. В 
1947 году в Торее открылась детская библио-
тека, книги выдавала Трунёва Клавдия Пав-
ловна. Фонд был небольшим. На момент от-
крытия собралось около 50-ти детей, конечно, 
всем книг не хватило. Но мы нашли выход: 
стали группироваться, собирались где-нибудь 
и прочитывали сразу по нескольку книжек. 
Теперь, по прошествии многих лет, детские 
годы я вспоминаю с трепетом. 

В летнюю пору мы рано собирались стайками и шли в лес, горы, на 
Джиду. Обедов у нас не было. Утром, кое-как накормив нас, мама уходи-
ла на работу. Семьи, имевшие корову, жили сытнее. Почему-то картошки 
во многих семьях не было. Не родилась? Или её успевали сьесть зимой? 
Летом в огороде была морковка, брюква, тогда её все сеяли, из неё очень 
вкусной получалась парёнка, запечённая в русской печи и другие овощи.

В зимнее время нам, детям, было особенно неуютно – и холодно, и 
голодно. Мой братик Толя уже ходил в школу, и им давали горячий обед. Я 
несколько раз приходила к обеду с кружкой и Толя наливал мне немнож-
ко еды. Зимой мы много времени проводили на русской печке: грелись, 
спали, играли. Иногда в своих всеми ветрами продуваемых одежонках мы 
отваживались идти кататься на одном или двух коньках на ближнюю про-
току или на Залавок за Джиду. Подобрав где-нибудь выброшенный старый 
тазик, доску, мы на этих «санках» с ветерком скатывались с крутого скло-
на. Катание продолжалось часами. После окончания этой забавы, самым 
неприятным моментом было возвращение домой. Идти домой надо было 
по открытому, насквозь продуваемому выгону, где в летнее время пасётся 
скот селян.

Длинными зимними вечерами вся наша семья собиралась за столом, 
где стояла керосиновая лампа. Мама проверяла тетради, составляла пла-
ны уроков, Толя готовил уроки, а я и Клара занимались разными делами. 
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Иногда мы шли к дедушке с бабушкой, они жили в нашем доме-связи, у 
них всегда было тепло. Бабушка вязала носки, варежки, а мы читали ей 
Пушкина, у нас его было несколько томов.

Корни бабушки имели связь с семейством декабриста Лунина. В 1965 
году, в связи со 140-летием пребывания декабристов в ссылке, в Торей при-
езжали телевизионщики из Иркутска. Спрашивали бабушку, что она знает 
о своих корнях. О своём прошлом бабушка ничего не знала. Единственное, 
что она слышала от своей прабабушки: «Мы - царские». Её знатное про-
исхождение подтверждалось правильной речью, умением делать по дому 
всё, грамотностью.

Всеобщим центром притяжения детворы, конечно, была школа. Ко 
всем праздникам в школе готовили концерты, а мы были зрителями. Уже 
потом, где-нибудь в укромном местечке мы «ставили» свои концерты.

Из моего детства запомнились наши спортивные мероприятия. Люби-
ли мы устраивать соревнования между низовскими и верховскими ребя-
тами: бегали, прыгали в длину и высоту, плавали. Всё это происходило на 
острове, за протокой.

Дома мы были незаменимыми помощниками. Огород, уход за живот-
ными, присмотр за младшими – всё это входило в наши обязанности. Тру-
довые навыки, полученные в детстве, очень пригодились в дальнейшей 
жизни.

Самой главной нашей обязанностью была учёба. Моё поколение с 
большим усердием изучали школьные дисциплины. Знания мы черпали 
из книг, по книгам учились правильно говорить, писать, выражать свои 
мысли.

Как-то на уроке физики наш любимый учитель Владимир Ефимович 
Шулунов рассказал нам о том, что придёт время, и мы будем дома смо-
треь кино, у многих будут беспроводные телефоны. С их помощью мож-
но будет позвонить родственнику, другу, работающим в поле, лесу и т. д. 
Тогда это нам казалось фантастикой, а теперь этими достижениями науки 
мы пользуемся ежедневно. Разумеется, Владимир Ефимович эти сведения 
черпал из научных журналов, которые он выписывал, а затем сообщал нам 
– ученикам, что, несомненно, расширяло наш кругозор.

Из послевоенной поры в память врезался такой эпизод. По времени он 
относится к глубокой осени 1945 года. Мы, дети, играли на печи. С ули-
цы стал доноситься странный, всё нарастающий звук. В окно мы увидели 
длинную колонну военнопленных японцев, идущих в сторону Городка (За-
каменска). Они были легко одеты, на ногах - какая-то обувь на деревянной 
подошве. Мама и бабушка схватили со стола горячую картошку и кринку 
молока, выскочили на улицу. Колонну сопровождали наши солдаты с со-
баками, подойти к военнопленным было невозможно. Этот случай потом 
ещё долго обсуждали на селе.

В военные и послевоенные годы к нам в дом часто заходили дети за 
милостыней. Грязные, оборванные. Что мы могли им дать? Несколько кар-
тофелин. Как сложилась у них дальнейшая судьба?

Помнится в Армаке был детский дом, где содержались дети, видимо, 
политических заключённых. Директором детдома был Осинкин Иннокен-

256



тий Петрович, друг моего отца. Как-то из их тихого разговора я услышала: 
«Эти дети умные и начитанные». Детдомовцы иногда приезжали к нам в 
Торей с концертами. Девочки и мальчики были одеты в матросские ко-
стюмчики, на ногах ботиночки. У нас такой одежды не было. Надо пола-
гать, что государство позаботилось о их будущем и они стали полезными 
обществу. 

«Дети войны» испытали много трудностей и в войну и в первые по-
слевоенные годы, когда страна преодолевала разруху. Что нам помогало 
выживать? Прежде всего вера в лучшее будущее, самоотверженность во 
всех делах старшего поколения, идейная заряженность. Преодолевать не-
взгоды нам помогали учителя, пионерская и комсомольская организации. 
Они определяли нам цели, мы к ним шли. Тогда дети росли абсолютными 
патриотами.

В школе нам демонстрировали фильм «Зоя» об отважной комсомол-
ке Зое Космодемьянской. После просмотра кинокартины мы спрашивали 
друг друга: «Ты бы смог(ла) вынести эти пытки, как Зоя?». Эти же вопро-
сы мы задавали после фильма «Молодая гвардия». Потом в школьном хоре 
пели песню о молодогвардейцах: 

Кто там улицей крадётся…
На ветру листовка въётся,
Биржа – каторга горит…
В репертуаре хора были песни о Корее, Китае, мы сочувствовали на-

родам этих стран, мысленно поддерживали их в борьбе за независимость.
Со временем, к великому сожалению, отношение к героям ВОВ изме-

нилось. Как-то мне пришлось быть проездом в селе Петрищево, я пошла 
на место казни Зои. Что там я увидела – это жуть! Здесь останавливаются 
водители, пьют (известно, что), кругом валяются бутылки.На вопрос: «Кто 
Зоя Космодемьянская?». Отвечают: «Не знаем».

В 1980-х годах с детьми побывала на могиле Олега Кошевого в Чёр-
ном лесу под Краснодоном. Там мы застали, расположившуюся на отдых, 
группу молодёжи. На памятнике, изображающий разорванный комсомоль-
ский билет, гранитном постаменте лежала еда. Под громкую музыку юнцы 
танцевали, дурачились.

Что я пережила, глядя на это безобразие?! Моё состояние описанию 
не поддаётся. Я солидарна со словами поэта Андрея Дементьева: «Такого 
поколения, воспитанного Коммунистической партией, пионерской и ком-
сомольской организациями больше никогда не будет».

«Дети войны» - это учёные, космонавты, учителя, врачи, колхоз-
ники… - все они великие труженики, усилиями которых наша страна 
стала Великой Державой.Это … - мой старший брат Трунёв Анатолий 
Иннокентьевич. Окончив семь классов, поступил в Кяхтинское культурно-
просветительское училище, закончил с красным дипломом. Работал в Ми-
нистерстве культуры. Затем с отличием закончил Иркутский медицинский 
институт. Работая хирургом в Тайшетской райбольнице, спас жизни десят-
кам людей. В Красноярском крае его знали, как замечательного онколога. 
Так случилось, что причиной его смерти стало онкологическое заболева-
ние, а было ему всего 63 года.
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Для меня и Клары Анатолий был непре-
рекаемым авторитетом, все его установки 
выполнялись без обсуждения. Мама всег-
да говорила: «Что я бы делала без Толи». 
В жизни моему брату Анатолию пришлось 
пережить раннюю смерть сына, затем жены. 
Из его семьи осталась дочь, проживающая 
ныне в Красноярске.

Вторым ребёнком в семье была я, Диа-
на. Закончив Торейскую среднюю школу, по-
ступила в БГПИ на факультет иностранных 
языков. В 1960 году получила направление 
в Бичурское РайОНО. Вся моя жизнь была 
связана со школой. Вначале пять лет про-
работала в Бичуре, затем с семьёй выехала 
на Дон, а в 1986 году снова вернулась в Би-
чуру. В 68 лет ушла на заслуженный отдых. 
За время работы в школах я была причастна 

к выпуску сотен ребят, многие мои выпускники стали преподавателями 
иностранных языков,         переводчиками.

Младшая сестра Клара родилась 
12.10.1940 года. Она, как мама и я, учи-
тель. Закончила Торейскую среднюю 
школу, а в 1963 году – факультет химии и 
биологии БГПИ. Работала в школах Но-
восибирска и Красноярска, заслуженный 
учитель России. На её открытых уроках 
были директора некоторых школ Буря-
тии, в том числе выпускники Торейской 
средней школы: Носков Анатолий Алек-
сеевич и Анисимов Виктор. Сейчас Кла-
ра на пенсии, живёт в Красноярске, у неё 
двое детей и два внука.

Перед самой войной родилась Ве-
рочка, но она не выжила, папу не дожда-
лась. После войны семью пополнили два 
брата: Коля, 1948 г.р. и Саша, 1950 г.р. 
Николай закончил Иркутский политех-
нический институт, сейчас живёт и рабо-
тает в городе Пушкин Ленинградской области. У него двое детей: сын и 
дочь. Александр закончил военное училище в Уссурийске Приморского 
края, вышел на пенсию в звании полковник, живёт в Крыму, у него так же 
двое детей: сын и дочь. 

Время неумолимо отсчитывает дни, года. Немногие ветераны войны 
дожили до наших дней. Многочисленно ещё поколение «детей войны». 
Им всем необходима материальная поддержка. Однако закон «О матери-
альной поддержке «детей войны», принятый в РБ в 2014 году имеет дис-
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криминационный характер, поскольку материальную поддержку в разме-
ре 300 рублей ежемесячно получают те, кто не имеет других льгот. Это 
несправедливо. Нас, учителей, постоянно лишают положенных по закону 
доплат и льгот. Напомню, в тяжелейшие военные годы по указанию Ста-
лина учителям выдавали сухой паёк. В него входил и сахар, который мама 
делила между всеми членами семьи. Конечно, продуктов в пайке было не-
много, важен сам факт проявления заботы государства об учительстве.

«Дети войны» были участниками не только трудового фронта, - они 
стали основной силой в восстановлении экономики в послевоенные годы. 
Мы строили коммунизм, теперь получается, что его построили для кучки 
нуворишей, имя которых олигархи.

Д.И. Пронина.
      

Сергеева Антонина Поликарповна, 
24.07.1937 г.р.

В Доме культуры Нижнего Торея 
множество раз звучали слова: «Для Вас 
поёт Антонина Сергеева». Многие поко-
ления торейцев помнят это имя, многие 
поколения наших сельчан приходили в 
клуб, чтобы послушать народные песни в 
исполнении Тони Сергеевой. В те благо-
славленные годы ни один концерт не про-
ходил без участия нашей прославленной 
землячки.

Родилась Тоня в Нижнем Торее в се-
мье колхозников, детство пришлось на 
трудные военные и послевоенные годы. 
В 1945 году пошла в первый класс семи-
летней школы, в годы учёбы постоянно 
участвовала в художественной самодея-
тельности. Закончив семилетку, посту-
пила в культурно-просветительное учи-
лище города Кяхты, однако закончить его 
не пришлось: по семейным обстоятель-
ствам выехала домой.

Куда пойти работать? Разумеется в ДК. Приняли разнорабочей, но это 
не разлучило её со сценой, она по-прежнему оставалась стержнем любой 
концертной программы. В 1955 году, в прославленном своими успехами 
Нижнеторейском Доме культуры, проходил смотр художественной само-
деятельности. Городская комиссия сразу же отобрала Тоню на республи-
канский смотр. Это стало началом пути на большую сцену. В дорогу со-
бирали, как говорится, всем миром. Добрые люди помогли приобрести 
обувь, платье перешили из немного поношенного – ничего, получилоссь 
как новое.
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Добраться до города помог Эдуард Мартынович Браун, бывший учи-
тель, директор Торейской школы, заведующий Джидинского РайОНО – 
много добрых дел было сделано им для села, района. После прослушивания 
в Улан - Удэ Антонину приглашают в филармонию. Работала в коллективе 
народного артиста Советского Союза Тарова Николая Васильевича. При 
филармонии имелась жилплощадь, где были прописаны многие артисты   
ансамбля «Байкал». Тоня жила в небольшой комнатке вместе с землячкой 
Клавдией Шулуновой.

Слава о молодой талантливой певице уже вышла за пределы Бурятии. 
Антонину приглашают на прослушивание в Свердловск и представляете! 
– её берут в Уральский народный хор. Концертная деятельность в этом 
прославленном коллективе продолжалась в течение четырёх лет, в 1960 
году решила вернуться на малую родину. На одном из концертов присут-
ствовали военные, они были очарованы её красивым голосом. Тоню при-
гласили работать в Дом офицеров. Приглашение было принято – стала ру-
ководителем женского хора.

Вскоре по семейным обстоятельствам пришлось вернуться в Торей. В 
ДК была принята заведующей «Красной Юртой». С улыбкой вспоминает 
Антонина Поликарповна, как на телеге втроём - возница, массовик и я, со-
листка, обслуживали животноводческие точки.

В 1970 – ом году А. П. Сергееву принимают на должность заведую-
щей автоклубом. Спустя десять лет – в феврале 1980 года, ей присваивают 
звание «Заслуженный работник культуры Бурятской АССР». Так до само-
го ухода на пенсию Антонина Поликарповна со своим коллективом коле-
сила по просёлочным дорогам Джиды.

С мужем воспитала троих детей, все получили образование, прожива-
ют вдали от родительского дома. Татьяна – в Башкирии, Ольга – в Кичере 
Северо – Байкальского района (ушла из жизни в 2000 году), Александр – в 
Улан – Удэ. На день рождения дети присылают поздравительные открытки 
с тёплыми и нежными словами.

Творческий путь Антонины Поликарповны: методист Нижнеторей-
ского РДК (1952 – 1955), артистка Бурятской государственной филармо-
нии (1955 – 1956), артистка Уральского народного хора (1956 – 1960), за-
ведующая «Красной юртой» (1961 – 1964), заведующая автоклубом (1965 
– 1987). Лауреат Всероссийского смотра художественной самодеятельно-
сти в городе Москва, заслуженный работник культуры Бурятской АССР, 
ветеран труда.

Чупошева Лидия Николаевна, 
16.04.1938 г.р.

 
«…Наше детство оборвалось в чёрный сорок первый год. Это было 

летом на рассвете…Сердце, сердце, позабудь скорей вой сирены, взрывы, 
дымный ветер, слёзы поседевших матерей. Отвечает сердце мне сурово: 
«Нет, об этом позабыть нельзя».

Лидия Николаевна родилась в Саратовской области. Родной отец – Пу-
рыськин Никита Тихонович, 1905 года рождения, был призван на фронт и 
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пропал без вести в ноябре 1942 года. Его имя занесено в «Книгу Памяти» 
8-го тома города Энгельса Саратовской области. Неродной отец пришёл с 
фронта контуженным и был старше матери на 12 лет.

Враг не дошёл до Саратова, но в дни битвы на Волге саратовская зем-
ля стала оперативным тылом фронтов, сражавшихся за Сталинград. Тер-
ритория города и области неоднократно подвергалась бомбардировкам 
вражеской авиации.

Лидия Николаевна вспоминает: «Отца не помню. Когда началась во-
йна мне было три года, в это время я ещё не ходила – сильно болела. Мой 
старший брат ухаживал за мной. Сирена, извещавшая приближение вра-
жеской авиации, до сих пор звенит в ушах. Во время воздушной тревоги 
нас прятали под кроватями. В саду среди деревьев были вырыты окопы. 
Помню очереди за хлебом, номер очереди писали химическим каранда-
шом на ладони. Пока шли до дома, понемногу отщипывали хлеб. У со-
седей была коза и дети ближайших домов с кружками бегали к ним за 
молоком – наливала всем, хотя у хозяйки было двое внука – их отец погиб 
на фронте. Если кому – то приходила похоронка, на улице ставили стол – 
поминали погибшего. Такое же единение было в радости. В день Победы 
жители долго не расходились по домам, в чьих – то руках запомнила пор-
трет Сталина.

В школу пошла в девять лет, закончила семилетку. Мечтала о театраль-
ном училище, а поступила в педагогическое. Конкурс был 22 человека на 
место. Математику, русский язык письменно и устно сдала на отлично, а 
вот по литературе получила «удовлетворительно». В училище я была при-
нята, но без стипендии, на первом курсе она составляла 140 рублей. Жила 
в общежитие, в комнате ютилось 24 человека. Мои однокурсницы каждый 
месяц собирали мне по рублю. На эти деньги я покупала по килограмму 
конфет и печенья, делила на 30 дней – этим и жила».

С 1958 года Лидия Николаевна с мужем А. Г. Чупошевым живёт в 
Нижнем Торее. Анатолий Григорьевич родился 09.11.1938 года, закончил 
Нижне – Торейскую среднюю школу. Его отец – Григорий Феоктистович, 
1910 года рождения, был участником Великой Отечественной войны и 
войны с Японией. Награждён орденом «Отечественной войны» второй 
степени, медалью «За победу над Японией». Дед - Дмитрий Устинович 
Кречетов был участником Гражданской войны, а родители – членами ком-
муны «Авангард».

Супруги воспитали троих детей. Татьяна закончила БГУ, работает 
директором школы в городе Энгельсе. Елена – Новосибирский институт 
советской торговли, трудится в пенсионном отделе села Петропавловка. 
Владимир – Энгельское высшее военное училище, сейчас на пенсии.

Лидия Николаевна и Анатолий Григорьевич – ветераны труда, неодно-
кратно поощрялись руководством РайОНО, администрациями района, ре-
спублики.
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Кучинский Валерий Владимирович, 
1941 г.р.

Профессия врача почётна и ответствен-
на. Это постоянная борьба, в которой успехи-
неудачи измеряются самой высокой ценой – 
человеческой жизнью. Это кропотливый труд, 
требующий ежедневного сосредоточения вни-
мания, дабы не совершить роковую ошибку.

В 1965 году Валерий Владимирович прие-
хал в Джиду молодым специалистом. Трудовую 
деятельность начал врачом-педиатром, а затем 
главным врачом Торейской участковой больни-
цы. За пять лет работы показал себя квалифи-
цированным специалистом, прекрасным орга-
низатором.

В августе 1970 года по рекомендации райко-
ма партии В. В. Кучинский был назначен глав-
ным врачом Петропавловской ЦРБ. Работая на этой должности, приложил 
немало усилий по улучшению медицинского обслуживания населения 
района, по укреплению материально-технической базы. Под его руковод-
ством в 1975 году был открыт новый больничный комплекс.

Много внимания уделял руководитель повышению квалификации ме-
дицинских кадров. За время работы В. В. Кучинского в районе улучши-
лось медицинское обслуживание животноводов. В центре внимания нахо-
дилось снижение заболеваемости среди работников сельского хозяйства.

Своей чуткостью к больным и любовью к своей профессии он снискал 
уважение пациентов и всего коллектива, пользовался заслуженным авто-
ритетом у населения района.

Профессию врача правильно определил великий русский писатель А. 
П. Чехов: «Профессия врача – это подвиг. Она требует самоотречения, чи-
стоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым 
нравственно и открытым физически». Именно эти этические качества 
были свойственны Валерию Владимировичу. На работе всегда собранный, 
энергичный, принципиальный и в то же время внимательный и добрый. 
Не считаясь с личным временем, днём или ночью, выходные или празд-
ничные дни по первому зову приходил на помощь к больным. Это был 
огромной души человек, безупречный пример врача по призванию.

Талант Валерия Владимировича раскрылся не только в профессио-
нальном деле, в его организаторских способностях, но и в творчестве и 
спорте. Он прекрасно играл в волейбол, входил в состав сборной Джидин-
ского района, был её капитаном. Освоил игру на музыкальных инструмен-
тах, активно участвовал в художественной самодеятельности.

Джида для него и его семьи всегда была родной и близкой. Здесь ро-
дились его дети. Он посвятил Джиде и её людям несколько стихов и песен. 
Музыка Валерия Кучинского на стихи Сергея Бухаева подарила району 
«Боргойский вальс». В 2005 году на семидесятилетии района прозвучало 
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его последнее произведение «Песня о Джиде».
Кроме любимой работы у него была замечательная семья. У Кучин-

ских Валерия Владимировича и Галины Алексеевны трое детей: Вадим, 
Саша и Света. В их семье всегда царила атмосфера взаимопонимания, 
любви и уважения друг к другу. Валерий Владимирович был отличным 
семьянином, мужем, отцом и очень гостеприимным хозяином.

За добросовестный труд В. В. Кучинский награждён Почётными гра-
мотами различных министерств и ведомств, его имя занесено на район-
ную доску Почёта, в книгу Почёта медицинских работников района.

За достигнутые успехи в Джидинском районе В. В. Кучинский переве-
дён на должность заместителя Министра здравохранения РБ, а в 1980 году 
ему присвоено звание «Заслуженный врач Республики Бурятия». Связь с 
близкой ему Джидой была постоянной.

 
Махаева (Абрамова) Зоя Сергеевна, 

13.03.1941 г.р.
Родители по переселенческой программе приехали из Татарской АССР 

в 1939 году из деревни Атня Байчиговского района, по социальному поло-
жению относились к середникам. Занимались скупкой кожи, выделывали 
её, либо сдавали кожевенному заводу.

Отец – Абрамов Сергей Алексеевич, 1901 г.р., имел трёхклассное об-
разование. Мать – Пелагея Григорьевна, 1905 г.р., домохозяйка. В семье 
было шестеро детей. Пётр – 1924 г.р., инвалид детства, перенёс менингит, 
он почти не говорил, плохо передвигался. Алексей – 1930 г.р., Даниил – 
1933 г.р., Клавдия – 1935 г.р., Юрий 1938 г.р. и я –Зоя, 1941 г.р. В 
тот же год с нашими родителями выехали ещё десять семей: Парфёновы, 
Никитины, Самойловы, Дмитриевы, Смолины. В семье Смолиной Марии 
было две незрячих сестры и сын Михаил. Мария приходилась нашему 
отцу двоюродной сестрой, поэтому он постоянно опекал её.

По прибытии на станцию Хужир переселенцев распределили по кол-
хозам. Часть семей забрал колхоз имени Дзержинского (Боций), другую 
– «Красный партизан» (Енхор).

Наша семья поселилась в Енхоре, колхоз выделил просторный дом, 
корову, земельный участок для огорода. Отца назначили счетоводом, мама 
трудилась в качестве разнорабочей

Вскоре началась Великая Отечественная война. На 1941 год у отца 
была бронь, в течение этого времени он обучал двух молодых девушек 
счётной работе. Одна из них была Хайдукова Варвара Михайловна (ныне 
Богаева), проживающая в селе Белоозёрск. На фронт отца призвали в 1942 
году, службу он проходил где – то на Дальнем Востоке. В 1943 году папа 
в сопровождении двух солдат прибыл домой, он был безнадёжно болен. 
Мама как могла выхаживала его: поила барсучьим жиром, настоями раз-
ных трав. Немного поправившись, отец вышел на работу, но спустя не-
сколько месяцев вновь заболел и в июле 1943 года умер. Так наша семья 
из шестерых детей осталась без кормильца.

Мама постоянно была на работе: серпами жали зерновые, вязали их 

263



в снопы, ставили в суслоны, а потом везли на зерноток; приходилось тру-
диться на колхозном огороде, вить верёвки из конопли. Подготовка во-
локна для верёвок – процесс трудоёмкий. Вначале коноплю несколько ме-
сяцев вымачивают в воде, подсушив, выколачивают из неё мякоть, снова 
просушивают. Полученное волокно можно использовать для изготовления 
грубой ткани, но тогда оно шло на изготовление верёвок, которые отправ-
ляли на фронт. Длинными зимними вечерами вязали варежки, носки для 
солдат.

Подросшие братья Алексей, Даниил и сестра Клава помогали маме по 
хозяйству, трудились на сезонных работах в колхозе: заготавливали сено, 
пропалывали хлебные поля, по весне собирали золу, используемая в каче-
стве удобрения.

В 1946 году братьям доверили пасти табун лошадей. Старшим табун-
щиком был Хайдуков Вениамин Александрович. Он не только контроли-
ровал работу своих подчинённых, но и обучал братьев верховой езде, вы-
ездке лошадей, запряганию в телегу. 

Конь в военные годы оставался главной тягловой силой, потому отно-
шение к нему было бережное. Вениамин Александрович помогал братьям 
продуктами, в зимнее время одалживал тулуп.

Большой поддержкой для семьи была корова. Как – то наша бурёнуш-
ка умудрилась залезть к соседям на сеновал, в отместку кто – то из них 
воткнул ей в бок вилы: пришлось нашу кормилицу зарезать. Жить стало 
труднее, чтобы как – то поправить материальное положение мама решила 
обменять наш большой дом в центре Енхора на небольшой домик в по-
сёлке Элистар и тёлочку.

Ходить на работу маме стало далековато – за два километра. Тёплой 
одежды не было – даже телогрейки. От холода спасала большая, тёплая 
шаль – она служила ей вместо телогрейки. На ноги одевала ичиги. Вот 
в таком наряде - высокая с длинными чёрными волосами, заплетённые в 
косы, запомнилась сельчанам наша мама. В декабре 1947 года мама про-
студилась и сильно заболела, но продолжала ходить на работу, чтобы по-
лучить дневную пайку печёного хлеба, которой нам, естественно, не хва-
тало. Трудилась она на зерновом складе на просушке зерна. Сушили его на 
длинной печи до определённой влажности, просушенное зерно складиро-
вали в отсеки зернохранилища.

Складом заведовал Хайдуков Кирилл Лукич, он следил за работни-
цами, наказывал, чтобы в карманах не носили зерно домой. Если кого – 
либо уличал в хищении, сообщал в правление колхоза. Провинившуюся 
обсуждали на собрание, если не помогало – могли предать суду. Иногда 
женщины украдкой жарили в печи зерно – хуршу, ели сами и понемногу 
приносили домой.

После простуды мама слегла в постель, у неё сильно болело горло, 
температурила, говорила с трудом. Алексея попросила сходить в магазин 
купить четушку (четверть литра) водки, чтобы сделать компресс. Алексей 
побежал в деревню за водкой, мама попросила Клаву дать ей воды. Сестра 
из ложечки стала поить, мама поперхнулась, воздух перестал поступать в 
лёгкие. Пришёл Алексей, но было уже поздно.
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О смерти мамы оповестили земляков – переселенцев, с их приходом 
стали готовиться к похоронам. 7-го декабря запрягли лошадь в короб, по-
ложили в него усопшую. Петю и меня на кладбище не взяли, у нас не было 
подходящей одежды. Мы стояли возле окна: смотрели и плакали.

После ухода из жизни мамы учились жить самостоятельно. Старшие 
работали в колхозе, а я с Юрой, как только потеплело, стали собирать на 
полях колоски, иногда разрывали урганы (мышиные норки) в надежде най-
ти там припасённое мышами зерно, копали сарану. Бывало добрые люди 
помогали едой и одеждой.

В 1948 году пошла в первый класс, ходила за два километра, дорога 
проходила мимо кладбища. Это место нагоняло на меня страх, особен-
но в темное время. Осенью после занятий в школе помогали сельчанам 
копать картошку, за работу нас кормили, давали для дома что-нибудь из 
еды. Поздней осенью перекапывали огороды в поисках картошки, из неё 
Клава стряпала лепёшки, добавляя туда молотый хамхул (перекати поле) 
или овсяную муку.

Я с Юрой часто ходила на колхозную свиноферму, сердобольные ра-
бочие давали нам жмых – вкусный и питательный. Очередной поход на 
свиноферму закончился небольшим происшествием. Когда я перелазила 
через ворота, они упали – я оказалась под ними. Юра не мог их поднять. 
Свинарь услышал мой плач, пришёл: помог мне выбраться. Угостил нас 
полплиткой жмыха.

К нам в дом подселили Панова Фёдора Ивановича и его жену – Ели-
зову Елену Матвеевну. У них было двое взрослых детей. Дочь Галина с 
мужем (Стрижов Георгий Матвеевич) проживали в Дырестуе, он работал 
в сельском совете. Сын Андрей, вернувшись из армии, стал проживать в 
нашем доме.

Супруги Пановы распределили между нами домашние обязанности. 
Петя на самодельных жерновах молол всё, что можно было использовать 
для еды. Алексей и Даниил заготавливали для коровы сено. Я с Юрой по-
могали Клаве управляться домашними делами. От мамы у нас остался 
медный самовар, мне приходилось его постоянно чистить.

Супруги Пановы прожили с нами два с половиной года, за это вре-
мя мы сблизились и стали как родные. С их помощью из Элистара наша 
семья переехала в посёлок Хаян. Зимними вечерами в нашем доме стала 
собираться молодёжь: русские, татары, буряты. Ребята приносили с со-
бой что – нибудь из еды. Время проводили за разговорами, играми, пели 
старинные песни. Клава варила картошку в мундире, все усаживались за 
дощатый стол, ели бульбу, обмакивая её в соляной раствор. Мне и Юре 
места за столом не хватало, ели стоя – больше войдёт.

В деревне был клуб, но его открывали редко – раз в месяц, когда при-
возили немое кино. Киномеханик – инвалид, ногу, видимо, потерял на во-
йне, кино крутил вручную. За посещение киносеанса рассчитывались чем 
могли: деньгами, яйцами, молоком.

Мебели в доме не было: стол, лавки сколотили из досок. Спали на 
полу на соломенных матрасах, укрывались единственным одеялом. Стар-
шие ложились по краям, младшие – между ними.
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От родителей осталась швейная машинка «Зингер». Незадолго до 
смерти мама наказывала: «Если со мной что-нибудь случится, машинку 
никому не продавайте и не отдавайте. Она вам поможет выжить». И в са-
мом деле, машинку брали многие женщины села. За её прокат нам прино-
сили еду и что-нибудь из одежды.

Ещё мама наказывала не оставлять Петю, помогать друг другу. При 
этих словах наши глаза наполнялись слезами. Глядя на нас она говорила: 
«Я не умру, я поправлюсь». Сама же отворачивалась к стенке и потихонь-
ку плакала, понимая, что ещё молодой уходит из жизни, оставляя детей в 
чужой стороне. 

У отца была любимая песня, её он часто пел в кругу родных и друзей: 
«…Как вспомру я, вспомру, похоронят меня и родные не узнают, где мо-
гилка моя…». Напророчил… и не только себе. Родственников мы разыска-
ли только в 1980-х годах. На могиле отца побывала его младшая сестра 
Зоя, а на маминой – её племянница. Они нам рассказали о других наших 
родственниках и их адресах.

В 1953 году Алексея призвали в армию. Призывников провожали всей 
деревней. Запрягли коня в ходок, многие были верхами, с песнями под гар-
мошку проводили до парома через Джиду. На той стороне их поджидала 
машина, доставившая призывников в райвоенкомат. Через два года при-
звали в армию Даниила. На попечение старшей сестры остались Петя – 
инвалид детства, Юра и я. Стрижов Георгий Матвеевич решил нам помочь 
– выхлопотал места в детском доме. Идя из школы, ещё издали заметили 
возле нашего дома машину. Зашли в дом, застали плачущую Клаву, а Стри-
жов её уговаривает отдать Юру и меня в детдом. Клава отказалась, сослав-
шись на наказ матери: «Быть вместе». Вскоре из армии пришёл Алексей. 
Даниил после окончания службы остался в Кемеровской области, устро-
ившись на работу в шахту. В 1963 году он приехал с женой в Енхор, но 
прожив полтора года выехал на Украину – на родину Натальи.

После окончания 4-го класса, Юра закончил курсы шоферов и трак-
тористов. Я же после окончания Енхорской начальной школы поехала 
учиться в Боций. В субботу уходила за продуктами домой. На ноябрьские 
праздники нас распустили на каникулы. По дороге набрала в ботинки снег, 
ноги нестерпимо мёрзли, и от боли я стала плакать. Уже дома выяснилось: 
пальцы обморожены. На этом моя учёба в Боции закончилась. В это время 
в Енхоре шло строительство семилетней школы из материала какого – то 
разобранного здания в Цаган – Усуне, вскоре она была открыта. Закончив 
семилетку, поступила в ФЗО на штукатура – маляра. Получив профессию, 
я стала сама зарабатывать на жизнь.

Безмерно благодарна сестре Клаве, она поднимала нас на ноги, по-
жертвовав своей личной жизнью. Но когда мы все устроились в жизни, 
Клава создала свою семью, вырастила двоих детей.

Время неумолимо отсчитывает года и сейчас из шестерых детей оста-
лись Клава и я. Судьба Даниилы, уехавший на Украину, неизвестна. Мои 
братья выросли ответственными людьми, в жизни себя ничем не запятна-
ли.

Эти воспоминания я оставляю не для того, чтобы нам посочувствова-
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ли, а для того, чтобы молодое поколение, попадая в сложные жизненные 
ситуации, не теряли себя и преодолевали эти невзгоды. 

 Климов Николай Николаевич, 
12.05.1942 г.р.

 
Для полноты изложения о себе начну с кратких сведений биографий 

моих родителей: Климова Николая Ивановича (23.05.1917 - 08.10.2002) и 
Красиковой Варвары Сергеевны (17.12.1918 - 22.05.1997). Они родились в 
семьях крестьян. К сожалению, не знаю ни даты рождения, ни даты смерти 
дедушки Климова Ивана Тимофеевича и бабушки Дроздовой Татьяны (из 
Шартыкея по прозвищу Бушуеха, умерла около 1921 года). После смерти 
супруги дед женился на вдове бурятке из Нарына Клавдии Прокопьевне. 
У ней был сын Константин 1917 года рождения, который был усыновлён 
Иваном Тимофеевичем. Погиб в 1943 году в битве под Курском. Ещё в 
совместном браке у них родилось двое детей: сын Алексей (30.03.1923 - 
02.07.1994) и дочь Варвара (17.12.1929 - 22.04.2013). У отца было три род-
ных сестры: Дарья (по первому мужу Новожжёнова, у неё сын Виссарион 
от этого брака погиб в ВОВ в феврале 1945 г., по второму - Балабанова, 
родилось два сына и дочь); Афанасия (Каратаева), дети - три сына и три 
дочери; Вера (Южикова), дети - два сына, две дочери; брат Константин, 
дети - одна дочь. 

В ВОВ принимали участие: мой отец, Климов Николай Иванович, его 
брат, Климов Алексей Иванович, Красиков Иван Александрович (1926 - 
1987) и другие родственники. Погибли: Климов Константин Иванович - 
сводный брат моего отца, Климов Алексей Ильич (1912 - 1942) - сын дво-
юродного брата моего деда Ильи Ильича; Климов Пётр Филатович (1924 
- 1944) -  сын двоюродного брата моего деда Филата Афанасьевича; трое 
братьев Климовых - Константин (1903 - 1943), Тимофей (1912 - 1942) и 
Василий (1913 - 1941). Степень родства с дедом Иваном не знаю, скорее 
всего двоюродные братья. Сын старшей сестры отца Дарьи Ивановны Но-
вожжёнов Виссарион Сергеевич (1922 - 1945), похоронен в Венгрии под 
именем Ивана Виссарионовича). Брат деда Красикова Сергея Михайлови-
ча, Александр Михайлович (1900 - 1943). Также принимал участие в ВОВ 
племянник моей   бабушки Балалаев Евлампий Маркович (1915 - 1984).

У Красикова Сергея Михайловича (25.09.1878 - 21.08.1954) и Бала-
лаевой Марьяны Демидовны (17.02.1880 - 18.01.1952) было девять детей. 
Про них дед Сергей говорил: «Самые умные скончались, а остались два 
дурака». Один из них - мой дядя Красиков Василий Сергеевич, участник 
ВОВ, (29.02 1915 - 13.03.1995). Пятерых детей бабушка Марьяна схоро-
нила в возрасте от 9 месяцев до 3-х лет, двоих - в подросковом. Старший 
Константин, первенец, окончил церковно-приходскую школу с отличием, 
умер от менингита в возрасте 16 лет; Евгений утонул в Джиде, ему было14 
лет. Мне в наследство он оставил деревянные санки и тарантас (детскую 
деревянную коляску на 4-х колёсах). Я пользовался санками до окончания 
школы, хватило их и моим младшим братьям.

Отец в школе не учился и был безграмотным. С марта 1938 года по де-
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кабрь 1940 года служил на Дальнем Востоке в Ольго-Владимирском укре-
прайоне в составе 140-го стрелкового полка.Демобилизовавшись в конце 
1940 года (21.12.1940 г.), женился на Красиковой Варваре Сергеевне. По-
сле женитьбы молодые супруги уехали работать на строительство воль-
фрамо - молибденового комбината в Джидастрой. Обьект возводили за-
ключённые «БамЛага» и вольнонаёмные рабочие. Родители жили с семьёй 
старшей сестры отца Дарьи Ивановны. Отец работал старателем в золото-
добывающей артели. Мать - уборщицей в школе. В августе 1941 года отец 
был призван в армию. По дороге на фронт был контужен при бомбежке 
эшелона авиацией противника и после излечения направили стрелком в 
состав 78-го отдельного железнодорожного строительного батальона, ко-
торый с мая 1942 года по май 1945 года находился в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Демобилизовался 19.12.1947 года.

За участие в ВОВ награждён медалями «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Японией». Медали отец подарил мне, а я их проиграл 
в «чику». После войны был награждён юбилейными медалями и орденом 
Отечественной войны второй степени. Вернулся инвалидом 3-й группы. 
После демобилизации работал скотогоном при перегоне скота из Монго-
лии на Улан-Удэнский мясокомбинат, плотником-бетонщиком на строи-
тельстве Тимлюйского цементного завода, рабочим геологоразведочной 
партии в Большой Байбе, в Торейском райпотребсоюзе сторожем, затем 
на Торейской птицефабрике. Умер в октябре 2002 года, пережив жену на 
5 лет. 

Николай с родителями, п. Каменск, 1951 г.
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Я родился в больнице села Шартыкей (от бурятского слова «шара 
тыхэ» - жёлтый козёл). Больница располагалась в доме купца Ло(а)мухи-
на. Постройка была настолько добротная, что простояла до начала 21 века, 
потом её сожгли злые люди. Дед Сергей Михайлович мне рассказывал: 
«Когда твоя мать собралась рожать, я её ночью пешком увёл в больницу, а 
это более 2-х километров». Роды прошли нормально, но вскоре после по-
лоскания белья на Джиде мать простыла и проболела несколько лет.

Себя я помню с одного интересного эпизода: меня сильно раскачива-
ет за ремни в зыбке незнакомый мне человек на костылях. Мне страшно, 
зыбка подлетает так высоко, что мне кажется - сейчас я вылечу к иконам, 
которые находились в переднем углу избы под потолком. Позднее мама 
рассказала, что это был Василий Сергеевич Красиков, мой дядя, который 
в феврале 1943 года вернулся из-под Сталинграда с отмороженными паль-
цами правой ноги. После возвращения домой сына, дед Сергей, который 
имел 14 ранений в Первую мировую войну, сказал: «В царское время Ва-
силия осудили бы за отморожение пальцев ноги как дезертира». Василий 
Сергеевич действительную службу (1937-1939 г.г.) проходил в качестве 
кавалериста, а в ВОВ, находясь под Сталинградом, был «ПэТээРовцем», 
(стрелком из противотанкового ружья Дегтярёва). По танкам ему стрелять 
не пришлось. Командир приказал уничтожить вражеский пулемёт. Дядя 
Вася поразил его первым выстрелом. Но немецкий снайпер поразил его 
напарника и Василий Сергеевич, чтобы не быть убитым, лежал без дви-
жения целый день.

 В феврале мне исполнилось 9 месяцев, а я всё ещё не был зарегистри-
рован. Своим именем обязан бабушке Марьяне. Мать болела и хотела меня 
назвать Анатолием и бабушке, которая шла меня регистрировать в ЗАГСе, 
написала на бумажке имя. Бабушка бумажку потеряла, и вспомнить, на её 
взгляд такое мудрёное имя как Анатолий, не смогла. Тем более, что в мае 
есть день Святого Николы, то бишь весеннего Санта Клауса (россияне тем 
и хороши, что у нас всегда есть что-то своё!).

 Пока отец был в армии, моим воспитанием, в основном, занимались 
бабушка с дедушкой, но более всего дед. Это было связано с тем, что я 
бабу Марьяну своими вопросами о грозе, громе и луне всё время ставил в 
тупик. Она мне объясняла: «Гром и молнии извергает Ильи Пророк, когда 
едет по небу на огненной колеснице». А далее я её спрашивал: «Почему он 
не падает на нас». Рельеф Луны она мне объясняла тем, что были два брата 
Авель и Каин, Каин убил Авеля и теперь в наказание вечно его носит по 
Луне. Я опять с вопросом: «А почему ничего не двигается?». Бабка меня 
за это прозвала антихристом.

С дедом было проще: он плотничал, делал телеги. Был мастером по 
строительству водяных мельниц. В колхозе ему давали лошадь для поезд-
ки на     заготовку материала для телег, топорищ, ручных грабель и т.д. 
Дед сам выделывал кожи крупного рогатого скота и овец. Шил сбрую для 
лошадей. Имел соху и деревянную борону с дореволюционных времен. 
Картошку садил под соху. Соха делает борозду, идешь рядом с бороздой и 
сбрасываешь туда клубни на расстоянии примерно в полметра, а следую-
щим ходом соха зарывает уложенный картофель. Зелёнку (у нас - зелянка, 
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поздно посеянный овёс) сеял сам из лукошка и заборанивал деревянной 
бороной. Советскую власть не любил и считал, что она не народная. С де-
дом было замечательно и в лесу на заготовке материала и дров, и на реке, 
где он вместе с другими мужиками ставил мельницу, сооружали плотину, а 
потом, запустив мельницу, производили первый помол. Это была интерес-
ная жизнь. В колхозах до Хрущёва Н.С. не было электроэнергии и зерно 
мололи на водяных мельницах, сами выпекали в русских печах хлеб.

Русская печь в деревне была источником тепла, в ней готовили еду. Она 
излечивала радикулит, простудные заболевания и ещё - сохраняла огонь. 
Чтобы сберечь огонь до следующего дня, хозяйки поступали следующим 
образом. После полного прогорания дров, с помощью кочерги, лопатки и 
помела (веник на длинной ручке) делали «загнетку»: сгребали угли в ле-
вый передний угол печи, закрывали их пеплом и утрамбовывали лопаткой. 
Горящие угли сохранялись до следующего утра. 

 С дедом также ездил на заготовку сена для собственного и колхоз-
ного скота. Основной тягловой силой в колхозах были лошади и кормов 
требовалось много. В Торее действовало два колхоза. Колхоз «Авангард» 
включал «Деревушку» (ныне улица Первомайская) и часть улицы Совет-
ской (от улицы Рабочей до нижнего конца Торея, называемый Булыком). В 
этой местности ещё во время войны существовал ручей с питьевой водой, 
впадал он в Харацунку, старое русло Джиды. Колхоз имени Кирова Сергея 
Мироновича включал основную часть улицы Советской (от улицы Рабо-
чей до юго-западного конца Торея). Между Тореем и Шартыкеем распола-
галась МТС (машинотракторная станция), которая обслуживала колхозы 
сельхозтехникой. В Шартыкее был колхоз имени Ворошилова Климентия 
Ефремовича.

На заготовку сена выезжали практически все - это превращалось в 
праздник, по крайней мере, для детей моего возраста: прекрасная пого-
да, цветущие луга, вкусный чай, суп из свежего мяса барана, козы или 
молодого бычка, которых закалывали специально для кормления людей, 
занятых на тяжёлой физической работе. Ребятишки моего возраста возили 
копны, гребли ручными граблями сено, ребята постарше косили вручную, 
помогали метать стога. Одним словом, работы хватало. Такой атмосфе-
ры, которая бытовала в сенокосную пору, где было всё - и труд, и песня, 
и радость общения в последующей моей жизни я уже не встречал и уже, 
думаю, никогда не встречу.  

 Я как-то выпустил здесь то обстоятельство, что ещё и Василий Сер-
геевич иногда уделял мне внимание. Дело в том, что у него был велосипед 
выпуска 1939 года московского завода, наверное, ЗИСа - автомобильный 
завод имени Сталина И.В., выпускавший грузовики моделей ЗИС-5, ЗИС 
-150, потом переименованный в завод имени Лихачёва. Он мне подарил 
его еще до возвращения отца из армии. Сначала я научился кататься в 
раме. Мои ноги не доставали педали не только с сиденья, но и с рамы. 
При езде рулём управлял левой рукой, а правой - держался за раму. Тогда 
мне было пять лет. В то время велосипед в нашем селе был редкостью. В 
нашей Деревушке на тот момент он был, кажется, у Ло(а)мухина Степа-
на Евгеньевича. Я с отцом ездил на этом велосипеде лет десять. Позднее 
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Василий Сергеевич подарил мне второй велик, купленный в Хоринском 
леспромхозе – это был ЗИФ (Пензенский завод имени Фрунзе Михаила 
Васильевича), на котором катались мои младшие братья. 

Сразу после возвращения из армии отец и мать начали совместную 
жизнь. У деда Сергея изба была небольшая, около 25 квадратных метров. 
На этой площади проживало шесть человек. Отец постоянно ссорился с 
Василием, и он решил поселиться в доме отца Ивана. Кроме деда в доме 
проживали его жена, их дочь и невестка. Сын Алексей находился в заклю-
чении. После возвращения Алексея домой начались скандалы. Имущество 
решили разделить. Отцу достался амбар, его он продал и пропил. Когда 
деньги кончились, устроился на работу в «Заготскот» перегонщиком скота 
из Монголии в Улан-Удэ на мясокомбинат. В Торее появлялся эпизодиче-
ски. 

В школу пошёл в 1949 году, попал в класс переростков, учительницей 
была Зоя Филипповна Кривоножкина. Мать сшила мне сумку из чёрной 
далембы, в качестве наплечного ремня пришила бледно-голубой трикотаж-
ный поясок от своего джемпера. В сумке - букварь, тетради и карандаш. На 
ногах – турупчи: обувь, сшитая с использованием кожи и ткани. Начальная 
школа располагалась в одноэтажном здании на месте, где в данное время 
строится церковь. 

 В школу меня никто не провожал. Здание начальной школы, в которой 
я учился до 5 класса, сгорело. По информации Игошева Ивана Алексееви-
ча она была построена в конце ВОВ верхнеторейскими бурятами, они же 
возводили двухэтажную деревянную школу. Через месяц из этого класса 
меня забрала Елена Михайловна Батышева (в девичестве Францкевич). 
В классе занималось 42 человека, к сожалению, у меня нет фотографии 
моих одноклассников во главе с замечательным учителем - Еленой Ми-
хайловной. Класс сфотографировался тогда, когда наша семья переехала 
в Каменск. 

В 1950 году отец уехал работать на строительство Тимлюйского це-
ментного завода, устроившись на работу в качестве плотника-бетонщика. 
К новому месту жительства ехали поездом. Для меня потрясением стало 
знакомство с паровозом. На станции Джида родители перенесли всё наше 
нехитрое имущество ближе к первому пути, я сел на какой-то ящик. Стали 
ждать поезд. Вот он грохоча, с гудком стал приближаться: меня охватил 
первобытный ужас. На картинке я, конечно, видел паровоз, но в жизни – 
это было страшно! Потом привык.

 Остановились мы на станции Тимлюй и стали жить в доме Василия 
Алексеевича Игошева – старшего брата Ивана Алексеевича Игошева, про-
фессора, доктора педагогики. У Василия Алексеевича было трое детей. 
Нам выделили отдельную комнату. Печь топилась углём, по неопытности 
мать однажды рано закрыла печь, мы все страшно угорели. Спас нас мой 
отец: он проснулся часа в четыре утра. Встав, тотчас же упал. Сообразил: 
угорели. Добрался до двери, открыл, поднял нас всех. С поступлением 
свежего воздуха наступила тошнота. 

Утром я ушёл в школу, но там мне стало плохо, учительница отпустила 
домой. В Тимлюйской школе проучился полгода. Потом отцу дали комнату 

271



в бараке в посёлке Каменск. Из воспоминаний о школе в Тимлюе осталось 
только то, что там я на уроке русского языка получил первую и последнюю 
двойку за всё время учёбы - за диктант по расстановке ударений. Сидел я 
за партой с девочкой Ниной Кухниковой, встретить её в жизни больше не 
пришлось. В Тимлюе отец купил мне коньки «снегурочка», от такого по-
дарка я был счастлив, быстро научился кататься по накатанной снежной 
дороге. 

Комната в бараке была угловой, стены дощатые, засыпные, неоштука-
туренные. В зимнее время в ней было холодно, что было для меня новиз-
ной, так это электрическое освещение. Я решил ближе познакомиться с 
этой новинкой. В комнате была только одна электрическая лампочка, ро-
зетки не было, электроплитка подключалась с помощью приспособления, 
которое именовалось «жуликом» - это специально изготовленный патрон 
для лампочки. Вверху этого патрона закреплён цоколь от электрической 
лампочки, ниже в патроне - два сквозных отверстия на расстоянии, рав-
ном расстоянию между штырьками штепсельной вилки. В них вставлены 
металлические трубочки, к которым внутри припаяны провода. Патрон за-
ворачивается на место лампочки, последняя ввинчивается в комплексный 
патрон-розетка и устройство для незаконного отбора электрической мощ-
ности готово к использованию. Но эти премудрости я понял позже. Пока 
же в комнате не было выключателя, включение и выключение лампочки 
проводилось соединением и разъединением оголённых концов медных 
одножильных проводов. Мать тоже где-то работала, но я, к своему стыду, 
не интересовался, где именно. Буквально на первой же неделе, как толь-
ко родители ушли из дома, я занялся исследованием процесса зажигания 
лампочки и решил проверить новые способы. Взял вилку и нож, то и дру-
гое были из металла. Забрался на кровать, соединив концы проводов но-
жом, зажёг лампочку. Потом ту же операцию проделал с помощью вилки, 
результат был тот же. Решил усложнить задачу. Взял в руки вилку с ножом, 
предварительно соединив их между собой, поднёс к концам провода. Ура! 
Лампочка вспыхнула. Но от успеха операции я непроизвольно разъединил 
вилку с ножом и … от удара электрического тока слетел с кровати на пол. 
К счастью, без членовредительства. Это происшествие, на всю оставшую-
ся жизнь, научило меня уважать правила техники безопасности. 

 В Каменске, в связи с рождением брата Саши (лето 1952 г.), нам дали 
более просторную и тёплую комнату, но тоже в бараке. Здесь отец работал 
на строительстве Тимлюйского цементного завода плотником. Иногда его 
посылали в падь Еловка на заготовку леса. Несколько раз он брал меня с 
собой. В лесу заготовленный лес трелевали трактором С-80, на котором 
работал Василий Алексеевич Игошев. Могучий трактор!!!

Конечно, для моих родителей и меня жить в Каменске было гораздо 
интереснее и сытнее. Омуля было вдоволь. Ягоды тоже: черника, голуби-
ка, клюква, которых я в Торее даже не видел, а здесь голубика росла рядом 
с бараками.

 В Торей я с матерью приехал на похороны бабушки Марьяны Деми-
довны (в девичестве Балалаева), умершая 18 января 1952 года. Бабушка, её 
я помнил всегда весёлой и жизнерадостной, была укрыта белым саваном 
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и лежала в переднем углу избы на том месте, где я всегда спал на полу. 
Мне было страшно. Мать велела мне подойти и подержаться руками за 
ноги усопшей. Преодолевая страх, я подошёл. После похорон бабушки, 
дед Сергей упросил мать оставить меня с ним, и я вернулся в школу в 
класс Елены Михайловны. 

По настоятельной просьбе деда (отец этого не хотел) родители в 1953 
году вернулись в Торей. В Большой Байбе начала работать геологоразве-
дочная экспедиция и отец устроился туда извозчиком солярки для дизеля 
буровой. Велась разведка на вольфрамовые руды.

 В марте 1953 года умер И.В. Сталин и вся школа во время похорон во-
ждя стояла на линейке, некоторые школьники плакали.

Оставшееся время до переводных экзаменов начальной школы проле-
тели незаметно и мы, с началом нового учебного года, перешли учиться в 
двухэтажное здание только что отстроенной школы.

Ниже приведено фото класса Елены Михайловны Батышевой, меня в 
это время в Торейской школе не было.

Продолжение учёбы в ТСШ

В пятом классе классным руководителем назначили учителя матема-
тики, молодую выпускницу из Воронежа, которая совершенно не умела 
преподавать и самый лучший класс по успеваемости в школе стал отста-
ющим. Руководство школы во второй половине года заменило её на Ни-
маеву Дариму Нимаевну, она на первом же занятии всем отличникам по 

Победетил школьной олимпиады с руководетелем Даримой Нимаевной.
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математике поставила колы и двойки, и только я и Десятов Л.П. получили 
по тройке. Дарима Нимаевна три года преподавала математику в нашем 
классе, заложив хорошие базовые знания по этой дисциплине.

Учась в ТСШ, запомнились такие педагоги как Шулунова Полина 
Михайловна (немецкий язык), Шулунов Владимир Ефимович (физика), 
Трушникова (Бекетова) Галина Васильевна (русский язык и литература), 
Иванова Антонина Дмитриевна (математика), Трофимов Василий Инно-
кентьевич (астрономия), Тугаринова Александра Пантелеймоновна (фи-
зика), Саргаев Ким Аюшеевич (физкультура и военное дело), Базаржапов 
Дондок Дамбаевич (историк). В школе учился без проблем. Занимался 
спортом: коньки, бокс, велосипед, шахматы, лыжи. Наибольших успехов 
достиг в коньках: в 1958 году занял первое место на 1500 метров на пер-
венстве Бурятии среди сельских школ, причём бежал в валенках.

В 1957 году совершили поход по маршруту Торей -Кяхта - Киран - 
Красный Чикой - Ново-Селенгинск (музей декабристов) - Шахты (сейчас 
Гусиноозерск) - Тохой - Улан-Удэ - Верхняя Берёзовка.  В Шахтах посмо-
трели шагающий экскаватор ЭШ-6\50 на открытом карьере, а в Тохое - пи-
томник плодово-ягодных культур: стелющаяся яблоня, ранетка, полукуль-
турка, вишня, слива и другие.

В Верхней Берёзовке по сумме отдельных дисциплин (трудность и вос-
требованность маршрута, гербарий, дневник похода, туристская эстафета, 
закрытый маршрут) наша команда заняла первое место. Каждого члена 
команды наградили фотоаппаратом «Смена», а за общекомандную победу 
- фотоаппаратом «Киев». Кто забрал «Киев» не знаю, до сих пор жалею, 
что не взял его себе. Я имел на это полное моральное право, так как был 
капитаном команды, выигравшая закрытый маршрут и быстрее всех вски-
пятившая полведра воды.

Поход 1958 года

На следующий год, пытаясь повторить прошлогодний успех, мы прак-
тически тем же составом пошли снова в поход. Летом 1958 года под руко-
водством Саргаева Кима Аюшеевича и Клочихина Николая Михайловича 
совершили туристический поход по маршруту Торей - Санага (авто), Са-
нага - Утаты - Уругудейский голец - Жемчуг (пеший по старому гужевому 
пути протяжённостью около 180 км.). Аршан - Слюдянка (авто), Слюдянка 
- Иркутск (поезд), Иркутск - порт Байкал (теплоход «Москва»), порт Бай-
кал - Танхой (пароход «Комсомолец»), Танхой - Улан-Удэ (поезд).  Тури-
стический слёт проводился в Красноярово, вблизи Иволгинска.      

 Маршрут был трудным и опасным. К примеру, при переходе по ви-
сячему мосту через реку Харагун произошло ЧП. Вдоль гужевого тракта 
шла воздушная линия прямой телефонной связи Иркутск – Закаменск. Для 
ее обслуживания переходы через речки были обустроены подвесными мо-
стами. Они были устроены следующим образом. На двух нижних тросах 
толщиной миллиметров 15-20 уложены доски, в качестве перил подвеше-
ны два верхних троса диаметром около 5 миллиметров. При очередном пе-
реходе через Харагун - это довольно бурная река, Клочихин ушёл вперед 
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по мосту, я был замыкающим. Саргаев стоял на входе моста, ребята по его 
команде пошли друг за другом с интервалом не более метра. Я Саргаеву 
кричу: «Идти надо через 5 - 8 метров, так как мост рассчитан на переход 
1 – 2-х человек». Ким Аюшеевич то ли не услышал, то ли проигнорировал 
мои слова. По мосту уже шла основная часть отряда. В этот момент мост 
качнулся, перила оборвались и ребята попадали в воду, а часть - на малень-
кий островок. Надя Никонова упала в бурный поток около нашего берега. 
Я, успев сбросить рюкзак, прыгнул за ней. Схватил её за руку и поставил 
на ноги, но сильная струя воды сбила нас с ног. Я вскочил, держа за руку 
Надю, рванулся к берегу. К нам на помощь бросился Ким Аюшеевич. На 
берег выбрались мокрые и продрогшие.

Двумя днями раньше вступил в конфликт с руководителями похода, по 
чьей вине пришлось дважды совершать переход бурной реки Зун – Мурин, 
когда этого можно было не делать. Дело в том, что из-за прижимов тракт 
часто пересекал реку. Некоторые из них можно было легко обойти верхом 
склона. Подойдя к очередному броду, руководители с некоторыми ребята-
ми перешли реку, а я с оставшимися, обошли прижим верхом. Когда груп-
па полностью собралась на нашем берегу, мои ребята, как менее уставшие 
и относительно сухие, быстро развели костёр, вскипятили чай и отогрели 
озябших, в том числе и руководителей. Хорошо, что я с частью ребят не 
послушал их. 

Сейчас, анализируя этот поход, поражаюсь авантюризму Саргаева и 
Клочихина, которые, не зная реальных трудностей маршрута, повели 
группу ребятишек плохо экипированных, без палаток по столь сложному 
маршруту.

Туристический лагерь был разбит вблизи Иволгинска. Каждое утро 
нас будила музыка утренней гимнастики. В общем зачёте мы не заняли 
призового места, хотя в соревнованиях по закрытому маршруту и эстафете 
были в призёрах.

Летом 1955 года, если мне не изменяет память, мы втроем из нашей 
школы (Яновская Лидия Борисовна, Очиров Валентин Намхаевич и я) 
были в Улан-Удэ на пионерском слете. Запомнилось: жили в интернате, в 
большой комнате и вечером бросали друг в друга подушки. В 1956 году я 
от школы ездил на слёт юных биологов Бурятии в Баргузинский район в 
село Уро, где на пришкольном участке выращивали крупноплодные сте-
лющиеся яблони. Поразила меня там ГЭС, вернее деревянный трубопро-
вод диаметром 1 метр и длиной, как сказали, около 1,5 километров, что 
обеспечивало перепад воды в 90 метров, мощность ГЭС порядка 400 кВт. 
Там я познакомился со Славой Ловцовым из Цакира, с которым встретил-
ся в 1960 году в Иркутском университете. 

Летом (точно не помню 1957 или 1958 года) ездил на соревнования по 
велосипеду. Дистанцию в 15 километров в очень жаркий день на дорож-
ном велосипеде проехал за 32 минуты. В призёры не попал, а выиграли 
парни из Баргузина. У них были велосипеды со спортивными рулями. Зи-
мой (в декабре 1957 года) выступал по боксу на первенстве республики в 
театре оперы и балета. Это был период повального увлечения    боксом в 
Бурятии, так как наш земляк Виктор Сафронов в Мельбурне в 1956 году 
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стал олимпийским чемпионом, а затем Веллингтон Баранников (сын на-
шего директора школы) - серебряным призёром олимпиады в Риме 1960 
года. Мое личное достижение в боксе: 2 марта 1958 года стал чемпионом 
Торейского аймака в полулёгком весе (59 кг), на этом карьеру боксера за-
вершил.

27 - 28 декабря 1958 года участвовал в соревнованиях на первенство 
Бурятии по конькам и занял 2 место на 500 метров с результатом 59,2 се-
кунды и первое на 1500 метров - 3 минуты 7,4 секунды. В мае 1958 года в 
комбинированной эстафете среди школ района я на дистанции 15 киломе-
тров на велосипеде вытащил команду с последнего места на второе, Еле-
на Юдина выиграла метров 5 - 8 на двухсотметровке последнего этапа, и 
мы стали победителями. Одновременно с Десятовым Лёней делал модель 
мостового крана под руководством В. Е. Шулунова. Эта модель через два 
года заняла призовое место на выставке детского творчества в Улан-Удэ. 

Кроме учёбы, спорта, моделирования в школьные годы занимался ху-
дожественной самодеятельностью, правда, участвовал я в ней эпизодиче-
ски, начиная с первого класса. На новогодней ёлке 1950 года Елена Михай-
ловна поручила мне сыграть роль негритёнка Дика. Моё лицо она покрыла 
чёрной краской. После спектакля, который проходил у елки, Елена Михай-
ловна его снимала с помощью вазелина.  

Потом в танцевальной группе готовили танец под мелодию «Выйду 
ль я на реченьку…». До 7 класса в школе учили танцевать вальс, танго, 
фокстрот, под-испань, кадриль, вальс-бостон. У меня к танцам, как и к 
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пению, не было талантов. В духовой оркестр, организованный К. А. Сар-
гаевым меня не взяли из-за отсутствия слуха. В классе же у нас Алексеев 
А. и Очиров В. плясали матросское яблочко, Иванов Володя замечательно 
пел «Вот мчится тройка почтовая, по Волге - матушке зимой…» и другие 
песни, играл на аккордионе “Welt meister”.

Из сыгранных ролей в спектаклях запомнились две: отставного капи-
тана, которого пригласили на свадьбу в качестве генерала, и раненного 
сбитого летчика, где я, после спасения меня пионерами и успешного вы-
здоровления, выходил на сцену в кителе курсанта военного авиационного 
училища Ломухина Анатолия Степановича, который в это время приехал 
домой на каникулы. Эта постановка проходила на сцене только что по-
строенного клуба. Актёра старались сделать из меня Полина Михайловна 
Шулунова и Трушникова Галина Васильевна. 

Много времени приходилось уделять домашней работе: уход за огоро-
дом, скотом. Когда доилась корова, каждое утро носил молоко на маслоза-
вод в счет обязательных поставок. С приходом к руководству страной Н. 
С. Хрущёва сельхозналог был отменён. 

Во время страды школьников часто привлекали к общественным рабо-
там. В начальных классах собирали колоски, их оставалось много после 
уборки ещё не совершенными прицепными комбайнами «Коммунар» и 
«Сталинец – 6», в средних – копали картошку. В старших – заготавливали 
корма, убирали хлеб, занимались посадкой кукурузы. Эту культуру стали 
внедрять в колхозы после поездки Н. С. Хрущёва в США.

В сентябре 1957 года в местности Хурай под руководством Антонины 
Дмитриевны Ивановой, а в 1958 в Оёре во главе с Тугариновой Алексан-
дрой Пантелеймоновной мы жили по месяцу: убирали сено, хлеб, готови-
ли силос.  В Оёре я работал на соломокопнителе на прицепном комбайне 
С - 6 без соломенного транспортёра. Условия работы были тяжёлые: пыль 
и солома мешали нормальной работе. Соломы вываливалось иногда так 
много, что нам вдвоем с трудом удавалось её отбросить в соломокопни-
тель без остановки комбайна. Работали по 10-12 часов, обычно до поздна, 
пока не выпадет роса.

На мне лежала обязанность ещё и присмотра за младшими братьями: 
Сашей, 1952 года рождения и Геной, родившийся в 1955 году, и Людми-
лой, 1957 г.р. Сестра не была для меня обузой, ею занимались женщины, 
а вот с братцами я настрадался. Однажды, убегая от них через огород и 
забор, я не заметил обломка бутылки и прыгнул на него. В результате -  
разрезал ступню левой ноги так сильно, что отцу пришлось везти меня на 
перевязку на тележке для вывоза мусора. В амбулатории мне перевязали 
рану и поставили укол против столбняка. 

Летом 1957 года я своих братцев на велосипеде привёз купаться на    
Озерок - это название старицы, образованное Средней речкой. Ширина 
долины, где располагается Торей, более двух километров. Джида в долине 
в то время протекала по трём рукавам. Первый рукав – это Ближняя реч-
ка, Деревушка располагалась на её берегу. Через несколько сотен метров 
– второй рукав, а ближе к горе – третий, являющийся основным руслом. 
Первые два рукава заполнялись водой только после обильных осадков.

277



Своих братцев на велосипеде возил часто. Более старшего Сашу садил 
на багажник, а Гену – на раму между рук, чтобы не упал. Вот приехали 
мы на Озерок. Ребята, мои сверстники, на том берегу лежат на песке. Я 
переворачиваю велосипед, наказываю Саше смотреть за Геной, а чтобы 
не скучали - крутить колесо велосипеда. Сам же уплыл на другой берег 
и болтаю с ребятами. Через какое-то время меня словно током пронзило: 
взглянул, а братцев на берегу нет, только крутится заднее колесо велоси-
педа. Я быстро переплываю протоку, выскакиваю на берег и вижу: Гена 
плавает в двух метрах от берега животом к небу и весь синий. Вытаскиваю 
из воды, он не дышит. Соображаю, что надо топиться самому. Потом по-
думал: «Утопиться я еще успею, нужно попробовать оживить братца». Я 
знал, как надо оказывать первую помощь   утопленникам, этому нас учили 
в школе. Попробовал открыть ему рот, чтобы вытащить язык и вылить 
воду из легких. Для этого положил его затылком к себе на бедро, одной 
ладонью упёрся в лоб, второй -  в нижнюю челюсть. С трудом удалось от-
крыть рот. Своим ртом стал заполнять его лёгкие воздухом … и он у меня 
задышал!!! От счастья я был на «седьмом небе».

Восстанавливаю картину происшедшего. При падении в воду с кру-
того берега у Гены сработал инстинкт: он не сделал вдоха в воде. Позже 
выяснилось, что он только набрал воды в желудок. Когда я пришёл в себя, 
огляделся. Все ребята переплыли вслед за мной, стояли молча, рядом с 
ними Саша. Я его спрашиваю: «Где ты был?». «Я оставил Гену крутить 
колесо, а сам пошёл по берегу». Около получаса Гена спал: нервное по-
трясение. Потом, еще не веря, что топиться мне не нужно, разбудил его. 
Понёс к протоке, чтобы помыть. Наклоняюсь с ним к воде, гляжу на его 
лицо и вижу, как от страха у него расширяются зрачки. 

Наказав братцу Саше ничего не говорить родителям, я вернул детей 
маме и сбежал из дома до 10 часов вечера. Вечером мать сообщила: «Часа 
в четыре Гене стало плохо, его начало рвать водой, отец возил его в боль-
ницу, но ничего не нашли, предположили, что чем – то отравился». Я же 
эту историю матери рассказал лишь лет через двадцать. Дня за три до это-
го случая видел сон, как убегал вместе с братцами от крокодила. Я с Сашей 
перепрыгнул через забор, а Гену схватил за ноги крокодил. Проснулся, не 
поняв, удалось ли мне спасти братца. К счастью, в жизни это сделать уда-
лось.

Учёба в школе давалась легко, и я мог рассчитывать на золотую ме-
даль. На выпускных экзаменах по литературе и русскому языку письменно 
получил «четыре», она была единственной. Галина Васильевна, препода-
ватель этого предмета, просила меня переписать сочинение, но я отказал-
ся, не видя в этом смысла. Дело в том, что в 1958 году было отменено по-
ложение о приёме медалистов в ВУЗы без приёмных экзаменов. И всё же, 
мой аттестат зрелости для нашей школы – явление уникальное: по всем 
предметам пятёрки.
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Получение высшего образования, 1959 –1965 гг.

Наш выпуск ожидала судьба выпускников 1958 года, которые всем 
классом по призыву ВЛКСМ поехали на один год работать в колхоз «Улан-
Торей». Среди них был мой коллега по Иркутскому институту инженеров 
железнодорожного транспорта (сейчас Иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения) Будунов Николай Фёдорович. Я был секрета-
рём комсомольской организации школы, членом райкома ВЛКСМ и дол-
жен был выступить с инициативой поездки всем классом в колхоз, однако 
работать в колхозе в течение целого года многим не хотелось. Нужно было 
найти уважительную причину отказа. Женя Баранов придумал вариант с 
военным училищем. Это позволило избежать конфликт и благополучно по-
пробовать поступить сразу же после окончания школы в ВУЗ. Мы, шесть 
человек: Баранов Евгений Александрович, Десятов Леонид Перфильевич, 
Андреев Геннадий Павлович, Алексеев Анатолий Иннокентьевич, Карпов 
Николай Иванович (выпуска 1958 года) и я на следующий день после вы-
пускного вечера поехали поступать в Высшее военно-морское училище 
имени М.В. Фрунзе в г. Ленинград. 

Быть военным моряком – такую цель ставил только Баранов, и он им 
стал. Правда не сразу, а только со второго захода. Не пройдя в училище 
по медицинским показаниям, Женя поступил в Улан - Удэнское железно-
дорожное училище и после его окончания через два года поступил в Ти-
хоокеанское высшее военно-морское училище и закончил его в 1966 году 
по минно-торпедному отделению. Плавал до 1971 года на атомной подво-
дной лодке имени 40-летия ВЛКСМ. Из-за инсульта был списан с подво-
дного флота и в 1987 году завершил карьеру в звании капитана 2-го ранга 
в должности начальника курса в Ленинграде в той же «Фрунзенке», куда 
поступал в 1959 году. 

В Ленинград ехали поездом в общем вагоне в течении 7-ми суток по 
Северной дороге с пересадкой в Свердловске. Приехали грязные, ведь по-
езда тянули паровозы, а мы открывали окна. Из училища нас отправили 
на вокзал в дезинфекционную баню, одежду – в «вошебойку». Перед рас-
пределением в казармы мы написали заявления на разные факультеты. Я и 
Десятов Леонид - на ракетно-артиллерийский, Баранов Евгений и Карпов 
Николай - на минно-торпедный, Андреев Геннадий и Алексеев Анатолий 
- на штурманский. По результатам экзаменов и медкомиссии никто из нас 
в училище не прошёл.

Из Ленинграда через Москву я и Десятов Лёня отправились в Улан-Удэ. 
Один день пробыли в Москве. Сходили на Красную площадь и мавзолей 
Ленина. Сталин был уже перезахоронен у Кремлёвской стены. В мавзолее 
все увиденное произвело на меня тягостное впечатление. Москва после 
Ленинграда отталкивала своей суетой и невежливостью людей.

 Доехав до Улан-Удэ, я вдруг осознал, что не знаю куда пойти учиться. 
Десятов Л., Григорьев В., Алексеев А. и я решили поступать в сельхозин-
ститут на отделение промышленного и гражданского строительства тех-
нологического факультета. В последствии на базе этого факультета был 
открыт Восточно - Сибирский государственный технологический уни-
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верситет. В отделение набирали 50 студентов, из них 40 мест было от-
дано стажникам, имеющие двухлетний трудовой стаж, а 10 - школьникам. 
Нас, школьников, было 200 человек. Я с Десятовым Леонидом поступили, 
Алексеев и Григорьев не прошли по конкурсу. При поступлении физик 
из пединститута, который принимал экзамен по физике, посоветовал мне 
поступать на физико-математический факультет пединститута. Но я его не 
послушал, а зря. Оказалось, что все мы, и стажники, и школьники, должны 
были два года учиться на вечернем отделении, а днём работать на строй-
ке.

Нас приняли на работу в трест «Бурстрой» в СУ - 4 каменщиками. 
Дали место в общежитии на улице Пушкина 14А, и пошли мы достраи-
вать здание сельхозинститута. Потом работали на стройке 32-х квартирно-
го кирпичного 4-х этажного дома на улице Мухиной. Затем нас перевели 
на строительство цеха приборостроительного завода и фильмобазы. По-
сле первого года учёбы, мне было особенно трудно, так как три предмета: 
высшая геодезия, черчение и начертательная геометрия требовали выпол-
нения чертежей. У меня было очень плохо с графикой и мне приходилось 
безвылазно чертить. После сдачи летней сессии я написал заявление об 
отчислении и пошёл к декану факультета Фролову Дамдину Шагдуровичу. 
Он после выделения технологического факультета в отдельный институт 
много лет был ректором. Дамдин Шагдурович отказался принять моё за-
явление. Пришлось идти к ректору Барнакову Николаю Васильевичу, он 
- из усть-ордынских бурят, а Фролов - родом из Тункинской долины, улуса 
Далахай. Николай Васильевич моё заявление подписал и пообещал взять 
обратно, если не поступлю на физико-математический факультет Иркут-
ского государственного университета имени А.А.Жданова.

Приехав в Иркутск, сдал документы в ИГУ на физическое отделение, 
как стажник с 2-мя годами трудового стажа: год работы в колхозе «Комму-
низм» (1958-1959) и год - в качестве каменщика 2-го разряда СУ-4 треста 
«Бурстрой». Сдавал 5 экзаменов: математику, русский язык и литературу 
письменно, немецкий язык, физику и математику устно. По профилирую-
щим предметам набрал 12 баллов: физика-5, математика письменно 3 и 
устно 4. Этого оказалось достаточно для поступления на физическое от-
деление. Аргументом для ухода с ПГС послужило ещё то обстоятельство, 
что в пединституты и университеты не было введено трудовое воспита-
ние. Это нововведение Н.С.Хрущёва по политехнизации школы было до-
статочно прогрессивным явлением, оно позволяло насытить рынок труда 
квалифицированной рабочей силой в условиях первой демографической 
волны, когда сокращение рождаемости было связано с периодом Великой 
Отечественной войны.

 В 1960 году в университет на физико-математический факультет было 
набрано две группы радиофизиков, три - физиков по 25 человек и ещё не-
сколько кандидатов в студенты и одна группа астроном-геодезистов чис-
ленностью 16 человек. Меня назначили старостой 1-й группы физиков, 
состоящая полностью из юношей, вторая – на половину смешанная и тре-
тья – чисто женская. Такое разделение было сделано в интересах военной 
кафедры. Каждый вторник первого семейстра весь учебный день группа 
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была занята военным образованием: изучали 122-мм гаубицу образца 
1938 года. В января 1961 года кафедру закрыли. Мы были последними 
студентами, которых во время учёбы не брали в армию. Студентов, посту-
пивших позднее 1961 года, стали призывать на службу в ВС на 3 или 4 года 
в зависимости от рода войск. Наш поток пообещали брать в армию после 
окончания ВУЗа на один год.

 В 1961 году в стране произвели денежную реформу, курс рубля умень-
шился в 10 раз. На первом курсе стали получать 22 рубля стипендии вме-
сто 220. После закрытия военной кафедры, физики нашего потока стали 
изучать самоходный комбаин СК – 3. В советское время студенты посто-
янно участвовали в уборке урожая. Учась в Бурятском сельхозинституте, 
осенью 1959 года весь сентябрь, как и студенты других ВУЗов, убирали 
урожай продовольственных культур. Получив удостоверения комбайне-
ров, в течение 1961 и 1962 годов находились на уборке зерновых совхозов 
«Бахтайский» и «Нельхайский» с августа по октябрь, т. е. три месяца.

В университете продолжил заниматься коньками и велосипедом под 
руководством великолепного тренера Алексеева Юрия Николаевича. Вы-
полнил норматив первого разряда по скоростному бегу на коньках и ве-
лосипеду (шоссе 50 км). Три раза в составе студенческой сборной спор-
тивного общества «Буревестник» выступал на первенстве СССР среди 
студентов в Свердловске, Челябинске и Горьком. Я был единственный 
перворазрядник, остальные - мастера спорта: Селянин Станислав, Ефимов 
Владимир, Проскурин Владимир. Тренером студенческой сборной «Буре-
вестника» был Шиповских Дасий Дмитриевич.

На преддипломную практику я с Анатолием Трухиным поехали в 
Томск. Там нас направили в Сибирский физико-технический институт в 
лабораторию полупроводников, где получали и исследовали полупрово-
дники на основе арсенида галлия. Мне поручили отработку диодов из арсе-
нида галлия и спроектировать установку для исследования эффекта Холла 
в этих диодах. В итоге: освоил технику изготовления арсенида галлия на 
керамической подложке и успешно смонтировал установку по измерению 
эффекта Холла.  В Томск мы приехали в июле и до сентября жили 
в студенческом общежитии ТГУ. Когда на занятия приехали студенты, нас 
выселили. Частного жилья не нашли. Я позвонил Валерию Михайловичу 
Полякову, руководителю кафедры радиофизики и электроники ИГУ, рас-
сказал о нашем незавидном положении. Он дал нам разрешение вернуться 
в Иркутск и предложил мне на кафедре заняться освоением аналоговой 
машины МН-7, разработать методику моделирования процессов в области 
F2 ионосферы и попытаться определить скорость основных химических 
реакций. Эти работы я начал в паре с дипломником моим тёзкой Н.Н. Не-
вструевым. Несколько раньше машиной МН-7 занимался Сухомазов Сер-
гей, он помог нам понять её работу. Позднее в нашу группу вошла Розалия 
Шмерковна Розенблюм, наша однокурсница. 

Практически всю методику моделирования и определения коэффици-
ентов пришлось разработать мне, они стали темой дипломных работ Не-
вструева Н.Н. в 1964 году, Климова Н. Н. и Розенблюм Р. Ш. в декабре 
1965 года.
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Наградой за разработанную методику стала поездка на Всесоюзную 
конференцию по физике ионосферы осенью 1965 года в Алма-Ату, где мне 
посчастливилось познакомиться с Грингаузом Константином Иосифови-
чем, Альпертом Яковом Львовичем, Кессенихом Владимиром Николаеви-
чем. На конференции я услышал дискуссию между Альпертом и Грингау-
зом о том, есть ли выше главного максимума электронной концентрации     
еще дополнительные максимумы. Здесь впервые услышал о новом методе 

исследования ионосферы с помощью сверхмощных радиолокаторов, о не-
когерентном рассеянии радиоволн в ионосфере. Блестяще об этом методе 
рассказал профессор Владимир Николаевич Кессених. 

После окончания университета был распределён на должность 
стажёра-исследователя с зарплатой 100 рублей в институт СибИЗМИР 
СО АН СССР – Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и 
распространения радиоволн, с начала 1990-х годов – Институт солнечно-
земной физики СО РАН. Работать начал с 16 января 1966 года в лабора-
тории ионосферных исследований во главе которой был Кокоуров Виктор 
Дмитриевич. Научным руководителем ионосферного направления стал 
Валерий Михайлович Поляков, он сразу же с В.Д. Кокоуровым настоял 
на скорейшей подготовке диссертаци. В 1969 году, находясь постоян-
но под контролем Кокоурова В.Д. и Полякова В. М., я подготовил и за-
щитил кандидатскую диссертацию “Температурный режим и параметры 
области F-ионосферы”. Это было кстати, так как развитие космических 

282



исследований в мире и в СССР требовало более детального знания харак-
теристик околоземного космического   пространства для обеспечения ра-
боты средств коротковолновой связи, радиолокации и пеленгации. С бла-
гословления заместителя председателя Военно-промышленной комиссии  
при Президиуме Совета Министров СССР академика Щукина Александра 
Николаевича, научно-исследовательским  институтом прикладной физики 
при университете (НИИПФ) ИГУ был заключён договор на проведение 
научно-исследовательских работ «Дуга-МВО» по созданию  глобальной 
рабочей модели ионосферы  для обеспечения функционирования системы 
загоризонтной радиолокации в коротковолновом диапазоне, позволяющая 
обнаружить пуски баллистических ракет на дальностях порядка 12-15 ты-
сяч километров. Ионосфера выполняла роль отражающего зеркала 

В это время действовала такая схема выполнения НИР: ВУЗы могли 
расходовать до 50% от суммы договора на фонд зарплаты, в то время как 
институты СО АН СССР могли договорные деньги расходовать только 
на оборудование и создание условий для выполнения работ. Сотрудники 
институтов Академии наук СССР не имели права работать в ВУЗах при 
выполнении НИР, а только на преподавательской работе. Для того, чтобы 
я мог участвовать в ИГУ в работах по созданию модели ионосферы, реа-
лизуемой на ЭВМ, потребовалось персональное разрешение председателя 
СО АН СССР академика М. А. Лаврентьева. На этой работе я был задей-
ствован три года. При этом роли СибИЗМИРа СО АН СССР и НИИПФ 
при ИГУ были таковы, что НИИПФ создаёт модель, а СибИЗМИР - диа-
гностические средства, которые должны были обеспечить необходимые 
данные наблюдений для корректировки модели. Размах работ был гран-
диозен. Практически все институты страны, занимающиеся исследовани-
ями околоземного космического пространства, были в той или иной мере 
включены в этот проект.

Работы по созданию загоризонтного радиолокатора в КВ-диапазоне, 
главный конструктор Кузьминский Александр Алесандрович, главный те-
оретик Калинин Юрий Кириллович, были возложены на промышленность 
головным предприятием которой выступало научно-производственное 
объединение «Вымпел» и НИИДАР (научно-исследовательский институт 
дальней радиосвязи министерства радиоэлектронной промышленности).

 В нашем институте к моменту начала этих работ лаборатория ио-
носферных исследований была разделена на лабораторию ионосферных 
исследований и лабораторию динамики ионосферы. Обязанности заве-
дующего первой были возложены на меня, второй – на Кокоурова В.Д. 
После 1970 года, когда для строительства радиотелескопа была выбрана 
площадка на левом берегу Иркута напротив Кырена, райцентра Тункин-
ского района, в урочище Бадары, полигон в Торах был передан НИИПФ 
университета. Мы же были переброшены на освоение площадки в Бада-
рах, где должны были развернуть фазированную антенную решётку раз-
мером 800х800 метров в КВ – диапазоне для исследования неоднородной 
структуры ионосферы. 

В 1973 году институту было предложено для научных исследований 
использовать аппаратуру мощного радиолокатора 5Н15, который заменял-
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ся на более современный. Передатчик этого радиолокатора имел мощность 
в импульсе порядка 2 МВт в диапазоне 150 МГц, что при соответствую-
щих размерах антенны позволял реализовать наблюдения ионосферы на 
высотах выше главного максимума, получая одновременно данные о тем-
пературе и движениях плазмы, о величине электронной концентрации. 
Аппаратура для разворачивания двух станций некогерентного рассеяния 
нам была передана из Норильска и Иркутска. Но из-за нерасторопности 
Жеребцова Г.А., эти работы были свёрнуты, аппаратура сдана в металло-
лом. В последующем институту был передан прямо на месте дислокации 
в Центре дальней связи вблизи посёлка Мишелёвка радиолокационный 
комплекс вместе с 250 - метровыми рупорными антеннами, который экс-
плуатируется до сих пор.

Я же от этой тематики вскоре отошёл. Занимался организацией и прове-
дением работ по исследованию отклика на мощные наземные взрывы, ав-
томатизацией обработки данных внешнего зондирования с ИСЗ «Космос-
381» и «Интеркосмос-18», разработкой методов диагностики ионосферы 
для определения места излучающих объектов (одноточечная пеленгация) 
совместно с НПО «Вектор», математическим моделированием поведения 
ионосферы и термосферы во время магнитно-ионосферных бурь. Сокуп-
ность проведённых работ позволила в 1989 году защитить докторскую 
диссертацию на тему «Вариации термосферы и их роль в поведении спо-
койной и возмущенной области F-ионосферы”. За время работы в инсти-
туте и при его участии было организовано три лаборатории: аэрономии, 
некогерентного рассеяния радиоволн, моделирования ионосферных про-
цессов. В период моей работы заведующим лабораторией сотрудниками 
было подготовлено и защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссер-
таций. Непосредственно под моим руководством было защищено 5 канди-
датских диссертаций. 

 С 1991 года одновременно работал в Иркутском государственном 
техническом университете на кафедре радиоэлектроники в качестве 
профессора-совместителя, а с 1993 года перешёл на постоянную работу 
профессором кафедры физики, где проработал по 1999 год. Также с 1993 
года одновременно работал профессором-совместителем в Иркутском во-
енном авиационном инженерном институте. Член Совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций. В 1994 году получил грант Россий-
ского фонда фундаментальных исследований “Исследование влияния на 
амплитудно-фазовые характеристики СДВ сигнала и возможности генера-
ции электромагнитного излучения в ОНЧ диапазоне сейсмоактивными об-
ластями”. Руководил этим проектом участники которого: институт земной 
коры (ИЗК) СО РАН, Восточно - Сибирский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиофизических измерений Госкомстан-
дарта и отдел радиофизики Бурятского научного центра СО РАН.В настоя-
щее время принимаю участие в продолжении этих работ в качестве соис-
полнителя. 

Соисполнитель проектов «Исследование и разработка новых способов 
производства кремния и повышение коэффициента полезного действия 
кремниевых элементов для солнечных батарей» (грант Госкомвуза) и «Ме-
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ханизм активизации металлов и их соединений в контакте с парами воды» 
(грант Министерства образования РФ).

 Координатор и заместитель научного руководителя проекта «Соз-
дание и развитие учебно-научного центра «Комплексная диагностика 
проектируемых и разрабатываемых подземным и открытым способом ме-
сторождений полезных ископаемых и подземных сооружений в районах 
Восточной Сибири и Крайнего Севера с целью минимизации вредного 

воздействия на окружающую среду и обеспечения безопасности» (УНЦ 
«Диагностика») в рамках федеральной программы «ИНТЕГРАЦИЯ» со-
вместно с ИЗК и Институтом геохимии СО РАН. 

В 1991 году работал в Центре атмосферных исследований Лоул-
Массачусетсского университета (США) по приглашению руководителя 
центра профессора Райниша. 

С января 2000 года работаю профессором кафедры информационных и 
телекоммуникационных систем ИрИИТа. В институте с профессором В.Н. 
Саломатовым совместно с ИрГТУ и научно-исследовательским инсти-
тутом прикладной физики при ИГУ (руководитель работ в НИИПФ при 
ИГУ, ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук 
Барышников В.И.) и при участии кафедр «Вагоны и вагонное хозяйство» и 
«Физики» начаты работы по использованию рентгеновского излучения на 
железнодорожном транспорте для дефектоскопии. 

Член-корреспондент Российской метрологической академии. В 2000 
году присвоено звание «Соросовский профессор». Награждён медалями 
«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», знаком «Ветеран СО АН СССР», Почётными 

Николай Николаевич в кругу семьи.
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грамотами Президиума АН СССР и Президиума СО АН СССР. Лауреат 
конкурсов СО АН СССР по прикладным работам.

С июля 2001 года заведую кафедрой «Телекоммуникационные систе-
мы» ИрГУПСа. Член-корреспондент Метрологической академии c 1998 
года. Награждён Почётной грамотой за личный вклад и активное участие в 
подготовке научно-педагогических кадров в ИВВАИУ в 2005 году. За вре-
мя работы в ИрГУПСе дважды награждён именными часами от имени на-
чальника ВСЖД, Почётной грамотой от руководства ВСЖД и Президиума 
дорожного комитета профсоюза в 2002 году, Почётной грамотой ИрГТУ 
в честь 30-летия университета, в 2010 году выдан диплом «Золотой фонд 
Иркутского государственного университета путей сообщения» «За боль-
шой личный вклад и высокие достижения в различных областях деятель-
ности университета» по итогам 2008 - 2009 учебного года с занесением 
в Книгу Почёта. В 2009 году избран академиком Российской Академии 
транспорта. С 1 сентября 2014 года - профессор кафедры «Автоматика, 
телемеханика и связь».

Автор и соавтор более 170 научных публикаций. Основные труды:
Климов Н.Н., Щепкин Л.А. Термосфера Земли. Москва, Наука, 1980 

год. 220 страниц.
Кошелев В.В., Климов Н.Н., Сутырин Н.А. Аэрономия мезосферы и 

нижней термосферы. Москва, Наука, 1983 год. 184 страниц.
Климов Н.Н., Бахтин А.В. Оптико-электронные средства комплексов 

авиационного воооружения. Курс лекций.Иркутск, ИВВАИУ, 1996. 178 
страниц.

Klimov N.N., Kalichman A.D., Matafonov G.K., Tashchilin A.V.  Simula-
tion of ionozonde obzervatiovz of ionospheric holes. Journ of Atmosph.And 
Terrestrial Physics, Vol. 54, № 3 pp. 1177-1183, 1992.

Bashkuev Yu., M. Dembelov, N. Klimov, A. Popov. Radiowave Scopy of 
the Central Part of the Baikal Rift Zone. Atmospheric and Ionospheric Electro-
magnetic Phenomena Associated with Earthquakes. Ed. M. Hayаkawa, рр.  489-
499. (c) Terra Scientific Publishing Company (TERRAPUB), Tokyo, 1999.

    
Семья Климова Николая Ивановича и Варвары Сергеевны

В семье четверо детей: три брата и сестра.
Николай – старший ребёнок в семье, 1942 года рождения, профессор, 

доктор физико-математических наук. Проживает с семьёй в Иркутске.
Александр, 1952 года рождения, работает заместителем директора 

охранного агенства «Авангард» в Иркутске.
Геннадий, 1955 года рождения, работает на Саганурском угольном раз-

резе бригадиром наладчиков электронного оборудования большегрузных 
самосвалов и экскаваторов.

Людмила, 1957 года рождения, после окончания Селенгинского меду-
чилища работала в Торейской участковой больнице патронажной медсе-
строй до выхода на пенсию. В данное время живёт в Иркутске.

Все дети закончили Торейскую среднюю школу.
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Семёнова Надежда Григорьевна, 
18.09.1943 г.р.

Родилась в селе Харацай Закаменского района, в семье было пятеро 
детей. В данное время в живых осталось двое: Надежда Григорьевна и 
брат Григорий Данзанович Далаев, оба проживают в Нижнем Торее. По-
сле школы закончила годичные курсы киномехаников. Некоторое время 
работала по специальности в торейском Доме культуры, который возглав-
лял тогда Михаил Григорьевич Ахмадулин. Вскоре поняла – эта работа не 
для меня. Решила поступить в Цакирский педагогический класс, позднее 
закончила педагогическое училище № 1 города Улан-Удэ, затем факультет 
начальных классов БГПИ.

В Нижнеторейской средней школе начала работать в 1963 году и от-
дала ей 36 лет своей жизни. За это время Надежда Григоьевна сделала не-
мало выпусков, её бывшие ученики работают во многих сферах народного 
хозяйства страны, есть среди них и учителя.

Уйдя на заслуженный отдых, Надежда Григорьевна с благодарностью 
и теплотой вспоминает учителей, с которыми она работала в школе: своего 
наставника Силину Галину Матвеевну, учителей начальных классов По-
ломошнову Зою Филипповну, Иванову Ольгу Тимофеевну. Кроме препо-
давательской работы вела кружки вязания, киномехаников, кукольный. Её 
кружковцы участвовали в различных мероприятиях, выставках.

На протяжение всей педагогической деятельности Надежда Григо-
рьевна вела дневник, записывая в него всё интересное о своих питомцах. 
Была у неё ещё одна сокровенная мечта: выращивать хлеб, чтобы люди 
никогда не голодали. Как-то Надежда Григорьевна проводила открытый 
урок по хлебу и привела такие данные: «В фондах Сельскохозяйственной 
академии наук СССР хранились сто тысяч образцов зерновых культур из 
118 стран. В военные годы сотрудницы этого бесценного хранилища же-
стоко голодали, но коллекцию зерновых сохранили».

Работая в школе, Надежда Григорьевна познакомилась с Семёновым 
Владимиром Григорьевичем – участковым Нижнего Торея, в последую-
щие годы – следователь уголовного розыска. Прожили в счастливом браке 
30 лет, воспитали трёх дочерей, все имеют высшее образование.

Осенью 2013 года Надежда Григорьевна отметила семидесятилетие. 
На юбилейном мероприятие коллегами было сказано много добрых слов: 
«Сегодня, в день Вашего Юбилея, хочется рассказать о Вас, как о Педагоге 
с большой буквы и замечательном человеке. Наверное, о таких как Вы, го-
ворят: «Учитель от Бога». Мы знаем, что для вас Учитель – не профессия, 
это Ваша жизнь».

Тридцать шесть лет Надежда Григорьевна добросовестно трудилась в 
нашей школе. Поэтому всё, что происходит в стенах школы, не оставляет 
её равнодушной. Она помнит поимённо сотни выпускников школы, это её 
рукой выписаны сотни табелей, у неё никогда не было проблем при наборе 
первоклассников.

В чём секрет её успеха? Однажды Василий Сухомлинский сказал, что 
учитель должен быть маленьким солнцем для своих учеников, чтобы ря-
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дом с ним становилось тепло и светло. Надежде Григорьевне свойственна 
именно такая животворная энергия. Это чувствуют дети, родители и мы, 
коллеги-учителя.

Строгая, добрая, скромная и в то же время твёрдая и сильная, насто-
ящий патриот своей школы, которой до всего есть дело – вот такой мы 
знаем Надежду Григорьевну. Поэтому мы можем уверенно сказать, что её 
сердце отдано детям.

За свой многолетний труд Надежда Григорьевна награждена многими 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами».

Иванов Николай Степанович, 10.03.1942 г.р.
Мои родители – уро-

женцы села Нижний 
Торей. Отец, Иванов 
Степан Антонович, ро-
дился в 1906 году в кре-
стьянской семье. У отца 
было четыре брата и се-
стра, он, после старшего 
брата, второй ребёнок 
в семье. Мама, Юлия 
Ильинична Порфинен-
кова, родилась 16 июля 
1910 года в многодетной 
семье. У прадеда фами-
лия была Порфененко, 
в молодости бурлачил – 

тянул грузовые баржи по рекам. За бунтарский характер сослали в наши 
края. Прозвище «бурлаки» за моими родственниками сохранилось до сих 
пор. Со временем украинская фамилия путём добавления окончания «ов» 
превратилась в Порфененков.

В 1927 году Степан Антонович и Юлия Ильинична создали семью и 
стали жить в небольшом доме вместе с родителями отца. Здесь же про-
живала молодая семья Ивана, брата отца. Молодухи - Юлия и Мария, по 
очереди пекли хлеб для большой семьи.

В 1929 году после рождения дочери Зои, родители приобрели неболь-
шой домик в верхней части села. Семья жила за счёт личного хозяйства, 
иногда отец подрабатывал подвозкой грузов до Улан – Удэ и обратно. С на-
чалом коллективизации родители вступили в колхоз имени Кирова. Отца 
назначили бригадиром полеводческой бригады, мать трудилась разнора-
бочей.

Родители жили дружно, семья пополнялась детьми. В 1932 году ро-
дился Борис, в 1934-ом – Надежда, в 1937-ом – Тамара. В сентябре 1941 
года отца призвали в армию, а 10 марта 1942 года родился я, Николай. 
Фронтовые письма отца не сохранились. Как рассказывала мама, в послед-
нем письме он писал: «Моя часть в данное время находится на краткос-
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рочном отдыхе на территории Воронежской области, вокруг зреют хлеба, 
а нам в скором времени предстоят тяжёлые бои».

Мама ждала отца, слышала, что он якобы находится в госпитале в 
Красноярске, потом прошёл слух: не в Красноярске, а в Краснодаре. Боль-
ше разговоров об отце не было.

На мой запрос в Центральный архив города Подольска Московской 
области пришёл короткий ответ: «Рядовой Иванов Степан Антонович про-
пал без вести в октябре 1942 года». По воспоминаниям моих старших се-
стёр: отец был добрым, никогда не наказывал детей.

После ухода на фронт отца на попечение матери осталось пятеро де-
тей. Сейчас по прошествии многих лет, часто приходят мысли: «Как смог-
ла наша мама поднять всех детей, дать необходимое образование, под-
готовить к самостоятельной жизни». Конечно, в этом деле было участие 
государства, которое выплачивало на детей пособие.

Моё рождение пришлось на трудное время, были большие трудности 
с продуктами питания, одеждой, обувью. В то время участковая больница 
находилась в бывшем купеческом доме Ломухина Евлахи.

Первого сентября 1949 года началось моё обучение в первом классе 
начальной школы села Нижний Торей. Нас было 45 первоклашек, сейчас 
мне трудно представить, как с нами управлялась наша учительница Еле-
на Михайловна Батышева. Четыре года учёбы прошли незаметно, настала 
пора переводных экзаменов. По детской глупости в день сдачи экзаменов 
я весь день провёл на реке – купался и загорал. Результат был предска-
зуем: оставили на второй год. На следующий год отношение к учёбе не 
изменилось: занятия прогуливал. Утром сумку с учебниками забрасывал 
на чердак, а сам подавался в горы, либо на реку. На переводные экзамены 
снова не пошёл – в четвёртом классе остался на третий год.

Моя учительница, не помню имени – отчества, пообещала мне: «В 
случае успешной учёбы определить меня в Суворовское училище». Мо-
тивация была серьёзной, и я перешёл в пятый класс. В летние каникулы 
работал на заготовке кормов для колхозного скота, а ближе к осени пошёл 
работать в МТС. Уже в средине сентября решил вернуться в школу и не 
бросил учёбу до полного окончания десятилетки.

После выпускных экзаменов задумался: «Что делать дальше, куда 
пойти учиться?».

Учась в школе, я добился неплохих спортивных результатов. Учителя-
физруки советовали поступить на спортивный факультет БГПИ, но учиться 
только на одну стипендию мне казалось невозможным, поэтому граждан-
ский ВУЗ отпадал. По возрасту я должен был идти в армию. В военкомате 
мне предложили учёбу в военном училище. Из множества выбрал Иркут-
ское военное авиационно-техническое училище (ИВАТУ). К экзаменам 
готовился основательно, особенно в физическом отношении. Каждое утро 
пробегал пять километров, после пробежки принимал холодный душ.

В конце июля в военкомате выдали направление и проездные доку-
менты. При училище для абитуриентов был устроен палаточный городок. 
Среди поступающих были выходцы с Украины, Средней Азии, Дальнего 
Востока, но более всего сибиряков. Большинство абитуриентов не выдер-
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жали прохождения медицинской комис-
сии и экзаменов. В средине августа я был 
зачислен в училище.

В начале сентября курсантов одели 
в военную форму, перевели в казарму.15 
сентября нашу роту посадили в товар-
няк и отправили в Читинскую область в 
военное хозяйство на заготовку картош-
ки и других овощей для нашего учили-
ща. Занятия в училище начались первого 
октября. Вначале прошли курс молодого 
бойца, потом – спецдисциплины. Учился 
легко, стал отличником ВВС.

9 мая 1965 года в связи с двадцати-
летием победы в ВОВ нас, выпускников, 
наградили юбилейными медалями. По-
сле сдачи Государственных экзаменов на-
ступила пора «золотого карантина» - это 
время (около 20 дней) ожидания подписания приказа Министра обороны 
маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского о присвоении выпускни-
кам училища звания «лейтенант».

Во время ожидания выпускники с учётом их пожеланий были рас-
пределены по военным округам. Командир батальона подполковник Васи-
левский предложил мне ехать на службу в Группу войск ГДР. Я попросил 
разрешения посоветоваться с матерью. По телефону мама мне сказала: 
«Сынок, отец воевал с немцами, пропал без вести, не нравится мне эта 
страна». О решении матери доложил комбату.

Наконец, получили приказ Министра обороны. Мне выдали проезд-
ные документы, деньги: оклад с доплатой за воинское звание; проездные 
на жену Коновалову Маргариту Ивановну – мою одноклассницу. После 
месячного отпуска, выехали на место предстоящей службы – город Ви-
тебск Белорусской ССР.

В Витебске базировалась Третья Гвардейская военно-транспортная 
дивизия, которую обслуживали самолёты АН-12. В состав дивизии вхо-
дили три полка, распологавшиеся в Витебске, Пскове, Новгороде. Меня 
направили в Новгород, где я прослужил девять лет. В 1973 году родился 
сын, назвали Олегом.

В течение двух лет обслуживал самолёты АН-12. После прохожде-
ния врачебно-лётной медицинской комиссии летал на АН-12 в качестве 
старшего бортового техника. В 1973 году перевели в Брянскую область на 
аэродром «Сеща», где базировались самолёты АН-22 «Антей», на долж-
ность бортового инженера.

«Антей» - военно-транспортный самолёт взлётный вес которого 250 
тонн, при максимальной заправке топливом в 95 тонн дальность полёта 
составляет 10 000 километров, мощность одного мотора 15 000 лошади-
ных силы, а всего их четыре.

Через два года по семейным обстоятельствам (болезнь жены) пере-
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вёлся в город Калинин (Тверь) на равнозначную должность. В 1979 году, 
ввиду обострения болезни жены, перевёлся на наземную службу по обслу-
живанию самолётов АН-12, что позволяло мне больше находиться дома. В 
марте 1988 года вышел на пенсию в звании майора.

Во время службы в военной авиации принимал участие в переброске 
воинских частей – техники и личного состава из европейской части стра-
ны на Дальний Восток с целью укрепления границы с Китаем, после со-
бытий на острове Даманский.

В августе 1968 года наше подразделение доставило в чехословацкий 
город Брно воздушный десант. Также принимал участие в крупных уче-
ниях, проводимых как на территории СССР, так и в странах Варшавского 
договора.

За время службы в Вооружённых силах СССР награждён десятью ме-
далями: «За выслугу лет», «Ветеран ВС СССР», «За боевые заслуги» и 
другие. Последняя медаль вручена за участие в ранее перечисленных со-
бытиях, а так же за освоение новой техники (ТУ-16, АН-12, АН-22).

Находясь на пенсии, работал слесарем-хлораторщиком в плаватель-
ном бассейне спортивного клуба «Пролетарка» города Твери, охранником 
и недолго барменом.

В 2001 году с супругой Галиной Гавриловной (первая жена умерла 
в 1989 году) переехал в Улан-Удэ, в моей тверской квартире проживает с 
семьёй сын. У него с женой Светланой двое детей: дочь Света и сын Свя-
тослав. Олег служит в ВС в звании капитан, он штурман дальней авиации. 
Летает по стране и за рубежом. В 2012 году участвовал в воздушном пара-
де в городе Жуковский по случаю столетия ВВС России.

В Улан-Удэ в течение шести лет работал охранником, с 2007 года на-
хожусь на отдыхе.

Николай Степанович с сыном Олегом.
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О других членах семьи

Все дети родителей от первого брака име-
ют статус «Детей войны». Самая старшая Зоя 
родилась 7 августа 1929 года, росла здоровым, 
смышлёным ребёнком. Закончила Торейскую 
начальную школу, дальнейшей учёбе помешала 
война. В 12 лет пошла работать в колхоз. Внача-
ле в качестве разнорабочей, повзрослев, назна-
чили учётчицей на молочно-товарную ферму. 
Дома присматривала за младшими братом и сё-
страми, помогала матери по хозяйству. В двад-
цать лет вышла замуж за Савельева Александра 
Евлампьевича, вырастили пятерых детей. Из 
жизни ушла в 65 лет.

Боря родился 7 августа 1932 года. Роды про-
ходили трудно. Отец рано приучил его к лошадям: 
научил ездить верхом, запрягать коня в телегу. Во 
время сенокосной поры подвозил к зародам копны 
сена. В школу пошёл в восемь лет. Летом того года 
Боря гнал на лошади коров, конь чего-то испугал-
ся, понёсся вскачь. Седло съехало и брат завис под 
брюхом лошади. В результате сильного испуга и 
стресса с ним стали случаться припадки. Тяжёлые 
роды сказались на умственном развитии, в первый 
класс он ходил три года, да так и не закончил его. 
В 1956 году снова случилась нештатная ситуа-

ция. Ближе к вечеру возвращался Борис из Малой 
Байбы. Подводы и несколько сенокосщиков загрузились на паром, вода в 
Джиде была большая. На стремнине трос не выдержал и оборвался, паром 
понесло. Все кто находился на пароме оказались в воде. Боря, уцепившись 
за хвост лошади, выплыл, а вот председатель колхоза Семёнов Борис, не-
умевший плавать, утонул.

После этого случая припадки у Бориса прошли, семьёй он так и не 
обзавёлся. После смерти матери, сестра Тамара купила ему небольшой до-
мик в Петропавловке. Вскоре после переезда начала быстро прогресси-
ровать катаракта, Бориса определили в дом инвалидов города Улан-Удэ с 
последующим переводом в Усть-Кяхту. 31 октября 2010 года его не стало.

Надя родилась 16 декабря 1934 года. В школу по-
шла в 1942 году, семилетку закончила в пятнадцати-
летнем возрасте. Работала в колхозе, затем выучилась 
на повара, в этом качестве работала в столовой Ниж-
него Торея, тогда село было райцентром. Замуж вы-
шла за Колодина Михаила Прокопьевича, уроженца 
Тохоя. Родился сын Николай, вскоре семья распалась 
и сестра воспитывала сына одна.После упразднения 
Торейского района Надежда переехала в Петропав-
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ловку. Некоторое время работала поваром, потом кассиром в аптеке. С это-
го рабочего места ушла на пенсию. Её жизненный путь длился 71 год.

Третья сестра Тамара появилась на 
свет 26 ноября 1937 года. В победном 
1945 году пошла в школу, получила се-
милетнее образование. После школы 
работала в колхозе, затем устроилась 
телефонисткой на почту, потом в ЭТУ-
Се (электротехнический узел связи) тех-
ником по учёту технического состояния 
узла, затем - экономистом. Работая на 
производстве, училась в вечерней шко-
ле, закончила 10 классов.

В 1957 году вышла замуж за Филип-
пова Анатолия Константиновича, впо-
следствии ставший заместителем мини-
стра культуры Бурятии. От совместного 

брака родились Людмила и Ира. В 1969 году супруги разошлись, сестра 
переехала в Петропавловку, дочерей воспитывала одна.

Шестым ребёнком в семье стала Валя, она родилась 11 апреля 1949 
года. Закончила Торейскую среднюю школу, затем Бурятский сельскохо-
зяйственный институт зоотехническое отделение. Работала зоотехником в 
различных хозяйствах Джидинского района. С супругом Фоминым Юри-
ем Артемьевичем вырастили четверых детей. В данное время на пенсии.

Н. С. Иванов,10 мая 2014 года.
 

Грыдина Прасковья Николаевна, 12.12. 1928 г.р.
Родилась в многодетной семье. Отец, Николай Никифорович, 1900 г.р., 

мать, Маланья Борисовна (в девичестве Зайцева), 1905 г.р. До образования 
колхоза родители вели индивидуальное хозяйство. Держали скот (одну 
- две лошади, несколько голов КРС, овец), имели пашню. Она располо-
галась в Берёзовой (Глубокая, Игнашкина, Кириллина), сеяли пшеницу, 
рожь, гречиху. Зерновые вязали в снопы, их складировали в задней ча-
сти двора. Когда наступали холода, ровную площадку заливали водой, на 
ледяной поверхности вели обмолот снопов. Хозяйство отца не считалось 
середняцким, в то же время семья не бедствовала.

После организации колхоза, родители вступили в сельхозартель имени 
К. Е. Ворошилова, который объединял хозяйства жителей нижней части 
Шартыкея. В колхозе пахал, сеял зерновые, заготавливал сено. Некоторое 
время работал в артели по изготовле-

нию кирпича. Это небольшое предприятие работало в Ильинке, где 
имеется залежь белой глины.

В 1947 году вышел указ «О тунеядстве». Согласно указу подлежали 
высылке сель-  

ские жители трудоспособного возраста, не выработавшие определён-
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ное количество трудодней: мужчины – 120, женщины – 60. В Шартыкее по 
этому указу были сосланы в Комсомольск-на-Амуре Зайцева Арина Бори-
совна и Семёнова Надежда Михайловна. Николай Никифорович тоже по-
пал под этот указ, его уже увезли в Улан-Удэ на           пересыльный пункт. 
В то время его дочь Прасковья работала в Торейском райсуде, она решила, 
что отца осудили несправедливо. Собрала справки с разных мест работы, 
пошла заверить документы в сельсовете.

В Торейском райкоме ВКП(б) работал некто Бадмаев, а председателем 
-  Полютов. Они были причастны к делу отца. Бадмаев позвонил Полюто-
ву, чтобы изъял документы               у Прасковьи Николаевны.

«Когда я пришла в сельсовет, - рассказывает Прасковья Николаевна, 
- Полютов начал рвать документы. Я выхватила папку и убежала». В это 
время в нарсуде, где я работала судебным исполнителем, находился улан-
удэнский прокурор Артигоров. Он изучил собранные мною на отца доку-
менты, вызвал Бадмаева и Полютова, последний не явился. Приказал Бад-
маеву закрыть дело на отца, вскоре Николай Никифорович приехал домой 
и стал работать сторожем в райсоюзе, затем на строительстве двухэтажной 
средней школы. В конце 1940-х годов в нарсуде Торейского района рабо-
тали: Наталья Сергеевна Доржиева (судья), Ловцов (прокурор), Сосов Ма-
кар Будаевич (следователь).

Маланья Борисовна занималась домашним хозяйством, а после всту-
пления в колхоз была разнорабочей. Награждена медалью «За доблестный 
труд в годы ВОВ 1941-1945 годов».

«В семье было 8 детей, - продолжает рассказ Прасковья Николаевна. 
Старшая Анисья - 1924 г.р., Илья – 1926, Дуняша – 1930, умерла в детстве, 
Мария – 1933, Борис – 1935, Матвей – 1937, Тамара - 1941.

Прасковья Николаевна с дочерьми и внучками.
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В школу пошла восьми лет, четыре класса закончила в Шартыкее, пя-
тый – в Торее. Преподавателями в Торейской школе колхозной молодёжи 
были Браун Эдуард Мартынович, Нечаева Галина Павловна и другие. В 
школу ходила в шубёнке и ичигах, сшитые отцом. Проучившись полгода 
в шестом классе, учёбу решила бросить в связи с трудным материальным 
положением. Вместе с мамой работала в колхозе «Ворошилова»: стригла 
овец, пропалывала хлебные поля, заготавливала сено для общественного 
скота. В колхозе, после объединения «Победы» с «Ворошиловым», было 
две бригады. В верхней части села бригадирствовал Корнилов Иннокен-
тий Милович, в нижней – Зайцева (по мужу Грыдина) Клавдия Евстигне-
евна. Основной тягловой силой были лошади, тракторов мало и работали 
они на дровах. Мне приходилось для них пилить чурочки. Убранный уро-
жай хранили на зерноскладе, он был двухэтажный со множеством сусеков, 
имелась сушилка. Она распологалась рядом с зерноскладом и устроена в 
виде площадки размером 10 на 20 метров, выложенная оструганными пла-
хами, лежащие на столбах высотою около метра. Зерно сушили на солнце. 
Случалось для сушки зерна привлекались колхозники, ведь в каждом доме 
были обширные русские печи.

В военные годы на колхозном огороде выращивали огурцы, помидоры, 
морковь, лук, капусту, коноплю, табак и другие культуры. Из конопли по-
сле соответствующей обработки получали волокно, которое шло на изго-
товление верёвки, из него пряли пряжу, вязали варежки, носки. Из семян 
конопли отжимали масло, толчёными семенами белили чай.

Радио не было, положение на фронтах узнавали из газет, либо на со-
браниях от председателя колхоза или райкомовских работников.

Необходимые товары население приобретало в магазине, он находился 
в переднем доме-связи Калинина Нефёда, продавцом тогда работала Зай-
цева (по мужу Ламухина) Кристинья Борисовна.

Колхозная контора распологалась в переднем доме-связи, в заднем 
проживала Слесарева Дарья. В данное время этого дома нет, на его месте 
установлен забор Дроздовым Вячеславом Борисовичем.

В послевоенное время в Шартыкее находился нарсуд, занимавший 
часть здания начальной школы. В доме купца Ламухина Евлахи долгое 
время функционировала участковая больница, здесь же находилась апте-
ка. Главврачом был Филат Афанасьевич Климов.

Некоторое время мама сторожила сельсовет, тогда он находился в доме, 
где жила семья Яновских. Потом его приобрёл Грыдин Фёдор Прокопье-
вич. После постройки нового дома, старый был продан Морозову Михаи-
лу, который перевёз его и поставил на родительской усадьбе. Сейчас в нём 
проживает его супруга Морозова Галина Николаевна.

Учась в школе, я научилась красиво писать. В связи с образованием 
Торейского района, стали образовываться различные властные структуры, 
в том числе нарсуд. В 1945 году он распологался в Шартыкейской школе, 
стоявшая на месте современного клуба. Иван Никонорович Калмынин – 
председатель колхоза «Ворошилова» помог мне устроиться в нарсуд в ка-
честве секретаря с окладом 180 рублей. Спустя пять лет, меня назначили 
судебным исполнителем с окладом 400 рублей.
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В это время в Торее идёт интенсивное строительство для размеще-
ния различных организаций и предприятий: райсоюза, овощехранилища, 
птичника, промкомбината и других. В послевоенное время жить было 
трудно. Продовольствие и промышленные товары, как и в военные годы, 
распределялись по карточкам. В столовой кормили по талонам, их было 
две категории. Печёный хлеб так же выдавали по категориям: по первой – 
500 граммов, по второй - 400.

В нарсуде я проработала 11 лет. Уволиться пришлось по семейным           
обстоятельствам: мой брат Матвей лишился ноги, за ним нужен был уход. 
Он рано начал работать в колхозе. Как-то по весне, будучи прицепщиком, 
пахали на Увале. Матвей зачем-то на ходу трактора пошёл в кабину, по-
скользнулся – нога оказалась под гусеницей. Колхоз не оставил его в беде: 
оплатили изготовление протеза, отправили учиться на курсы          счето-
водов. Когда брат определился в жизни, я стала работать в яслях совхоза 
нянечкой, воспитательницей, техничкой. Ясли находились, после переезда 
участковой больницы в Торей, в доме купца Ламухина.

После открытия флюоритового рудника в Хурае, работала там технич-
кой, поваром, продавцом. С мужем, Грыдиным Андреем Ивановичем, вы-
растили восьмерых детей. На пенсию ушла в 1978 году. Я ветеран тыла и 
труда, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов», а так же юбилейными медалями».

Дети войны семьи Мельниковых
Рая, 02.09.1931 г.р. – старшая дочь в семье 

Мельниковых – Дмитрия Фомича и Марии Ива-
новны. Будучи трёхлетним ребёнком, Рая пере-
болела корью. Болезнь дала осложнение на ор-
ганы слуха и речи, девочка стала глухонемой. 
В предвоенные годы разного рода эпидемии, 
инфекции не щадили ни детей, ни взрослых. В 
стране, поднимающейся на ноги, уровень ме-
дицинского обслуживания населения был ещё 
крайне низким. Такое наследство страна Сове-
тов получила от царской России.

Отсутствие слуха и речи осложняло обще-
ние с родителями, детьми односельчан, но со 
временем с помощью жестов и мимики Рая ста-
ла довольно хорошо общаться с людьми. Рая 

росла подвижным ребёнком, у неё было много подруг. Детские игры были 
разнообразными. Играли в прятки, лапту, мяч катали из коровьей шер-
сти. Весною, когда наступала пора линьки, она легко бралась у коровы. 
В шерсть закатывали круглый камешек, смачивая коровий волос слюной, 
катали ладонями, постоянно добавляя шерсть, доводили мяч до нужного 
размера.

Таня Зайцева, Раина подруга детства, вспоминает: «Было у нас такое 
развлечение. Брали доску длиною около двух метров, её среднюю часть 
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ложили на чурку. Каждый из двух 
участников становится на конец доски, 
придерживаясь рукой за рядом стоящий 
забор. Один из партнёров подпрыгива-
ет вверх, резко опускается на доску. От 
удара второго участника подбрасывает 
вверх. Так поочерёдно оба партнёра 
взлетают вверх. 

Незаметно подошло время учёбы. 
В Улан-Удэ открылась спецшкола для 
глухонемых. В августе 1939 года Дми-
трий Фомич и Иван Абрамович, у него 
дочь Надя тоже была глухонемой, на 
лошадях повезли дочерей в город. В 
пути находились неделю, ночевали где 
придётся: в доме, если хозяева разре-
шали остановиться на ночлег или в от-
крытом поле.

В школе общежитие было занято, 
родители определили детей на квартиру, 
внеся наперёд плату, чтобы не растраи-
вать дочерей, потихоньку уехали. Матери разлуку с детьми переживали 
тяжело: здоровы ли, накормлены ли, не обижает ли их кто – с такими мыс-
лями они постоянно жили.

В школе девочки учились с прилежанием, распорядок дня в учебном 
заведение ими строго соблюдался. После занятий согласно графика дежу-
рили в столовой.

Трудности наступили с началом войны. В школе №29 открылся госпи-
таль, Рая и Надя, как и другие ученики спецшколы, стали ходить в го-
спиталь: помогали мыть полы, посуду. В военные годы жилось нелегко, 
питание было скудное, но подруги старались учиться, сдавали перево-
дные экзамены на хорошо и отлично. На летние каникулы уезжали домой. 
Однако дома без дела не сидели: помогали колхозу заготавливать корма, 

убирать урожай. Значительная часть 
хлебных полей и покосов находи-
лась в Большой Байбе, ходить туда 
приходилось пешком, преодолевая 
Джиду на пароме. На работу уходи-
ли рано.

Сложно было выехать обратно в 
город. Днями приходилось ожидать 
попутную машину, - они шли обыч-
но из Городка (ныне Закаменск). 
Ехали в кузове, тогда это разреша-
лось. Цена за проезд – договорная. 
Когда отцы были дома, эту заботу 
они брали на себя. С их уходом на 

Дмитрий Фомич и Иван Абрамо-
вич с дочерьми Раей и Надей.

Рая (слева) с подругой Надей. 1945 г.
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фронт девочек стала сопровождать Надина бабушка Кристинья. У Раиной 
мамы такой возможности не было, так как на её руках оставалось двое 
малолетних детей, оставить которых было не с кем. Положить дочке в до-
рогу что-нибудь поесть, из-за отсутствия в доме еды, часто не получалось.
Только однажды добрые соседи дали ей в дорогу баночку сметаны.

«В 1947 году закончили семилетку, - вспоминает Надежда Ивановна, 
- после школы нас шестнадцатилетних девчонок направили учениками на 
швейную фабрику «Труд». Зарплата мизерная, на еду не хватало, жили на 
квартире в одной комнате вместе с хозяйкой. Из-за отсутствия денег часто 
оставались без обеда, чтобы как-то подавить чувство голода жевали серу 
- её покупали на базаре. Квартира обогревалась печкой, горячую еду гото-
вили на керогазе, да и то редко, стирать одежду ходили на реку».

Послевоенную разруху страна постепенно преодолевала, жизнь граж-

дан, хотя и     медленно, улучшалась. В 1951 году Рая выходит замуж за 
Солодухина Игната Евстигнеевича – выпускника той же спецшколы, рабо-
тавший сапожником. Его родители – старообрядцы, переехали в город из 
Тарбагатайского района, жили в собственном доме. Через год у молодожё-
нов родился сын Леонид, его воспитанием занялась свекровь.

С годами семья стала жить в достатке, особенно это было заметно по 
их одежде. Каждое лето Рая с семьёй приезжала к родителям в отпуск. Эта 
красивая, хорошо одетая пара, привлекала внимание сельчан. Игнат при-
обрёл фотоаппарат «Зоркий», во время отпуска занимался фотосъёмкой 

Супруги Солодухины с сыном Леонидом и невесткой Валентиной.
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жителей Шартыкея. В то время фотоаппараты были редкостью, потому 
желающих сняться было немало.

Ещё Игнат увлекался рыбалкой, рыбу ловил на блесну. С отцом ездили 
в Большую Байбу за черемшой и на Луг за черёмухой. В беседе с родителя-
ми Рая часто благодарила их за то, что в своё время её и Надю, определили 
в спецшколу, которая не только научила их грамоте, но и помогла приоб-
рести нужную профессию, стать полезными обществу людьми.

Вся трудовая жизнь Раи прошла на швейном производстве, со вре-
менем она стала первоклассным мастером по пошиву верхней мужской 
одежды. За свой труд награждена многими Почётными грамотами, бла-
годарностями. Была активным участником всех мероприятий «Общества 
глухонемых». Она ветеран тыла и труда. Очень жаль: в жизни этой семье 
не очень повезло. Вначале инвалидность, затем - преждевременный уход 
из жизни: в 2002 году – Игнат, 2007 – Рая, 2009 – Леонид, диагноз у всех 
один – злокачественная опухоль, только поражены были разные органы.

После Раи в семье родились два мальчика, но 
оба умерли в раннем возрасте. В 1938 году се-
мья пополнилась вторым ребёнком, назвали его 
Ильёй. Это имя ему дал дедушка Фома в память 
о своём сыне, незадолго до этого добровольно 
ушедший из жизни – любимая девушка не захо-
тела стать женой. День и месяц рождения Ильи 
остались не установленными. В паспорте значит-
ся 16 февраля, а по записи ЗАГСа – 1 марта, но 
и этой дате доверия мало, поскольку в то время 
рождение ребёнка родители зарегистрировали не 
сразу, а спустя какое-то время. Поэтому вполне 
допустимо, что день появления на свет Ильи мог 
забыться. 

Илья вспоминает: «Тятя (так деревенские 
дети называли своих отцов) и мама жили в доме-связи вместе с семьёй 
дедушки и бабушки.У них кроме старшего Дмитрия были Борис, Илья, 
Прасковья и Солманида. Держали скот, имели пашню, она находилась в 
Большой Байбе в урочище Галсаново. Жили небогато. Дедушка Фома – ка-
зачьего сословия, родился в 1881 году. У него было четыре брата: Демид, 
Пётр, Алексей и Николай.

О существовании Петра наша семья узнала недавно. В 1970-х годах 
в Торейский сельсовет пришло письмо, в нём отправитель спрашивал: 
«Проживают ли в Шартыкее потомки Мельникова Никифора?». Письмо 
передали Мельникову Илье, моему двоюродному дяде. По неустановлен-
ной причине он попросил секретаря сельсовета отписать: «Из них никого 
не осталось». Предположительно письмо пришло из Монголии. О Петре 
в нашей семье никогда не говорили. Двоюродная тётя Прасковья Никола-
евна 1928 года рождения прояснила: «В 1930-х годах братья моего отца 
Николая Никифоровича часто уходили за товаром в Улан-Батор. Вместе 
с ними, иногда отдельно, ходил и Пётр. После очередной поездки он не 
вернулся, видимо остался там. Полагаю: письмо отправил кто-то из его 
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потомков». В данное время через 
разные каналы мы пытаемся най-
ти отправителя письма, но пока 
безуспешно.

В 1940 году отец стал жить са-
мостоятельно. В Армаке купили 
дом, перевезли в Шартыкей. Его 
поставили рядом с домом дяди 
отца – Николая Никифоровича. 
В то время из-за дефицита земли 
сложно было выделить усадьбу 
для новой семьи, а у Николая Ни-
кифоровича был небольшой изли-
шек земли. Отцу был выделен уча-
сток 15 на 150 метров, т.е. 22 сотки 
при норме 40. Остальные 18 соток 
ему нарезали в другом месте.

Дедушка Фома работал в кол-
хозе, будучи в преклонном возрас-
те сторожил на складе. Во время 
войны он тоже получал рабочую 
норму печёного хлеба. Получив 
пайку хлеба, всегда заходил в дом 
невестки (отец находился на фрон-
те), отрезал краюшку хлеба, пода-
вал маме со словами: «Это моему 

внуку Кеше». По словам мамы дедушка был добрым и если бы не его по-
следующее тюремное заключение, семья значительно легче перенесла бы 
военное лихолетье. А произошло следующее. Незадолго перед юбилеем 
(день образования БМАССР) дедушку направили в Улан-Удэ за вином. 
Возвращаясь обратно, под Нижним Бургалтаем заночевал, коней отпустил 
пастись. За ночь они ушли в сторону Оёра. Пока ходил за лошадьми, часть 
вина местные буряты украли. Недостачу покрыл, но это не спасло от суда, 
в итоге получил три года. Уже после суда дочь Солманида подошла к судье 
со словами: «Как же так, мы покрыли недостачу, а вы всё равно дали тяте 
срок». Ответ судьи был неубедительным: сказал что-то про заседателей. В 
общем, оказался перестраховщиком.

У дедушки был больной желудок. Когда его привезли домой попро-
щаться с родными, он со слезами произнёс: «Не вернусь я больше сюда». 
Срок отбывал в леспромхозе Заиграевского района, в июне 1942 года при-
шло извещение о его смерти.

Бабушка Анна Осиповна, 1889 года рождения, в девичестве Елисеева 
родом из Тохоя. У неё было пятеро братьев: Назар, Роман, Михаил, Иван, 
Елизар. В молодости отец по весне пахал у Назара, за работу он распла-
чивался натурой: хлебом, либо тканью далембой на штаны и рубаху. В 
Тохое тяте приглянулась наша будущая мама – Хороших Мария Ивановна. 
Жила она тогда у своего дяди Андрея Константиновича. Её мать, Акулина 

Фома Никифорович (справа) с другом.
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Константиновна, была замужем за Романом, братом бабушки Анны Оси-
повны. Он погиб в Русско-японскую войну. От этого брака осталось двое 
детей: Яков и Ольга.

Акулина Константиновна повторно вышла замуж за Хороших Ивана. 
В 1910 году родился Александр, 1912 – Мария, наша мама. Когда маме 
исполнилось три года умирает Акулина Константиновна. Хороших Иван 
женится на односельчанке Марии, мачеха не приняла детей. Александра 
взял на воспитание Елисеев Елизар, впоследствии взявший его фамилию, 
маму – Андрей Константинович Колодин. В 1930 году родители пожени-
лись, вступили в колхоз. Отец трудился круглогодично на разных работах: 
строительстве, заготовке леса, кормов для скота, пахал, сеял, убирал зер-
новые. Мама была занята на сезонных работах.

На фронт отца призвали в июле 1941 года, под Сталинградом полу-
чил тяжёлое ранение, после излечения был направлен в Комсомольск-на-
Амуре в качестве охранника.

В военные годы жилось тяжело, особенно по весне и первой половине 
лета, когда заканчивалась картошка, а новый урожай ещё не подошёл. В 
поисках хлеба, мама брала что-нибудь из одежды, приобретённая отцом в 
Монголии, куда он ходил ямшичить на лошадях, уходила, если повезёт – 
уезжала в какой-нибудь улус (Оёр, Нижний Бургалтай), где меняла её на 
муку, зерно. В военные годы бурятское население хлебом почему-то обе-

Анна Осиповна с близкими родственниками.
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спечивалось лучше.
Бывали дни, когда поесть было нечего. Мама рассказывала: «В июне 

1945 года Рая приехала на каникулы, еды в доме нет, а есть хочется. Под-
ходит дочка ко мне и говорит слова, рвущие сердце: «Мама я есть хочу» 
(произнося «хочу», она ставила ударение на «о»).

Как же мне было на душе горестно, что я ей могла ответить, чем успо-
коить. Однако тот день для нас закончился благополучно. Ближе к обеду 
в окно постучал бригадир Семёнов Иван Фёдорович: «Марья сегодня на 
Лугу празднуем Юбилей, иди помогай готовить обед». Пошла, Рае наказа-
ла: «Илюшу и Кешу приведи, там чем-нибудь покормлю вас». Илья вспо-
минает: «Когда мы пришли, мама собрала со стола несколько кусочков 
хлеба, отправила нас на речку».

После окончания праздника маме выдали кирпичик пшеничного хле-
ба, его семья растянула на три дня. Когда хлеб был съеден, Рая на пальцах 
показала: «Надо было поменьше есть».

Все военные годы мама трудилась в колхозе 
практически круглогодично, наиболее напря-
жённое время – это лето и осень, пора заготов-
ки кормов и уборки урожая. Семья кормилась за 
счёт пайков печёного хлеба, который выдавался 
маме и детям, огорода и детских пособий – это 
единственный источник денег. На них мама по-
купала дефицитное мыло, спички, одежду и 
другие товары.

В жизни она тихая, спокойного нрава, всег-
да готова чем-нибудь помочь. К нам в дом часто 
наведывались буряты из Подхулдочи, Верхнего 
Торея, даже Алцака и Улекчина обменять рукавицы, туропчи на морёный 
табак. Иногда на обмен привозили масло, хурут (сушёный творог) и вкус-
нейшие пенки. Наши гости никогда не уходили из дома без чая.

Самым почитаемым и уважаемым «талой» (другом) был дедушка Луб-
сан из Подхулдочи, он всегда приходил пешком. Последний раз я его видел 
в августе 1957 года в урочище Берёзовая: я возвращался с груздями домой, 
а он – в Подхулдочу.

Помнится такой эпизот. В 1989 году в Армении произошло катастро-
фическое Спитакское землетрясение, вся страна пришла на помощь, от 
многих жителей приходили денежные переводы. Из своей пенсии мама 
выделила 20 рублей и попросила меня сделать перевод в фонд помощи 
пострадавшим.

На колхозном производстве мама была занята до 1954 года, до рож-
дения младшего Александра: большая семья отнимала много сил и вре-
мени. На пенсию вышла в 1967 году. Награждена медалью «За трудовую 
доблесть в годы ВОВ 1941-1945 годов», медалью «Материнства» первой 
степени.

Поколению наших родителей досталось непростое время: материаль-
ный недостаток, война – Гражданская, Великая Отечественная, послево-
енная разруха. Кусок хлеба доставался трудно, работали, так сказать на 
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свой живот, и было не до учёбы. Мало кто из сельчан этого поколения 
имел, хотя бы, полное начальное образование. По этому поводу мама ча-
сто сожалела: «Была бы я грамотной, выучилась на кого-нибудь и уехала 
в большой город». Их детям время отвело иную судьбу. Государство дало 
возможность получить образование, профессию, работу. 

В 1945 году Илья пошёл в первый класс. Дети того времени приходи-
ли в школу совершенно неподготовленными, большого желания учиться 
у них не было, наличие переростков в классе в то время было обычным 
явлением. Зато деревенские дети были прекрасно подготовлены к трудо-
вой жизни. Вот и Илья рано стал помогать матери. Она часто брала его 
на работу. Когда наступала сенокосная пора он вместе с мамой помогал 
заготавливать сено: подвозил на лошади к зародам копны, а в обеденный 
перерыв кормил и поил лошадь, присматривал, когда она паслась. Вместе 
с другими деревенскими ребятишками уходил в «ночное», т.е. уезжали на 
ночь для кормления лошадей, пасли их обычно на правой стороне Джиды, 
там травостой всегда был хороший.

Осенью помогал молотить зерновые. Комбайнов в то время было мало, 
поэтому большая часть посевов убирали вручную. Зерновые вязали в сно-
пы, свозили их на гумно, где их обмолачивали. Гумно распологалось под 
Увалом между дорогами, ведущие в Берёзовую и Ключи, последней те-
перь нет. Обмолот зерновых затягивался до самых холодов.

«Помнится, мама однажды взяла меня с собою, видимо, не с кем было 
оставить дома, - вспоминает Иннокентий. Я слонялся по территории 
гумна, народ был занят: кто-то работал на молотилке, другие – на веял-
ке, пацаны подвозили снопы зерновых. Возле зарода зелёнки кормилась 
лошадь. Илья как-то рассказывал, что для плетения силков на даурскую 
куропатку использовал конский волос. Я решил надёргать волос из хво-
ста кормящегося коня. Подошёл, взял несколько волосин, дёрнул. Лошадь 
легонько обеими копытами токнула меня в грудь. Я упал на спину, гляжу 
на небо. Чувствую, меня кто-то поднимает, слышу что-то утешительное. 
Это был наш сосед, Коля Проничев (Грыдин Николай Прокопьевич), тогда 
ещё шестнадцатилетний подросток. Маме он о происшедшем не сказал, а 
к лошади я больше не подходил. На следующий день я слёг в постель, из-
за переохлаждения у меня воспалились гланды. Поднялась температура, 
очень трудно дышалось. Мама отпаивала меня горячим молоком с какой-
то травой. Через два дня я снова был на ногах».

Участие Ильи в добывании пропитания было существенным. По вес-
не копал луковицы сараны (лилия кудреватая), мангир (полевой чеснок), 
ездил в Большую Байбу за черемшой, ходил на Луг за черёмухой, в Ильин-
ку – за абабками (подберёзовики), в Ключи – за груздями. Зимою ставил 
петли на зайцев, силки - на даурскую куропатку (в деревне её называли 
рябчиком). Зимой на рассвете, когда мороз крепчал, они согревались бе-
гом, прокладывая тропки в зарослях волчатника, росший по оврагам Бу-
гров, - терраса, образованная в результате выноса рыхлых отложений с 
ближайших возвышенностей. На этих тропках ставились волосяные пет-
ли. Иногда куропаток подбирали под телефонными линиями, при полёте 
они разбивались о провода.
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С мамой в ближайшей Ильинке готовил берёзовые дрова, они были 
хороши тем, что горели сырыми. Вечером их ложили в русскую печь: за 
ночь они немного подсыхали, утром хорошо горели. Ильинка обогревала 
весь Шартыкей. Сваленную берёзу волочили к подножью склона, грузили 
на коня. Многочисленные волока до сих пор сохранились на восточных и 
северо-восточных склонах (ближе к подножью) Ильинки. В доме топора 
не было, мама постоянно его одалживала у соседа - дедушки Котова Ва-
силия.

В детстве Илья был непоседливым, с учёбой не ладилось, бывало про-
гуливал уроки. В сентябре утрами перед занятиями соберётся человек де-
сять, в их числе обязательно Илья, и … на колхозный огород за морковью, 
там она была крупной, сочной. Ходить с ним за грибами, ягодами – дело 
бесполезное. Уведёт в какую-нибудь падушку, торопливо пройдёт и … в 
другую, оттуда – в третью, так и придём домой пустыми. За груздями хо-
дили тогда и стар, и млад. На зиму солили их кадушками: ели с картош-
кой, пекли грибные пироги. Чаще всего за груздями приходилось ходить 
со своими сверстниками, жившие по соседству. Иногда в свою компанию 
брали соседские старушки. Южикова Екатерина (Таутиха), Винокуро-
ва Александра, ходили далеко: в Берёзовую, вершину Ключей – там ещё 
при мне в дождливые годы в большой канаве сквозь наносы пробивался 
ключ. Обе бабки были языкастые, по дороге рассказывали разные байки-
небылицы: заслушаешься.

Образования хорошего Илья не получил, из школы ушёл будучи ше-
стиклассником. Началась трудовая жизнь: работал горнопроходчиком в 
Хурайской геологоразведочной партии, в леспромхозе. В 1957 году за-
кончил курсы шоферов, три года отслужил в армии. Службу проходил на 
Камчатке вместе с земляком Зайцевым Михаилом Лукичом. После армии 
некоторое время работал в Улан-Удэ, потом перебрался в Закаменск. Жил 
у тёти Солманиды, её семья переехала из Нижнего Торея. Вначале работал 
на самосвале, затем – на автобусе: осуществлял перевозку пассажиров по 
внутренним и межрайонным маршрутам (Закаменск – Джида). За долгие 
годы работы на автобусе Илья наездил сотни тясяч километров, перевёз 
тысячи пассажиров.

С супругой Валентиной Трофимовной вырастили дочь и сына, у них 
три внучки и внук. Будучи оба на пенсии, построили просторный дом. За 
свой продолжительный труд имеет благодарности и Почётные грамоты от 
руководства Закаменского ПАП, района, он вете-
ран труда.

Третий ребёнок семьи, имеющий статус «Дети 
войны», - Иннокентий. Дата рождения по паспор-
ту - 01.01.1941 года, фактически я родился в ноя-
бре 1940 года. Поздняя дата рождения была запи-
сана по распоряжению дедушки Фомы. «На год 
позже пойдёт в армию» - так рассудил мой дед.

Из раннего детства в памяти сохранилось не-
многое. Вот стою я возле окна, выходящий во 
двор: моросит дождь, на телеге в домовине вы-
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возят бабушкину дочь – Прасковью. Она работала в участковой больнице 
Шартыкея санитаркой, мыла полы, поранила палец, случилось заражение 
крови. Позднее установил – похороны были в августе 1944 года. Отчёт-
ливо запомнился такой эпизод. Бабушка оставила меня ночевать. Спали 
на одноместной железной кровати: она легла к стенке, а меня положила с 
краю. Ночью просыпаюсь, откидываю руку, она ловит какой-то предмет. 
Пальцами отчётливо ощущаю нечто ребристое, изогнутое, очень похожий 
на бараний рог. До сих пор нет ответа на вопрос: «Почему бабушка поло-
жила меня с краю, а не к стене, как это обычно делают взрослые и, что за 
предмет я держал в руке?».

В детские годы мне приходилось слышать множество рассказов о кол-
довстве, назывались конкретные фамилии, ведающие этим даром. То, что 
происходило в некоторых домах по ночам, приносило людям определён-
ные неудобства.

Уходя на работу, мама оставляла меня с Ильёй дома, иногда с нами 
коротали время кто-то из соседских ребятишек: в тот раз – Петя Марфин, 
одногодок Ильи. Почему Марфин? В военные годы наши отцы были на 
фронтах, а многие дети были тёзками. Чтобы понятно было о ком идёт 
речь в разговоре, к его имени добавляли имя матери, оно использовалось 
вместо отчества. Так вот, сидим мы на кровати, Пётр показывает на под-
польницу: «Смотри, она поднимается. Иди, сядь на неё». Меня, как менее 
смышлёного, часто ра(о)зыгрывали. Пётр меня спрашивает: «Ты за кого? 
За луну или за солнце?». Не подозревая подвоха, отвечаю: «За солнце!». 
И … как обухом топора: «За пузатого японца! А я за луну – за Советскую 
страну!». Это, как пример, одного из методов патриотического воспита-
ния, ориентированный на самых юных граждан страны.

В детстве часто страдал лишаями, они появлялись на теле, голове. 
Мои сверстники делились опытом: «Мочи поражённое место фиолетовы-
ми чернилами или смоченным слюной фиолетовым карандашом». После 
нескольких процедур они действительно исчезали. На голове бабушка 
сводила лишаи наговорами. Вначале выстрегала волосы на поражённом 
месте, затем засовывала их в заранее пробитое гвоздём отверстие в колоде 
двери, отверстие затыкала деревянной пробкой. После этого прижимала 
мою голову к груди и начинала водить пальцем по краю лишаю, читая про 
себя какую-то молитву.

В сенокосную пору мама поздно возвращалась с работы. Илью она 
часто брала с собой, меня отводила в садик. Не знаю почему, но мне за-
помнился такой момент: «Наступают сумерки, мама торопливо доит ко-
рову. Она небольшого роста, красного цвета, её выменяли у Петровых из 
Деревушки, сын которых с Раей учился в спецшколе. На небе, где-то за 
Горохоном, играют зарницы. Я и Илья сидим возле мамы. После дойки 
коровы все уходим в дом. На шестке русской печи мама разводит костерок, 
ставит чугунок на трёх ножках, в него наливает молоко. Как только оно 
закипело, помешивая, всыпает стакан пшеничной муки. После повторного 
закипания, еда (затерка) готова. Мы садимся за стол: чугунок выскребаем, 
вылизываем до чиста. До чего же вкусна была эта затерка!».

В марте 1947 года отец вернулся из армии. Солнце садилось за Ильин-
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ку, в доме сидела соседка – тётя Клава Смолина. Она смотрит в окно: 
«Какая-то машина остановилась, мужик с рюкзаком слез. Марья, к вам на-
правляется». Встреча с отцом прошла обыденно. Меня и Илью разбирало 
любопытство: «Что в рюкзаке?». Наконец, отец взялся за вещмешок, до-
стаёт две пары бурок – это обувь и красное пахучее яблоко. Бурки ни мне, 
ни Илье не подошли – оказались малы. 

В колхозе не хватало мужских рабочих рук, а дел было невпроворот. 
Развернулось строительство животноводческих помещений. Из демоби-
лизованных солдат создали строительную бригаду, в неё вошли Ломухин 
Александр Иннокентьевич – кавалер двух орденов Славы, Невзгодов Вик-
тор Прокопьевич, Зайцев Иван Никандрович, Мельников Дмитрий Фомич, 
Зайцев Лука Исакович. Зимой бригада готовила лес в урочище Зайцево 
Большой Байбы, в Подхулдоче. В тёплое время строили, ими возведены 
коровник в Хурае, овчарни в Тарасовой, Хурае, на Лугу и Подхулдоче – по 
две. Несколько зим отец выезжал на заготовку леса в леспромхозы, зараба-
тывая там, как теперь говорят, живые деньги. Часто односельчане пригла-
шали отца строить дома: плотником он был отменным. Долгое время отец 
плотничал дома: изготавливал телеги на деревянном ходу, разную домаш-
нюю утварь, вилы, грабли. Для этих целей использовалась необыкновенно 
прочная берёза, заготавливал её обычно в начале лета. Использовали берё-
зу и в качестве топлива. В былые времена дрова на зиму не заготавливали: 
привезут воз, сожгут и только потом поедут в лес за новой порцией то-
плива. С приходом с фронта солдат дрова на зиму стали готовить заранее. 
Пилили обычно дети ручной пилой, кололи, складывали в поленницу.

За годы войны многие постройки сельчан обветшали, кое-кто сжёг из-
городь, кто-то амбар, баню, тётя Солманида пустила на топливо заднюю 
избу. У нас кроме сарая, где мама держала зимой корову, из построек боль-
ше ничего не было. Демобилизовавшись, отец сразу же принялся за обу-
стройство усадьбы: поставил забор, ворота на улицу, построил баню, за-
менил сруб в колодце, возвёл сени, кладовку, во дворе поставил зимовьё, 
которое потом продал работнику МТС по фамилии Пляскин. 

Осенью 1947 года пошёл в школу. Сумку мама сшила из ткани, на мне 
были штаны из байки бордового цвета, из принадлежностей: перьевая 
ручка, бутылочка с чернилами, счётные палочки, букварь, подаренный 
Иваном Абрамовичем Морозовым, по нему учились его дети. Прилежания 
к учёбе в то время у меня не было, учился на тройки, да и то с натяжкой. 
Во втором классе остался на второй год, в четвёртом - не сдал экзамен по 
русскому языку, тогда писали диктант. Оставили на осень. В августе всё 
же диктант написал на тройку и был переведён в пятый класс.

После экзаменов мама отправила меня в Городок (Закаменск) продать 
два мешка махорки, жил около двух недель у родственницы Ворониной 
Варваре. За проданный товар выручил около восьмисот рублей, для семьи 
эти деньги были хорошей поддержкой. Ведь колхозники тогда получали 
денежный расчёт однажды в году - после окончания годового отчёта.   

К началу занятий в школе не успел, а проходили они в только что от-
строенной двухэтажной школе. Пятый класс «Г», где учились ребята из 
Шартыкея, Оёра, Нижнего Торея, был сборный. В средних классах успе-
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ваемость у меня была посредственной и только в восьмом, когда появи-
лась цель – поступить в геологоразведочный ВУЗ, к учёбе стал относиться 
более ответственно. Первую Похвальную грамоту получил по результатам 
учёбы и сдачи экзаменов за восьмой класс, за хорошую учёбу поощряли 
в 9 и 10 классах. На выпускных экзаменах 1958 года сдавали семь пред-
метов: алгебру, геометрию, физику, химию, историю, немецкий язык и со-
чинение. По истории и сочинению получил хорошо, по остальным – от-
лично.

На экзамене по истории случился конфуз. Одноклассники не посвя-
тили меня в свою затею, она заключалась в следующем. Кто-то должен 
был своровать один билет, его передают, к примеру, Иванову, и он по нему 
готовится. Когда выходит к столу за билетом Иванов, он берёт любой и на-
зывает номер билета, по которому уже подготовился, а только что взятый 
- незаметно передаёт Петрову – вот такая была задумана карусель.

Из тихого разговора Слесаревой Гали за спиной услышал: «Я хорошо 
знаю №17, буду ждать его». Подошла моя очередь идти к столу, беру билет, 
он оказывается семнадцатым. От неожиданности, называю первый, при-
шедший на ум, номер билета, не думая о последствии. Ассистентка, фами-
лию её не помню, быстро находит в разложенных на столе билетах мною 
названный номер, подаёт мне. От случившегося на душе мерзко, кое-как 
превозмогая стыд, выхожу отвечать. Аттестационная комиссия, видимо, 
понимая моё состояние, не стала меня травмировать – поставила хорошо.

Экзамены сданы, впереди выпускной вечер. Средства на вечер зарабо-
тали на заготовке дров для школы, тогда отопление было печное. На тор-
жество пригласили родителей: пришли из Шартыкея и Торея, из дальних 
сёл не приехали.

Вечер прошёл замечательно. Со стороны учителей были напутствен-
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ные речи, поздравления, многие за хорошо сданные экзамены получили 
подарки, потом вручили аттестаты зрелости, которые через некоторое вре-
мя здесь же забрали обратно. После ужина с Людмилой Павловной Спири-
ной – классным руководителем, до рассвета гуляли по Торею.

Ещё в мае месяце руководство школы предложило нам поехать на один 
год поработать в колхозе. Ранее до этого предложения в классе шёл раз-
говор о коллективном выезде на строительство Селенгинского целлюлозо-
бумажного комбината, т. е. морально мы уже были готовы поработать 
где-нибудь в течение одного года и когда предложили поехать на работу в 
«Улан-Торей», согласились без раздумий.

10 июля класс вновь собрался на школьном дворе, где нас ожидала 
бортовая машина из Верхнего Торея. Пришли Сергеев Иван из Большого 
Нарына, Осокин Савелий, Полютова Варвара - Хулдата, Будунов Николай 
– Горохона, Слесарева Галина, Семёновы Тамара и Валентина, Мельников 
Иннокентий – Шартыкея, Чупышева Надежда – Торея, Карпов Николай, 
Борисова Тамара – Оёра, Калмынины Анна и Мария – Старого Укыр-
Челона, Борисова Альбина – Тохоя, Селецкий Виктор, Лалетина Зинаида, 
Бессонова Валентина, Усова Глафира, Кавелина Галина – Желтуры.

Группа выпускников 10 «б» класса за обсуждением плана работы.
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К нашему приезду в Верхнем Торее на территории колхозного клуба 
уже были накрыты столы. Нас радушно встретили, угощали национальной 
кухней. После праздничного ужина председатель колхоза товарищ Бадма-
жапов (имя, отчество не помню), прибывших пригласил в клуб по вопро-
су распределения нас по рабочим местам. Девчат из Желтуры направили 
доярками на МТФ «Номто», остальных – на МТФ «Челутай», из юношей 
организовали строительную бригаду. На самом деле мы занимались раз-
ными работами: копали котлованы для моста, котельной, вывозили дело-
вой лес, навоз из кошар на поля, убирали хлеб.

Во время работы в колхозе школа нас не забывала. К нам приезжа-
ли директор ТСШ Дондок Дабаевич Будажапов, представители райкома 
ВЛКСМ, под Новый год Антонина Дмитриевна Иванова привезла груп-
пу школьников, поставившая концерт. Побывали у нас корреспонденты 
газеты «Молодёжь Бурятии». Материал о работе нашего класса в «Улан-
Торее» вошёл в сборник «Мой труд вливается в труд моей республики», 
вышедший в Улан-Удэ в 1959 году.

Свободное время мы отдавали повторению материалов школьной про-
граммы, готовились к поступлению в учебные заведения. В марте-апреле 
по инициативе жителя Верхнего Торея Ванжилова Дугар-Сурун Сэнгэ-
даевича -  чемпиона Торейского района в беге на 800 метров, начали го-
товиться к районной эстафете на призы газеты «Торейский колхозник», 
посвящённая Дню Победы. В команду вошли Семёнова Тамара – 100 ме-
тров, Семёнова Валя – 300 м., Усова Глаша, Селецкий Витя – 400 м., Ван-
жилов Дугар-Сурун – 800 м., Осокин Савелий – 1500 м., Борисова Тамара 
и Тумуров Зана свои этапы должны проехать на велосипедах. Эстафета 
состоялась 9 мая 1959 года. На первом этапе Тамара была третьей, от-
став метров на 15 от Воложаниной Гали (ТСШ). Дугар-Сурун на первой 
же двухсотметровке ликвидировал отставание, вышел вперёд и передал 
эстафетную палочку первым, оставив далеко позади своих конкурентов. 
Команда Верхнего Торея лидировала до предпоследнего этапа. Тумуров 
Зана ушёл на дистанцию первым, но в итоге финишировал третьим. Зана 
– неплохой велосипедист. Накануне ему пришлось крутить педали по до-
роге в Желтуру, чтобы предупредить Усову Глашу и Селецкого Виктора о 
предстоящем старте, потому восстановиться не успел. Победителями ста-
ли первая и вторая команды ТСШ.

В конце 1950-х годов в Бурятии развернулось движение по выявле-
нию минерального сырья. В районах эту работу возглавили работники 
райкомов ВЛКСМ: в школах организовывали геологические походы, вели 
работу с населением, особенно охотниками. В Торейском районе были 
сделаны интересные находки. Так житель Старого Укыр-Челона Савельев 
Владимир Иванович (родом из Капчеранки) во время охоты на коз выявил 
проявление горного хрусталя и касситерита (руда на олово) в пегматитах 
Малой Байбы, а товарищ Сизов (имя, отчество не установил) из Армака в 
верховьях ручья Нюхолты в андезито-базальтах обнаружил аметист, гор-
ный хрусталь, морион, дымчатый кварц, являющиеся разновидностями 
кварца.

Во время работы в Верхнем Торее, я постоянно обращал внимание на 
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горные породы – ведь они были повсюду. Как-то копал яму под столб для 
злектролинии в Челутае, с метровой глубины поднял несколько окатан-
ных галек белого цвета, разбил. На свежем сколе обнаружил вкрапления 
чёрного минерала с сильным металлическим блеском. Геолог Хурайской 
ГРП т. Морлвин определил его как молибденит, после уточнения оказался 
графитом. Эти два минерала очень похожи, поэтому геологи при их опре-
делении часто ошибаются.

Возвращаясь как-то с работы по вывозу навоза из кошары в Сартактае, 
решил пройтись по гребню протяжённого мыса, на его западном склоне 
находится пещера, пробитая в давние времена ламами для культовых на-
добностей. Идя по гребню, на полпути стали встречаться разной величины 
обломки кварца. Разбив один из них, обнаружил вкрапления светлофио-
летового и розового флюорита. Позднее эту находку проверяли геологи, 
проявление оказалось неперспективным.

Работу в колхозе мы закончили 20 апреля 1959 года, неплохо зарабо-
тали. Расчитали нас зерном и деньгами. Хлеб всегда был главным продук-
том на селе и нам было приятно осознавать, что мы внесли определённый 
вклад в обеспечение своих семей хлебом. Деньги же пошли на личные 
расходы и поездки к местам учёбы.

В 1959 году многие наши выпускники поступили в высшие и 
средние учебные заведения. Я подал документы в Иркутский горно-
металлургический институт на геолого-   разведочный факультет (специ-
альность – разведка и поиски месторождений полезных ископаемых). Про-
фессия геолога в то время была весьма популярной, страна развивалась 
и промышленность нуждалась в различных видах сырья. Вступительные 
экзамены сдал неважно, набрал всего 18 баллов, по конкурсу не прошёл.

Пять месяцев проработал на стройке в Иркутске, вернулся домой, до 
октября 1960 года трудился в колхозе «Коммунизм» дояром на Хурайской 
МТФ, сенозаготовке в Большой Байбе и Монголии.

20 октября был призван в армию. Службу проходил в ракетном пол-
ку по охране воздушных рубежей Родины. Военная специальность – 
планшетист-разведчик, входил в состав взвода разведки под командова-
нием молодого специалиста лейтенанта Гайдашова Эдуарда. Во взводе 
служили сержант Мещеряков Геннадий, ефрейтор Куропаткин Юрий, ря-
довые Полторанин Михаил, Артемьев Иван, Курелёнок Виктор и я. Сер-
жант Мещеряков – отличный парень: характер - уравновешенный, в делах 
обстоятельный, эрудированный.

Полк базировался на станции Мирная Забайкальского края, когда 
получили технику дивизион стал на боевое дежурство в Оловянинском 
районе. Служба проходила легко. Изучали материальную часть станции, 
ходили в наряды. Серьёзное внимание уделялось физической подготовке: 
часто бегали кроссы, утрами занимались зарядкой, осваивали спортивные 
снаряды. В свободное время занимался повторением школьной програм-
мы по пяти предметам. На третьем году службы я, Мещеряков Геннадий и 
Овчаренко уведомили командира дивизиона о желании поступать в ВУЗы. 
Разрешение было получено, однако, прежде мы должны были сдать эк-
замены в школе станции Мирная. Все трое экзамены сдали успешно. 20 
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июля, получив проездные документы, едем поступать в ВУЗы. Мещеряков 
- в Томск, Овчаренко - в Красноярск, я – в Иркутск. Экзамены сдал при-
лично, набрал 21 из 25 возможных баллов.

Учёба в политехническом не очень заладилась. Мне интересны были 
спецдисципли-ны, а общеобразовательные считал необязательными, по-
тому на них серьёзного внимания не обращал. Один семейстр нам читали 
курс «Теория поля», очень много длинных труднозапоминающихся фор-
мул. Кто-то из студентов предложил байкотировать экзамен, все поддер-
жали. В результате: мы были лишены стипендии, а экзамен всё равно при-
шлось сдавать в следующем семейстре.

После первого курса была производственная практика. Проходил её в 
Тэгдинской геологосъёмочной партии Бурятского геологоуправления: ра-
ботал радиометристом, отбирал шлихи. Ранее на площади работ была вы-
явлена Хоринская группа месторождений железа. В качестве радиометра 
использовался СРП-02, в одном из маршрутов была зафиксирована ано-
малия. У меня сложилось ощущение, что она ложная: СРПэ-02 иногда без 
всякой причины возбуждались. При проверке аномалия не подтвердилась, 
зато я наткнулся на увесистый кусок магнетита ранее неизвестного рудо-
проявления. Это была единственная находка партии сезона 1964 года.

В 1965 году учебную практику проходил в пределах Кличкинского 
рудного узла, что на юге Забайкальского края. Студенты нашей группы 
помогали преподавателю Кудрину составить геологическую карту место-
рождения полиметаллов. После окончания практики, в течение месяца на-
ходился дома.

В 1966 году на производственную практику поехал на Алдан в 
Тимптоно-Учурскую комплексную экспедицию. Там направление полу-
чил в опытно-методическую партию, начальником которой был Киселёв 

Мои однополчане.
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Юрий Васильевич. Пар-
тия занималась изучени-
ем физических свойств 
горных пород Алдан-
ской флогопитоносной 
провинции. Её открытие 
можно отнести к разря-
ду случайных. Охотник 
добыл в берлоге медве-
дя. В выбросах берлоги 
его внимание привлёк 
необычный камень, рас-
щепляющийся на тонкие 
пластины – им оказал-
ся флогопит, разновид-
ность слюды. Некоторые 
месторождения этой 
провинции (Снежное, 

Леглиер и другие) уже отработаны, другие (Эмельджак) – отрабатывались, 
третьи находились на стадии разведки. Работая на месторождениях фло-
гопита, удалось собрать минералы с природной огранкой, положившие на-
чало коллекции, в которой сейчас более восьмисот образцов.

На Втором участке в небольшой полости обнаружил чёрную шпинель. 
Около десятка кристаллов идеальной огранки лежали на дне полости, там 
же находились небольшие кусочки кальцит-диопсидовой породы с кри-
сталлами шпинели. На Русской речке в отвалах канавы набрал более де-
сятка крупных кристаллов чёрного кварца (морион), кое-где на его гранях 
присутствовали мазки отенита (вторичный минерал урана) лимонно-
жёлтого цвета. Изначально морион был представлен в виде друз, но в по-
верхностных условиях под действием атмосферных осадков, морозного 
выветривания и других факторов друзовые образования распались на от-
дельные кристаллы. На Леглиере из скального обнажения удалось добыть 
несколько образцов кальцит-диопсидовой породы, а в отвалах найти круп-
ные кристаллы байкалита.

Алдан – это не только слюда. В последней четверти Х1Х столетия 
здесь были обнаружены золотоносные россыпи. В советское время круп-
ные россыпи драгоценного металла на окраине города Алдан отрабатыва-
лись драгами. 

Преддипломную практику проходил в Сосновской экспедиции в 131 
партии, работавшая в пределах Бело-Урюмской впадины на радиоактив-
ное сырьё. Впадина сложена озёрными осадочными породами: песчани-
ки, аргиллиты, конгломераты. Некоторые песчаники со следами водного 
оползания. На бортах депрессии встречены конглобрекчии с разноцвет-
ным обломочным материалом, их можно использовать как облицовочный 
камень.

«Методика поисков урана в Бело-Урюмской впадине» стала темой ди-
пломного проекта. После окончания института направление получил в 

Мои однокурсники.
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Мегетскую комплексную геофизическую экспедицию. В составе различ-
ных сезонных партий занимался поисками меди, угля, железа, оценкой 
аэрогаммааномалий. После окончания полевых работ, работники партии 
готовились к сдаче полевых материалов, защите отчётов и новому поле-
вому сезону, и так продолжалось на протяжении 19 лет. Разумеется, в эти 
годы, как и многих работников экспедиции, а среди них преобладала моло-
дёжь, занимала не только работа. В нашей организации на высоком уровне 
была поставлена спортивная работа, каждую зиму проводили спартакиаду 
между подразделениями экспедиции, включающая лыжи, волейбол, ба-
скетбол, стрельбу, шахматы, настольный теннис, кросс. Эти соревнования 
помогали нам поддерживать физическую форму так необходимую в по-
левой период.

Специфика работ не позволяла брать отпуска в летнее время, они при-
ходились на позднюю осень и зиму. Отпускное время использовал обычно 
на охоту и реже на поездки за минералами. Основной объект охоты – белка. 
В советское время промысел белки приносил хороший доход. Её средняя 
цена - три рубля. Пачка патрон стоила 50 копеек, т.е. за одну шкурку бел-
ки покупал шесть пачек патронов. За 10-15 дней охоты добывал 100-150 
белок, в денежном выражение – это 300-450 рублей, что соответствовало 
2-3 месячным окладам. 

Что имеем теперь, при хвалёном капиталистическом строе? Пачка па-
трон стоит 500 рублей, т. е. за неё надо отдать 6-8 белок, а белку скупщики 
принимают по цене 60-80 рублей. При добыче 100-150 белок охотник бу-
дет иметь от 6000 до 12000 рублей – это в пределах прожиточного мини-
мума работающего человека. Охотничий промысел – тяжёлый труд и воз-
награждение должно быть справедливым. При нынешней ситуации, когда 

Бригада электроразведчиков, 1970 г.
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всё передано в частные руки, основная прибыль достаётся скупщикам – 
это не стимулирует развитие охотничьего промысла, потому он в районе, 
и не только, приходит в упадок.

Поездки за минералами – это, что бальзам на душу. Поездки соверша-
лись в разные регионы страны. Пожулуй, самыми интересными и плодот-
ворными были поездки в Читинскую область и Приморье. Южная часть 
нынешнего Забайкальского края по разнообразию полезных ископаемых 
сравнима с Уралом. Месторождения полиметаллов Клички и Акатуя (там 
находилась знаменитая Акатуйская тюрьма, где отбывали ссылку декабри-
сты и не только они), редких металлов Первомайского и Орловки, флюо-
рита Калангуя, Усугли и Абагайтуя, драгоценных камней (аквамарина, то-
паза), мориона Шерловой Горы.

Шерловая Гора – это кладезь богатств земных недр, здесь выявлено 
102 химических элемента, а основное богатство – это олово. В 1960-х го-
дах построен комбинат по добыче этого металла. В 1961 году, когда я слу-
жил в армии на станции Мирная, нас привлекали на уборку мусора перед 
сдачей в эксплуатацию этого комбината.

Приморье – одна из богатейших металлогенических провинций Сою-
за. В 1976 году, перед началом полевых работ, совершил поездку на по-
лиметаллическое месторождение Тетюхе, в последствии – Дальнегорск. 
Китайские названия населённых пунктов на Дальнем Востоке в связи с 
событиями в 1969 году на острове Даманский были изменены, чтобы из-
бежать притязаний китайской стороны на эту территорию.

Моя коллекция пополнилась великолепными образцами минералов 
этой минералогической Мекки: галенит, сфалерит, халькопирит, флюорит, 
кальцит, апофиллит, датолит, горный хрусталь - и всё это в виде друзовых 
образований.  

В конце 1980-х годов финансовая ситуация в геологии стала ухудшать-
ся – это ничего  хорошего не предвещало. Решил принять предложение 
своего родственника Иванова Владимира Александровича, в то время 
Первого секретаря Джидинского райкома КПСС, возглавить в Петропав-
ловке музей Джидинская народная картинная галерея.

После открытия ДНКГ, состоявшееся 27 июня 1987 года, принял на 
хранение экспонаты историко-краеведческого музея, не работавший дол-
гое время. Со временем они использовались при формировании различ-
ных выставок. 8 марта 1988 года открыл выставку минералов из личной 
коллекции, в этом же году начал заниматься сбором краеведческого мате-
риала. В течение многих лет совершал поездки по району – в результате 
этих экспедиций сформированы коллекции минералов, пушно-мехового 
сырья, растительности, археологического материала, положившие начало 
различным тематическим выставкам.

Краеведческий материал использовался не только для демонстрации 
его в музее, но и для выпуска печатной продукции. В 2005 году подготов-
лены и отпечатаны тиражом 1000 экземпляров буклет музей «Джидинской 
долины» и набор открыток «Природа Джиды». В 2011 году выпущена кни-
га «Гражданская война в Джиде» тиражом 150 экземпляров; в 2012 - «О 
первом выпуске Торейской средней школы 1952 года»; в 2013 – «Джида 
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заповедная», тираж обеих книг 100 экземпляров. Типографские услуги 
оплачены из собственных средств. Осенью 2015 года планируется выпуск 
книги «Последние свидетели», она о «детях войны» Джиды. В перспекти-
ве – работа над книгой «Джида в годы ВОВ», нужный материал  из архива 
Джидинского района уже собран. Предстоит работа по заданной теме в 
республиканском архиве.

Работу в музее ДНКГ в период 1987-2012 годов считаю плодотворной, 
она отмечена на районном и республиканском уровне, о чём свидетель-
ствуют звания: «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», 
1997 год; «Почётный работник общего образования», «Ветеран труда», 
2008 год; «Лидер культуры Бурятии», 2009 год; «Почётный гражданин 
Джидинского района», 2012 год.

В течение 26 лет (1987 по 2013 год) в Доме пионеров, а затем Доме 
детско-юношеского творчества райцентра вёл кружки «Юный ориенти-
ровщик» и «Юный геолог». Мои кружковцы участвовали в республикан-
ских соревнованиях по спортивному ориентированию (СО) и геологиче-
ских слётах, многократно становились призёрами и победителями.

С 2008 года успешно выступаю в соревнованиях по СО республики, 
открытом первенстве Иволгинского и Селенгинского районов по группе 
ветеранов.

Семья моих родителей – многодетная. После демобилизации отца, она 
пополнилась четырьмя детьми: Тамара – 1948 г.р., Вася – 1949 г.р., Миша 
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– 1952 г.р., Саша – 1954 г.р.
Тамара закончила ТСШ, затем зоотехническое отделение БСХИ, рабо-

тала в совхозе «Торейский», колхозе имени Ленина (Гэгэтуй), библиотека-
рем в ВПШ города Москва (во время учёбы в столице супруга), райадми-
нистрациях Турунтаево и Петропавловки в составе агропромышленного 
объединения. Последнее место работы – Федеральное казначейство по РБ 
в качестве финансиста, сейчас на пенсии, проживает в Улан-Удэ.

Увлекается чтением художественной литературы, у них в доме обшир-
ная библиотека. Любит цветы – их множество и в доме, и в саду. Хлебо-
сольная хозяйка – в доме часто бывают гости.

Тамара Дмитриевна – ветеран труда, имеет множество Почётных гра-
мот разного уровня. С мужем Ивановым Владимиром Александровичем 
воспитали дочь Светлану, у них внучка Саша.

Васе в этом мире не повезло, его не стало на пятом году жизни. В октя-
бре 1954 года он простудился, отец не сразу обратился за медпомощью, а 
когда её стали оказывать – было уже поздно: 24 октября Васи не стало. В 
моей памяти остался его светлый образ и частушка:

«Гармошка ревёт, я куда деваюся: милка в городе живёт, я в Торее шля-
юся», её он часто напевал.

Миша – инвалид детства, у него децибральный паралич, ходить начал 
на четвёртом году, остался без образования, инвалид первой группы, про-

Братья Александр (слева), Михаил, сестра Тамара с дочкой Светой 
и мама Мария Ивановна.
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живает в Торее с младшим братом Александром.
Саша после окончания Оёрской школы механизации работал тракто-

ристом в совхозе «Торейский», затем в течение двух лет служил в армии. 
После демобилизации вернулся в совхоз, продолжил работу механизато-
ром, возглавил звено по заготовке кормов. По результатам работ его звено 
неоднократно выходило победителем, в 1980 году был награждён путёв-
кой на Московскую олимпиаду. Сейчас у него фермерское хозяйство, он на 
пенсии, является ветераном труда. С супругой Валентиной Михайловной 
воспитали двух дочерей – Татьяну и Ольгу, у них 6 внуков.

Иннокентий Мельников.

Зайцева (Сафронова) Татьяна Михайловна, 
25.02.1932 г.р.

Нелёгким было детство у довоенных 
детей. Они росли в сложное время – на 
селе только что сложилась колхозная фор-
ма собственности, в сельхозработах пре-
обладал малопроизводительный ручной 
труд, потому о материальном достатке 
можно было только мечтать. Непростая си-
туация в стране к тому же была осложнена 
началом Великой Отечественной войны.

Татьяна родилась в семье колхозников. 
В довоенные годы на селе много умира-
ло людей от разных болезней. Татьяна 
Михайловна вспоминает: «В 1938 году в 
небольшом Шартыкее от скоротечной ча-
хотки умерли 12 моих подруг, эта коварная 
болезнь не пощадила и мою маму. С нача-

лом войны на фронт уходит папа, я и мой брат Вася остались сиротами. 
Такая участь постигла многих моих сверстников. Только в верхней части 
села сиротами стали Ваня, Клава Гриша и Петя Соколовы (отец Поликарп 
погиб, а мать умерла), Анисимовы Коля (Холодный) и Боря (Косой), Смо-
лины Ваня и Кеша, Калмыковы Егор и Таня, трое из семьи Сергеевых.

Я и Вася стали жить у деда Исаака, у него ушли на фронт четыре сына: 
Михаил, Лука, Павел, Иннокентий (погиб) и зять Пётр (погиб). Всего в не-
большом доме Исаака Дмитриевича проживало 11 человек: дочь Ксения с 
сыновьями Ваней 1938 г.р. и Павлом 1940 г.р., невестка Евдокия с сыном 
Валерой 1942 г.р., я с Васей, дети деда - Клава 13 лет, Аня – 10 лет и наша 
бабушка.

Сложно было прокормить такую семью. В наиболее голодное весеннее 
время дети, которые повзрослее, ходили в Хурай копать мангир и сарану, 
собирали на Увале колоски. 

В военные годы поле охранял объездчик, собирать колоски запреща-
лось. Нас – детей он прогонял с поля, иногда доставалось несколько уда-
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ров бичом по спине. Я тогда не понимала, почему нам запрещали собирать 
колоски.

Утрами в летнюю пору Вася рано поднимал меня с постели: мы шли на 
Джиду ловить маленьких рыбок – амуляшек. Ловились они просто. Брат 
снимает рубаху, завязывает рукава, заходит по колено в воду, раставлен-
ными на уровне плеч ногами прижимает ко дну нижний конец рубахи, а 
верхний конец придерживает руками. Глупые амуляшки вначале начинают 
что-то поедать на ногах, щекоча их, некоторые заплывают в рубаху. Резким 
рывком Вася поднимает края рубахи над водой – рыбка в западне. Амуля-
шек мы жарим на костре, едим. Но это мелкая добыча не утоляет голод.

Со своими подружками в конце весны ходила в Поломошновую падь 
за черемшой. Из-за быстрого течения страшно было переходить Джиду, 
преодолевали мы её так. Собирёмся человек 10 - 12, крепко захватимся 
руками и так потихоньку перебираемся на другой берег.

Как-то с Васей пошла на Луг за черёмухой, да много съела её: меня 
начало давить. Шепчу: «Умираю». Вася плачет, побежал искать воду. На-
шёл где-то лужу, принёс немного в кепке воды: напилась. Полегчало, по-
сле этого я долго болела.

У тёти Ксении были кое-какие вещи, мы – дети ходили по улусам, об-
менивая их на продукты. Однажды я кое-как доплелась до юрты: села и 
заплакала – дальше идти не могу. Сердобольная бурятка подала мне стакан 
бульона: стало легче. Повторилась судьба поэта Андрея Румянцева: его 
тоже от голодной смерти стаканом молока спасла бурятка. Бурятские сёла 
легче пережили военные годы. В трудное время для поддержки колхоз-
ников заколют скотину, разделят, составят акт о падеже – и все молчат. В 
русских деревнях незаконный забой скотины скрыть невозможно - всегда 
найдутся недовольные: кому меньше досталось. С этим я столкнулась в 
Цакире, когда после окончания сельхозтехникума в 1950-х годах, работала 
зоотехником в Центральном зооветучастке.

С десяти лет начала работать на колхозном огороде: вместе с взрослы-
ми женщинами садила овощи, летом поливала, занималась прополкой, а 
осенью – уборкой. С наступлением учебного года ходила в школу. В кани-
кулы Васю дед определил конюхом, работал в Большой Байбе. В ту пору 
бичом для нас были вши. Приедет Вася домой сразу же его бельё кипячу в 
чаше, а верхнюю одежду подвергаю обработке: швы рубахи и штанов про-
колачиваю молотком на жёрнове, который лежал возле амбара. Когда он 
засыпал, ложила его голову на колени, выискивала в волосах насекомых.

На приусадебном участке много садили картошки, овощей, табака до 
четырёхсот лунок. В зимнее время табак перерабатывали в махорку, ле-
том бабушка отправляла меня  продавать её в Холтосон, где я жила у тёти 
Веры – сестры моей мамы. У неё двое детей: Пётр 1938 г.р. и Надя 1940 
г.р. Некоторое время у неё жила Ксения Исааковна с детьми Ваней и Пав-
ликом, их отец - Грыдин Пётр Николаевич, погиб под Москвой. Матери 
обоих семейств работали на производстве, я, как старшая, приглядывала 
за детьми.

В шахтах Джидакомбината работали преимущественно заключённые, 
они часто брали у меня махорку и не было случая, чтобы кто-то обидел 
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меня. С подружкой Вассой Шелкановой через Холтосонский рудник ходи-
ла в Гуджирку к Иннокентию Дмитриевичу – брату деда Исаака.

Один год училась в Закаменске, в Холтосоне семилетки не было, при-
ходилось в школу ходить за 12 километров. В зимние холода, когда мороз 
пронимал до костей, поджигали возле дороги смолистый пень, отогрев-
шись, шли дальше.На следующее утро с подружками снова греемся возле 
него.

После окончания семилетки поступила в Кяхтинский сельскохозяй-
ственный техникум на зоотехническое отделение.Работала зоотехником 
во многих хозяйствах Бурятии, в перестроечное время занималась пред-
принимательской деятельностью. С мужем вырастили сына Евгения. Я 
ветеран тыла, имею медаль «За трудовую доблесть в годы ВОВ 1941-1945 
годов».

Дети супругов Соколовых: Георгия Васильевича и 
Ефросиньи Фёдоровны

Сейчас нет возможности установить имя предка, давшего начало роду 
Соколовых на джидинской земле. Однако известно, что дед Георгия Васи-
льевича по имени Иван в 1850 году нёс службу в Харацае, его жена была 
из местных. В их браке родились Василий, Борис, Мария и Елена. У Ва-
силия и его жены Евдокии было шесть детей: Григорий, Поликарп, Геор-
гий, Сергей, Евфросинья и Евдокия. Григорий имел дочь Тамару и двоих 
сыновей: Александра и Геннадия. Поликарп – дочь Клаву и трёх сыновей: 
Ивана, Григория и Петра. Сергей – дочь Валентину и сына Александра. 
Георгий – самый многодетный из братьев, у него с супругой Евфросиньей 
шесть детей: дочери – Октябрина, Галина, Прасковья; сыновья – Васи-
лий, Иван и Сергей. Евфросинья вышла замуж за Фофанова Романа, он 
из Укыр-Челона, а Евдокия – за Мельникова Константина, жителя села 
Шартыкей.

Сергей Васильевич – младший из братьев, 1912 г.р., погиб в ВОВ под 
Витебском в 1944 году. Поликарп Васильевич, 1903 г.р., погиб под Льво-
вом тоже в 1944 году.

Из воспоминаний Ивана Георгиевича. Мой 
отец - Соколов Георгий Васильевич родился 
12.03.1909 года в Шартыкее, до коллективиза-
ции занимался личным хозяйством. В 1929 году 
женился на односельчанке Ивановой Евфроси-
нье Фёдоровне, семья проживала в доме-связи, 
вторую половину занимал старший брат Поли-
карп. В 1950 году Георгий Васильевич поста-
вил дом на краю Шартыкея и стал жить в нём 
со своей семьёй.

С образованием коллективных хозяйств 
вступил в колхоз имени Ворошилова (1932 год). 
На селе ожидалось поступление первых трак-
торов, для их эксплуатации нужны были спе-

319



циалисты, поэтому отец выучился вначале на тракториста, потом – на шо-
фёра. Как специалисту, Георгию Васильевичу поручили пригнать первый 
трактор и работать на нём. Второй трактор пригнал Никонов из Нижнего 
Торея. В колхоз стала поступать и другая техника: жатки, сенокосилки, 
их ремонтом занимался отец. Перед войной в хозяйство поступил первый 
автомобиль (полуторка), Георгий Васильевич стал работать на нём.

В годы ВОВ службу проходил на Дальнем Востоке, участвовал в раз-
громе Квантунской армии. За боевые заслуги награждён орденами «Крас-
ной Звезды», «Отечественной войны» второй степени, медалью «За по-
беду над Японией».

Демобилизовавшись, отец возвращается в колхоз, занимается ремон-
том сельскохозяйственной техники, потом на лесовозе возит лес из Под-
хулдочи и Верхнего Торея – в колхозе идёт строительство коровника, ко-
шар и других объектов. Создав необходимый запас стройматериала, отец 
помогает возводить животноводческие помещения. Затем переходит на 
строительство зернотока, участвует в налаживании под Смолинской па-
ромной переправы через коварную Джиду. На склоне лет пришлось по-
работать чабаном, а после семидесяти – перевозчиком на пароме. Работая 
на переправе, в свободное время занимался заготовкой материала для де-
ревянных вил, граблей, колёс для телег и их изготовлением. Ему, одному 
из первых, было присвоено звание «Ветеран труда».

Трудолюбие и порядочность во всём Георгий Васильевич привил сво-
им детям, он требовал своевременного выполнения всех дел: распиловка 
и колка дров, полив и прополка овощных культур и другой домашней ра-
боты, не забывал и о досуге. Внимательно следил за учёбой детей, никогда 
не отрывал их от подготовки домашнего задания.

Учил детей вязать сети, невода, подшивать валенки, подбивать сапоги, 
плести корзины, вязать носки. Как-то старший сын Василий во время учё-
бы в институте города Свердловска написал отцу письмо: «Папа мне здесь 
трудно, я думаю бросить учёбу и приехать домой». Георгий Васильевич 
решил обратиться с письмом к ректору института, чтобы тот воспрепят-
ствовал осуществление задуманного сыном.

Ректор вызвал брата, состоялся такой разговор: «Василий, какой моло-
дец у тебя отец. Он пишет с ошибками, он хочет, чтобы ты стал человеком 
намного грамотнее его. Я восхищаюсь им». Больше Василий не помышлял 
о оставлении учёбы, успешно закончил ВУЗ.

Георгий Васильевич постоянно был в работе. Прожил ровно 81 год, на 
следующий день утром вышел в ограду, упал: подвело сердце. Не стало 
великого труженика, потомка донских казаков.

Ефросинья Фёдоровна родилась 01.05.1912 года. У Фёдора Евлам-
пьевича было шестеро детей: Семён, Василий, Евлампий, Прасковья, Ев-
фросинья и Галина. Замуж вышла 17-ти лет. Занималась домашним хо-
зяйством, воспитанием детей, трудилась на общественных работах. После 
организации коммуны, председателем которой был её деверь Поликарп 
Васильевич, вместе с мужем вошла в её состав. Родственники-коммунары 
первыми шли на работу, подавая пример другим членам сельхозартели.

Со временем коммуна была преобразована в колхоз имени Ворошило-
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ва. В сельхозартеле работала там, куда напра-
вит бригадир: на заготовке кормов, колхозном 
огороде, уборке хлебов, стрижке овец. Евфро-
синья Фёдоровна неоднократно была победи-
телем по стрижке овец как по количеству, так 
и по валовому настригу шерсти. За высокие 
производственные показатели правление кол-
хоза награждало её шалью, валенками, плат-
ком.

Уборка хлебов – самая напряжённая пора 
на селе. К августу некоторые хлебные поля уже 
созревали – наступала самая ответственная 
страдная пора. Все трудоспособные женщи-
ны выходили на жатву хлебов. Жали серпами, 
зерновые вязали в снопы, ставили суслоны. 
Евфросинья Фёдоровна всегда выходила на 
уборку хлебов, даже будучи на сносях. Так случилось, что её сын Иван 
родился в поле - на жнивье, такое в деревнях случалось сплошь и рядом. 
Тогда декретные отпуска не практиковались, беременные женщины не хо-
дили наблюдаться в медучреждения.

Ефросинья Фёдоровна, как хорошая мать, постоянно проявляла заботу 
о своих детях. Дети платили ей тем же: они понимали сложность деревен-
ской жизни – многие хлопоты по дому брали на себя.

Наш дом стоял на краю верхней части села, почти у самой подошвы 
Ильинки, а рядом шоссе на Городок (Закаменск) и шофера часто заходили 
в наш дом по всяким надобностям. Мать всегда была с ними приветлива, 
помогала чем могла. Мужа она наставляла: «Дедушка (так в деревне было 
принято обращаться к супругам в пожилом возрасте), никогда никому не 
отказывай, не ссорься с молодыми – живём в деревне среди построек, 
дров, сена: мало ли что может случиться». Она боялась пожаров. Уважи-
тельное отношение к окружающим позволило родителям прожить жизнь 
без потрясений.

Ефросинья Фёдоровна достойно прожила свою жизнь, её не в чем по-
прекнуть. Она награждена медалью «За трудовую доблесть в годы ВОВ 
1941 – 1945 годов», является ветераном труда. В этом мире прожила 86 лет 
и 9 месяцев, 12 февраля 1999 года её не стало.

Октябрина родилась 01.10.1930 года. Началь-
ную школу закончила в Шартыкее, а семилетку – в 
Нижнем Торее в 1947 году. Сразу же после шко-
лы начала работать секретарём-машинисткой в 
Нижне-Торейской МТС, вскоре была переведена 
в той же должности в типографию газеты «Торей-
ский колхозник». К работе всегда относилась от-
ветственно, за что неоднократно поощрялась.

Выйдя замуж за Алексеева Георгия Савельеви-
ча, сестра переезжает в Улан-Удэ и продолжает ра-
ботать машинисткой в ветеринарной лаборатории. 
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В браке родилось три сына: Александр, Михаил и Виктор. Все дети по-
лучили образование. Александр и Виктор живут и работают в Улан-Удэ, а 
Михаил, закончив службу в армии, остался на Украине.

Октябрина Георгиевна прожила всего 52 года, тяжёлая неизлечимая 
болезнь не дала ей никаких шансов выжить.

Василий – второй ребёнок в семье, ро-
дился 26.08.1933 года. Осенью 1941 года на-
чал учиться в начальной школе Шартыкея. В 
военные годы, как и его сверстники, помогал 
колхозу на уборке сена, урожая, трудился на 
колхозном огороде – возил воду из протоки 
Джиды для полива овощей.

Для матери он был главной опорой. Из 
ближайшего леса вязанками носил хворост 
для приготовления пищи, ходил на Луг ко-
пать сарану, а потом для младших варил из 
неё кашу, собирал грибы для похлёбки, ло-
вил сорожку (чебак). Однажды поймал нали-
ма – два дня питались ухой. За Джидой или 

на Лугу собирал черёмуху и боярку. На его попечении находились млад-
шие Галина и Иван.

Мать не раз его предупреждала: «Пойдёшь к Силантьевым, будут звать 
к столу – не садись: они едят сусликов. Кто знает, может быть они чем-то 
заражены».

В 1952 году брат закончил среднюю школу – это был первый выпуск 
десятого класса. Трое друзей одноклассников: Будунов Василий, Григо-
рьев Юрий и Василий, едут в Свердловск поступать в ВУЗ. Вскоре Буду-
нов вернулся, Григорьев не поступил, устроился на работу, остался жить 
в городе. Василий успешно сдал экзамены и поступил в Лесотехнический 
институт на механический факультет, вечерами посещал радиоконструк-
торский кружок.

После окончания института уезжает на Северный Урал, затем перево-
дится в город Каменск-Уральский на завод № 33, где работает технологом, 
конструктором по подводным лодкам, начальником отдела. Часто бывал в 
командировках на Балтийском и Тихоокеанском флотах.

У Василия две дочери: Татьяна, 1956 г.р. и Ольга, 1964 г.р. Жена – Анна 
Ивановна, работала на том же заводе технологом-химиком. Брат рано ушёл 
из жизни, прожив всего 62 года.

Галина родилась 15 мая 1937 года. Закончив Шартыкейскую началь-
ную школу, образование продолжила в ТСШ. Училась хорошо, успешно 
занималась лёгкой атлетикой. Будучи студенткой биологического факуль-
тета БГПИ, продолжила занятия лёгкой атлетикой. Лучших результатов 
достигла на восьмисотметровке. В составе студенческой команды педин-
ститута побывала в Саратове, Волгограде, Хабаровске и других городах. 
В её доме оформлен стенд дипломов и грамот, у окна на столе – кубки и 
медали, сейчас там проживает сын Павел.

После окончания института Галина Георгиевна работает преподавате-
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лем, заместителем директора по учебной части 
в школах сёл Красный Партизан, Окиноборск 
Хоринского района, затем – в Хоринске.

С мужем Кучумовым Владимиром Михай-
ловичем вырастили дочь Лену и двух сыновей 
– Владимира и Павла.

Из жизни Галина Георгиевна ушла в воз-
расте 75 лет.

До войны семья Соколовых пополнилась 
четвёртым ребёнком – это был Иван, 01.08.1939 
г.р. Неосознанное детство пришлось на воен-
ные годы, но к концу войны я уже многое по-
нимал. Видел как старшие стараются помогать 

матери по дому или раздобыть что-нибудь из еды. Мне тоже захотелось 
поучаствовать в добыче пропитания. Рядом с деревней находилось уже 
убранное хлебное поле, туда для сбора колосков я и отправился. Но поле 
охранял объездчик, он прогонял детей, пришедших собирать колоски. 
Иногда малолеткам доставались удары бичом по спине. Я до сих пор не 
понимаю: «Почему запрещалось собирать колоски, ведь они всё равно уй-
дут под снег». Впрочем, об этой поре лучше расскажет стихотворение.

Мы, дети, поколения войны.
Мы помним всё:

Чтоб выжить сарану копали.
Мы собирали в поле колоски,
А нас за это плетями гоняли.

Все знали: колоски уйдут под снег.
И что? Пускай уйдут!
Умри! Но их не трожь!

Объездчик гонится за мной,
Я босиком бегу, я весь в земле,
А след кровавый - на стерне.

Я помню мать, вернувшуюся с поля.
С усталости, едва входящую во двор.

Несъеденная в поле пайка хлеба
На стол ложилась и делилась…

Прошла война… мы сеяли, пахали.
Страну из пепла возрождали.

Мы строили заветный коммунизм,
Но те, которые войны не знали:

Нам предъявили свой капитализм.
Не надо в лодке плыть, куда несёт?

Старайтесь завеслить куда вам надо,
Иначе вас в щепки разнесёт       

Всесильное могучее торнадо.

Действительно, собирать колоски на убранных полях запрещалось на 
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основании постановления правительства РСФСР и БМАССР. Это было 
вызвано не от хорошей жизни. Ведь основные житницы страны Украина, 
Кубань, ряд черноземных областей РСФСР были заняты врагом – страна 
испытывала острый дефицит хлеба. Потому каждая горсть зерна была 
на вес золота. Ведь из трёх вёдер колосков получали ведро зерна. Колоски, 
с прилегающих к сёлам полей, собирали школьники, потому они охраня-
лись объездчиками. Дальние поля никто не охранял, на них население, как 
правило, собирало хлебные злаки для собственных нужд. Примечание ав-
тора книги.

В школу пошёл в 1946 году. После окончания Шартыкейской началь-
ной щколы обучение продолжил в ТСШ – до неё от моего дома четыре 
километра. В тёплое время в школу ездил на велосипеде. Трудно было до-
бираться до школы в зимние холода: в морозные дни всегда дули сильные 
ветра, от которых мало спасала ветхая одежонка.

Десятилетку закончил в 1957 году. После школы работал в колхозе 
«Коммунизм» по отсыпке дороги в Монголию, по которой вывозили из 
соседней страны сено. В 1958 году призвали в армию, службу проходил 
на Тихоокеанском флоте. После окончания годичной школы на острове 
Русский был направлен на подводную лодку гидроакустиком.

За образцовую службу награждён значком «Отличник Военно-морского 
флота». В 1961 году досрочно демобилизовался в звании «Главный стар-
шина». В этом же году поступил в Уральский политехнический институт 
имени С. М. Кирова на металлургический факультет. В 1966 году получил 
направление на Улан-Удэнский приборостроительный завод, где работал 
технологом отдела, мастером цеха.

С февраля 1972 года назначен начальником литейного цеха завода 
«Электромашина». С 1978 года – начальник бюро металлургического про-
изводства завода «Теплоприбор», в последующее время – начальник ме-
таллургического отдела, главный металлург. В 2002 году, уже будучи на 
пенсии, приглашают на Улан-Удэнский авиационный завод, где работаю в 
течение пяти лет начальником лаборатории и одновременно в отделе тех-
нического контроля металлургического производства. 

Мои производственные достижения: награждён многими грамотами, 
неоднократно заносился на районную Доску Почёта, рационализатор, 
имею печатные труды по улучшению технологий получения качествен-
ных металлов и сплавов, отличник электротехнической промышленности, 
ветеран труда.

Жена – Лидия Васильевна, работала начальником Центральной за-
водской лаборатории на заводе «Электромашина», у нас два сына. Игорь 
– инженер-энергетик, работает в центральных электросетях. Илья – 
инженер-энергетик, трудится в отделе снабжения локомотивного депо 
города Улан-Удэ. У нас четверо внуков (три внука и внучка). Старший – 
Никита учится в университете города Иркутска, младший ходит во второй 
класс. 

Моё увлечение: работа на дачном участке – выращиваю овощи, ягоду и 
рыбалка – зимняя на Байкале, летом – на реках Бурятии.

После прихода отца из армии семья пополнилась двумя послевоенны-
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ми детьми.
Прасковья, 1948 г.р. Закончила ТСШ, затем Читинский медицинский 

институт. Живёт в Благовещенске Амурской области. Муж – Фомин Вик-
тор Антонович, у них дочь и сын, внук и две внучки. Прасковья Георгиев-
на и Виктор Антонович сейчас на пенсии.

Сергей, 1951 г.р. После школы окончил Улан-Удэнское педучилище, 
затем – заочно Иркутский университет. 18 лет работал на севере Бурятии: 
Баунте, Ципикане, Рассошино, Багдарине. Затем переехал в Нижний То-
рей, работал учителем в школе, 8 мая 2009 года трагически 

Десятова Мария Никитична, 1937 – 2015 гг.
Уже 23 года обслуживает животноводов второго отделения совхоза 

«Торейский» фельдшер Мария Никитична Десятова. Коллеги отмечают у 
неё высокое чувство ответственности к порученному делу. За долголетний 
добросовестный труд она не раз награждалась Почётными грамотами рай-
кома КПСС и исполкома райсовета, выходила победителем социалистиче-
ского соревнования. В этом году М. Н. Десятова удостоена ордена «Знак 
Почёта». Она рассказывает о своей работе.

Я обслуживаю 11 животноводческих стоянок: 7 отар, молочнотовар-
ную ферму, гурт крупного рогатого скота и 2 коневодческие фермы. Всего 
животноводов 47. Это чабаны, скотники-пастухи, доярки и табунщики.

Работаю по плану, утверждённому сельским советом и парткомом со-
вхоза. В него входят регулярные выезды на животноводческие стоянки, 
осмотр, диспансеризация заболевших, профилактические прививки, про-
ведение санитарно-просветительской работы, гигиеническое просвеще-
ние и так далее. Выездная работа осуществляется комплексно: два раза в 
месяц обслуживается каждая стоянка.

В первый выезд на зимние стоянки с секретарём парткома И. Д. Мо-
сквитиным сделали паспортизацию стоянок и проверили их готовность к 
работе в зимних условиях. Было указано на недостатки, после исправле-
ния которых на фермах стало тепло и чисто. Во второй выезд я занималась 
оформлением уголков здоровья с санитарными бюллетенями, распростра-
нением памяток и листовок. Тематика бюллетеней в уголках здоровья: о 
вреде курения и алкоголя, профилактика инфекционных заболеваний. На 
фермах вместе с родителями живут дети, для них выпущены специальные 
санбюллетени на темы «Закаливание детей в раннем возрасте», «Закалива-
ние школьников». На МТФ – «Как оказать первую помощь при кровотече-
ниях, переломах». Создано два санитарных поста: на МТФ и отаре.

С начала зимовки животноводам прочитано 4 лекции, проведено пять 
бесед, курсовая гигиеническая подготовка доярок и т. д. Мои подопечные 
прошли медицинский осмотр, флюорографию, находятся на учёте и под 
постоянным наблюдением диспансерные больные женщины.

Большую помощь в моей работе оказывает исполком сельского Совета 
и партком совхоза. Каждый месяц в парткоме совхоза обсуждаем вопросы, 
связанные с обслуживанием животноводов.

Перед медицинскими работниками стоят ответственные задачи, есть и 
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нерешённые проблемы. К примеру, ещё низка санитарная культура на фер-
мах, нет санузлов, бань, необходимо улучшить жилищнобытовые условия 
животноводов, от труда которых зависит выполнение заданий пятилетки.

Отвечая на заботу партии и правительства об укрепление здоровья 
советских людей, мною взяты повышенные социалистические обязатель-
ства, основные пункты которого выполняются. Постараюсь сделать всё 
возможное для того, чтобы нынешняя зимовка прошла успешно, тем са-
мым я внесу свой вклад в выполнение заданий пятилетки.

О своей семье

Отец – Семёнов Никита Григорьевич, 1909 г.р., инвалид Великой Оте-
чественной войны, был призван на фронт в 1941 году. До 1944 года воевал 
на Западном фронте. При взрыве бомбы получил тяжёлую контузию. Его 
спас друг – Очир Гомбоев, уроженец улуса Верхний Торей. Он откопал 
отца, отправил его в госпиталь. Никита Григорьевич долго лечился, после 
выписки из госпиталя его комиссовали.

После окончания войны Очир приезжал к нам в гости с подарками. 
В жизни однополчанин отца был весёлым человеком, в компании мог и 
спеть, и сплясать, хотя тоже был контужен.

В 1981 году Никите Григорьевичу, как инвалиду ВОВ, был выделен 
автомобиль «Запорожец». За сражения на фронтах награждён медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».

До войны отец работал в колхозе кузнецом, а после демобилизации 
шил сбрую для лошадей. В военные годы в деревне остались старики, 
женщины и дети. Вся общественная работа легла на их плечи. Деревен-
ские дети начинали работать с 8-9 лет, малолетки оставались дома, а са-
мых маленьких матери оставляли в яслях.

Мой старший брат Куприян 1932 г.р. работал с мамой на полевых ра-
ботах, возил дрова, пас коров. В школу пошёл после окончания войны, за-
кончил семь классов. Получив свидетельство об окончании школы, уехал 
работать в Курбинский лесхоз. В 1968 году выехал в якутский посёлок 
Тикси, после выхода на пенсию переехал на жительство в город Великий 
Новгород. Награждён медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 годов».

Кроме Куприяна в семье подростали Николай, я – Мария и Тамара. 
Во время эпидемии кори младшая сестрёнка умерла. Из далёкого детства 
остались воспоминания о трудностях добывания еды. Основной тогда пи-
щей были затерка, картошка, кисель, который мама варила из овсяных от-
рубей.

В школу пошла семи лет, на занятиях сидели в одежде, классная комна-
та обогревалась буржуйкой. Во время перемены в коридоре ставили стол, 
учительница поила нас чаем. Закончив Шартыкейскую начальную школу, 
образование продолжила в ТСШ, аттестат зрелости получила в 1955 году. 
Поступила в медицинское училище на фельдшерское отделение. После 
его окончания приехала работать в Торейский район, вся моя трудовая де-
ятельность связана с Шартыкейским фельдшерско-акушерским пунктом. 
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Работа фельдшера на селе всегда была беспокойной: вызовы на дом к 
больному – в любое время суток. Выйдя на пенсию, продолжала работать 
в медпункте села. В последние годы начались сокращения медперсонала 
в Торейской участковой больнице под видом оптимизации. В 2012 году 
Шартыкейский ФАП был закрыт, теперь медицинское обслуживание села 
осуществляет Торейская участковая больница, что для жителей села соз-
даёт множество неудобств.

После возвращения отца с фронта, у родителей родился сын Михаил. 
Он закончил БСХИ, сейчас на пенсии, проживает в Шартыкее.

С мужем Десятовым Николаем Александровичем вырастили сына и 
двух дочерей, всем дали образование, у всех свои семьи.

Ламухин Степан Иннокентьевич, 07.01.1938 г.р.
  
Родители: Иннокентий Фёдорович и Клеопатра Назаровна. Изначально 

семья жила в Шартыкее в маленьком домике. После переезда в более про-
сторный дом сестры Прасковьи Фёдоровны: она вышла замуж за Грыдина 
Ивана Николаевича – участника Гражданской войны, в нём поселился его 
брат – Степан Фёдорович. Впоследствии этот домик приобрёл Зайцев Ев-
доким Никандрович, построивший на его месте новое жильё. После пере-
езда Зайцева Е. Н. дом приобрёл Десятов Василий Иванович для своего 
сына.

Иннокентий Фёдорович 1910 г. р., уроженец села Шартыкей. Его дядя 
– Ламухин Евлампий (отчество не установлено) держал в Шартыкее ма-
газин (торговые дома были и в других сёлах). Довольно обширный дом 
купца находился в средней части села. После раскулачивания хозяин дома 
и его семья были сосланы, по слухам последние годы Евлампий проживал 
в Кяхте и умер в нищите.

В 1936 году в купеческом доме разместили Торейскую участковую 
больницу. После переезда лечебного учреждения в Нижний Торей сюда 
была переведена Шартыкейская начальная школа. Вскоре школа была лик-
видирована, учащиеся начальных классов стали заниматься в Торейской 
средней школе, в здании разместили детские ясли. В начале 1990-х годах 
(1992?) дом сожгли злые люди.

При раскулачивание родственника Иннокентий Фёдорович получил 
кое-что из имущества: швейную машинку, четыре венских стула, зеркало, 
вазу и скалку. В доме Иннокентия Фёдоровича зеркало было установлено 
между окнами передней стены, нижней частью оно касалось пола, а верх-
ний – потолка. По словам Степана зеркало, когда ещё жили в доме Праско-
вьи Фёдоровны, в припадке гнева разбил младший брат Фёдор.

Иннокентий Фёдорович в военные годы работал на тракторе и комбай-
не – у него была бронь. Её обладателем в Шартыкее был ещё один меха-
низатор – Мельников Филарет Демидович. Вдвоём на технике они обраба-
тывали значительную часть пахотных земель колхоза имени Ворошилова. 
В те годы сельскохозяйственная техника была сосредоточена в Торейской 
МТС (машинотракторная станция), впоследствии преобразованная в РТС, 
МТМ. Последняя ликвидирована в начале 1990-х годов.
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В 1958 году семья, уже в третий раз, переезжает в РТС, приобретя дом 
Раева – работника МТС, выехавший с семьёй в Улан-Удэ.

Клеопатра (упрощённо Патра) Назаровна, в девичестве Стулёва, ро-
дилась в 1913 году. С супругом вырастили пятерых детей: старшая Мария 
родилась 03.12.1935 г.р., Степан – 07.01.1938 г.р., Фёдор – 02.11.1941 г.р., 
Валентина – 15.08.1944 г.р., Любовь – 24.01.1947 г.р. 

Мать семейства была болезненной женщиной, по этой причине в кол-
хозе не работала. Занималась воспитанием детей и по возможности по-
могала вести домашнее хозяйство. Семья имела швейную машинку, тетя 
Патра шила лёгкую одежду, ватные одеяла не только для своей семьи – она 
обшивала всех соседей.

Мария – первый ребёнок в семье, стала и первой помощницей матери. 
Среднего образования получить не удалось, закончила годичную школу 
продавцов. Работала в магазинах Нижнего Торея, потом переехала в город 
Бабушкин Кабанского района. Последние годы жила у младшей сестры 
Любы в Тюменской области.

Детские годы Степана прошли в Шар-
тыкее. Он был моим ближайшим соседом 
и по складу характера более всех подхо-
дил мне. Степан обладал мягким харак-
тером, был покладистым, компанейским, 
постоянно о чём-то болтал, про таких в 
деревне говорили: «Язык без костей». От 
него я услышал эту лёгкую, беззаботную 
песенку:

Мама, я лётчика люблю.
Лётчик высоко летает,
Много денег получает,
Вот за это - я его люблю!
Мама, я шофера люблю.
Шофер ездит на машине,
Провезёт меня в кабине.
Вот за это – я его люблю!

Её продолжения я, к сожалению, не помню, зато другая запомнилась 
полностью:

- Милый, купи мене шляпу,
Шляпу я буду носить,

Если не купишь – заплачу,
Брошу! Не стану любить!
- Всё для тебя, дорогая,
Всё для тебя я куплю,

Только не шляпу, родная,
Я сам без фуражки хожу!

- Милый, купи мене платье,
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Платье я буду носить,
Если не купишь – заплачу,
Брошу! Не стану любить!
- Всё для тебя, дорогая,
Всё для тебя я куплю,

Только не платье, родная,
Я сам без костюма хожу!

- Милый, купи мене туфли,
Туфли я буду носить,

Если не купишь – заплачу,
Брошу! Не стану любить!
- Всё для тебя, дорогая,
Всё для тебя я куплю,

Только не туфли, родная,
Я сам без ботинок хожу!

Круг его общения был обширным, и всё что он слышал от своих свер-
стников передавал мне во время похода за черёмухой, грибами. Рассказы-
вал он мне про двух жеребцов - Аргамаке и Красавчике. Перед войной у 
подошвы террасы, в месте сочленения её с горой Ильинка, из саманного 
кирпича была построена тёплая конюшня. В отдельных стойлах содержа-
ли двух жеребцов производителей. Одного из них – Аргамака увели бам-
лаги, нас детей часто пугали ими, а Красавчик умер от разрыва сердца. По 
словам Степана произошло следующее. Ночью жеребец пасся на Увале, 
под утро на него напал волк. Хищник вцепился коню в хвост. Смертельно 

Степан (слева) в часы отдыха с друзьями детства.
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напуганный жеребец, понёсся к деревне. Влетев на конный двор, он за-
мертво упал: не выдержало сердце. Рядом с конём лежал волк, мёртвой 
хваткой вцепившийся в хвост, во время бешеной скачки он насмерть был 
забит копытами жеребца.

Наша дружба продолжалась до 1954 года. Закончив шесть классов, в 
шестнадцатилетнем возрасте Степан распрощался со школой: устроил-
ся на работу в промкомбинат учеником бондаря. В 19 лет его призвали в 
армию, службу проходил в стройбате в Удмуртии: возводили всю инфра-
структуру мест базирования воинских подразделений. За три года службы 
скопил значительную сумму денег. Демобилизовавшись, остановился в 
Улан-Удэ. Пошёл работать в литейный цех ЛВРЗ, начал скучать по дому, 
решил вернуться на малую родину. На работу устроился в ПМК (пере-
движная механизированная колонна).

В Торее Степан познакомился с мо-
лодой женщиной – Ивановой Любовью 
Максимовной, создали семью. Его жена 
родилась 27.04.1939 года, она уроженка 
маленькой деревеньки Горохон (в на-
стоящее время её нет). В Горохоне за-
кончила начальную школу, в Хулдате 
– семилетку. Трудилась в колхозе имени 
Калинина шакманщицей, дояркой. В на-
чале 1970-х годов переехала в Нижний 
Торей, работала пекарем, кондитером. 
С супругом воспитали сына и дочь.

На пенсию Степан Иннокентьевич 
вышел в 1998 году, он ветеран труда.

Фёдор родился в труднейшее для 
страны время: страна находилась на 
грани катастрофы. Его детство прошло 

в окружении старших сестры и брата. Семья не бедствовала в военные 
годы, отец-механизатор за свой труд получал хлеб, которого хватало на 
жизнь. Фёдор не получил среднего образования. После школы работал в 
МТС, четыре года отслужил в морфлоте. После армии уехал в Иркутск, 
работал на каком-то заводе. С друзьями решили ехать на Украину, оста-
новились в Виннице, там обзавёлся семьёй. На малую родину приезжал 
однажды, кажется, в 1996 году. Связь с родственниками не поддерживал, 
судьба его осталась неизвестной.

Валентина родилась в предпоследний год окончания войны, она – ин-
валид детства. Закончила восемь классов, пыталась учиться в каком-то 
училище города Улан-Удэ, но тяга к дому не позволила его закончить. В 
Торее некоторое время работала в мелиоративной системе, потом нашла 
наиболее подходящую для своего здоровья работу – сторожа в РТС-МТМ. 
Всё свободное время отдавала чтению художественной литературы. Об-
щий трудовой стаж составил 15 лет. Она ветеран труда. С супругом Ни-
колаем Сергеевичем Невьянцевым воспитали пятерых детей, всем дали 
образование, все нашли своё место в жизни. Николай родом из Горохона, 
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в молодости работал на севере. Вернувшись в Торей, работал чабаном в 
Торейском совхозе.

Люба – самый младший ребёнок в семье. Закончив восемь классов То-
рейской средней школы, уехала к старшей сестре Марии в город Бабуш-
кин, потом выехала в Тюменскую область, там вышла замуж. 

К 2015 году из большой семьи Ламухина Иннокентия Фёдоровича и 
Клеопатры Назаровны не осталось в живых никого. Судьба Фёдора, уехав-
шего в своё время на Украину, осталась неизвестной.

«Дети войны» СП «Оёрское» на 01.01.2015 г.
1. Абзаева Валентина Базаровна, 1944 г.р.
2. Аверьянов Иван Маркович, 1940 г.р.
3. Аверьянова Тамара Гурьяновна, 1932 г.р. 
4. Алексеев Николай Евлампиевич, 1931г-1979г.
5. Антонов Юрий Сергеевна, 1944 г.р.
6. Бадмаев Сандуй Мункожапович, 1928 г.р., награжден медалями 

«Ветеран труда», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945гг.», юбилей-
ными.

7. Бадмаева Цыден-Еши Чагдуровна, 1928 г.-1993г., награды: медали 
-  Материнства, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейные.

8.  Бадмаев Доржи Тугминович, 1929 г.р., награды: орден «Знак По-
чета», медали – «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945 г.г.», юбилейные; 
звания - «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Бур.АССР», «Ве-
теран труда».

9. Бадмаева Санже-Ханда Тогмитовна, 1933 г.-2007г., награды: меда-
ли: «Материнская Слава» трех степеней, «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941- 1945 гг.»; звание – «Мать – героиня».

10.  Бадмаев Сергей Тамацыренович, 1930 г.р.
11.  Бадмаев Ринчин Лантанович, 1940 г.р.
12.  Бадмаева Софья Самбуевна,1943 г.- 2006 г.
13.  Бадмаева Максар Бубаевна, 1929 г.- 2009 г., награждена медалями 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
14.  Базаров Данил Васильевич, 1939 г.р.
15.  Базарова Александра Петровна, 1941г.- 2014г., звание - «Заслу-

женный животновод Бурятской.АССР».
16.  Балданов Николай Биджович, 1938г.-1987г.
17.  Банзаракцаев Дамдин-Сурун Раднаевич, 1929 г.р., награждён ме-

далями «Ветеран труда», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945гг.», 
юбилейными.

18.  Банзаракцаева Дулма Санжиевна, 1931 г.- 2006 г., награждена ме-
далями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.

19.  Банзаракцаева Цыден-Еши Санжиевна, 1933 г.р., награждена ме-
далями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.

20.  Банзаракцаев Александр Цырендоржиевич, 1933 г.р.
21.  Банзаракцаева Мария Дашиевна, 1930 г.р.
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22.   Бальчугова Татьяна Федоровна, 1936 г.р., награждена медалями 
материнства, «Ветеран труда».

23.  Бальчугова Анна Григорьевна, 1930 г.р.
24.  Барбашина Маланья Иннокентьевна,1937 г.- 2011 г., медаль мате-

ринства. 
25.  Батуев Василий Дармабазарович, 1940 г.р.
26.  Борисов Виктор Никифорович, 1944 г.р.
27.  Борисов Семен Семенович, 1938 г.р.
28.  Борисова Дора Георгиевна, 1938 г.р.
29.  Борисов Александр Семенович, 1933 г.р.
30.  Борисова Евдокия Михайловна, 1932 г.р.
31.  Бужигаева Надежда Базаровна, 1938 г.р., ветеран труда, имеет зва-

ние «Лучший киномеханик Бурятии».
32.  Бужигаев Бальжи-Нима Зыбеевич, 1936 г.- 1986 г.
33.  Буянтуева Мария Дондоковна, 1940 г.р.
34.  Бумбуев Нима Боролдоевич, 1942 г.р.
35.  Ванкеева Долгоржап Цындеевна, 1929 г.р., награждена медалями 

материнства, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
36.  Ванкеева Цыбик-Ханда Гылыковна, 1930 г.р., награждена медаля-

ми «За   доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
37.  Ванкеева Анна Ганжуровна, 1933 г.р., награждена медалями «Ве-

теран труда, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
38.  Ванкеев Жигжит Цындеевич, 1931 г.р., директор совхоза «Оёр-

ский», парторг совхоза «Боргойский», директор совхоза «Хамнейский», 
председатель Каландаришвильского с/с. Награждён медалями «За до-
блестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.

39.  Ванкеев Василий Доржиевич, 1940 г.р.
40.  Ванкеева Надежда Цыреновна, 1941 г.р.
41.  Вершинина Мария Михайловна, 1936 г.- 2005г.
42.  Гайфулина Минзейнаб Гайфуловна, 1936 г.р.
43.  Гармаева Дымбрыл Дылгыровна, 1930 г.- 1997 г., награждена ме-

далями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
44.  Галсанова Надежда Мансоруновна, 1941 г.- 2013 г.
45.  Галсанова Ханда Гомбоцыреновна, 1929 г.р., награждена медаля-

ми материнства, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
46.  Грыдина Марта Герасимовна, 1932 г.р., награждена медалями «Ве-

теран труда, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
47.  Гусляков Николай Михайлович, 1939 г.р.
48.  Гуслякова Галина Николаевна, 1942 г.- 2010г.
49.  Гуржапова Евдокия Дашидоржиевна, 1942 г.- 1977 г.
50.  Гырылов Бато-Чулу Доржиевич, 1933 г.- 1980 г.
51.  Дагбаев Геннадий Иданович, 1935г.р.
52.  Дагбаева Долгор Дампиловна, 1928 г.р.,    награждена медалями 

«Материнская Слава» трех степеней, «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 

53.  Дармаев Николай Болотович, 05.03. 1939 г.р., ветеран труда, знак 
«Победитель социалистического соревнования» 1974г.р., удостоен звания 
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«Заслуженный  работник автомобильного транспорта Бурятской АССР».
54.  Дармаина Ольга Бадмаевна, 1931 г.р., награждена медалями «Ве-

теран труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
55.  Дашиева Максар Гонгоровна, 1933 г.- 2002г., «Ударник 9-ой пяти-

летки», ветеран труда, награждена орденом «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилей-
ными.

54.  Дашиев Тамажап Гонгорович, 1936 г.- 2001г.          
55.  Дашиева Сурун Дыликовна, 1942 г.р.
56.  Дашиева Софья Гармажаповна, 1940г.р., награждена медалями 

материнства, «Ветеран труда».
57.  Дашиева Мани-Дари Данзановна, 1932 г.- 1980 г., награждена ме-

далями Материнства, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилей-
ными.

58.  Дементьев Илья Степанович, 1928 г.- 1997 г.
59.  Дементьева Татьяна Иннокентьевна, 1933 г.-1993 г.
60.  Дементьева Екатерина Ионовна, 1930 г.р.
61.  Дементьева Зинаида Диамидовна, 1928 г.р.
62.  Дондокова Дымбрылцо Пунцуковна, 1930 г.- 2012г., награждена 

медалями Материнства, «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юби-
лейными.Ветеран труда. 

63.  Доржиева Долгоржап Найдановна, 1928 г.р., награждена медаля-
ми «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.

64.  Доржиев Бато Тумурович, 1929 г.р.
65.  Доржиева Цырен-Бутыд Балдановна, 1931 г.р.
66.  Дугаров Найдан Цыдыпович, 1928 г.р.
67.  Дугарова Надежда Дугаровна, 1939 г.р.
68.  Жанцанова Мария Идановна, 03.01. 1937 г.р.
69.  Жанцанова Мария Жалцановна, 1939 г.р.
70.  Жилин Василий Иванович, 1941 г.р.
71.  Злыгостев Виктор Иванович, 11.11.1934 г.р., ветеран труда.
72.  Злыгостева Евдокия Иннокентьевна, 14.10. 1935 г.р., награждена 

медалями «Материнская Слава» 3 степеней», «Мать – героиня».
73.  Иванов Петр Константинович, 1932 г.р.
74.  Иванов Александр Константинович, 1935 г.р.
75.  Иванова Валентина Ивановна, 1937 г.р.
76.  Иванова Вера Петровна, 1932 г.р.,награждена медалями «За до-

блестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
77.  Казанцев Степан Павлович, 1929 г.- 1999г., награждён медалями 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
78.  Казанцева Мария Кирилловна, 1930 г.- 2000г., награждена меда-

лями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», Материнства, юбилейны-
ми.

79.  Калмынин Павел Иванович, 1932 г.р.
80.  Калмынина Прасковья Ивановна, 1932 г.р.
81.  Калмынин Дмитрий Александрович, 1928 г.р.
82.  Калмынина Анна Павловна, 1933 г.р.
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83.  Калмынина Нина Ивановна, 1940 г.- 2008 г.
84.  Кишикова Мария Ивановна, 1943 г.р.
85.  Кишиков Николай Цыренович, 1937 г.р.
86.  Козлов Григорий Петрович, 1930 г.р.
87.  Козлова Александра Савельевна, 1931 г.р., ветеран труда награж-

дена медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
88.  Козин Николай Васильевич, 1932 г.р.
89.  Козина Августина Петровна, 1935 г.р.
90.  Колодина Александра Андреевна, 1939 г.р.
91.  Колодин Михаил Ильич, 1937 г.р.
92.  Колодин Дмитрий Андреевич, 1928 г.р.
93.  Колодина Агния Серафимовна, 1931 г.- 1973 г.
94.  Колодин Василий Иванович, 1939 г.- 2001 г.
95.  Колодин Василий Прокопьевич, 1939 г.р.
96.  Колодина Ирина Романовна, 1937г.- 2009 г. 
97.  Колодина (Саликова) Наталья Васильевна, 1935г.- 2004г.
98.  Крюков Иван Нефедьевич, 1935 г.- 2008г.
99.  Крюков Федор Нефедьевич, 1938 г.р.
100. Крюкова Валентина Ивановна, 1939 г.- 2005г.
101. Крюкова Анна Нефедьевна
102. Крюков Михаил Нефедьевич
103  Крюкова Нина Кирилловна, 1939 г.р.
104. Ленхоева Валентина Идановна, 1942 г.р.
105. Малакшинова Лидия Ивановна, 1932 г.р., награждена медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», «Ветеран труда».
106. Молонов Нима Базарович, 1928 г.р.,награждён медалью «За до-

блестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.».
107. Наймадаев Дамди-Сурун Будаевич, 1928 г.- 2006 г., награждён ме-

далями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», орденом «Знак Почё-
та», юбилейными.Ветеран труда.

108. Наймадаева Цырен-Долгор Гылегеевна, 1933 г.- 2011 г. награж-
дена медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными. 
Ветеран труда.

109. Очиров Леонид Сергеевич, 1944 г., звание - «Заслуженный строи-
тель Бур.АССР»  

110.  Очирова Тамара Дугаржаповна, 1941 г.р.
111.  Очирова Долгор-Сурун Жалцановна, 1944 г.-2006г.
112.  Осколкова Антонина Федоровна, 1942 г.р.
113.  Парфиненкова Аграфена Николаевна, 1931 г.- 1983 г.
114.  Парфиненков Леонид Александрович, 1/1-1945 г.- 1977 г.
115.  Пенских Ксения Трифоновна, 1936 г.р.,ветеран труда.
116.  Петрова Надежда Тихоновна, 1932 г.- 2010 г., награждена меда-

лями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными.Ветеран 
труда. 

117.  Петров Иван Васильевич, 1941 г.р.
118.  Петров Петр Александрович, 1939г.р.
119.  Петрова Валентина Андреевна, 1942г.- 2005г.
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120. Перцева Татьяна Александровна, 1938 г.
121. Перевалова Аграфена Измайловна, 1930 г.- 1982 г.
122. Перевалов Иннокентий Николаевич, 1929 г.р.
123. Раднаева Лидия Ринчиновна, 1934 г.р., звание - «Старший учи-

тель», награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.», юбилейными, «Победитель социалистического 
соревнования».Ветеран труда.

124. Ринчинова Долгоржап Найдановна, 1938 г.р.
125. Ринчинов Ринчин-Доржи Гуржапович, 1935 г.- 1986 г.
126. Ринчинова Мария Цыденжаповна, 1939 г.- 2002 г.
127. Ринчинова Анна Суруновна, 1941 г.- 1986г., в 1973 году награжде-

на медалью «За трудовое отличие», знаками «Ударник 10-ой пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования» в 1973, 1975, 1977 годах.

128. Ринчинов Семен Баирович, 1938г.- 1999г., «Победитель социали-
стического соревнования» в 1975 г.

129. Саликова Мавзида Каримовна, 1932 г.- 2012 г. награждена медаля-
ми «За  доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейными.Ветеран тру-
да.

130. Саликов Андрей Иванович, 1938 г.р.
131. Саликова Нина Александровна, 1936 г.- 1989 г.,удостоена звания 

«Заслуженный  животновод Бурятской АССР».
132. Саликов Виктор Ильич,1935 г.р.
133. Саликов Петр Иванович, 1935 г.- 2003 г.
134. Самбуева Санже-Ханда Лубсановна, 1935 г.р., награждена меда-

лями Материнства.
133. Самбуев Чимит-Дымбрыл Ширдармаевич, 1929 г.- 1997 г., награж-

дён медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными, 
бронзовой медалью ВДНХ, знаком «Победитель социалистического Со-
ревнования» в 1979г.

135. Самбуева Дымбрыл Тасаруновна, 1929 г.р.
136. Самбуева Цырма Тасаруновна, 1933 г.р.
137. Самбуев Бимба Тасарунович, 1937 г.р.
138. Сансуева Мани Лубсановна, 1931г.р.
139. Сансуева Цыден-Еши Бальжиевна, 1935 г.р.
140. Сансуева Цырен-Дулма Бальжиевна, 1937 г.р.
141. Сансуева Софья Бальжиевна, 1939 г.р
142. Сансуева Софья Бимбаевна, 1941 г.- 2014 г.присвоено почётное 

звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства».
143. Сансуев Ширап Аюрович, 1933 г.р.
144. Сансуев Борис Базаржапович, 1943 г.-1984г.
145. Синицин Петр Иванович, 1933 г.р., награждён медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», юбилейными.
146. Синюшкин Александр Александрович, 1937 г.р.
147. Тарбаев Жамсаран Будаевич, 1929 г.р.
148. Тарбаев Гомбо Жаргалович, 1931 г.- 2010 г., награждён Почётной 

грамотой ЦК ВЛКСМ, юбилейными медалями, знаком «Отличник народ-
ного контроля».

335



149. Тарбаев Тумур Жаргалович, 1935 г.р.
150. Тарбаева Евдокия Васильевна, 1939 г.р.
151. Тарбаев Ёндон Жаргалович, 1937 г.р.
152. Тарбаева Бубей Чагдуровна, 1928 г.р., награждена медалями «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными.
153. Тарбаева Надежда Гармаевна, 1933 г.р.,награждена медалями ма-

теринства 2-х степеней, знаками «Отличник социалистического соревно-
вания потребкооперации РСФСР» в 1973, 1974, 1975, 1976 годах, «Удар-
ник коммунистического труда», юбилейными медалями.

154. Тасарунова Бубей Дашидондоковна, 1935 г.р
155. Тасарунов Цокто Мункуевич, 1930 г.-1998г.
156. Татарникова Тамара Глебовна, 1940 г.р.
157. Татарников Евгений Феофанович, 1939 г.-1983 г.
158. Тугаринов Алексей Иванович, 1939 г.р.
159. Тугаринова Галина Алексеевна, 1939 г.р.
160. Тугаринов Александр Панкратьевич, 1934 г.р.,награжден медаля-

ми «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилей-
ными.

161. Тугаринова Валентина Артемьевна, 1934 г.- 1984 г.
162. Тугутова Дымбрыл Тасаруновна,1930 г.р.
163. Тугутов Сандыжап Намжилович, 1930 г.- 1983 г.
164. Тугутов Бимба Базаржапович, 1942 г.р.
165. Тугутова Жигмит Базаржаповна, 1940г.р.
166. Тугутов Дари-Цырен Доржиевич, 1944 г.р.
167. Тугутова Нина Санжиевна, 1933 г.- 1995 г., награждена медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.».
168. Тугутова Ринчин-Ханда Чагдуровна, 1928 г.- 1983 г.
169. Тугутова Кима Сосоровна, 1940г.р.
170. Урбанеев Жамбал Тогмитович, 1930 г.- 1996 г., в 1958 г. награжден 

путевкой на ВДНХ, медалями «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменовании 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями.

171. Урбанеева Доржима Гомбоцыреновна, 1933 г., награды: меда-
ли «Материнская Слава» трех степеней, юбилейные: присвоено звание 
«Мать-героиня», участница трудового фронта, ветеран труда.

172. Урбанеева (Цымбылова) Сэржап Цамбановна, 1929 г.р., ветеран 
труда, награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», 
«Заслуженный работник бытового обслуживания Бурятской АССР».

173. Федотов Александр Дмитриевич, 1932 г.р.
174. Федотов Дмитрий Васильевич, 1933 г.- 1984 г.
175. Федотова Александра Николаевна, 1932 г.р.,награды: медали - «За 

доблестный труд в  ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейные.
176. Федотова Нина Ивановна, 1932 г., награды: медали «За доблест-

ный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейные.
177. Федотов Семен Иннокентьевич, 1934 г.- 1989 г.
178. Федотова Мария Иннокентьевна, 1937 г.р.
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179. Федотов Александр Дмитриевич, 1933 г.р.
180. Федотова Екатерина Ионовна, 1940 г.- 1997г.
181. Федотов Иван Георгиевич, 1940 г.р.
182. Федотова Людмила Григорьевна, 1940 г.р.
183. Федотов Юрий Александрович, 20/1-1945 г.р.
184. Филиппов Степан Матвеевич, 1938 г., более 40 лет работает ди-

ректором совхоза «Оёрский», «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства России», «Ударник 11-ой   пятилетки», «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Отличник погранвойск РФ» 2 степени, избирался 
делегатом на ХХУ11 съезд КПСС, награждён орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», «Дружбы народов».                     

185. Филиппова Александра Никитична, 1939 г.р.
186. Фофонов Геннадий Гурьянович, 1942 г.р.
187. Фофонов Виктор Степанович, 12/111-1945 г.р.
188. Харламов Иннокентий Кузьмич, 1940 г.- 2008г.р., ветеран труда 

«Заслуженный инженер Бурятской АССР».
189. Хороших Надежда Петрович, 02.11.1945 г.р.
190. Хисматова Асма Шакировна, 1932г.р., награждена медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.».
191. Цыденова Мария Цыденжаповна, 1940 г. р.
192. Цыденов Георгий Дымчикович, 1936 г.- 2008 г.
193. Цыденова Дымбрыл-Ханда Базаровна, 1930 г.-2001г.
194. Цыбикжапов Тумур Сенгеевич, 1936 г.р.
195. Цыбикжапова Долгоржап Аюшеевна, 1937 г.- 1975г.
196. Цыбикжапова Цырен-Дари Аюшеевна, 1928 г.р.
197. Цыбикжапов Антон Сенгеевич, 1937 г.- 1993г.
198. Цыбенова Софья Жаргаловна, 1941 г.р.
199. Цыбенова Цырен Жаргаловна, 1938г.р.
200. Цыремпилов Борис Будажапович, 1941 г.р.
201. Цыремпилова Тамара Мункожаповна, 1942 г.р.
202. Цыренжапова Долгор Дармаевна, 1935 г.р.
203. Цыренжапова Цырен-Бутыд Дармаевна, 1933 г., награждена меда-

лью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.».
204. Цыренжапов Доржи Дармаевич, 1933 г.- 2000 г.
205. Чагдуров Доржи Дашидондокович, 1929 г.р.
206. Чагдуров Доже Дашидондокович, 1942 г.р.
207. Чагдурова Дулма Дашидондоковна,1937г.р.
208. Чердонова Сурун Тубановна, 1930 г.- 2013г. награждена медалями 

«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными.

209. Чердонова Цырен-Дулма Суруновна, 1929 г.- 1999г. награды: 
медали «Материнская Слава» трех степеней, юбилейные;звание «Мать-
героиня», ветеран труда; участник трудового фронта.

210. Чердонова Мария Цыреновна, 1939 г.р., награждена медалями 
«Материнская Слава».

211.  Чердонов Бальжи-Нима Жаргалович, 1931г.р.
212. Чердонов Александр Гонгорович, 1933 г.р.
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213. Чердонов Иван Гонгорович, 1937 г.р.
214. Чердонов Доржи Цыренович, 1931 г.р.
215. Чердонов Гур-Базар Сурунович, 1931 г.р.
216. Чойропова Мария Дансоруновна, 1942 г. р. 
217. Чойропов Чимит-Цырен Ринчинович, 1941 г.- 2012г.
218. Шелканов Данил Измаилович, 1938 г.р.
219. Шадрина Валентина Константиновна, 1934 г.р.
220. Шадрина Лидия Петровна, 1928 г.-1996г., награждена медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.».
221. Эрдынеева Долгоржап Найдановна, 1929 г.р.  
222. Юсупов Пахризян Каримович, 1929 г.- 1987 г. награждён медалью 

«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.».
223. Юсупов Надризян Каримович,1931 г.р. награждён медалью «За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.».
224. Яковлев Владимир Александрович, 1932 г.р. 

Филиппов Степан Матвеевич
Родился 25 июня 1938 года в селе Хулдат 

Джидинского района.Семья рано потеряла 
отца, мать одна поднимала четверых детей.
Потому, чтобы выжить – все члены семьи до-
бывали себе пропитание трудом.Работать при-
ходилось и дома, и в колхозе.Трудовая закалка, 
полученная в детстве, помогла Степану Мат-
веевичу преодолевать многие жизненные не-
взгоды.

Начальную школу и семилетку закончил в 
Хулдате.Проработав некоторое время в хулдат-
ском колхозе имени Калинина, призывается на 
службу в ряды Советской армии.По окончанию 
службы поступает в Бурятский сельскохозяй-
ственный техникум имени Ербанова, который 
заканчивает в 1963 году. Механизация много-

отраслевого колхозного производства стимулировала повышению уровня 
технических знаний и Степан Матвеевич заочно заканчивает БСХИ.    

Закончив институт, работает в Оёрском СПТУ - 4 мастером производ-
ственного обучения, механиком в ПАП, инженером совхоза «Торейский». 
В 1972 году назначается директором совхоза «Оёрский» и вот уже более 
сорока лет продолжает руководить хозяйством.

За прошедшие годы в жизни хозяйства случилось много перемен – 
взлётов и падений.В советское время совхоз вышел на передовые позиции 
в республике и стабильно удерживал их.Бурное развитие «Оёрского» в 
1970 – 1980 годы было отмечено высокими правительственными награда-
ми – дважды орденом Трудового Красного Знамени

В 1992 году совхоз «Оёрский» стал подсобным хозяйством ЛВРЗ го-
рода Улан – Удэ, в 2003 – федеральным государственным предприятием, в 
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2006 – ФГП преобразовано в ОАО «Совхоз «Оёрский».
В советские годы совхоз постоянно находился в развитии, развивалось 

и село.После катастрофического наводнения 1971 года, было принято ре-
шение о переселении сельчан на более высокое место.На новом месте к 
1984 году построили 84 двухквартирных дома, село значительно расши-
рилось и благоустроилось.

Непростыми для оёрцев стали 1990-ые годы, но благодаря тому, что 
совхоз вошёл в состав ЛВРЗ, удалось не только сохранить пахотный клин, 
но и увеличить поголовье овец и крупного рогатого скота.За десять лет 
содружества в хозяйстве было немало построено производственных по-
мещений: зернохранилище, мельница, коровник.Рабочие совхоза поль-
зовались льготами железнодорожников.ЛВРЗ отремонтировал школу и 
детсад.С его помощью была установлена линия по производству сыра, 
сметаны, творога; построена мельница – теперь оёрцы перерабатывают 
зерно в муку и выпекают свой хлеб.

Степан Матвеевич успешно занимается не только хозяйственной дея-
тельностью – он много времени уделяет общественной работе: неодно-
кратно избирался депутатом районного Совета депутатов, в декабре 2005 
года избран председателем Совета депутатов Джидинского района, явля-
ется председателем Совета директоров ОАО «Совхоз»Оёрский».

Государство по достоинству оценило труд Степана Матвеевича.Он на-
граждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы 
народов».Имеет звания: «Заслуженный работник сельского хозяйства Рос-
сии», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник погран-
войск РФ» 2 степени, «Ударник 11-ой пятилетки».Избирался  делегатом  
на ХХV11 съезд КПСС. Много лет входил в состав бюро Джидинского 
райкома КПСС, был депутатом Верховного Совета Бурятской АССР 10-го 
и 12-го созывов.

В 2012 году Филиппову С.М. было присвоено звание «Почетный граж-
данин Республики Бурятия».

У Степана Матвеевича примерная семья.Жена Александра Никитична 
всегда встречает его с улыбкой, готовым обедом и ужином.Супруги Фи-
липповы вырастили и воспитали троих детей, сегодня они являются счаст-
ливыми дедом и бабушкой пятерых внуков и троих правнуков.

Ванкеев Жигжит Цындеевич, 1931 – 1990 гг.
Родился в 1931 году в селе Оёр. Закончил школу руководящих кадров в 

г. Улан-Удэ. В 1960-е годы работал директором совхоза «Оерский», затем 
- парторгом совхоза «Боргойский», далее - директором совхоза «Хамней-
ский» Закаменского района. В конце 1980-х годов вернулся в родное село 
и работал председателем Каландаришвильского с\совета.

Награждён медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», орде-
ном «Знак Почета».

Вместе с супругой Цыбик-Хандой Гылыковной вырастили и воспита-
ли 5 детей.
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Урбанеева Доржима Гомбоцыреновна
Родилась в 1933 году в с. Оёр. За всю 

трудовую деятельность какие только про-
фессии не пришлось осваивать: работала 
чабаном, дояркой, огородницей, рабочей 
зерносклада, нянечкой в детском саду, 
уборщицей в школе, ночной нянечкой в 
пришкольном интернате Оёрской средней 
школы. Вместе с мужем Урбанеевым Жам-
бал Тогмитовичем вырастили и воспитали 
10 детей.

Награждена медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945гг.», медалями «Ма-
теринская Слава» 3 -х степеней.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 27 августа 1975 года ей присвоено почётное звание «Мать-
героиня».

Чердонова Цырен-Дулма Суруновна, 1929 – 1999 гг.
Родилась в 1929 году в селе Алцак. 

Детство и юность прошли там же. Вышла 
замуж и переехала в с.Оер. Трудилась на 
разных работах, в том числе поваром в 
столовой СПТУ, уборщицей в магазине, в 
клубе. Перед выходом на пенсию работала 
дворником в детском саду. С мужем Чердо-
новым Семёном Чимитовичем вырастили 
и воспитали 10 сыновей. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», медалями «Материнская Слава» 
3-х степеней. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР ей присвоено почётное 
звание «Мать-героиня».

Дылыкова (Сансуева) Цырен-Дулма Бальжиевна
Цырен-Дулма Бальжиевна родилась 21 июня 

1937 года в селе Укыр-Челон (Оёр) в семье Сансуе-
ва Бальжи Самбуевича.

Цырен-Дулма Бальжиевна закончила Укыр-
Челонскую начальную школу, а в 1955 году после 
окончания Торейской средней школы поступила в 
Бурятский государственный педагогический инсти-
тут на факультет биохимии. В 1960 году закончила 
институт и сразу ушла на работу в кооперативный 
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техникум, где работала преподавателем химии до 1993 года.
Имеет звания: «Заслуженный учитель Бур. АССР», «Отличник потреб-

кооперации Бур.АССР». 

Раднаева Лидия Ринчиновна
Родилась в 1934 году в селе Шанаан Селен-

гинского района. В 1955 году закончила 8 класов 
Селендумской средней школы, поступила в педа-
гогическое училище в г. Улан-Удэ. После окон-
чания которого была направлена в Джидинский 
район в село Оёр учителем начальных классов и 
проработала здесь 38 лет.

Ей присвоено звание «Старший учитель», на-
граждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945гг.», юбилейными медалями.

Своим ученикам Лидия Ринчиновна приви-
ла любовь к родному языку, многие из них стали 
учителями. Сама она пишет стихи, которые печа-
тались в районной газете «Джидинская правда». 

Односельчане и её многочисленные ученики - теперь уже взрослые, пожи-
лые люди, с трепетом и любовью относятся к своей первой учительнице 
Лидии Ринчиновне.

Лидия Ринчиновна и Гомбо Жаргалович вырастили и воспитали 5 де-
тей.

Саликова Нина Александровна, 1936 – 1989 гг.
Родилась в 1936 году в селе Капчеранка, выросла в селе Оёр. Много 

лет работала чабаном, а с 1960 года - дояркой. О трудовых успехах Нины 
Александровны много раз писала газета «Джидинская правда». В 1983 
году руководство совхоза «Оёрский» присвоило передовой доярке зва-
ние «Мастер-золотые руки» и выдало соответствующий диплом. Неодно-
кратно избиралась депутатом сельского совета, являлась партгруппоргом 
МТФ, многократно избиралась делегатом на районные партийные конфе-
ренции.

В 1985 году Н.А.Саликовой присвоено почетное звание «Заслуженный 
животновод Бурятской АССР».

Сансуева Софья Бимбаевна, 1941 – 2014 гг.
Родилась в 1941 году в селе Оёр. С 6 лет научилась держать иголку 

в руках и пришивать кусочки ткани. Самая старшая в семье, где росли 
пятеро детей, она с ранних лет была помощницей матери. После оконча-
ния школы поступила в педучилище, но по состоянию здоровья пришлось 
оставить учёбу. По воспоминаниям Софьи Бимбаевны: судьбу её опреде-
лил случай - хороший подарок. Тогда она работала телятницей в совхозе, 
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привеса было много, по итогам работы ей вручили швейную машинку. С 
этого всё и началось.Шила своим родным, соседям. «Не знаю, красиво 
было или нет, но шила» - вспоминала Софья Бимбаевна. Вот и решила она 
стать швеёй и поступила в училище в г. Улан-Удэ. После его окончания 
работала в Нижнем Торее, где был филиал от промкомбината.

В 1965 году вышла замуж, переехала в с. Н-Бургалтай, где устроилась 
работать санитаркой в больнице. Потом муж умер, и осталась одна с 4 
детьми на руках. Переехала в родное село, работала в детском саду вос-
питательницей, потом заведующую подменяла.                         В 1974 
году её позвали работать в Петропавловку заведующей в КБО, но она на 
руководящую должность не согласилась.Стала работать швеёй, потом - за-
кройщицей.    Через некоторое время её направляют на курсы повышения 
квалификации в г. Куйбышев, после окончания которых она стала масте-
ром. Долгие годы работала закройщицей в КБО (комбинат бытового об-
служивания) - было у нас такое крупное предприятие, без услуг которого 
в советские времена жизнь в районе была немыслима. Так и проработала 
Софья Бимбаевна в КБО до его ликвидации.

Софья Бимбаевна неоднократно избиралась депутатом районного Со-
вета, вела общественную работу. После ухода на пенсию и закрытия КБО 
её пригласили на работу в Сартул – Гэгэтуйский дацан, потом помогала 
в оформлении Булагского и Ичётуйского дацанов. За высокие показатели 
в труде трижды награждена знаком «Победитель социалистического со-
ревнования». В 1980 году за заслуги в области бытового обслуживания на-
селения ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник бытового 
обслуживания населения Бурятской АССР».

Дашиева Максар Гонгоровна
Максар Гонгоровна родилась в 1933 году 

в местности «Цагаан-Арал», потом переко-
чевали в местность «Хаяа» возле села Укыр-
Челон (Оёр). Училась в Добонской начальной 
школе, затем окончила 5 классов Бургалтай-
ской школы. Отец - Дашиев Гонгор Дашиевич 
ушёл на войну и не вернулся, погиб. Мать 
рано умерла. Росли они с братом Тамажапом.

Максар Гонгоровна с 15 лет работала дояркой в колхозе «Заветы Ильи-
ча».Много трудностей выпало на ее долю. В ее трудовой книжке сдела-
на только одна запись: с 1948 года работает в колхозе - совхозе дояркой. 
Сколько тонн молока надоила она? Учесть не возможно.

За плодотворный самоотверженный труд Максар Гонгоровна награж-
дена орденом «Знак Почёта». Удостоена знака «Ударник 9-ой пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования».Она -  ветеран труда. 
Максар Гонгоровна ушла на пенсию в 1989 году. Награждена также юби-
лейными медалями. Вырастила и воспитала 2 детей.
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Дашиев Дашинима Дагбадареевич, 
1927 – 1998 гг.

Дашиев Дашинима Дагбадареевич родился в 1927 году в селе Далахай 
Закаменского района в семье зажиточного скотовода Дымбырылова Гон-
чика.

В 1933 году в период массовых репрессий вместе с родителями и дру-
гими родственниками был отправлен этапом на поселение. Шли пешком 
вместе с маленькими детьми, больными стариками. Мест на подводах не 
хватало и в пути не было возможности хоть как-то отдохнуть. «Путеше-
ствие» длилось месяцами, некоторым пришлось остаться на зиму возле 
села Улекчин.

В семье Дымбырылова Гончика было 3 детей. Дашинима - самый 
младший шёл вместе с матерью и старшим братом Данзан-Нимой, кото-
рый последствии умер из-за голода -холода и выпавших на их долю тягот. 
Сестра Дулмажап шла вместе с дедушкой и бабушкой, - ей удалось вы-
жить в этих непростых условиях. Ныне жива и проживает в Улан-Удэ. Что-
бы сохранить жизнь младшему сыну, мать вынуждена была оставить его 
в улусе Подхулдочи в первом попавшемся на пути доме. Позднее хозяева 
дома отдали Дашиниму в Улзар одной бездетной семье – Дашиевым. В но-
вой семье Дашиева Дагбадари Бадмаевича Дашиниме пришлось несладко, 
мачеха часто обижала его, но, несмотря на все невзгоды, в 1942 году он 
закончил 7 классов Гэгэтуйской неполной средней школы.

С родной матерью Дашинима встретился, когда ему было 27 лет. Се-
мья вернулась из Красноярского края, где была на поселение и обоснова-
лась в Закаменске

В сентябре 1944 года Дашинима призывается в ряды Красной Армии и 
направляется в артиллерийскую школу.После окончания годичных курсов 
его определяют наводчиком 88 – ми миллиметрового миномета. С ноября 
1945 по август 1946 года – заведующий продовольственного склада, с ав-
густа 1946 по апрель 1947 года – писарь, с апреля 1947 по май 1947 года 
– командир взвода обеспечения, с мая 1947 по июль 1948 года – делопро-
изводитель, с апреля 1948 по апрель 1951 года – старший писарь. Уволен в 
запас 12 апреля 1951 года. Имеет медаль «За победу над Японией».

Из служебной характеристики на сержанта Дашиева Дашиниму: «Дис-
циплинированный, честный, культурный, отличник боевой и политиче-
ской подготовки, политически развит хорошо, за отличные показатели 7 
раз награждён денежными премиями и имеет 10 благодарностей». Эта ха-
рактеристика подчеркивает именно политическую грамотность и культуру 
общения с подчинёнными, которую он пронёс через всю свою жизнь.

После демобилизации начал работать в колхозе «Улан-Торей» и вся 
его трудовая деятельность была связана с планово-учётной и партийной 
работой. В 1955 году женился на Буянтуевой Манидари Данзановне, вы-
растили и воспитали 5 детей.

26 лет жизни связано непосредственно со становлением и развитием 
совхоза «Оёрский», с 1975 по 1978 год работал секретарём партийной 
организации, с 1978 по 1991 год - начальником планово-учётного отдела. 
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В 1983 году ему присвоено звание «Заслуженный экономист Бурятской 
АССР». В 1987 году ушёл на заслуженный отдых, но продолжал трудиться 
экономистом в совхозе до 1991 года. Односельчане относились к нему с 
уважением. 

Колодина Александра Андреевна
Александра Андреевна (в девичестве Андреева) родилась 02.05.1939 

года в небольшой деревеньке Капчеранг(к)е.Через этот населённый пункт 
когда – то проходила гужевая дорога, соединяющая Троицкосавск (Кяхта) 
с Мурино, расположенный на юго-западном берегу Байкала.Капчеранг(к)
а имела одностороннюю улицу с общим числом домов около 50.Южнее 
улицы, в пониженной части долины, протекает ручей – основной источник 
воды.Капчеранг(к)а хоть и была небольшой деревенькой, но всё необхо-
димое здесь имелось: магазин, школа, детсад.Сельский Совет поначалу 
был в Нижнем Бургалтае, потом деревню отнесли к Каландаришвильско-
му, который вначале располагался в Тохое, а затем в Оёре.В 1960-х годах 
жители деревни перебрались в Оёр, Нижний Торей, большей частью в Пе-
тропавловку.

Александра Андреевна вспоминает: «Отца не помню.В 1940 году он 
выехал в Монголию для закупки скота по разнарядке Скотимпорта.В июле 
1941 года отца призвали в армию, с фронта не вернулся – погиб.Мама Злы-
гостева Аграфена Петровна – уроженка Нового Укыр – Челона.В нашей 
семье было пятеро детей: Наталья 1930 г.р., Иван 1933 г.р., Галина 1936 
г.р., я и сводный брат Пётр 1944 г.р.

В школу пошла в 1947 году, в Капчеранг(к)е тогда работала начальная 
школа, 5 и 6 классы закончила в Петропавловке.Школа размещалась в спе-
циально построенном здании.В нём была одна классная комната, коридор 
и небольшая жилая комната. Учительницу звали Иванова Ольга Тимофе-
евна, её муж – местный житель Иванов Степан Артемьевич.Занятия про-
ходили в две смены, одновременно занимались ребята двух классов.

В деревне проживал Лалетин Трофим Перфильевич – уважаемый 
человек.В Гражданскую войну партизанил, очень начитан, постоянно 
следил за ситуацией в стране, мире.Как только потеплеет и растает снег, 
он запряжёт ходок, собирёт нас – учеников: едем чистить покосы.Летом 
школьники постоянно были заняты разными делами: готовили веточный 
(осиновый) корм для коз, возили на конях копны сена, занимались про-
полкой хлебных полей.

В Капчеранг(к)е ещё в давние времена было налажено кирпичное про-
изводство.Кирпич выпускали качественный, из него ложили печи, наш 
кирпич был использован для строительства Баян – Хосунской церкви.В 
советское время кирпичным производством занимался колхоз, а в послед-
ние годы его передали Петропавловке – промкомбинату имени Жданова.

Старшим на этом предприятии был Саликов Еремей Филиппович.У 
него работали моя мама, Андреева (Прохорова) Мария Якимовна, в данное 
время проживает в Петропавловке, Петрова Нина Тихоновна, Аверьянова 
Мария.

344



На первых порах при производстве кирпича использовался ручной 
труд.Залежи глины находились недалеко, её подвозили на лошади в де-
ревянных коробах, ссыпали в большую ёмкость, добавляли воду.Эту мас-
су месили ногами, позднее установили мешалку, работала она от движка.
Добившись определённой вязкости, массу раскладывали в деревянные 
формы, подсушивали.Обжиг кирпича производился в специальной печи 
ёмкостью 12 000. Печь – это яма, закрытая крышей.Кирпичи укладывали 
на металлические стеллажи, между ними распологалась топка.Хорошими 
дровами печь топили пять суток, плохими - неделю.Готовность кирпича 
определяли по цвету – он должен быть красным.

На речушке стояла колхозная мельница, запруда – земляная насыпь, 
сохранилась до сих пор.Колхоз держал лошадей, коров,овец.На лето скот 
угоняли в Сарам.Был общественный огород, выращивали картошку, капу-
сту, морковь, огурцы, свеклу, табак.В конце августа лист и дудку табака 
снимали, сушили, полученное сырьё отправляли в Улан – Удэ на табачную 
фабрику. 

В 1955 году пошла работать дояркой на МТФ колхоза «Заветы Ильи-
ча», вся последующая моя трудовая жизнь была связана с молочным про-
изводством».

Работая дояркой Александра Андреевна, добивалась высоких произ-
водственных показателей.Она была в числе восьми лучших из пятидесяти 
доярок совхоза «Оёрский». Досрочно, на четыре месяца раньше намечен-
ного срока, выполнила задание пятилетки.

Александра Андреевна (слева) с сестрой Галиной.
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При плане 1497 центнеров к первому января 1971 года надоила 1674 
центнеров молока.При этом от каждой из 20 закреплённых коров, ежегод-
но получала по телёнку.

В первый год 10-ой пятилетки надоила по 1818 кг. молока от каждой 
коровы и заняла по совхозу пятое место.За успехи в труде Александра Ан-
дреевна награждена юбилейной Ленинской медалью, знаками «Победи-
тель социалистического соревнования» 1973,1974, 1977 годов, многими 
Почётными грамотами, премиями, ценными подарками, медалями – «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «За доблест-
ный труд».За досрочное выполнение 9-ой пятилетки по надою молока 
Александра Андреевна награждена орденом «Трудовой Славы» 111-ей 
степени, имеет звание «Ветеран труда».

С мужем Михаилом Ильичём вырастили 
пятерых детей: Ольга 1957 г.р., Любовь 1961 
г.р., Юрий 1963 г.р., Сергей 1964 г.р., Ан-
дрей 1966 г.р. Муж родом из Капчеранг(к)и, 
у родителей он был единственным ребёнком.
Отец погиб на фронте.Образование 4 клас-
са.Из-за отсрочки по семейным обстоятель-
ствам, в армию пошёл служить на один год 
позднее своих ровесников.В 1960 году, по-
сле трёх лет службы, вернулся домой.В Оёре 
закончил СПТУ, затем в Улан-Удэ – курсы 
бригадиров, работал на МТФ.В последние 
годы, после окончания курсов ветеринаров, 
работал осеменизатором.Здоровье у супруга 
было неважным, страдал бронхиальной аст-
мой и высоким давлением, из жизни ушёл в 
1979 году.

Коллектив гурта №1, удостоенный Красного знамени.
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Трудовые достижения: «Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР» 1972 год, «Победитель социалистического 
соревнования» 1973, 1974, 1975 годы.

Записал И. Мельников, 02.10.2014 г.
 

Список «детей войны» СП «Петропавловское» 
на 01.01.2015 год

1. Авдеев Пётр Иванович, 29.12.1941 г.р.
2. Аверьянова Валентина Александровна, 26.02.1942 г.р.
3. Агафонова Марфа Романовна, 01.09.1935 г.р.
4. Аксёнова Людмила Александровна, 12.04.1942 г.р.
5. Аксёнова Таисья Матвеевна, 16.05.1936 г.р.
6. Андреев Николай Николаевич, 20.01.1938 г.р.
7. Андреева Ольга Васильевна, 06.04.1941 г.р.
8. Арестова Галина Савишна, 17.02.1944 г.р.
9. Артемьев Виктор Васильевич, 17.04.1943 г.р.
10. Артемьев Геннадий Иванович, 25.08.1940 г.р.
11. Бадмажапов Леонид Лубсанович, 01.11.1938 г.р.
12. Бадмажапова Любовь Дамдиновна, 06.05.1040 г.р.
13. Бадматаров Александр Шадапович, 02.07.1940 г.р.
14. Базаров Борис Базарович, 01.06.1945 г.р.
15. Баинова Цырен-Ханда Санжиевна, 15.12.1942 г.р.
16. Балалаева Александра Ивановна, 06.05.1942 г.р.
17. Бальчугов Иван Семёнович, 15.04.1928 г.р.
18. Бальчугова Вера Георгиевна, 15.06.1939 г.р.
19. Бальчугова Капитолина Васильевна, 15.01.1929 г.р.
20. Белицын Николай Александрович, 09.01.1941 г.р.
21. Белова Нина Васильевна, 10.06.1937 г.р.
22. Белых Валентина Ивановна, 11.07.1931 г.р.
23. Белых Георгий Антонович, 01.06.1928 г.р.
24. Бессонова Лариса Николаевна, 20.12.1937 г.р.
25. Бокова Людмила Фёдоровна, 13.08.1942 г.р.
26. Болдонов Владимир Венедиктович, 01.06.1937 г.р.
27. Бондарев Виктор Анисимович, 24.06.1940 г.р.
28. Бондарева Альбина Филипповна, 04.11.1940 г.р.
29. Борбоев Борис Хандажапович, 05.09.1945 г.р.
30. Борисов Владимир Николаевич, 28.11.1943 г.р.
31. Борисов Леонид Николаевич, 15.03.1942 г.р.
32. Борисова Галина Михайловна, 07.02.1944 г.р.
33. Борисова Ефросинья Фёдоровна, 13.11.1936 г.р.
34. Бохина Лидия Владимировна, 17.08.1943 г.р.
35. Брикова Таисья Лазаревна, 03.12.1940 г.р.
36. Брикова Тамара Николаевна, 12.03.1941 г.р.
37. Брикова Елена Евсеевна, 07.06.1940 г.р.
38. Бриль Мария Дмитриевна, 28.03.1940 г.р.
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39. Брыль Иннокентий Данилович, 09.01.1940 г.р.
40. Будаев Очир Будаевич, 28.01.1935 г.р.
41. Будажапова Цырма Лубсановна, 13.03.1935 г.р.
42. Бутаков Павел Петрович, 19.11.1939 г.р.
43. Ваганов Василий Андреевич, 01.01.1937 г.р.
44. Вампилов Мэлс Дамбажапович, 15.06.1938 г.р.
45. Вампилова Галина Санжихандуевна, 27.01.1942 г.р.
46. Ванжилова Сапелма Шонуевна, 04.03.1945 г.р.
47. Ванчикова Цырен-Надмиг Ж. 25.11.1932 г.р.
48. Вардеванян Хорсов Нерсесовна, 02.05.1938 г.р.
49. Вербилова Валентина Игнатьевна, 01.07.1938 г.р.
50. Вершинин Анатолий Максимович, 20.02.1941 г.р.
51. Вершинин Иван Афанасьевич, 11.06.1934 г.р.
52. Вершинин Иван Павлович, 04.11.1938 г.р.
53. Вершинин Фёдор Максимович, 13.12.1939 г.р.
54. Вершинина Анна Ивановна, 14.02.1940 г.р.
55. Вершинина Валентина Зиновьевна, 19.03.1940 г.р.
56. Вершинина Галина Пантелеймоновна, 29.04.1942 г.р.
57. Вершинина Любовь Ивановна, 06.09.1937 г.р.
58. Вершинина Мария Гурьяновна, 31.07.1937 г.р.
59. Вершинина Мария Даниловна, 28.08.1935 г.р.
60. Вершинина Надежда Андреевна, 05.02.1936 г.р.
61. Вершинина Нина Михайловна, 20.12.1936 г.р.
62. Вершинина Татьяна Ивановна, 01.01.1941 г.р.
63. Волкова Мария Георгиевна, 10.08.1936 г.р.
64. Гаврилова Мария Семёновна, 09.06.1939 г.р.
65. Галданова Долгоржап Б. 01.09.1929 г.р.
66. Галданова Мария Самбуевна, 21.09.1940 г.р.
67. Галлоев Владимир Парсаевич, 31.05.1942 г.р.
68. Галлоева Лариса Мубараковна, 23.12.1941 г.р.
69. Галсанова Ольга Цыбикжаповна, 11.06.1945 г.р.
70. Ганова Галина Ивановна, 20.02.1939 г.р.
71. Гармаев Владимир Гомбожапович, 01.11.1944 г.р.
72. Гармаева Анна Бадмаевна, 07.11.1938 г.р.
73. Гармаева Екатерина Шараповна, 12.02.1942 г.р.
74. Гендунова Анна Николаевна, 14.02.1937 г.р.
75. Гладышева Прасковья Степановна, 14.05 1935 г.р.
76. Голых Полина Петровна, 18.01.1942 г.р.
77. Гончарова Людмила Александровна, 20.05.1943 г.р.
78. Гребе Любовь Борисовна, 23.09.1938 г.р.
79. Гребе Роберт Иоганович, 18.01.1940 г.р.
80. Гребенщиков Николай Филиппович, 04.11.1936 г.р.
81. Гребенщикова Валентина А., 01.01.1941 г.р.
82. Григорьев Андриян Георгиевич, 14.09.1940 г.р.
83. Григорьев Владимир Лукьянович, 22.04.1939 г.р.
84. Григорьев Ким Глебович, 07.04.1939 г.р.
85. Григорьев Николай Прокопьевич, 22.05.1940 г.р.
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86. Григорьева Валентина Николаевна, 28.10.1938 г.р.
87. Григорьева Галина Феофановна, 26.10.1940 г.р.
88. Григорьева Екатерина Тихоновна, 13.08.1935 г.р.
89. Григорьева Зоя Александровна, 22.07.1938 г.р.
90. Григорьева Людмила Фёдоровна, 10.06.1942 г.р.
91. Григорьева Нина Васильевна, 26.07.1940 г.р.
92. Григорьева Раида Деомидовна, 22.05.1939 г.р.
93. Гришина Светлана Алексеевна, 28.10.1944 г.р.
94. Гркикян Степан Григорьевич, 16.11.1938 г.р.
95. Гркикян Мелик Григорьевич, 28.06.1945 г.р.
96. Гусева Нина Михайловна, 16.10.1937 г.р.
97. Давыдова Галина Владимировна, 15.10.1942 г.р.
98. Дамбаев Николай Мункуевич, 09.04.1942 г.р.
99. Дашиева Евдокия Дамбаевна, 05.09.1945 г.р.
100. Дашиева Сурун Дылыковна, 27.12.1942 г.р.
101. Дементьев Анатолий Иванович, 01.12.1944 г.р.
102. Добрынина Галина Кирилловна, 01.08.1945 г.р.
103. Домиев Доржи-Ханда Нимбуевич, 24.09.1943 г.р.
104. Дондокова Долгор-Сурун Содномовна, 20.04.1937 г.р.
105. Доржиева Мария Дашицыреновна, 26.03.1941 г.р.
106. Доржиев Николай Данзанович, 23.01.1944 г.р.
107. Доржиев Цырен-Доржи Доржиевич, 27.12 1934 г.р.
108. Доржиева Зинаида Тубановна, 06.04.1939 г.р.
109. Дугарова Галина Цыбикдоржиевна, 31.12 1942 г.р.
110. Дунаев Алексей Арсентьевич, 07.10.1938 г.р.
111. Дунаев Николай Иванович, 12.09.1940 г.р.
112. Дунаева Апполинария Романовна, 13.01.1937 г.р.
113. Дунаева Ольга Павловна, 07.07.1944 г.р.
114. Дураков Константин Семёнович, 05.05.1934 г.р.
115. Дураков Никита Семёнович, 07.11 1937 г.р.
116. Дуринов Иван Иринчинович, 20.06.1939 г.р.
117. Дылыков Георгий Баинович, 26.09.1938 г.р.
118. Егунова Светлана Михайловна, 01.09.1942 г.р.
119. Елисеев Дмитрий Кузьмич, 06.11.1934 г.р.
120. Елисеев Иван Алексеевич, 09.04.1939 г.р.
121. Елисеев Степан Архипович, 07.01.1934 г.р.
122. Елисеева Анна Кирилловна, 02.03.1943 г.р.
123. Елисеева Галина Васильевна, 12.11.1940 г.р.
124. Елисеева Людмила Степановна, 22.08.1942 г.р.
125. Елисеева Ольга Николаевна, 29.06.1940 г.р.
126. Емельянов Михаил Иванович, 15.02.1932 г.р.
127. Емельяшина Мария Семёновна, 25.09.1932 г.р.
128. Ермолаев Александр Кузьмич, 21.09.1940 г.р.
129. Ермолаева Евдокия Кузьминична, 25.10.1936 г.р.
130. Жаркой Алла Алексеевна, 20.09.1942 г.р.
131. Жарников Иннокентий Васильевич, 10.12.1934 г.р.
132. Жертакова Лия Венедиктовна, 18.09.1934 г.р.
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133. Жилинская Раиса Ефремовна, 23.04.1936 г.р.
134. Зайцев Виктор Андреевич, 07.09.1941 г.р.
135. Зайцев Степан Аверьянович, 06.01.1936 г.р.
136. Зайцева Анастасия Кирилловна, 01.01.1939 г.р.
137. Зайцева Галина Артемьевна, 16.11.1941 г.р.
138. Зайцева Ираида Семёновна, 22.10.1940 г.р.
139. Зверева Александра Федотовна, 16.05.1929 г.р.
140. Зориктуева Тамара Дашидоржиевна, 18.03.1941 г.р.
141. Зурбатова Елизавета Ивановна, 25.12.1928 г.р.
142. Иванова Анна Ивановна, 01.09.1929 г.р.
143. Иванова Лидия Арсентьевна, 01.04.1936 г.р.
144. Иванова Людмила Пантелеевна, 07.01 1945 г.р.
145. Игумнов Григорий Клавдиевич, 15.01.1936 г.р.
146. Игумнова Мария Михайловна, 15.02.1936 г.р.
147. Ильин Альфред Леонидович, 21.12 1941 г.р.
148. Кавелина Апполинария Игнатьевна, 05.07.1941 г.р.
149. Кавелина Нина Маркеловна, 26.05.1939 г.р.
150. Калмынин Валентин Андреевич, 30.10.1943.г.р.
151. Калмынини Николай Иванович, 04.12.1942 г.р.
152. Калмынина Варвара Гордеевна, 18.12.1931 г.р.
153. Катаршин Николай Михайлович, 06.01 1942 г.р.
154. Кикеева Зоя Ивановна, 28.10 1939 г.р.
155. Клещина Тамара Ивановна, 02.04.1941 г.р.
156. Клочихина Валентина Николаевна, 06.03.1942 г.р.
157. Клочихина Екатерина Афанасьевна, 01.02 1935 г.р.
158. Кожевникова Клавдия Сергеевна, 07.04.1937 г.р.
159. Колмакова Васса Филимоновна, 10.09.1935 г.р.
160. Колмакова Галина Прокопьевна, 22. 05 1938 г.р.
161. Колмакова Мария Васильевна, 22.08.1935 г.р.
162. Колодина Галина Иннокентьевна, 15.06.1940 г.р.
163. Колодина Мария Шакировна, 10.02.1935 г.р.
164. Колодина Тамара Александровна, 29.07.1934 г.р.
165. Корнакова Импията Фёдоровна, 15.11.1929 г.р.
166. Костылева Анна Максимовна, 28.09.1937 г.р.
167. Кравцов Сазон Тимофеевич, 29.05.1935 г.р.
168. Красавин Иван Силантьевич, 10.09.1938 г.р.
169. Крылова Людмила Антоновна, 28.08.1945 г.р.
170. Кудрявцева Зинаида Ивановна, 14.10.1938 г.р.
171. Кузнецова Нина Диамидовна, 01.01.1936 г.р.
172. Кусакин Николай Максимович, 17.12.1942 г.р.
173. Лабыгина Людмила Константиновна, 15.01.1942 г.р.
174. Лалетина Валентина Петровна, 27.02.1939 г.р.
175. Лапина Анна Филипповна, 12.06.1934 г.р.
176. Лубсанов Олзо Аюрзанаевич, 21.12.1929 г.р.
177. Лумбунова Клара Дондоковна, 30.12.1938 г.р.
178. Майстренко Николай Александрович, 06.01.1943 г.р.
179. Макеев Анатолий Георгиевич, 10.07.1942 г.р.
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180. Малева Елена Андреевна, 06.03.1938 г.р.
181. Мамаева Мария Сергеевна, 22.08.1928 г.р.
182. Малых Наталья Лаврентьевна, 17.01.1934 г.р.
183. Маслов Валерий Иванович, 01.05.1945 г.р.
184. Медведева Анна Ивановна, 20.04.1939 г.р.
185. Мельников Иннокентий Дмитриевич, 01.01.1941 г.р.
186. Мельников Николай Сидорович, 01.11.1941 г.р.
187. Миронович Августа Степановна, 14.06.1930 г.р.
188. Морозова Любовь Евгеньевна, 25.09.1943 г.р.
189. Москвитин Семён Иванович, 10.01.1936 г.р.
190. Москвитина Галина Михайловна, 01.06.1941 г.р.
191. Мясников Адольф Александрович, 02.01.1939 г.р.
192. Навильников Александр М., 13.05.1935 г.р.
193. Назарова Галина Ивановна, 22.02.1940 г.р.
194. Назарова Зинаида Николаевна, 14.03.1938 г.р.
195. Невзгодов Николай Дмитриевич, 04.12.1941 г.р.
196.  Невзгодов Юлис Митрофанович, 07.09.1939 г.р.
197. Невзгодова Александра Афанасьевна, 21.02.1938 г.р.
198. Невзгодова Светлана Александровна, 17.04.1940 г.р.
199. Неизвестных Валентина Павловна, -2.04.1941 г.р.
200. Нимаева Евгения Доржиевна, 23.01.1938 г.р.
201. Норбоева Тамара Санжижаповна, 16ю07.1940 г.р.
202. Окладникова Валентина Яковлевна, 04.08.1939 г.р.
203  Осорова Александра Ринчиновна, 26.08.1940 г.р.
204. Осорова Домна Мункуевна, 21.06.1936 г.р.
205. Очиров Николай Цыремпилович, 29.11.1939 г.р.
206. Очирова Мария Баиновна, 14.06.1941 г.р.
207. Ощепков Николай Павлович, 10.09.1933 г.р.
208. Ощепков Фёдор Петрович, 02.03.1937 г.р.
209. Ощепкова Анастасия Константиновна, 22.03.1936 г.р.
210. Ощепкова Вера Иннокентьевна, 18.01.1944 г.р.
211. Ощепкова Прасковья Гавриловна, 20.06. 1941 г.р.
212. Павлова Анна Ивановна, -5.11.1934 г.р.
213. Пансалова Галина Сандуковна, 16.04.1942 г.р.
214. Пашинская Валентина Логановна, 07.11 1939 г.р.
215. Пашинская Галина Ивановна, 05.10.1940 г.р.
216. Пашинская Людмила Еремеевна, 19.02.1944 г.р.
217. Пашинская Мария Петровна, 19.01.1937 г.р.
218. Пашинская Таисья Николаевна, 03.10.1940 г.р.
219. Пашинская Татьяна Николаевна, 15.02.1936 г.р.
220. Пашинская Татьяна Семёновна, 26.01.1936 г.р.
221. Пашинский Пётр Лазаревич, 25.02.1936 г.р.
222. Первушина Анна Ивановна, 01.02.1938 г.р.
223. Перевалова Зинаида Алексеевна, 08.05.1936 г.р.
224. Перетолчин Михаил Тимофеевич, 22.09.1939 г.р.
225. Перетолчина Любовь Филаретовна, 21.08.1939 г.р.
226. Петров Анатолий Фёдорович, 13.10.1939 г.р.
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227. Писарев Анатолий Гаврилович, 16.01.1945 г.р.
228. Побоков Виктор Лукич, 28.10.1941 г.р.
229. Поддельская Александра С., 25.10.1935 г.р.
230. Поддельская Екатерина Михайловна, 01.12.1941 г.р.
231. Поддельская Мария Иннокентьевна, 28.08.1935 г.р.
232. Поддельский Иннокентий Васильевич, 23.02.1942 г.р.
233. Поломошнов Иван Сергеевич, 16.03.1945 г.р.
234. Полютова Степанида Архиповна, 02.01.1945 г.р.
235. Пономарёва Зоя Владимировна, 08.01.1939 г.р.
236. Попова Тамара Павловна, 14.07.1945 г.р.
237. Порицас Юозас Казимирович, 26.05.1944 г.р.
238. Потыльцина Мария Петровна, 30.01.1938 г.р.
239. Протопопова Лидия Александровна, 22.11 1941 г.р.
240. Прохорова Елена Яковлевна, 24.06.1937 г.р.
241. Прохорова Мария Якимовна, 24.01.1935 г.р.
242. Прошутин Алексей Васильевич, 25.09.1941 г.р.
243. Пугачёва Галина Семёновна, 03.02.1942 г.р.
244. Раднаева Валентина Норбоевна, 04.08.1941 г.р.
245. Ранжурова Марина Чоймполовна, 23.03.1942 г.р.
246. Ринчино Алексей Дамбаевич, 10.02.1938 г.р.
247. Ринчино Нэлли Раднаевна, 02.01.1943 г.р.
248. Русанова Татьяна Федотовна, 24.06.1938 г.р.
249. Рыбакова Тамара Александровна, 01.06.1938 г.р.
250. Рябов Николай Семёнович, 17.06.1937 г.р.
251. Рябова Варвара Степановна, 03.01.1938 г.р.
252. Рябова Екатерина Гурьяновна, 01.01.1940 г.р.
253. Санжеева Татьяна Батуевна, 01.04.1941 г.р.
254. Санжиев Доржи Замбалаевич, 10.01.1931 г.р.
255. Сансуева Софья Бимбаевна, 15.10.1941 г.р.
256. Седунова Нина Владимировна, 10.11.1939 г.р.
257. Селецкая Людмила Илларионовна, 22.07.1939 г.р.
258. Селецкая Надежда Ивановна, 22.03.1941 г.р.
259. Семёнов Василий Яковлевич, 10.05.1944 г.р.
260. Семёнова Надежда Григорьевна, 18.09.1943 г.р.
261. Сергеева Валентина Афанасьевна, 16.11.1933 г.р.
262. Сизова Евгения Васильевна, 02.01.1942 г.р.
263. Сизых Алексей Фёдорович, 24.03.1937 г.р.
264. Смирнова Анна Дмитриевна, 07.09.1937 г.р.
265. Смирнова Мария Степановна, 26.08.1938 г.р.
266. Смолина Александра Григорьевна, 21.02.1936 г.р.
267. Собенников Анатолий Алексеевич, 25.01.1942 г.р.
268. Собенникова Галина Дмитриевна, 18.12.1936 г.р.
269. Согонова Антонида Александровна, 05.08.1934 г.р.
270. Сороковиков Василий Михайлович, 01.01.1939 г.р.
271. Стельмах Валентина Фёдоровна, 29.07.1939 г.р.
272. Стрельцова Анна Афанасьевна, 01.11.1937 г.р.
273. Суетина Валентина Ефимовна, 08.05.1941 г.р.
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274. Сукнёва Агриппина Николаевна, 01.07.1944 г.р.
275. Сукнёва Валентина Георгиевна, 02.05.1940 г.р.
276. Сумкина Нина Кононовна, 03.01.1939 г.р.
277. Сухарев Иннокентий Яковлевич, 11.03.1937 г.р.
278. Сухарева Александра Ивановна, 03.11 1941 г.р.
279. Сычёв Виктор Васильевич, 03.10 1936 г.р.
280. Сычёва Дарья Константиновна, 16.01.1938 г.р.
281. Таракановская Анна Николаевна, 21.12.1935 г.р.
282. Таракановский Юрий Сергеевич, 16.05.1934 г.р.
283. Тарасова Зиновья Фёдоровна, 27.12.1935 г.р.
284. Тетерин Николай Георгиевич, 08.04.1943 г.р.
285. Трутнева Клавдия Лазаревна, 16.07.1934 г.р.
286. Трутнева Мария Георгиевна, 12.02.1941 г.р.
287. Трутнева Галина Сергеевна, 28.11.1941 г.р.
288. Тугаринов Степан Михайлович, 27.12.1939 г.р.
289. Тугаринова Клавдия Георгиевна, 03.05.1936 г.р.
290. Тугаринова Клавдия Ивановна, 29.05.1937 г.р.
291. Ульзутуева Зинаида Базаровна, 15.11.1940 г.р.
292. Федотов Михаил Александрович, 13.12.1934 г.р.
293. Федотова Анна Константиновна, 17.02.1934 г.р.
294. Филиппов Герасим Матвеевич, 20.03.1934 г.р.
295. Филиппова Зинаида Ивановна, 30.08.1944 г.р.
296. Филиппова Любовь Георгтевна, 20.09.1935 г.р.
296. Фофанова Клавдия Васильевна, 16.03.1937 г.р.
297. Хайдукова Нина Алексеевна, 18.03.1945 г.р.
298. Хайдукова Тамара Константиновна, 03.03.1934 г.р.
299. Хайлюлина Роза Борисовна, 14.10.1937 г.р.
300. Хороших Альбина Васильевна, 01.02.1945 г.р.
301. Хороших Анна Петровна, 10.06.1941 г.р.
302. Хороших Екатерина Александровна, 01.05.1940 г.р.
303. Хороших Иван Алексеевич, 03.03.1937 г.р.
304. Хороших любовь Кузьминична, 18.11.1941 г.р.
305. Хохлов Георгий Петрович, 05.04.1940 г.р.
306. Хохлов Иван Петрович, 03.08.1938 г.р.
307. Цауне Валентина Дмитриевна, 20.11.1941 г.р.
308. Цыденпилова Сыремжит Н., 28.03.1937 г.р.
309. Цыденешиев Батор Дондокович, 17.08.1943 г.р.
310. Цыденов Цырен-Доржи Дамдинович, 15.01.1933 г.р.
311. Цыденова Мария Д., 06.06.1935 г.р. 
312. Цыдыпов Чулу Чойбонович, 06.02.1935 г.р.
313. Цыканова Федосья Ивановна, 05.06.1938 г.р.
314. Цынков Владимир Николаевич, 21.10.1936 г.р.
315. Цырендашиев Вячеслав Доржиевич, 27.08.1938 г.р.
316. Цырендашиева Зинаида Дычиновна, 15.07.1939 г.р.
317. Цыренова Валентина Ивановна, 20.08.1936 г.р.
318. Цыренова Зинаида Будаевна, 17.02.1941 г.р.
319. Чалов Пётр Никитович, 30.10 1944 г.р.
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320. Черных Ольга Александровна, 17.06.1939 г.р.
321. Чойдонова Дарья Цыденовна, 20.05.1938 г.р.
322. Чучикалов Анатолий Николаевич, 29.12.1941 г.р.
323. Шагжиева Нина Ойдоповна, 30.07.1945 г.р.
324. Шагинян Нора Рубеновна, 06.01 1938 г.р.
325. Шагинян Оромсима Мергеловна, 24.02.1934 г.р.
326. Шарин Иннокентий Дмитриевич, 22.02.1939 г.р.
327. Шарин Тихон Матвеевич, 29.06.1941 г.р.
328. Шарина Галина Арсентьевна, 27.02.1942 г.р.
329. Шарина Галина Степановна, 18.10.1940 г.р.
330. Шарина Мария Афанасьевна, 01.03.1937 г.р.
331. Шарина Тамара Фёдоровна, 28.10.1941 г.р.
332. Шестаков Василий Андреевич, 26.03.1944 г.р.
333. Шестаков Дмитрий Григорьевич, 06.07.1932 г.р.
334. Шестакова Мария Петровна, 01.10.1937 г.р.
335. Шестакова Раида Лаврентьевна, 28.09.1929 г.р.
336. Шишмарёва Екатерина Никитична, 10.04.1939 г.р.
337. Шишмарёва Клара Петровна, 30.10.1939 г.р.
338. Шишмарёва Тамара Николаевна, 07.09 1936 г.р.
339. Шулунова Ольга Доржиевна, 06.08.1936 г.р.
340. Шульгина Екатерина Ивановна, 08.11 1935 г.р.
341. Шульгина Элеонора Антроповна, 14.05.1944 г.р.
342. Шушакова Мария Яковлевна, 22.01.1940 г.р.
343. Эрдынеев Дугар Ишеевич, 15.05.1930 г.р.
344. Югова Таисья Гавриловна, 19.04.1936 г.р.
345. Юдин Александр Васильевич, 25.08.1944 г.р.
346. Юдин Владимир Александрович, 23.07.1943 г.р.
347. Юдина Александра Михайловна, 08.09.1939 г.р.
348. Юдина Альбина Петровна, 09.02.1940 г.р.
349. Юмова Мария Цыренжаповна, 19.04.1937 г.р.
350. Якимов Александр Веденеевич, 09.04.1939 г. р.
351. Якимова Анастасия Николаевна, 17.12.1938 г.р.
352. Якимова Анна Ивановна, 09.02.1942 г.р.
353. Якимова Вера Исааковна, 28.02.1936 г.р.
354. Якимова Галина Никифоровна, 11.03.1934 г.р.
355. Якимова Зинаида Николаевна, 17.10.1943 г.р.
356. Якимова Мария Глебовна, 22.02.1942 г.р.
357. Якимова Тамара Сергеевна, 27.09.1937 г.р.

Тугаринова Вера Миновна, 1928 г.р.
Мне память не даёт покоя. Глаза закрою, и в тиши ночной вновь вижу 

своё детство: - говорит Вера Миновна, проживающая в селе Петропав-
ловка. Видимо, с годами всё ярче и отчётливее всплывают в памяти годы 
детства и юности нашей.

Родилась я в Армаке в октябре 1928 года. Когда началась Великая От-
ечественная война, мне было 12 лет. Все деревенские мужики ушли на 

354



фронт, в нашем селе остались семь пожилых мужчин. Непосильная ноша 
легла на плечи женщин: они пахали, сеяли, жали, молотили, собирали 
каждый колосок в поле, заготавливали сено. И мы, дети, помогали им во 
всём. На работу выходили все, так было принято. Мы в те годы боялись 
ослушаться старших, потому работали наравне со взрослыми.

В военные годы деревенских девчат набирали в ФЗО (фабрично-
заводское обучение), меня включили в этот набор. Немного проучившись, 
сбежала. Приехала в Петропавловку, думаю: «Куда же идти? Родни у меня 
здесь нет». Вспомнила, что здесь живёт бабушка Андрияниха, так её на-
зывали мои родители. Отец, когда возил продукты в Кяхту, заезжал к ней. 
Нашла её дом, объяснила я ей, что мне надо домой добраться. Повела она 
меня в военкомат, там подходит ко мне дядя с нашей деревни и просит: 
«Верочка, отведи моего коня домой, я тебе за это лепёшку дам». «Не возь-
му лепёшку, я дороги не знаю» -  ответила я. 

Того дяденьку на фронт призвали: с Армака он приехал на коне. Вот он 
и искал, с кем бы отправить обратно коня. Начал объяснять, как ехать до 
Армака: «Проедешь Петропавловку, потом будет Торей, за ним Шартыкей, 
едешь всё время по дороге. Потом она пойдёт в гору, на перевале стоит 
куст, на нём ленточки привязаны, а под ним разные монеты лежат. И ты 
что-нибудь положи». Послушала я его, села на коня и поехала. Долго еха-
ла. Вот и перевал. Подошла к кусту, где ленточки висят, а положить-то не-
чего. Оторвала от косынки ленточку, привязала к дереву. Конь стоит, меня 
дожидается. Поехала дальше. Была уже полночь, когда я приехала в свою 
деревню. Перелезла через забор, во дворе привязала коня, зашла в сени и 
слышу: «Чего бы с Верой не случилось». Эти слова мама адресовала своей 
собеседнице. После этих слов я зашла в дом: «Ничего не случилось, я уже 
дома». Собеседницей мамы была моя учительница Прасковья Ефимовна – 
добрая и заботливая, жила по соседству, часто навещала нашу семью.

В школе я уже не училась и правление колхоза отправило меня по раз-
нарядке на лесосплав, где я проработала до сентября в течение пяти меся-
цев. Места там на удивление красивые: Темник, Саган-Нур, Гусиное озе-
ро. Лесосплав – работа неженская, требующая большой физической силы. 
Однако мы не жаловались, хотя порой усталость валила с ног. 

Осенью в составе женской бригады убирала хлеб – жала, молотила. 
Обмолот часто затягивался до ночи. Большую часть урожая зерновых сда-
вали государству, овёс мы возили на лошадях на станцию Билютай Селен-
гинского района, откуда его отправляли на фронт. В военную пору наш 
колхоз назывался «Красный Восток», позднее - имени Молотова. 

Зимой нас обязывали вязать носки, варежки для фронтовиков. В по-
сылку ложили листовой табак, тогда его выращивала каждая семья. Такую 
посылку получил мой дядя – Медведев Осип Дмитриевич, мамин брат, 
родом из Большого Нарына, а проживал в Закаменске, оттуда и ушёл на 
фронт. Мама, выйдя замуж за Тугаринова Мина Осиповича, переехала в 
Армак. У супругов родилось четверо детей, все дожили до преклонного 
возраста, в данное время в живых я осталась одна. Проживая в Армаке, 
работала почтальонкой, я была первым письмоносцем. 

Переехав в Петропавловку, стала работать в кинопрокате. С мужем - 
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Геннадием Феофановичем, вырастили четверых детей. Нам бы жить да ра-
доваться на старости лет, но обстоятельства сложились иначе – муж умер 
внезапно. В 2013 году от тяжёлой болезни скончался сын, ему было всего 
49 лет. 

За труд в годы войны награждена медалью, я ударник труда – этого 
звания удостоена за работу в кинопрокате.

Нам, «детям войны», досталась нелёгкая доля, но мы выстояли. Читаю 
порой в газетах о военных годах, вспоминаю своё детство. Горько на душе 
становится. Хотя мне сейчас жаловаться не на что – дети помогают: дрова 
и воду принесут, продукты в магазине покупают. Собес не забывает – на 
день пожилых людей подарили набор кружек.

Вот так живёт одна из тех пожилых людей, кого называют «детьми 
войны». Нынешнее поколение вряд ли способно понять, через что при-
шлось пройти мальчишкам и девчонкам военной поры. А ведь эти дети в 
войну обеспечивали страну продуктами и сырьём, работали на фабриках 
и заводах. Они же восстанавливали в послевоенные годы разрушенное хо-
зяйство страны. Воспитанные трудом, они рано взрослели, заменяя млад-
шим братьям и сёстрам, погибших родителей.

У целого поколения, рождённого в период 1928 по 1945 год, украдено 
детство, в каждом из них не утихает душевная боль.

Таисия Пашинская, ТВ Дубль, 05.02.2014 год, № 5.

Елисеев Иннокентий Иванович, 1928 г.р.
Иннокентий Иванович - уроженец небольшой деревни Елотуй, рас-

положившаяся у подножия хребта Гунзан. Возникла она как караульный 
пост у границы с Монголией. «Мой прадед Трофим, - рассказывает Инно-
кентий Иванович, - был женат на крещёной бурятке Агафье, семья которой 
кочевала по долине Ичётуйки. Мой прадед с товарищами пришли из вер-
ховьев Волги, в пути находились около года, с собой вели корову, а на теле-
ге везли домашний скарб. На жительство их определили в Булун-Ичётуй. 
За что они были выселены, а может быть этого пожелали сами, я не знаю. 
Не ведома мне также губерния, откуда они пришли. Зато я знаю, что это 
переселение случилось во время губернаторства Муравьёва. У Трофима 
и Агафьи было двое детей – Ульяна и Ефим, вскоре прабабушка умерла и 
прадед женился на молодой девушке польского происхождения, которую 
тоже звали Агафьей.

Моя бабушка Ульяна из Булун-Ичётуя вышла замуж за Евсея Афана-
сьевича Елисеева, на жительство переехала в Елотуй, на родину мужа. 
Туда же переехал жить её брат Ефим. Действительную службу он прохо-
дил в артиллерийской батарее. Хорошо знал окрестности Елотуя, собирал 
лечебные травы, удачно использовал их при различных заболеваниях. Ему 
известно было место, где он брал слюду - её использовал вместо стекла, 
сшивая отдельные кусочки в единый лист.

Отец – Иван Евсеевич 1904 года рождения. 5 ноября 1941 года я увёз 
его в военкомат райцентра. С фронта не вернулся, погиб 24 апреля 1942 
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года.
Моя трудовая биография началась в 1940 году, тогда мне исполнилось 

12 лет. В колхозе «Красный пахарь», в военные годы он был переименован 
в «Котовского», пахал на конях, сеял хлеб, занимался его уборкой, обмоло-
том урожая, заготавливал корма для общественного скота. Зерно для сдачи 
государству возили на Желтуринскую мельницу.

Образование – начальное, школу закончил в Елотуе.
Деревенька наша насчитывала от 70 до 90 дворов, изначально в ней 

было организовано два колхоза, «Красный пахарь» и «Красный Восток», 
объединившиеся во время войны в колхоз имени Котовского.

Семья Дураковых – Семёна Никитовича
и Анастасии Якимовны

Потомки рода Дураковых происходят из бедного казачьего сословия. 
Сейчас уже невозможно установить, кто положил начало этому многочис-
ленному роду. Ясно одно: предок Дураковых прибыл для охраны границы 
Российского государства. Но кроме сторожевой службы, первопроходцы 
занимались сельским хозяйством, ведь государственное обеспечение про-
довольствием казаков было недостаточным. Служивое население занима-
лось земледелием, скотоводством. Однако бедные земли урочищ Чермутая 
и Зайцево не давали хороших урожаев, потому многие семьи казаков едва 
сводили концы с концами.

Бедность – это наследие царской России и преодолевалось оно крайне 
медленно. Поколению, родившемуся в начале ХХ века и их детям, при-
шлось жить в переломный период, когда рушилось старое и нарождалось 
новое государство – сильное и более справедливое. На долю этого поко-
ления выпали тяжёлые испытания. Семья Дураковых – из того самого по-
коления, о ней повествует Полина Семёновна – одна из дочерей большого 
семейства.

Семён Никитович родился 14.09.1902 
года в бедной крестьянской семье, рано 
остался без матери. Мачеха не проявляла тё-
плых чувств к пасынку. В 1925 году Семён 
Никитович и Анастасия Якимовна создали 
семью. Занимались личным хозяйством, 
трудоёмкий ручной труд не приносил дому 
достатка. С началом коллективизации всту-
пили в колхоз. Трудились на разных рабо-
тах, растили детей. К началу ВОВ у супру-
гов было уже шестеро детей.

В сентябре 1941 года главу семейства 
призвали на фронт. Первый бой принял под 
Ярославлем, воевал в Вологодской области, 
в конце декабря 1941 года перебросили под 
Старую Руссу. Под Новый год начались 
затяжные бои с противником. В одном из 
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боёв Семён Никитович получил серьёзное ранение, лечился в госпитале 
Горького. После поправки был зачислен в маршевую роту и отправлен на 
фронт. В пути эшелон разбомбила вражеская авиация, отец получил тяжё-
лую контузию. Полтора месяца пролежал в госпитале города Рыбинска. 
После поправки был направлен в пехоту на защиту Ленинграда. Против-
ник занимал Синяевские высоты, откуда обстреливал город. В январе 1944 
года была снята осада города, Красная армия погнала противника с нашей 

земли. Отец принимал участие в освобождении населённых пунктов Со-
сновый Бор, Красное Село, Воронья Гора, Выборг, Таллин, острова Эльзы, 
дошёл до Кенигсберга. Пришлось воевать в Венгрии, а 1-го мая освобож-
дать Вену, здесь и пришла весть о Победе. Но война продолжалась, враг 
всё ещё удерживал Прагу. Пехотный полк, где служил отец, перебросили 
под Прагу, и 14 мая город был освобождён.

За участие в боях ВОВ нашего папу наградили медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 
ВОВ» и орденом Великой Отечественной войны первой степени, получал 
он и благодарственные письма от товарища Сталина.

Демобилизовавшись, отец вернулся к мирному труду. И здесь, на тру-
довом фронте, он был на передовых позициях. Трижды делигировался на 
ВДНХ, награждался двумя бронзовыми и серебряной медалями ВДНХ «За 

Одноплчане Семёна Никитовича.
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доблестный труд», является Почётным членом колхоза имени ХХ парт-
съезда, он – ветеран труда. Семён Никитович был частым гостем в школе, 
рассказывал ребятам о нелёгком воинском труде, боевом пути, сражениях 
с врагом, боевых наградах. На колхозном производстве трудился до 80-

ти лет, из жизни ушёл в 1987 
году.

Анастасия Якимовна ро-
дилась 7 января 1902 года. 
Детство и отрочество, как и у 
всех крестьянских детей той 
поры, было нелегким. К тому 
же оно было осложнено си-
ротством, когда девочке было 
пять лет умерла мать. Рано 
начала трудиться по дому, в 
поле. В николаевской России 
обесцененный крестьянский 
труд обрекал человека на по-
стоянную нищету. Вот, к при-
меру, чтобы купить кусочек 
ткани на фартук – это было 
ещё до замужества, Насте 
пришлось два световых дня 
жать серпом хлеба.

В 23 года вышла замуж, 
вскоре пошли дети, всего их 

было девять, двое умерли в младенчестве. Нелегко было родителям одеть, 
обуть, накормить многочисленное семейство, но всё было бы хорошо, да 
вот грянула война. Осталась мама с шестью детьми, самому старшему 
Петру исполнилось 15 лет, а в 1942 году появилась Машенька – седьмая 
по счёту. Мама – худенькая, хрупкая женщина, как могла спасала нас от 
голода. Весной и летом нам пищей служила молодая зелень, овощи. До 
поздней осени мама уходила на дальние поля, собирая колоски и просы-
павшееся зерно. Промыв от земли пшеничку, сушила её на плите, а дети, 
стоящие рядом, как птички, брали по зёрнышку.

В 1944 году маму с высокой температурой увезли в больницу с диа-
гнозом тифа, с небольшими интервалами там же оказались Катя и Полина. 
Мама несколько дней находилась без сознания. Как только пришла в себя, 
ей сообщили: «Дочки тоже находятся здесь». Превозмогая слабость, дер-
жась за стены, отыскала младшую. Попросила положить Полину к себе 
в палату, стала подкармливать дочку пищей из своей скромной больнич-
ной еды. За оставшимися детьми присматривал Мирон, старший Пётр был 
призван в армию в 1944 году. Чем кормил малышей брат, для нас осталось 
тайной.

Но вот закончилась война. К большой радости семьи вернулся домой 
отец - израненный, контуженный, но живой. Солдатки, жившие поблизо-
сти, с надеждой спрашивали отца: «Не случалось ли видеть наших му-

Анастасия Якмовна с детьми. 1942 г.
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жей». 
С прибытием домой отца, всё худшее осталось позади: папа с мамой 

обеспечили детям безбедную жизнь. Однако семью подстерегала другая 
беда – рано ушли из жизни Мирон, Пётр, Катерина. Их преждевремен-
ную смерть тяжело переживала мама и вся наша семья. Выйдя на пенсию, 
Анастасия Якимовна помогала растить внуков, делала по дому посильную 
работу. Мужа она пережила на два года.

Вот такую трудную жизнь прожила наша мама. Несмотря на жизнен-
ные неурядицы, горечь потерь она не утратила лучшие человеческие ка-
чества: всегда оставалась чуткой, доброй, отзывчивой, мудрой женщиной. 
Только очень жаль, что не живут наши мамы вечно.

Старший брат Пётр родился 7 января 1926 года, 
образование начальное. После школы начал рабо-
тать в колхозе, трудился там, куда направит бри-
гадир. 21 декабря 1944 года был призван в армию. 
Службу проходил в танковых войсках, их воинская 
часть № 25429 дислоцировалась в посёлке Песча-
ная под Читой. После окончания ВОВ служба при-
зывников продолжалась дольше обычного, ситуа-
ция в мире была взрывоопасной. Вот и Пётр вместо 
трёх лет, находился в армии восемь.

Демобилизовавшись, вернулся в отчий дом. Ра-
ботать пошёл в дорожно-эксплуатационное управ-

ление (ДЭУ) грейдеристом. К работе относился ответственно, постоянно 
числился в передовиках, его фамилия неоднократно заносилась на Доску 
Почёта ДЭУ. Следующим рабочим местом стала организация районные 
электрические сети, здесь он сел за руль автомобиля. В этой же органи-
зации и тоже шофёром работал и его сын. Оба числились у руководства 
организации на хорошем счету. Жизненный путь брата оказался недолгим 
– всего 51 год.

Мирон, 29.08.1928 г.р. Судьба у детей, родив-
шихся в предвоенные годы, была нелегкой. Глав-
ным их занятием стала не учёба и игры, а работа. 
Труд стал и их главным воспитателем. Серьёзным 
испытанием для Мирона стало лето 1944 года, 
когда мать находилась на лечение в больнице. На 
его попечении остались Костя, Никита и Маша. 
Как управлялся брат с малышами и по дому – те-
перь уже не узнать.

До призыва в армию работал в колхозе, на 
службу был призван в возрасте 20 лет. Военкомат 
БМАССР часть ребят этого призыва, с согласова-
ния вышестоящих органов, направил на добычу угля на станцию Букачача 
Чернышевского района Читинской области. Через три месяца пришло из-
вещение о его смерти. Обстоятельства его гибели в шахте нам остались не-
известными. Непростым делом оказалась доставка тела брата на родину. 
Тятя где-то раздобыл машину-лесовоз, в декабре Мирона привезли домой, 
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Похоронили его в Халзаново.
Катя родилась 7 декабря 1930 

года. Она стала первой помощницей 
матери по дому: ухаживала за ого-
родом, мелкой живностью, пригля-
дывала за младшими – со всем этим 
управлялась наша Катя. В военные 
годы сестра работала и училась. В 
шесть часов утра шла охранять от 
потравы колхозные поля, а в во-
семь - спешила на занятия в школу. 
Одевалась во что придётся, зимою 
на ногах валенки разного цвета, в 
школе не хватало учебников, тетра-
дей, других школьных принадлеж-
ностей. В этих непростых условиях 
Катя закончила семь классов, по-
ступила в Кяхтинское педагоги-
ческое училище. Во время учёбы 
дочери, мама по возможности по-

могала Кате. Как-то умудрилась купить немного ткани, сшила ей кофту и 
юбку, иногда с пограничниками или другой оказией отправляла картошку. 
С дипломом учителя начальных классов Катя приехала в Елотуйскую шко-
лу. Потом учила ребятишек в Баянской, Петропавловской, Станционной 
школах. В Баяне Катя обрела семью, но замужество оказалось неудачным. 
После рождения второго сына, с мужем развелась. Поступила на заочное 
отделение пединститута на филологическое отделение, РайОНО предло-
жило работу в Петропавловке. Во время сессии её дети оставались под 
присмотром наших родителей. Разведясь окончательно с мужем, сестра 
переехала в Джиду, стала преподавать в школе русский язык и литературу. 
Она любила свою профессию, детей, была на хорошем счету РайОНО. Се-
стра рано ушла из жизни, ей было всего 48 лет. 

Её дети – Сергей и Александр, отслужили армию, приобрели профес-
сию шофёра. После окончания службы работали в воинской части на стан-
ции Джида, потом по приглашению их тёти Марии переехали в Иваново. 
Сейчас работают дальнебойщиками, у них семьи, дети. 

Костя – четвёртый ребёнок в семье, родился 8-го января 1934 года. 
Брат успешно учился в школе, однако хорошего образования не получил. 
До армии работал в колхозе, помогал отцу управляться с домашними дела-
ми. В 1954 году призвали в армию, служил на Сахалине в течении трёх лет. 
Выучился на шофёра, вернувшись из армии, устроился на              работу 
продавцом на автолавке, шофером у него был Вербилов Иван. В жёны взял 
женщину с тремя детьми, потом появились свои – близнецы Надя и Мари-
на. Сёстры закончили медучилище, сейчас по контракту служат в Чите. В 
данное время брат жизнь коротает в одиночестве, жена ушла в мир иной, 
зимовать уезжает к дочерям в Читу. У него есть внуки, правнуки.

Никита и его близнец Яким (впоследствии умер младенцем) появились 

Катя с братьями, Петей, Мироном и 
Костей.
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на свет 7-го ноября 1937 года – дата знаменательная. Во-первых – это день 
свершения социалистической революции, во-вторых – круглая дата её го-
довщины. Как и все дети Никита учился в школе, закончил четыре класса. 
От природы он левша, по этой причине у него были неприятности в школе 
– учительница безуспешно пыталась научить брата писать правой рукой. 
Закончив начальное обучение, Никита стал помогать отцу, работавший в 
то время на отаре. После ухода отца на пенсию, продолжал ухаживать за 
овцами, но уже в паре с другим человеком. Затем ушёл на ферму крупного 
рогатого скота, его трудовая биография закончилась в возрасте 70-ти лет. 
Общий трудовой стаж составил 55 лет. Сейчас Никита Семёнович прожи-
вает в Петропавловке в родительском доме, его часто навещает младшая 
сестра Полина, помогает управляться с домашними делами.

Полина родилась 14 июня 1938 года, первые три года её жизни при-
шлись на мирное время. Родители растили 
детей, работали в колхозе, производивший 
так нужную государству сырьё для про-
мышленности и продукты питания. Но 
вот грянула война, так круто изменившая 
судьбы людей, а страну поставила на грань 
катастрофы. Какие воспоминания оставила 
ВОВ в памяти простых людей, тружеников 
села? Прежде всего – это горечь утраты 
близких и дорогих людей, - это тяжелей-
ший труд на полях, лугах, фермах, - это 
постоянное ощущение голода, - это дис-
комфорт быта и т.д. Поэтому не случайно, 
люди, пережившие те военные времена, 
вспоминают и говорят именно об этом. По-
лина в этом ряду не исключение.

«Когда я была маленькой, старалась 
быть рядом с мамой. Идёт ли мама в Цага-

туй или Нижний Ичётуй, - я с ней. Мне тогда уже было понятно – голодной 
не останусь. Добрые женщины бурятки жалели маленькую «хухэн», кто-то 
нальёт стаканчик молока, в другом доме дадут кусочек хурута (сушёный 
творог) или лепёшки. Когда мама обменяет носильные вещи на хлеб, воз-
вращаемся домой. Я, уставшая, с трудом добиралась до дому. Случалось 
и такое, когда мама не брала меня с собой – это было для меня самым 
большим наказанием.

Мои детские годы прошли в условиях, типичных для той поры: по 
мере возможности помогала своим родителям по дому, на колхозной ра-
боте, как и все дети, училась в школе. Вернувшись с войны, отец принял 
в колхозе отару, стоянка тогда располагалась напротив автозаправки. Ле-
том рано утром я с братьями каждый день ходила чистить двор от помёта. 
Мели мётлами, затем навоз загружали в короб, установленный на телегу, 
запрягали быка и везли на поле. Приходилось доить овец, молоко сдавали 
от колхоза на молокозавод. Ходили на прополку посевов люцерны, поле 
находилось на месте нынешней улицы Свердлова, пасли ягнят. 
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Хватало и домашней работы. Для большой семьи садили много кар-
тошки, её надо посадить, прополоть, окучить, выкопать. Большой клин 
занимал табак, его садили на продажу, а основными покупателями были 
буряты, для них листовой табак морили на русской печи. С Никитой руч-
ной пилой пилили дрова, кололи, складывали в поленницу. В нашу обя-
занность входила чистка стайки, где ночевала корова. Когда выдавалось 
свободное время, бегала с братьями и младшей сестрой кататься с горки. 
Санок у нас не было, катались на шевяках, либо на каких-нибудь подруч-
ных средствах.

Дома мама пекла для тракторной бригады хлеб, за это ей начисляли 
трудодни. За мукой приходилось ходить мне, её выдавали на колхозном 
складе, он находился на пустыре – на месте нынешней улицы Будённого. 
Когда в семье появлялось ведро зерна, мама отправляла меня на колхозную 
мельницу, а там всегда была очередь. Только засыпешь зерно, не успеешь 
собрать муку, как кто-то кричит: «Засыпай очередной». 

Иногда ходила молоть зерно к знакомому деду, у него была ручная 
мельница, за помол он брал кружку муки.

Для нас, детворы, всегда долгожданной была Пасха. К этому дню хо-
зяйки старались накопить побольше яичек, красили их в луковой шелухе, 
нам давали по нескольку штук. Соседи менялись чем-нибудь из съестно-
го, пекли куличи из пшеничной либо ржаной муки. В первый день Пасхи 
хозяйки угощали пастухов частного скота яйцами, пирожками, шаньгами. 
После школы пошла работать в колхоз – сакманила на отаре в Намаке, 
стригла овец. В 1957 году вышла замуж, через год родилась дочь. Се-
мейная жизнь не сложилась, с дочкой ушла жить к родителям. На работу 
устроилась секретарём-машинисткой в сельхозуправление. После рожде-
ния второй дочери окончательно развелась с мужем. Детей помогали рас-
тить родители. Работу сменила – устроилась продавцом в магазин, потом 
перевели старшим, затем – заведующей магазином.

Дети выросли. Татьяна закончила мединститут, у неё с мужем две до-
чери, а Надежда – торговый, у неё тоже две дочери.

Младшая Мария, 28.03.1942 г.р., закончила 8 классов. С сестрой По-
линой поехала поступать в Кяхту в культурно-просветительскую школу. 
Маша осталась учиться, а Полина вернулась домой. После окончания шко-
лы Мария получила распределение в Мухоршибирский район, проработав 
несколько месяцев, уволилась. Поступила в педагогический класс, открыв-
шийся в Цакире Закаменского района. Через год получила диплом учи-
теля начальных классов. Направление получила в школу станции Джида 
пионервожатой, но через несколько дней назначили учителем 4-го класса. 
Образование решила продолжить заочно на филологическом факультете 
пединститута города Улан-Удэ, куда была зачислена без экзаменов. В 1969 
году вышла замуж за военного, через год родился сын – Игорь.

В 1973 году муж поступает в Академию города Киев, после её окон-
чания направляют на службу в Иваново. Здесь в 1980 году родилась дочь 
Людмила. Мария Семёновна преподавала в школе русский язык и литера-
туру. В 65 лет закончила трудовую деятельность, стала помогать воспиты-
вать внуков. 
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Корнева Любовь Дмитриевна, 29.09.1929 г.р.
Любовь Дмитриевна родилась в селе Боций в крестьянской семье. Ро-

дители работали в колхозе. В 1936 году по навету отца арестовали. В те-
чение семи месяцев он находился под следствием в Кяхте. Всё это время 
семья не получала от него никаких вестей. Мама решила переехать в Пе-
тропавловку, жили у её сестры в маленьком домике. Летом спали во дворе 
под открытым небом, во время дождя перебирались в кладовку.

Следствие закончилось, вина отца не подтвердилась и его отпустили 
домой. До Боция добирался пешком, в Петропавловку приехал на попут-
ной подводе. В райцентре закончила начальную школу. Некоторое время 
училась в пятом классе, из-за трудного семейного положения учёбу при-
шлось бросить.

Отец 1902 г.р., в ВОВ службу проходил в Чите. После окончания во-
йны вернулся домой, работал плотником в комбинате быта до выхода на 
пенсию. Из жизни ушёл в возрасте 82-х лет. 

Мама, Зинаида Михайловна, 1903 г.р. В колхозе трудилась на полевых 
работах, в Петропавловке – техничкой в РайЗО (районный земельный от-
дел), вечерами иногда подрабатывала побелкой.

В семье было пятеро детей: Иван, Нина, Люба, Галя и Маша. Иван 
1922 г.р. был призван на фронт, погиб. В войну жилось голодно. Овощи не 
садили, поблизости не было источника воды. Для бытовых нужд воду бра-
ли из колодца, расположенный под террасой в трёхстах метрах от дома.  

В военные годы на детей давали пособие и хлебный паёк – этим и 
жили. Осенью мама часто уходила собирать колоски на ближние и даль-
ние поля. Заполнит ведро зерном, несёт его на голове. Дома зерно сушили 
на печи, размалывали на ручной мельнице. Её держали хозяева, жившие 
на месте нынешнего магазина автозапчастей на улице Ленина. За помол 
насыпали кружку муки. Пока мама ходила за колосками, я (Люба) замеща-
ла её на работе.

В 1943 году уехала жить к тёте в Тынгырык, жила в течение двух лет. В 
Петропавловку вернулась, когда пришёл со службы отец. В 1952 году вы-
шла замуж за Корнева Николая Васильевича. Сейчас нахожусь на пенсии.

Колодин Иван Андреевич, 1931 г.р. 
Колодина Тамара Александровна, 29.07.1934 г.р.

59 лет живут в мире и согласии супруги Колодины – Иван Андреевич 
и Тамара Александровна. В далёком 1955 году, закончив учебный год в 
Нижне-Торейской средней школе, Тамара Александровна – учитель гео-
графии, была направлена в Тохойскую семилетнюю школу. В этом селе 
пересеклись пути-дорожки двух молодых людей и в 1956 году они обра-
зовали семью.

Иван Андреевич родился в большой крестьянской семье, из одиннад-
цати детей выжили шестеро. Самая старшая – Татьяна 1922 г.р., Мария 
– 1925, Дмитрий – 1927, он воевал в Корее, Любовь – 1929, Иван – 1931 и 
Валентина – 1940.
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Отец – Андрей Константинович (на фото слева),1887 г.р. – коренной 
тохоец, взял в жёны Нину Константиновну Татарникову из Армака. До за-
мужества она жила в работницах у попа. Её добрая хозяйка в качестве 
приданого подарила ей красивую кашимировую шаль.

До революции посёлок Тохой входил в состав станицы Желтуринская, 
после окончания Гражданской войны был переподчинён Нижнему Торею.

По воспоминаниям Андрея Константиновича многие тохойцы были 
втянуты в орбиту военных действий. Кто-то подался в отряд атамана Суха-
рева, ушедший на территорию Монголии, откуда совершал набеги на Жел-
туру и Тохой. Однако большинство тохойцев, в том числе и Андрей Кон-
стантинович, принимавший участие в боях с белогвардейцами на Дальнем 
Востоке под Волочаевкой, ушли в партизаны.

Белоказаки Желтуры часто ночами совершали набеги на Тохой, чтобы 
расправиться с активистами Советской власти и пополнить свои ряды на-
сильно рекрутированной молодёжью. Нередко такие набеги партизаны – 
тохойцы успешно отражали.

После изгнания унгерновцев, Андрей Константинович в возрасте 35 
лет обретает семью. Супруги обзаводятся своим домом, его поставили на 
улице, расположенной вблизи подошвы склона горной гряды, стали зани-
маться личным хозяйством.

В 1931 году семья вступает в колхоз, глава семейства принимает уча-
стие в организации коллективного хозяйства имени Ворошилова в улусе 
Гэдэн, был одним из первых его председателей.

У отца, - вспоминает Иван Андреевич, - была берданка, для пропи-
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тания большой семьи он часто добывал коз. Занимался рыбалкой, рыбу 
– в кооперации со своими односельчанами, ловил неводом. Рыбачили на 
Джиде в окрестностях Тохоя, иногда спускались по реке до Нюгуя. Об-
ратно возвращались пешком, погрузив лодку на телегу. Пойманную рыбу 
солили, сдавали в сельпо.

Был ли отец на фронте, сказать не могу. Скорей всего нет, так как на 
начало войны ему было 58 лет. Точно помню: «В военные годы его дома не 
было, полагаю, что он служил в какой-то военизированной охране».

И. Д. Мельников вспоминает: «Андрей Константинович часто наведы-
вался к нам в Шартыкей в гости. Моя мама, Мария Ивановна, приходилась 
ему племянницей. Помнится, он рассказывал много разных историй, рас-
сказчиком он был превосходным. Не раз испытывал мои математические 
способности, задавая разного рода задачки».

В школу Иван Андреевич пошёл в 1939 году. В тот год началось строи-
тельство нового здания семилетней школы. В конце войны закончил шесть 

классов. Работал в колхозе на сенозаготовке, 
пахал, сеял, жал, молотил зерновые.

Перед войной в Тохой приехала фель-
дшерица из Иркутска с сыном -  подростком. 
Она часто брала меня в лес за грибами, на-
ставляла: «Ты, Ваня, не бегай. Ходи тихо, 
внимательно смотри под кусты, маленькие 
грузди малоприметны». Вскоре она заболела 
и умерла, хоронили её всей деревней. Через 
какое-то время приехал её брат, он был уже в 
возрасте, забрал её вещи и сына.

Летом 1943 года из Тохоя на фронт было 
направлено 45 лошадей, каждая из пяти бри-
гад колхоза выделила по девять коней. Для 
их сопровождения назначили Юдина Рома-

на из Тохоя, Окладникова из Старого Укыр-Челона и меня. На станцию 
Джида коней пригнали своим ходом, здесь уже находился большой табун, 
собранный со всего Джидинского района. Животных погрузили в вагоны и 
отправили в Улан-Удэ. На грузовой станции было сформировано два эше-
лона, которые с небольшим интервалом отправили на запад. В переднем 
эшелоне ехал мой новый знакомый Вербилов Сергей из Тынгырыка, но во 
время следования составов на запад я с ним так и не встретился.

За лошадьми требовался уход: накормить, напоить, убрать навоз, в об-
щем, отдыхать было некогда. За здоровьем животных следил ветеринар из 
Нижнего Торея по фамилии Меньшиков. Под Новороссийском наш эше-
лон потерпел крушение. Вагоны сошли с рельсов, наползали один на дру-
гой. Скрежет металла, ржание лошадей, стоны и крики людей – это было 
что-то адское.

Во время следования в пути нас сопровождали военные, старший офи-
цер выдавал деньги на приобретение продуктов питания, их мы покупали 
на станциях.

После крушения поезда, уцелевших лошадей собрали, сдали военным. 
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Нас, снабдив деньгами, посадили на пассажирский поезд, отправили в Ир-
кутск. Старшим назначили Саликова из Капчеранки. В Иркутске сошли на 
вокзале, с Савельевым Ильёй из Старого Укыр-Челона пошли прогуляться 
по станции. Набрели на какой-то мешок небольшого размера, валявшийся 
на земле. Подняли, развязали – в нём оказались деньги. Стали считать. По-
дошли двое взрослых, отобрали мешок, отправили подальше…

На станции Джида сели на бортовую машину, гружёную бочками 
с ГСМ, доехали до Оёра. Саликов говорит: «Видишь, вон там Тохой. 
Иди!».

Домой пришёл, а мама говорит: «Ванька, где же ты так долго был? Я 
вся испереживалась». Её не предупредили, что я поехал сопровождать ло-
шадей дальше, хотя изначально было сказано: «Только до Джиды».

В начале 1950 - х годов началось строительство Тохойской межкол-
хозной электростанции, наш колхоз имени Сталина направил группу 
молодёжи, в том числе и меня, на возведение этого объекта. Занимались 
углублением ложа водохранилища, возводили дамбу. Осенью 1954 года 
электростанция начала работать, в домах жителей Торейского района поя-
вился электрический свет.

Три года служил в армии, после демобилизации вернулся в Тохой, ра-
ботал в колхозе. В 1955 году правление колхоза направило меня на курсы 
шоферов, организованные ДОСААФ. Учёба проходила в Нижнем Торее в 
помещение детсада в вечернее время с 19 до 23 –х часов, всего обучалось 
72 человека. После окончания курсов в колхозе получил грузовую машину, 
и вскоре женился на Гончаровой Тамаре Александровне.

Тамара Александровна родилась в селе Путак Амурской области. Село 
находилось в зоне БАМа, строительство которого входило в довоенные 
планы государства. В Путаке на поселение жили соотечественники, осуж-

дённые по политическим статьям, они каждый 
вечер должны были отмечаться в комендатуре. В 
посёлке работала электростанция, снабжавшая 
ближайшие драги электроэнергией. От посёлка 
до ближайшей железнодорожной станции была 
построена железная дорога.

«Мои родители, - рассказывает Тамара 
Александровна, - были образованными людь-
ми. Отец, Гончаров Александр Пантелеймо-
нович, закончил гимназию, родом он с Волги, 
имел дворянские корни, по профессии инженер-
строитель. Мать, Антропова Мария Васильевна, 
учительница.

В 1937 году родился братик, но жил недолго. 
Мама в холода после родов пошла полоскать на речку бельё, простыла, 
заболела крупозным воспалением лёгких и вскоре умерла. Перед войной 
папа купил мне велосипед, они были у многих моих сверстников. Пацаны 
придумали такое развлечение: проехать перед самым носом едущей маши-
ны с обочины на обочину дороги. Однажды я отважилась проделать этот 
трюк, окончился он тем, что меня сбила машина. Отделалась несколькими 
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царапинами, а шофёр, чтобы избежать наезда, резко крутанул руль и гру-
зовик врезался в стену и въехал в магазин.

Когда началась война, папу забрали на фронт, там он и погиб. Стала я 
жить у дедушки с бабушкой. Дед, Антропов Василий Андреевич, работал 
на пекарне сторожем, в 1943 году умер от прободения желудка язвой. В 
Улан-Удэ жила моя тётя, Антропова Антонида Васильевна. После оконча-
ния Кяхтинского мелиоративного техникума, она работала мелиоратором 
в головной организации Мелиострой. Тётя участвовала в создании в Буря-
тии многих мелиоративных систем, в том числе Тугнуйской.

В Улан-Удэ я училась в школе с 5 - го по 10 – ый класс, без экзаменов 
поступила в Бурятский педагогический институт имени Доржи Банзарова 
на естественно-географический факультет. После его окончания была на-
правлена в Нижне-Торейскую среднюю школу.

В 1956 году в Тохое преподавала 
географию, вышла замуж, родились 
двое детей: Ваня и Наташа. Девочка 
часто болела, врачи посоветовали 
сменить место жительства. В 1969 
году поехали в Киргизию, остано-
вились во Фрунзе – ныне Бишкек. 
Но и здесь климат дочери не подо-
шёл. Переехали в Кемеровскую об-
ласть, здесь нас угнетали обильные 
осадки и летом, и зимой. Вернулись 
в Джиду, обосновались в Петро-
павловке. На южном конце улицы 
Доржи Банзарова поставили дом. 
В 1971 году случилось большое на-
воднение, вода пришла в дом. Что-
бы обезопасить себя от наводнения 
в будущем, решили перебраться 
на улицу Жданова ныне Трудовая, 
здесь поныне и живём. Препода-
вала географию в школе, потом по 
состоянию здоровья перешла рабо-

тать корректором в редакцию. 
Иван Андреевич в течение 13 лет шоферил в РЭСе, затем перевёлся в 

МСО, здесь отработал 16 лет, из этой организации ушёл на пенсию. Од-
нако дома без дела не сидел, стал заниматься пчеловодством. Реализация 
мёда позволила заметно улучшить своё материальное положение и оказы-
вать помощь детям и внукам.
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Жаргалов Сандок Базарович, 15.05.1932 г.р.
  

Сандок Базарович родился в Инза-
гатуе. В 1959 году коммунисты колхоза 
«Коммунизм» избрали С. Б. Жаргалова 
своим партийным руководителем. На 
своей родине Сандок Базарович пока-
зал себя незаурядным руководителем, и 
через год его избирают председателем 
колхоза имени Доржи Банзарова, далее 
Джидинского райисполкома.

С 1974 по 1985 год и в 1991 году 
работал первым секретарём Джидин-
ского райкома партии. За эти годы 
он внёс огромный вклад в развитие 
экономики, социальной сферы, духов-
ной жизни района. Сандок Базарович 
был награждён орденами «Трудового 
Красного Знамени», «Знак Почёта», 
значком «Отличник народного образо-
вания РСФСР», депутат Верховного 

Совета Бурятской АССР трёх созывов.
О С. Б. Жаргалове вспоминают его жена, проработавшая в системе об-

разования 45 лет, народный учитель.
« Благодарна судьбе за то, что встретила на своём жизненном пути та-

кого человека, как Сандок Базарович с которым в дружбе и согласии про-
жила 38 лет. После окончания в 1956 году пединститута мы приехали в 
Ичётуйскую школу, РайОНО он был назначен директором. Школа тогда 
состояла из трёх домиков на «курьих ножках». Сандок Базарович собрал 
мужчин и за короткий срок был проведён ремонт школы, посажены дере-
вья, построена баня. Будучи физиком Сандок установил движок, в школе 
появился электрический свет. Помню, посмотреть на это чудо прибежала 
вся деревня. Жители освещались тогда керосиновыми лампами.

В школе начали работать кружки художественной самодеятельности, 
на районном смотре по этому виду наше учебное заведение стало зани-
мать первые места. Значительно улучшилась подготовка школы к новому 
учебному году.

Когда Сандок Базарович стал председателем колхоза, то из числа ком-
сомольцев организовал молодёжный гурт, создал все условия для работы 
и отдыха.

Жили мы дружно и счастливо, вырастили шестерых детей. Он радо-
вался рождению каждого ребёнка. Несмотря на свою чрезвычайную заня-
тость, помогал воспитывать детей. Из каждой командировки возвращался 
с подарками: детскими книгами, пластинками с записями сказок. У каж-
дого ребёнка была обязанность по выполнению домашней работы. Отец 
составлял график дежурства, и сам проверял его выполнение. Он был 
немногословным, строгим. Взглядом давал понять, что это хорошо или 
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плохо. Учил детей труду, честности, доброте, внимательному отношению 
к людям, дисциплинированности. Приучал детей много читать, анализи-
ровать прочитанное. Наши дети учились в школе легко и охотно, все по-
лучили высшее образование.

Сам он был человеком с добрым сердцем. Он запомнился нам как 
шутник-острослов. Не любил болтунов, хвастунов, лентяев, пустых и лжи-
вых людей. Всю свою сознательную жизнь он посвятил родному району, 
народу. Уничтожение Советского государства и КПСС для него оказались 
величайшей трагедией».

Дондок Юможапович Цыбикжапов, главный ветврач района, депу-
тат Верховного Совета Бурятской АССР, член Совета старейшин при 
президенте РБ.

С Сандоком Базаровичем я учился в Дырестуйской семилетней школе 
в годы военного лихолетья. Мы начали учиться в пятом классе, я после 
окончания Боргойской начальной школы, Сандок – Инзагатуйской. Мно-
гие сейчас не представляют, какое расстояние нам приходилось преодо-
левать от дома до Дырестуя и обратно, чтобы получить семилетнее обра-
зование. От Инзагатуя школа находилась в 35 километрах, чуть ближе – от 
Боргоя. Школьники из этих сёл жили в интернате. Каждую субботу после 
окончания уроков мы уходили пешком домой, а в воскресенье возвраща-
лись с котомками за плечами, в которых картошка, да колоски, собранные 
на полях.

Сандок с детства был трудолюбивым. Оставшись с матерью, он все 
трудные военные годы работал. Учился хорошо, особенно ему легко да-
валась математика. Он был способным учеником. Занимался с большим 
упорством и настойчивостью, старался не пропускать уроки, увлекался 
шахматами. На переменах мы играли в лапту и волейбол. Помню, как в 
один тёплый майский день мы играли в волейбол, нам объявили: «Война 
окончилась». Мы ликовали, вместе с нами со слезами на глазах радовались 
учителя. Для нынешних молодых людей Великая Отечественная война – 
это история, но для нашего поколения День Победы навсегда останется 
праздником со слезами на глазах.

В 1947 году мы успешно закончили Дырестуйскую семилетнюю шко-
лу. Сандок Базарович пошёл учиться в педагогическое училище, после 
его окончания поступил в Бурятский педагогический институт. Окончив 
ВУЗ, уехал по распределению в Джиду. Здесь он прошёл все ступени ру-
ководящего работника районного масштаба: директор Ичётуйской школы, 
секретарь партийного комитета колхоза «Коммунизм», секретарь райкома 
КПСС по идеологической работе, председатель правления колхоза имени 
Доржи Банзарова. Это было крупное многоотраслевое хозяйство, имею-
щее более 2 500 голов КРС, около 35 тысяч овец, 450 лошадей, 8 тысяч 
га посевов, из них половину занимали зерновые. За девять лет работы 
председателем были построены многие социальные и производственные 
объекты. На этой должности раскрылся природный талант руководителя 
большого масштаба.

Будучи шесть лет председателем райисполкома, Сандок Базарович 
много сделал для укрепления экономики колхозов и совхозов, улучшения 
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культуры земледелия и животноводства. В 1974 году по рекомендации 
бюро обкома КПСС на очередной партийной конференции коммунисты 
района единодушно избрали С. Б. Жаргалова первым секретарём Джидин-
ского райкома КПСС, а меня – председателем районного Совета народных 
депутатов. В то время я работал председателем колхоза «Мир». Таким об-
разом, судьба снова свела меня с Сандоком Базаровичем. Джида в те годы 
была одним из крупнейших сельскохозяйственных районов республики 
с развитым тонкорунным овцеводством, мясомолочным скотоводством и 
растениеводством. В хозяйствах района насчитывалось 28 900 голов КРС, 
330 800 овец, 5 000 лошадей, свыше 2 800 свиней и т. д. Словом, район был 
крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, 22 % всей про-
изводимой в республике шерсти производила Джида.

Для выполнения спущенных сверху планов, необходимо было при-
менять интенсивные методы ведения хозяйства. Партийная организация 
района много внимания уделяла подбору, расстановке и росту кадров, осо-
бенно занятых в сельскохозяйственном производстве. Сандок Базарович 
хорошо знал деловые, политические качества каждого работника, особен-
но руководителей трудовых коллективов. В период его работы было много 
выдвинуто деловых, честных руководителей хозяйств.

Мне памятен ещё один этап в нашей работе. В 1970 году я был избран 
депутатом Верховного Совета СССР. На предвыборных встречах избира-
тели дали наказ о строительстве телетрансляционной вышки в Джидин-
ском районе. В то время в республике кроме Улан-Удэ телевизор не был 
распространён. Благодаря депутатскому статусу, мне удалось получить от-
дельные каналы телевещания. Руководство района (первый секретарь А. 
Р. Потепалов, председатель райисполкома С. Б. Жаргалов) решили вопрос 
с установкой ретрансляционной вышки на горе Гунзан. Так в нашем райо-
не, одним из первых в республике, в домах джидинцев зажглись голубые 
экраны.

Впоследствии, где бы я ни трудился, поддерживал связь с Сандоком 
Базаровичем и его семьёй. Он был хорошим семьянином, вместе с Еленой 
Норбоевной они воспитали шестерых детей.

Василий Иннокентьевич Трофимов, заведующий РайОНО, замести-
тель председателя районного Совета депутатов трудящихся.

В начале 1950-х годов Джидинский и Торейский районы ещё не были 
электрофицированы. В 1952 году приняли решение: «Используя русло не-
замерзающей протоки Калтыгей, текущая на правой стороне Джиды, по-
строить районную гидроэлектростанцию». Для этого надо было возвести 
дамбу и плотину, создать водохранилище с головным пропускным соору-
жением для воды реки Джида. Венцом строительства было возведение 
здания ГЭС на две турбины. В летнее время на строительстве работали 
колхозники, а в сентябре-октябре во время уборочной страды – студенты 
пединститута под руководством секретаря комитета комсомола Сандока 
Жаргалова. За полтора месяца мы провели большой объём работ, и вско-
ре состоялся торжественный пуск Тохойской электростанции. Это было 
большое событие района.

В третьей четверти ХХ-го столетия в районе велось масштабное стро-
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ительство. В хозяйствах строились дома для животноводов, кошары, круп-
ные молочные комплексы, откормочные площадки. По развитию сельско-
хозяйственного и промышленного производства район входил в тройку 
лучших районов республики.

Михаил Дугарович Цаганов, заслуженный учитель РБ, ветеран тыла 
и труда.

С 1960 по 1968 год Сандок Базарович возглавлял самый крупный в 
районе колхоз имени Доржи Банзарова. С самого раннего утра и до позд-
ней ночи он объезжал колхозные поля, фермы, гурты, беседовал с меха-
низаторами, доярками, чабанами. В 1969 году колхоз по всем показателям 
выполнил план аж на 219 %! Тогда впервые за все годы хозяйству было 
вручено переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ. Впоследствии колхоз не раз награждался за свои достиже-
ния. Тогда с каждого гектара собирали по 17 центнеров зерна. 

Много внимания Сандок Базарович уделял строительству и благоу-
стройству социальных объектов. При школе открылся интернат, а в селе 
– детский сад, кохозная контора, фельдшерский пункт, гараж, баня, столо-
вая, машинотракторная мастерская. Для колхоза имени Доржи Банзарова 
– это было золотое время.

Николай Цыренжапович Гомбоев, директор ДЮСШ, заслуженный ра-
ботник физической культуры РБ.

Сандок Базарович внёс неоценимый вклад в развитие физической куль-
туры и спорта в Джидинском районе. Именно благодаря ему, в каждом селе 
появились спортивные залы и культурные комплексы. Несмотря на эко-
номические трудности, руководители наших хозяйств и предприятий уде-
ляют большое внимание оснащению спортивным оборудованием, инвен-
тарём спортивных сооружений. Петропавловский культурно-спортивный 
комплекс, построенный более 20 лет назад, до сих пор остаётся одним из 
лучших в республике. Прошедшие на его базе первые республиканские 
сельские спортивные игры в 1986 году, открыли ряд новых ярких страниц 
в истории развития спорта района.

ТВ Дубль, 07.11.2012 г., подготовила Т. Пашинская, 
по материалам О. П. Ешеевой.

Дагаева Раиса Ивановна, 1934 – 2010 гг.
Раиса Ивановна родилась 7 сентября в городе 

Красногорск Московской области в семье воен-
нослужащего. После окончания средней школы 
поступила в Горьковский институт иностранных 
языков имени Добролюбова, который закончила 
с отличием в 1956 году. Окончив институт, по-
лучила направление в Бурятию.

Одиннадцать лет Раиса Ивановна работала в 
Дырестуйской средней школе. В 1967 году семья 
Дагаевых переехала в Петропавловку. Р. И. Да-
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гаева начала работать в Петропавловской средней школе № 1 учителем 
немецкого языка, затем несколько лет – заместителем директора школы по 
воспитательной работе.

Её общий педагогический стаж составил более полувека. Она всегда 
щедро делилась своим богатым опытом, помогала советом и личным при-
мером. Многие учителя иностранных языков учились у неё мастерству, 
тому, как плодотворно давать уроки, как обучить ребят не только говорить 
и читать на иностранном языке, но и привить любовь к своему предмету.

У Раисы Ивановны было три выпуска. Как классного руководителя её 
отличала огромная забота о каждом своём воспитаннике, в любое время 
она могла прийти на помощь, посоветовать, помочь, поддержать. Её уче-
ники всегда были активными участниками всех школьных дел. В жизни 
каждый из них нашёл свою дорогу, и все они с благодарностью вспомина-
ют своего наставника. 

Р. И. Дагаева была настоящим современным Учителем, примером ис-
тинного трудолюбия и большого жизненного оптимизма.

Джидинская правда, 2010 год.

Согонова Антонида Александровна, 1934 г.р.
Её день рождения совпал с профессиональным праздником – Днём 

строителя. Антонида Александровна отработала четверть века на ведущих 
стройках района. Перешагнув восьмой десяток, она не сетует на судьбу, не 
считает накопившиеся болячки, а по-прежнему радуется жизни, гордится 
своими дочками, внуками и внучками. Все они собрались в родном для 
них доме, чтобы поздравить любимую маму и бабушку. Антонида Алек-
сандровна всю жизнь была сильной, мужественной, стойкой, ведь стройка 
– не для слабонервных, там всякое бывает. И чтобы выдержать все испы-
тания, нужно потратить много сил на преодоление трудностей. Сейчас, 
вспоминая прожитые годы, Антонида Александровна смахивает непро-
шенные слёзы.

- Родилась я в посёлке Гурьевка Татарской АССР, что в двухстах кило-
метрах от Казани. Родителей лишилась рано: мать умерла в 1942 году, отец 
погиб на фронте в 1943. Я с сестрой выросла в детском доме, а брат Иван 
и младшая сестрёнка остались дома на попечении тёти. Работать начала 
с малых лет, когда мама была ещё жива. Я ходила с ней в поле на жатву 
зерновых. Как и у всех, детство было голодным.

Отец – участник Гражданской войны, воевал с белофиннами, погиб-
нуть пришлось в Великую Отечественную. В детском доме, когда насту-
пали летние каникулы, нас развозили по колхозам. Занимались прополкой 
проса, пшеницы и других культур. Мечтала быть учительницей, а стала 
строителем. Жила я на берегу реки Вятка, по ней пароходы ходили. С 
подругами часто ходила купаться на реку, отдыхали на песке, из него мы 
строили домики. В жизни пришлось строить настоящие дома – из кирпича 
и цемента.

С детдомом я распрощалась в 15 лет. С подругами работала на лесо-
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сплаве, распиловке и погрузке леса, потом ушла на завод. В 1950-ые годы 
шла вербовка в Бурятию, сюда я приехала со своей тётей, мне тогда испол-
нилось 18 лет. Здесь я обрела вторую родину, вышла замуж. Сначала я ра-
ботала учётчицей на МТФ колхоза имени ХХ-го партсъезда, потом – дояр-
кой. Моя подружка трудилась на стройке, посоветовала мне попробоать на 
этой стезе. Так в 1964 году я влилась в состав строительной организации 
в качестве разнорабочей. Потом освоила профессию штукатура-маляра. 
Освоившись, я пригласила на работу младшую сестру Зою, она тоже стала 
работать штукатуром-маляром. 

На стройке я отработала 25 лет. Первая моя строительная организация 
называлась СМУ-5, потом реорганизована в ПМК-589, руководил которой 
Юрий Иванович Смирнов. После его перевода начальником МСО, нашим 
руководителем стал Андрей Александрович Пластинин. 

Вскоре руководство организации поручает мне возглавить бригаду ка-
менщиков – в ней восемь женщин. Сколько мы возвели объектов, нет ни 
одного села в районе, где бы мы не строили. Все трёхэтажки, гостиница, 
исполком, убойный цех, подсобные помещения больницы райцентра воз-
ведены нашими руками. Всю работу мы выполняли вручную, техники-то 
никакой не было, на себе таскали раствор, кирпичи. На работу нас увозили 
в восемь утра, с работы – в восемь вечера. А дома по хозяйству надо упра-
виться: печь протопить, воду привезти. По молодости успевали делать всё. 
Теперь вот сил нет даже с водокачки прикатить воду – пришлось пробу-
рить скважину. Эту квартиру в ПМК заработала, потом приватизировала.

В год моего приезда в Петропавловку, на месте нынешнего центра 
был пустырь. Строили мы на века. Каждая из нас, женщин-строителей, 
не мыслили себе другой жизни. Вместе со мной в бригаде работали: Зоя 
Григорьева – моя сестра, Татьяна Саликова, Валентина Григорьева, Тамара 
Красавина, Валентина Изюрьева, Валентина Паровозьева, Клавдия Фёдо-
рова. 

На работу за пределы Петропавловки нас возили на открытой машине 
и зимой, и летом, только в 1980-ые годы появились автобусы, а ездить при-
ходилось за 70-80 километров. В нашей организации мастером был Будин 
Николай, сварщиками работали Григорьев Сергей, Батуев Василий, Гал-
санов – это были надёжные люди, настоящие профессионалы. Трудились 
мы добросовестно, за что руководство представляло нас к различным на-
градам. У меня целая стопка Почётных грамот разного уровня, вот диплом 
«Мастер – золотые руки», значки «Ударник коммунистического труда», 
«Победитель социалистического соревнования», медаль «За трудовое от-
личие».

На малую родину ездила два раза – в 1968 и 1998 году, брат и пле-
мянники гостили у меня. В Петропавловке я живу более 60-ти лет, вышла 
замуж родила троих дочерей. С мужем разошлась, дочерей растила одна. 
Младшая дочь живёт в Армаке, Маша – в Петропавловке, Нина – в Улан-
Удэ, их дети стали взрослыми, у всех семьи.

 
Статья перепечатана в сокращении. Т. Пашинская, 

ТВ-Дубль, 13.08.2014 г.
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Якимова Галина Никифоровна, 11.03.1934 г.р.
Уроженка села Нюки Кабанского 

района, родилась в крестьянской се-
мье. Отец рано ушёл из жизни, заботу 
матери о троих детишках разделили 
дед и бабушка. А тут ещё грянула Ве-
ликая Отечественная война.

Шестилетняя Галя и её брат нарав-
не со взрослыми работали в колхозе 
полные дни, без скидок и выходных. 
Садили, пололи, поливали овощи для 
государства, пасли коров и телят. Са-
мым желанным блюдом для ребятни 
в ту пору был жареный на железном 
листе репчатый лук. Хлеб на долгое 
время стал редчайшим деликатесом.

Мама ненадолго пережила военное 
лихолетье, умерла, когда Гале - млад-

шей дочурке, исполнилось одиннадцать лет. Девочка осталась на попече-
нии старшей сестры Тони, деда Володи и бабушки Дарьи. Любознатель-
ной и охочей до чтения Гали школа стала вторым родным домом.

О своём детстве и юности рассказывает Галина Никифоровна: «Че-
тыре класса заканчивала в родной деревне. В 1942 году пошла в первый 
класс, школа находилась напротив нашего дома. Училась легко, любимым 
предметом была математика, самым почитаемым и уважаемым из учите-
лей – ну конечно, была математичка Анжелика Иннокентьевна Хабаева. 
На переменах пели песни, но недолго – только первую четверть первого 
класса, потом пошли похоронки. Четыре класса закончили семь человек.

Со смертью кормильца семье стало жить тяжело. Отец, Никифор Вла-
димирович, умер от пустяковой раны. На спине появился фурункул, в 
больнице его разрезали, занесли инфекцию…, и осталась мама, Евдокия 
Абрамовна Бурдуковская, с тремя детьми: Алексею – семь, Тоне – пять, 
мне – годик. Отца я не помню, говорят: «Грамотный был».

В войну жили тем, что имели со своего огорода. Вся деревня так жила. 
Хлеб в колхозе не давали, что снимали с полей – отправляли на фронт. 
Чтобы семью одеть, обуть, раздобыть хлеба, женщины с мешком картош-
ки пять километров шли до железнодорожной станции. Как мы, девчон-
ки, радовались, когда двоюродная сестра Наташа четыре ведра картошки 
обменяла на марлевые, правда, подрубленные платочки. Ещё мы ездили 
на станцию Дивизионная менять лук на хлеб. За полмешка лука давали 
булку хлеба. При этом нам строго-настрого запрещалось трогать хлебушек 
до приезда домой. Хлеб нам тогда заменяла картошка, с приусадебного 
участка накапывали до 90 мешков, потому не голодали.

В школе учебники мне доставались от брата и сестры. Тетрадок не 
было, писали прямо на книжках, иногда даже на полях произведений В. И. 
Ленина – несмышлёнышами были.
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Брат Алексей 1927 года рождения, всё пытался сбежать на фронт, но 
его быстро отлавливали и возвращали домой. Третья попытка почти уда-
лась – поймали где-то на Урале, определили на завод. Армейскую служ-
бу проходил на Севере уже после окончания войны. Демобилизовавшись, 
вернулся домой, женился, потом семья распалась. Когда его дочка осталась 
без матери, я с мужем Александром решили забрать малышку к себе. Так у 
нас появилась вторая дочка – Леночка. Простите, я вперёд забежала.

Когда я училась в пятом классе, умерла мама. Мы стали круглыми си-
ротами, но дедушка с бабушкой меня и Тоню не бросили. Через четыре 
года уходит из жизни дедушка, а ещё через год – бабушка. Стали жить с 
Тоней вдвоём. После замужества Тони и переезда молодожёнов в Кабанск, 
я уехала в Улан-Удэ, поступила в Учительский институт имени Доржи 
Банзарова на естественно-географическое отделение. Жила с девчонками 
в общежитие на четвёртом этаже в 64 комнате, нас было восемь человек, 
спали на кровати по два человека. Потом жили в общежитие за виадуком, 
наши кровати стояли в коридоре, десять – по одну сторону, тринадцать – 
по другую. Жили дружно, учились с прилежанием.

Пролетели студенческие годы, сданы госэкзамены, наступила пора 
распределения. Меня направили на станцию Джида. Школы как таковой 
там не оказалось. Двухэтажный дом, наверху жильцы, внизу – несколько 
классных комнат без парт. 5-6-7-ые классы учились в Дырестуе. Учеников 
с 1-го по 4-ый классы набралось человек пятнадцать – дети железнодо-
рожников и военнослужащих.

Проработала год. Зимой вызвали на районную конференцию в Петро-
павловку. Местные учителя обули валенки, надели тулупы, на мне – осен-
нее пальто, резиновые боты. Январь, зима в разгаре, мороз лютует. Пока 
добиралась до Петропавловки, едва в ледышку не превратилась. Увели в 
ближайший учительский дом – к Трутневым. Ноги оттёрли, с сильнейшей 
простудой отправили в город лечиться. Слава врачам – начисто «вымели» 
хворь, окончательно оздоровили в санатории. Но куда ехать? Ни квартиры, 
ни родных. Поехала в Петропавловку. Там нашлось место в вечерней шко-
ле, вскоре перевели в дневную. На квартиру коллеги определили к стари-
кам Якимовым – брату и сестре, проживающие по улице Комсомольской 
– это край села, где находились колхозные парники».

У Исака Фёдоровича и его сестры бабушки Пелагеи был опрятный и 
довольно просторный дом. Жили вдвоём в ожидании сына и племянника 
Саши, отбывавший в армии сверхсрочную. Через год Александр вернулся, 
в празднично прибранном отчем доме солдата радостно встретили трое 
– тётя, отец и тонкая русоволосая красавица с ласковой улыбкой на лице. 
Оказалось, сами того не ведая, старики пригрели в доме будущую невест-
ку. Скромный парень с первого взгляда влюбился, хотя виду сразу не по-
дал. Да и девушке Саша поглянулся. Пригожий молодец, косая сажень в 
плечах, вежлив. Молодые не торопясь, сдружились. Через пару-тройку ме-
сяцев, к большой радости стариков, поженились. В счастье и согласии Га-
лина Никифоровна и Александр Исаакович живут вместе уже 57-ой год.

Со школьных лет у нас осталась привычка – забегать на огонёк к Га-
лине Никифоровне. И всегда она встречает нас, как ожидаемых гостей. 
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Хорошая хозяйка потчует свежим чаем, необычайно вкусным вареньем, 
печёностями, свежайшим творожком со сливками.

Мы, сельские девчонки, знающие почём фунт деревенского быта, 
удивлялись: вечера ли в школе готовим, стенгазеты выпускаем, заседаем 
или макулатуру собираем, к очередной экскурсии готовимся или деревья 
на Шулюке сажаем – Никифоровна всюду с нами. Да ещё географию во 
многих классах успевала вести. А дома огород, кругом цветники, всякая 
живность, дети, муж, старики.

Когда же Галина Никифоровна повсюду успевает? Откуда у неё столько 
терпения, доброжелательности, готовности всегда и каждого, даже самого 
отвязного шалопая выслушать, встречать наши шумные выходки немым 
укором в глазах вместо крика.

Только сегодня, имея житейский опыт, приходит ответ: дело не только 
в личной организованности нашей учительницы, а скорее - в атмосфере 
большой любви, что её везде окружала, и которую генерировала собствен-
ная её природа. Она всегда любила школу, учеников, свой предмет и до-
машним её тепла и внимания хватает.

Правда, в отличие от нас, бесшабашных школьных дуралеев, порой до-
стававших её большими и малыми проказами, дома Галину Никифоровну 
всегда понимают, любят и берегут.  Прежде всех и больше всех – всё-таки 
положение обязывает, Александр Исаакович.

Сдержанный, немногословный на людях, всегда готовый при необхо-
димости подставить сильное плечо. Кормилец немаленькой семьи, чело-
век занятой - инженер, общающийся с механизмами на ты, вернувшись с 
работы домой, и, застав жену беседующую с учениками, мог, незаметно 
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прихватив подойник, выскользнуть во двор, подоить заждавшуюся дойки 
корову.

С рождения, росшие в атмосфере доброты, уважения, неброского, но 
глубокого взаимообожания, которое нет-нет почувствуешь при общении 
со старшими членами семейства, дети – Люся, Вова и Лена тоже стали 
достойными людьми – порядочными, чуткими, работящими. Они нежно 
заботятся о родителях.

Подрастают внуки, надеюсь, что они тоже станут приверженцами се-
мейных традиций Якимовых, под которыми мы, ученики Галины Ники-
форовны, подразумеваем все лучшие проявления человеческих качеств, о 
каких только знаем, особо выделяя из них добропорядочность.

Л. Лабарова, Джидинская правда, 06.08.2015 г.

Поддельская Александра Семёновна, 1935 г.р.
Александра Семёновна родилась в Лапшиново, впоследствии соеди-

нившееся с Петропавловкой. Её родители: Хороших Семён Иванович и 
Вершинина Серафима Митрофановна. Родительский дом находился в уро-
чище Хаям. В домике был земляной пол, на нём и спали. В жилище часто 
заползали змеи, но они нас не трогали. По местным поверьям их обижать 
нельзя, тем более убивать, так как считаются священными. По ночам, осо-
бенно в зимнее время, мы часто слышали волчий вой. В это время жители 
селения старались из домов не выходить.

В военное время жилось трудно, в питании использовали дикоросы: 
семена хамхула, повелики; в качестве зелени: мангир, крапиву, черемшу; 
собирали сарану, грибы, ягоду. Семена хамхула и повелики мололи, из 
муки пекли лепёшки и варили кашу. На сельхозработах были заняты ста-
рики, женщины, подростки, дети помогали выращивать овощи, пасти скот, 
подвозить копны сена при метании зародов.

Из воспоминаний Вершининой Серафимы Митрофановны. Мои роди-
тели имели большое хозяйство. При вступлении в колхоз имени Молотова 
отец сдал 45 коней, из них пять рабочих, 43 коровы, 102 овцы, 30 коз, 
лошадиную сбрую (узды, хомуты (5 новых и 5 старых), возжи, поводья), 8 
телег, ходок, седейку, верёвки, двое саней, зерно.

На момент коллективизации семья состояла из 11 человек: Вершинин 
Митрофан Андреевич – отец семейства, я и брат, Вершинин Иван Митро-
фанович, его жена Валентина Савишна. У супругов было 4 сына и 3 доче-
ри. Старшие дети Пётр, Анна и Наталья жили отдельно своим хозяйством, 
а их матери уже не было в живых.

Для содержания такого обширного хозяйства наверняка использовал-
ся труд наёмных работников, но об этом Серафима Митрофановна умал-
чивает.

Долгое время Александра Семёновна работала продавцом, после вой-
ны жизнь на селе постепенно налаживалась. Хорошо жилось в брежнев-
ские времена. Семья обзавелась домом, самым большим на селе, построи-
ли баню, на подворье держали 7 КРС, коня, баран, свиней, 90 кур, огород; 
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приобрели мотоцикл, телевизор, радиоприёмник. В семье было трое детей: 
старший Виталий выехал в Новосибирск, средний, Геннадий, - во Влади-
восток, младший, Юрий, продолжал учёбу в школе. Самое счастливое вре-
мя было: когда вся семья в праздничные дни усаживалась за стол.

По материалам Юрия Поддельского.

Шишмарёва Тамара Николаевна, 07.09.1936 г.р.
О своём детстве она нередко вспоми-

нала и рассказывала детям. Но почему-то 
думала, что говорить о войне могут только 
те, кто воевал на фронтах. В военные годы 
она была беззаботной девчушкой. Но когда 
слушаешь её воспоминания, перед глазами 
отчётливо всплывают фильмы о войне. А 
ведь всё это было в реальной жизни, не в 
кино.

- Когда началась война, мы жили на 
Украине в городе Синельников Днепропе-
тровской области. И вот, когда «Киев бом-
били, нам объявили …» как в песне, вот 
тогда для нас и началась война. Сразу же 
была объявлена мобилизация. Помню, как 
провожали дедушку Самойленко Василия 
Александровича, 1895 г.р., на станции мно-
жество народу. Призывников десятками са-

дили в вагоны, на перроне – причитания и слёзы провожающих, так было 
страшно.

А потом в городе начались бомбёжки. Мы сутками не раздевались, си-
дели дома в одежде в ожидании очередной воздушной тревоги: как только 
зазвучит сирена, сразу же бежим в бомбоубежище. Но это продолжалось 
не долго. Вскоре немцы заняли наш город, и мы оказались в оккупации. 
Немцы расселились по квартирам. Нас переселили в одну комнату, зал за-
няли офицеры. Солдаты жили в зданиях школ, различных учреждений, 
спали в машинах, танках. Технику ставили во дворах – было лето.

Фронт постепенно уходил на восток, немцы чувствовали себя в безо-
пасности и стали полными хозяевами. Они принуждали работать горожан 
в разных учреждениях. В городе создали полицию, днём и ночью по улице 
ходили патрули. Они заходили в дома, выискивая      отставших, либо ра-
неных красноармейцев.

Мы, дети, стали постепенно привыкать к этим чужим людям: нас они 
не трогали, а некоторые подростки даже отваживались просить у них кон-
феты: многие немецкие солдаты носили в карманах коробочки с леденца-
ми. Мы говорили им: «Пан, дай бом-бом». Кто-то давал конфетку, а были 
такие, которые замахивались на нас плёткой, тогда нам приходилось уди-
рать без оглядки. Встречались сердобольные солдаты, угостив леденцом, 
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они гладили нас по головке, приговаривая: «Гут, гут». Евреев немцы уни-
чтожали безжалостно, увозили целыми семьями на окраину города и там 
расстреливали. В нашем доме они расстреляли портрет отца, признав его 
за еврея.

Трудно было нашим молодым парням и девчатам: их забирали и увози-
ли в Германию на работу. Чтобы избежать насильственной мобилизации, 
многие напивались настоя: разводили в воде табак, начиналась рвота с 
кровью. Немцы полагали, что это чахотка (туберкулёз), поспешно уходи-
ли из дома. Так, напоив этим зельём дочь, бабушка Пелагея Фёдоровна 
спасла её от угона в рабство. Позже нашу тётю, мамину сестру, заставили 
работать на пекарне, но это были уже другие немцы. Благодаря тёте, мы не 
погибли от голода – она украдкой приносила нам кусочки хлеба.

Когда звучала воздушная тревога, немцы выбегали на улицу. Бабушка 
говорила им, что надо спасаться в бомбоубежище, они ей отвечали, что 
лучше находиться на улице. Это были молодые ребята: они полагали, что 
на них не упадёт бомба и не поразит осколком снаряда.

Так мы жили в военные годы. Сначала нас бомбили немцы, а потом 
наши, когда погнали врага на запад. Часто вспоминается соседский двор 
– там был устроен подвал, в котором мы часто прятались. Наши соседи 
жили зажиточно, в военное время в доме проживали бабушка с внуком. 
Оказалось: у них в саду был скрытно устроен второй просторный подвал, 
его случайно обнаружили немцы. Во время отступления наших во двор 
соседки заехал танк, немцы стали бегать по двору, выискивая красноар-
мейцев. Тогда-то они и наткнулись на подвал и давай оттуда таскать банки 
с вареньем, тюки всякой материи. Ткань тут же рвали себе на портянки. 
Эта история врезалась в память особенно прочно, так как в то время были 
большие трудности с одеждой и продуктами питания, а у этой бабки было 
много всякого добра.

При наступлении Красной армии город бомбили с воздуха, потом на-
чинался обстрел «Катюшами». Земля гудела и горела: так было страш-
но. При отступлении немцы всё забирали с собой: ловили кур, поросят, 
оставшуюся еду травили ядом. Были случаи отравления такой едой наших 
людей.

Когда линия фронта переместилась на запад, в городе установилась 
тишина. По главной улице Синельникова проскакал красноармеец с крас-
ным знаменем, за ним пошли танки, пехота. Народ вышел на улицы встре-
чать своих освободителей, а мы, детвора, старались поспеть везде, чтобы 
больше увидеть, запомнить.

На Украине перед войной я и младшая сестра Зина оказались по воле 
случая. В 1938 году отец, Назаров Николай Александрович, 1914 г.р., по 
комсомольской путёвке приехал в Улан-Удэ на строительство локомотиво-
вагоноремонтного завода. Перед войной наша мама отвезла нас на Украи-
ну к дедушке с бабушкой «покушать фруктов», так мы там остались на 
долгие четыре года. После освобождения города, началось восстановле-
ние хозяйства. Я пошла в первый класс, проучилась в Синельниково до 
третьего класса. В Бурятию вернулись в 1947 году. Папа по состоянию 
здоровья уволился с завода и переехал на жительство в Петропавловку, 
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работал фотографом. Так наша семья оказалась в Джиде. Здесь на нас 
смотрели как на диковинку: говорили мы на украинском языке, который 
для местных жителей был непривычным. Учились хорошо. Послевоенные 
годы были неурожайными, жилось трудно, но мы не унывали, поскольку 
самое страшное, что может быть в жизни – война – была позади.

Наш класс был очень дружным, мы старались помогать взрослым, вы-
полняя посильную работу. В Петропавловке я закончила среднюю школу, 
сразу же пошла работать в «Красную юрту» отдела культуры. Наш кол-
лектив обслуживал отары, животноводческие стоянки. Потом перешла в 
отдел социального обеспечения, поступила на заочное отделение юриди-
ческого техникума. По решению райкома КПСС была направлена на долж-
ность заведующей Госстраха, на этой должности проработала до выхода 
на пенсию. Я – ветеран труда, имею различного уровня награды: Почёт-
ные грамоты, благодарности, медаль «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

С супругом Виктором Николаевичем вырастили троих сыновей.

По материалам газеты ТВ Дубль, 05.05.2010 г., Т. Пашинская.

Назарова Зинаида Николаевна, 14.03.1938 г.р.
Вместе со старшей сестрой Тамарой Зина в течение трёх лет нахо-

дилась в оккупации в городе Синельников Днепропетровской области. 
Жили у дедушки и бабушки – родителей их матери, Марии Васильевны. 
Приехали погостить на лето, но начавшаяся война лишила возможности 
возвращения в Бурятию, ставшая их второй родиной. Время, проведённое 
на оккупированной территории запомнилось девочкам навсегда. «Было 
страшно» - так коротко характеризует те дни старшая сестра Тамара.

Только в 1947 году семья воссоединилась, их новой родиной стала 
Джида. Здесь они учились, работали, обзавелись семьями. Сёстры проя-
вили высокую гражданскую позицию. Вот как характеризует одну из них 
- Зинаиду Николаевну председатель профкома медицинских работников Т. 
М. Шишмарёва.

- Зинаида Николаевна с первого класса стала участвовать в жизни шко-
лы. Она всегда занималась общественной работой. 17 лет была председа-
телем РК профсоюза медицинских работников, членом областного Совета 
профсоюзов, членом народного контроля. Более 10 лет возглавляла пер-
вичную парторганизацию, 5 лет была председателем партийной комиссии 
РК КПСС. Неоднократно избиралась делегатом профсоюзных и партий-
ных конференций, делегатом женщин Республики Бурятия.

После окончания средней школы, с 1956 по 1960 год работала заве-
дующей сектором учёта и статистики Джидинского РК ВЛКСМ. В этом 
отделе ей пришлось заниматься вопросами мобилизации молодёжи в по-
мощь колхозам и совхозам при уборке урожая, проведении сакманных ра-
бот, соблюдения трудовой дисциплины. В 1957 году, направив несколько 
групп сакманщиков в хозяйства района, в течении 3-х месяцев трудилась 
на одной из отар Дырестуя. Работая с овцами, заразилась бруцеллёзом, в 

381



течении 6-ти месяцев проходила курс лечения.
В 1958 году вступила в КПСС. С 1960 – го по 1967 - ой год училась в 

Иркутском медицинском институте. После окончания ВУЗа работает вра-
чом эпидемиологом и бактериологом в «Центре гигиены и эпидемиоло-
гии РБ» в Джидинском районе. В 1985 году на партийной конференции 
назначена председателем партийной комиссии РК КПСС, где трудилась в 
течении 5-ти лет.

В 1990 году Зинаида Николаевна назначается главным врачом санэпи-
демстанции, круг её обязанностей обширен. Она занимается вопросами 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
района, обеспечения жителей доброкачественной питьевой водой, про-
дуктами питания, благоустройства населённых пунктов. Следит за соблю-
дением условий труда и быта на МТФ, отарах, промышленных и сельско-
хозяйственных объектах, содержанием детских дошкольных учреждений, 
школ и т.д. Под её руководством проводится работа по профилактике ин-
фекционных заболеваний, защите населения от туберкулёза, вирусного 
гепатита, кишечных инфекций. Ответственное отношение Зинаиды Нико-
лаевны к работе дало положительный результат: на протяжении многих 
лет в районе не регистрировались вспышки инфекционных заболеваний, 
пищевых отравлений.

После выхода на пенсию, Зинаида Николаевна ещё 12 лет трудилась 
в системе охраны здоровья населения района. Её труд отмечен 37 –ю на-
градами, в их числе Почётные грамоты правительства РБ, партийных и 
общественных организаций района, республики. Она занесена в книгу 
Почёта медицинских работников района, является заслуженным врачом 
Республики Бурятия и ветераном труда; воспитала дочь Майю, помогла ей 
получить образование. 

Первушина Анна Ивановна, 1938 г.р.
Анна Ивановна родилась в Нижнем 

Торее, учась в школе, ей легко давалась 
математика. После её окончания работала 
в промкомбинате. Вышла замуж, моло-
дожёны жили в собственном маленьком 
домике. В селе открылся детский сад, и 
Аня перешла работать няней. Родился 
сын-первенец, за ним второй, семья ре-
шила переехать в Петропавловку. Вначале 
супруги жили на съёмных квартирах, по-
том приобрели собственный, начали его 
обустраивать.

Много лет Анна Ивановна вместе с му-
жем проработала на кирпичном предприя-
тие Ичётуя, затем Ангархая. Изготовление 
кирпича – процесс трудоёмкий, все опера-
ции производились практически вручную. 
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Производство кирпича начиналось с подвоза сырья – глины и песка, очи-
щенные от посторонних примесей, компоненты в определённых соотно-
шениях засыпались в смеситель. После замеса, песчано-глинистый брус 
режется, получается кирпич-сырец. Его укладывают на станины и транс-
портируют под навес для сушки. После просушивания кирпич поступает 
в обжиговую печь, этот процесс самый ответственный. Чтобы получить 
качественный кирпич, необходимо в печи длительное время поддерживать 
высокую температуру. После остывания кирпич поступает потребителю. 
Так в работе, в домашних хлопотах прошло много лет. Вместе с мужем 
растили восьмерых сыновей, но однажды в дом пришло горе – умер муж. 
Теперь забота о большой семье легла на Анну Ивановну. Дети подраста-
ли, у каждого по дому были свои обязанности. Один за другим окончили 
восьмилетку, затем училище. Все отслужили армию, службу проходили в 
разных уголках родины и за рубежом. Александр – в Забайкалье (Борзе), 
Андрей – в Иркутске, Владимир – в Прикарпатье, Евгений – в Монголии, 
Алексей – в Чите, Максим – в Улан-Удэ.

Со временем дети, определившись в жизни, покинули отчий дом, соз-
дали свои семьи. Однако мать не забывают, часто навещают её. С их при-
ездом дом наполняется шумом, детским смехом и сердце Анны Ивановны 
полнится радостью. Её мысли не только о здравствующих детях, она часто 
задумывается о безвременно ушедшем Жене, которому было всего 28 лет.

В Петропавловке Анна Ивановна проживает более полувека, её тру-
довой стаж – 30 лет. После выхода на пенсию продолжала работать на 
водокачке. Она – ветеран труда, имеет множество благодарностей и Почёт-
ных грамот от руководства предприятий, есть благодарственные письма 
из школы, училища за хорошее воспитание детей. У неё 14 внучат, один 
правнук и одна правнучка.

Материал перепечатан в сокращении. Л. Федотова, ТВ Дубль, 
12.02.2014 г.

Шишмарёва Клара Петровна, 30.12.1939 г.р.
Клара Петровна, в девичестве 

Хлебникова, родилась в селе Усть-
Киран Кяхтинского района в мно-
годетной семье. Отец, Пётр Фёдо-
рович, 1911 г.р., мать, П(а)расковья 
Ефимовна, 1915 г.р., у родителей 
было пятеро детей.

По воспоминаниям Клары Пе-
тровны. Папа работал на колхозной 
пасеке, а мама ему помогала. Семья 
жила в доме родителей отца. Де-
душка обожал своих внуков. Стар-
ший брат Геннадий родился 11.09. 
1935 года, Тамара – 14.01.1937, 
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Катя – 08.12.1938, самый младший брат 
Виктор – 20.12.1941, утонул в четырнад-
цатилетнем возрасте. На данное время 
старшего брата и сестёр в живых нет.

На Великую Отечественную папу 
призвали в самом начале войны. На при-
зывном пункте Улан-Удэ его назначили 
сопровождающим в эшелон с лошадьми, 
их он должен был доставить на фронт. В 
1943 году пришло извещение, в котором 
сообщалось о том, что Хлебников Пётр 
Фёдорович пропал без вести в битве на 
Орловско-Курской дуге.

Дедушка нашу семью перевёз в За-
рубино, тогда это село входило в состав 
Кяхтинского района. Мама стала рабо-
тать в колхозе, семья жила на пособие, в 
то время это был единственный источник 
«живых» денег, собственного огорода 
и небольшой хлебной нормы, которую 
мама получала в колхозе. Этого было 

крайне мало для большой семьи.
В самый разгар войны в Зарубино не осталось мужчин призывного 

возраста, оставили только одного – председателя колхоза. Каким он был 
светлым, заботливым человеком. Это ему я обязана жизнью. Мама рано 
уходила на работу и поздно возвращалась. Дети оставались дома одни. 
Еду, оставленную мамой, старшие съедали – мне же ничего не достава-
лось. День ото дня я слабела и всё время спала. 

Председатель колхоза каждый день вставал рано – в пять часов утра, 
свой рабочий день начинал с обхода домов колхозниц. Придя в наш дом, 
у мамы спрашивает: «Где ваша маленькая дочка?». Мама отвечает: «Она 
спит, вот только почему-то бледная и холодная». «Да она же у вас умира-
ет» - заключил председатель.

Мне стали давать по капельке молока и немного хлеба, и я поднялась. 
Было мне тогда два годика. В силу возраста я не могла просить еду, а стар-
шие о последствиях, тоже в силу возраста, не знали. Мама же надеялась, 
что еда достаётся всем детям.

Зарубин Николай Иванович – мой спаситель, в труднейшие военные 
годы не дал умереть с голоду ни одному жителю села – ни старому, ни 
малому. Всех едаков колхоз обеспечивал нормой печёного хлеба, пусть и 
не большой. Больным детям и старикам выдавали двойную норму. Муж-
ских рабочих рук на селе не хватало, так председатель нуждающимся сам 
привозил дрова, сено. 

В семье Николая Ивановича росло шестеро детей, его жена, как и все 
остальные женщины села, каждое утро приходила на колхозный склад за 
хлебом и получала строго по норме на всех едаков. Вот таким справедли-
вым был наш председатель. 

Мама Прасковья Ефимовна 
с дочерьми и внуком Толей.
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В апреле 1944 года вернулся наш папа, то извещение было трагической 
ошибкой. Его контуженного подобрали санитары и отправили в госпиталь, 
после долгого лечения был выписан и признан инвалидом второй группы. 
Тяжёлое ранение сказалось на его здоровье и второго февраля 1955 года 
папы не стало, было ему всего 44 года.

Колхозники и члены их семей трудились на ферме крупного рогато-
го скота, ухаживали за овцами, курами, а летом – за огородом. Колхоз по 
разнарядке садил табак, капусту, морковь, свеклу, лук и другие культуры. 
К работам на колхозном огороде привлекались дети шести-семилетнего 
возраста.

В школу я пошла в 1947 году, моей первой учительницей была Нина 
Ивановна, фамилия её забылась. Послевоенные годы из-за засухи были 
неурожайными, наша добрая Нина Ивановна на переменах подкармливала 
нас хлебом. Помнится, она говорила: «Вы маленькие, чтобы вырасти вам 
надо побольше есть, а взрослым расти уже не надо». А хлеб-то она по-
лучала по карточке. Несмотря на наши детские шалости и проказы к нам 
всегда относилась доброжелательно, не наказывала, не повышала голоса.

После демобилизации папу назначили заведующим молочно-товарной 
фермой, обеспеченность семьи стала улучшаться. Однако его здоровье 
было ослабленным вследствии сильнейшей контузии, к тому же постоян-
но беспокоила рука. Она была раздроблена, часть костей в госпитале при-
шлось удалить и ночами папа плохо спал, часто от сильной боли стонал. 
Нас, детей, он одаривал отцовской лаской, одевал, обувал.

Жизнь в селе налаживалась, колхозники стали жить обеспеченнее. 
На трудодни члены сельхозартели возами стали получать хлеб, во дворах 
множилась скотина, благоустраивались дома. В 1950 году село было элек-
трофицировано, в дома провели радио. Народ добросовестно трудился, не 
было воровства.

В четырнадцать лет пошла работать на свиноферму, здесь трудились 
пять моих сверстниц. По распоряжению председателя колхоза Зарубина 
Николая Ивановича к праздникам нам выдавали мясо, сметану. «Теперь 
жизнь будет сытнее, хватит, наголодовались! Молодёжь станет учиться 
бесплатно, можно получить два высших образования» - вот что говорил 
нам тогда председатель. 

Всё так и было, пока существовала Советская власть. Всё изменилось 
после 1991 года. Исчезли наши трудовые сбережения, государственную 
собственность прихватили олигархи, надули нас с этими ваучерами. Такое 
невозможно было-бы при Сталине. Мы жили в стабильной стране, у нас 
не было межнациональной вражды, работали все производства, выпуска-
ющие всё необходимое для жизни, причём из натурального сырья.

Моя личная жизнь при Советах сложилась благополучно. Муж, Шиш-
марёв Михаил Андреевич, хороший семьянин. С супругом вырастили чет-
верых детей: троих сыновей и дочь. Все получили высшее образование, у 
всех семьи. Сейчас я живу одна, муж ушёл из жизни в 2000 году. У меня 
девять внуков и четыре правнука. Долгое время работала в СОБесе, я – 
ветеран труда.
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Зайцева Раиса Семёновна, 22.10.1040 г.р.
 

Я, Раиса Семёновна, в девичестве 
Глушкова родилась в Улан-Удэ на 
Первом участке паровозо-вагонного 
завода. Проживала в бараке № 35, 
нашими соседями были семьи, при-
ехавшие из Казахстана, Киргизии и 
других республик. 

Моя мама, Глушкова Августа 
Филипповна, 1912 г.р. выросла в 
крестьянской семье Вятской губер-
нии (ныне Кировская область). В 
1932 году мама с родителями при-
ехала в Улан-Удэ на строительство 
ПВЗ.

Старшим ребёнком в семье был 
Володя 1935 года рождения. Я и брат 
пытались узнать у матери о своих 
корнях, но всегда получали один и 
тот же ответ: «Вырастете, узнаете 
всю правду».

Отец нас оставил детьми. Мама 
работала поваром в заводской сто-

ловой, и мы видели её редко. Нам выдавали карточки на хлеб, в магазине 
покупали на суп бараньи косточки, муку. За топливом ходили на лесопил-
ку за два километра, там мы собирали щепки, кору, грузили на самодель-
ную тележку и везли домой. Воду носили на коромыслах, её брали на во-
докачке. В школу ходила с тканевой сумкой, к ней была пришита лямка, 
позволявшая носить сумку через плечо. Писали чернилами, их наливали в 
бутылочку, тетради выдавали в ограниченном количестве, учебники – по 
5-6 на класс. Из-за отсутствия зимней одежды и обуви в холодные дни 
уроки вынуждена была пропускать.

В летние каникулы старалась найти посильную работу на плодовоя-
годной станции, огородах, иногда помогала разгружать вагоны с жмыхом: 
как радостно было получить за работу плитку жмыха.

Несмотря на трудное время, я и брат закончили по восемь классов. 
Володю приняли разнорабочим на завод, а я пошла работать на стройку, а 
потом санитаркой в детсад, одновременно училась в вечерней школе.

В 1959 году поступила в Кяхтинское культпросветучилище, после его 
окончания в 1961 году приехала в Петропавловку, вначале работала в ДК, 
затем в РК ВЛКСМ, заочно училась в пединституте. Через два года пере-
вели в редакцию газеты «Джидинская правда» в качестве корректора. За-
кончив в 1965 году пединститут, стала работать учительницей начальных 
классов. Педагогический стаж – 41 год.

С мужем Виктором Андреевичем вырастили пятерых детей, все полу-
чили высшее и техническое образование.
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Зайцев Виктор Андреевич, 08.09.1941 г.р.
В окрестностях Петропавловки, за 

рекой Джида есть урочище Нагалово. 
По воспоминаниям моей прабабушки 
и старейшего жителя Якимова Петра 
Афанасьевича       деревушки Зайцево 
в этой местности поселились четыре 
брата Зайцевых. Из местной сосны 
построили избушку, расчистили скло-
ны под посевы, стали разводить скот. 
Со временем два брата уехали, а два 
остались, положив начало деревушке, 
названная в честь основателей «Зай-
цево». К осевшим братьям присосе-
дились Якимов, Хабаргин, Третьяков, 
Катаршин, Русанов, Гладышев, Ко-
стылев, Бриков, положившие начало 
своим родам.

В 1935 году Петропавловка стала 
райцентром Джидинского районе, не-
которые семьи из Зайцево, в том числе 
и наша, переехали в административ-
ный центр. Я родился в Петропавлов-

ке, ныне это улица Ленина, дом № 95.
В 1946 году семья Зайцева Андрея Лаврентьевича (его мать Домна 

Ивановна, дочь Агния, сын Степан, моя мать Домна Андреевна и я) из 
райцентра переселились в Намохоновку (ныне улица Колхозная). В нашем 
доме остался жить Аверьян с семьёй.

В школу пошёл в 1948 году, моей первой учительницей стала Алек-
сандра Григорьевна Бураева. 1953-ий и 1954-ый год стали для нашей се-
мьи печальными: ушли из жизни дедушка Андрей, его сын Степан и дочь 
Агнея, работавшая на тракторе «НАТи». Мама и я остались без близких 
родственников. Дед оставил нам коня с телегой. По согласованию с пред-
седателем колхоза «Пятилетка» Кавелиным Михаилом Поликарповичем, я 
начал работать объездчиком полей. Мама трудилась на зернотоку. После 
окончания в 1955 году семилетки, пошёл работать молотобойцем в кузне-
цу. Зимой себе и по заданию бригадира возил дрова. Во время посевной 
садился на плуг прицепщиком, а во время сева – сеяльщиком.

В 1958 году получил права тракториста, председатель колхоза напра-
вил меня в качестве сменщика к Полютову Мирону Петровичу, работав-
ший на тракторе «НАТи», потом перевели на ДТ-54. Через год выучился 
на шофёра, начал работать на ГАЗ-69 в Госстанции по осеменению скота.

В 1961 году с Раисой Семёновной создали семью, стали рождаться 
дети. На семейном совете решили продолжать учёбу. Я поступил в сель-
хозтехникум имени Ербанова, а супруга в БГПИ имени Доржи Банзарова. 
После окончания техникума был принят главным механиком в организа-
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цию БурВодСтрой. В 1968 году поступил на заочное отделение Бурятского 
сельхозинститута. После его окончания получил приглашение на автобазу 
РПС в качестве главного инженера, вскоре был избран директором этого 
предприятия.

 В 1982 году перевёлся в Джидинскую РЭС (районная электрическая 
сеть) на должность главного механика.

Кроме основной работы приходилось быть внештатным инспектором 
народного контроля по транспорту и связи. На пенсию вышел в 2001 году. 
С супругой Раисой Семёновной вырастили пятерых детей.

Катаршин Николай Михайлович, 06.01.1942 г.р.
Уроженец Булун-Ичётуя, 

эта маленькая деревенька с 
односторонней улицей на-
ходилась на трассе Улан-Удэ 
– Закаменск чуть выше по-
ворота на улус Нижний Ичё-
туй.

Отец, Михаил Денисо-
вич, родился в 1900 году в За-
йцево. Был членом ВКП(б), 
его в 1930-х годах направили 
в Булун - Ичётуй председате-
лем комунны. В 1937-ом ре-
прессировали, вскоре реаби-
литировали. Началась война, 
на фронт пошёл доброволь-
цем. После окончания краткосрочных офицерских курсов был направлен 
на Ленинградский фронт командиром сапёрного подразделения. Погиб в 
1944 году на Синяевских высотах.

Мать, Анна Феоктистовна, 1895 г.р., в семье было пятеро детей. Дочь 
Прасковья родилась в 1924 году, работала в колхозе, в 1953 году переехала 
на станцию Джида, трудилась на производстве. 

Брат Дмитрий 1925 г.р., ещё юношей был направлен на ПВЗ города 
Улан-Удэ, затем вернулся в район, работал в колхозе имени Ленина в Гэ-
гэтуе.

Сестра Мария 1926 г.р. жила и работала в том же хозяйстве, что и Дми-
трий. Младшая сестра Марина с семьёй проживала и трудилась в селе Би-
лютай Селенгинского района. Все старшие братья и сёстры в разное время 
ушли в мир иной.

Я, Михаил, до 1959 года работал в колхозе имени Чапаева. После окон-
чания автошколы в Улан-Удэ был принят шофёром в леспромхоз Заиграев-
ского района. Однако малая родина не позволила здесь долго задержаться, 
я вернулся в Джиду и до осени 1961 года работал шофёром в колхозе име-
ни Ленина. В армии отслужил три года, после демобилизации был принят 
шофёром в производственное управление сельского хозяйства.

Николай Михайлович (в центре) 
с коллегами по работе
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В 1969 году по линии военкомата призвали на военную службу, вер-
нувшись на гражданку, работал водителем скорой помощи. Последним 
местом работы стали районные электрические сети. В 60 лет вышел на 
пенсию.   

Пугачёва Галина Семёновна, 1942 г.р.
Мой отец, Вершинин Семён Семёнович, 

родился в 1914 году. На фронт был призван в 
1941 году, демобилизовался в 1945-ом в зва-
нии старший сержант. Он - водитель танка, 
в семейном архиве сохранилась фотография 
«фронтовая семья» от 24 августа 1944 года, 
где наш папа запечатлён в окружении сослу-
живцев. Его фронтовой путь начался в битве 
под Москвой, участвовал в сражении под Кур-
ском, а войну закончил в Берлине. Однажды 
его танк был подбит, пламя быстро охватило 
машину. Папа сумел выбраться из горяще-
го танка, вытащил контуженного командира 

и раненого стрелка-радиста. В боях был дважды ранен, одно ранение на 
щеке, в виде зарубцевавшейся ямки, осталось на всю жизнь.

Как-то экипаж папы ехал по пустынной улице Берлина. Возле разру-
шенного дома увидели девочку лет пяти, она плакала. Остановились, де-
вочка оказалась русской и звали Таней, пришлось забрать её с собой.

Семён Семёнович воевал храбро, его ратный труд отмечен орденами 
«Отечественной войны», «Красной Звезды», «Славы» третьей степени и 
медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией» и четырьмя юбилейными 
медалями.

Папа демобилизовался инвалидом, на гражданке вначале стал рабо-
тать на грейдере. Постоянно беспокоили раны, по состоянию здоровья 
был переведён сторожем Улекчинского моста, после 12 лет работы вер-
нулся в Петропавловку. Здесь он продолжил работу в той же должности. 
Скончался в 1979 году.

Мама, Вершинина Антонина Пантелеймо-
новна, родилась в 1920 году, рано осиротела. У 
неё было слабое здоровье, из жизни ушла в воз-
расте 50-ти лет. В семье родителей воспитыва-
лось пятеро детей. 

Старшая Мария 1939 г.р., образования не 
получила. Вместо учёбы прошла школу хозяй-
ствования, помогала матери по дому. Все годы 
проработала прачкой в яслях и детском саду. У 
неё двое детей, из жизни ушла в 2007 году.

Я, Галина Семёновна, закончила БГПИ име-
ни Доржи Банзарова и в течение 43-х лет рабо-
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тала учителем начальных классов в школах Петропавловки, сейчас на пен-
сии, у меня двое детей.

Елена Семёновна, по мужу Поддельская, родилась в 1946 году. Рабо-
тала на почте телефонисткой-телеграфисткой, её стаж 30 лет, живёт в Пе-
тропавловке.

Геннадий Семёнович, 1949 г.р., работал водителем, у него один сын, 
его жизненный путь оказался коротким – 42 года.

Валентина Семёновна Сахарова родилась в 1956 году, закончила инду-
стриальный техникум, затем – ВСГТУ, 30 лет отработала в системе юсти-
ции, майор в отставке. Живёт в Улан-Удэ, у неё сын.

    
Хайдукова Нина Алексеевна, 18.03.1945 г.р.

  
Мне, как и многим, не безразлична судьба 

«детей войны», хотя и не пришлось испытать 
тех лишений, которые достались «детям вой-
ны», так как я родилась в конце ВОВ и росла 
при живом отце. Послевоенные годы, несмо-
тря на нехватку самого необходимого, я всегда 
вспоминаю с теплотой. Люди в те годы были 
добрыми, целеустремлёнными, у них была 
глубокая вера в то, что со временем жизнь бу-
дет счастливой и обеспеченной.

У меня было много подруг, у которых отцы 
погибли на войне. Семьи тех лет состояли из 
3-5-ти детей, матерям приходилось одним под-

Сёстры Вершинины, слева на право: Галина, Валентина, Мария, Елена.
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нимать сыновей и дочерей. Нашей семье повезло – отец вернулся с фронта 
живым. Мои подруги часто приходили к нам, они любили моего отца, а он 
одаривал их теплом и лаской. Родители моих сверстниц дружили, между 
семьями поддерживалась и приветствовалась взаимопомощь.

Папа Прощалыгин Алексей Иванович имел боевые награды: медали 
и орден «Красной звезды», состоял в рядах ВКП(б). Мы, дети, гордились 
своим отцом, гордились, что он является коммунистом.

Я помню день смерти Сталина. Народ искренне оплакивал его кончи-
ну. Мы, школьники, долгое время носили траурные ленточки.

Моё послевоенное детство было счастливым. Я посещала Дом пионе-
ров, школу юннатов. Для нас проводились интересные утренники, вечера. 
С нетерпением ожидали наступления Нового года, с удовольствием ходи-
ли на демонстрацию 1-го мая и 7-го ноября. В свободное время ходила на 
лыжах, на каток, там постоянно играла музыка. Я и мои сверстницы много 
читали, а как мы ждали демонстрации новых фильмов. В кинотеатры мы 
ходили не ради развлечения, кинофильмы были нашими воспитателями, 
мы старались быть похожими на любимых героев.

За время моей сорокалетней работы в сфере культуры особенно пло-
дотворными были 1970 - 1980-ые годы. Я работала тогда директором рай-
онного Дома культуры. Говорят – это были застойные времена. Неправ-
да! В Джидинском районе, как и во всей Бурятии это были года подъёма, 

Прощалыгины Алексей Иванович и Анна Кирилловна с детьми. 
Нина в первом ряду в белом фартуке.
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расцвета не только культуры, но и всей экономики. В сёлах открывались 
музыкальные школы, строились Дома культуры, в Петропавловке возвели 
современный культурно-спортивный комплекс. В июле 1983 года состоя-
лось открытие КСК, в райцентр приехали руководители многих районов 
республики, чтобы перенять опыт ведения хозяйствования и работы куль-
тучреждений. Жители Петропавловки, особенно работники культуры и 
спорта, с благодарностью вспоминают Первого секретаря райкома КПСС 
товарища Жаргалова Сандока Базаровича: благодаря его стараниям и хло-
потам был построен КСК.

В советские годы вся культурно-массовая работа находилась под кон-
тролем КПСС. Большое внимание уделялось воспитанию молодёжи, раз-
витию художественной самодеятельности, организации отдыха населения. 
На решение этих задач были направлены силы комсомола, учреждений 
культуры и спорта, работники библиотек, общество «Знание». Ежегодно 
проводились Дни экономики и культуры в каждом селе, что стимулирова-
ло работу хозяйств и учреждений культуры.

В то время нам казалось, что так будет всегда. Но вот у власти оказался 
Горбачёв М. С., народу внушили, что так жить больше нельзя. Может быть, 
что-то и надо было менять, но не ломать же всё подряд. Жить простому 
народу при этой власти стало тяжело, многие стали нищими. Растут цены 
на продукты, электроэнергию, комуслуги. При Советской власти такого не 
было никогда! Пусть мы жили не богато, но духовность и нравственность 
были на высоте, а это для советского человека было главным. 

По воспоминаниям Агафьи Молоновой. После окончания библиотеч-
ного техникума Нина Алексеевна оказалась в Дырестуе. Поневоле вспом-
нишь так называемый «коммунистический режим»: благодаря порядкам 
того времени молодые, талантливые, образованные люди оказывались в 
деревне. Они своим творчеством, трудом облагораживали деревенскую 
жизнь.

В Дырестуе с теплотой вспоминают юную, стройную спортивного 
склада девушку киномеханика, готовая душу отдать, чтобы всё вокруг ста-
ло красивее, праздничнее. Тут она повстречала молодого, перспективно-
го инженера Хайдукова Владимира, с ним Нина Алексеевна связала свою 
судьбу.

Вскоре молодых специалистов перевели в Енхор. Здесь Нину Алексе-
евну определили клубным работником. Работала с душой, интересом. По-
следовал новый перевод, на этот раз в райцентр. В Петропавловке моло-
дому специалисту поручили новое дело – централизовать библиотечную 
систему района, объединить весь книжный фонд. Не закончив централи-
зацию, последовало новое предложение: преобразовать работу районного 
ДК. Нину Алексеевну назначают директором РДК. 

На клубных учреждениях в ту пору лежала ответственность за нрав-
ственное, эстетическое, политическое воспитание населения, за пропа-
ганду коммунистического образа жизни. Руководство района внимательно 
просматривало не только сценарий клубных мероприятий, но и репертуар 
песен исполняемых на вечерах. Понятно, что должность директора голов-
ного ДК мог занять человек высокой нравственности, безукоризненной 
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репутации, обладающий организаторскими способностями и творческим 
потенциалом. 18 лет неустанного труда, творчества, открытий, достиже-
ний последовало за этим назначением. 

По материалам газеты «Джидинская правда». 

«Дети войны» сёл Тохой и Укыр-Челон 
на 01. 01.2015 год

           
Аверьянова Евдокия Семеновна, 03.12.1933 г.р. Укыр-Челон.1. 
Аксентьев Дмитрий Ильич, 30.11.1933 г.р., Тохой.2. 
Аксентьев Иван Фёдорович, 10.01.1933 г.р., Тохой.3. 
Аксентьева Елена Николаевна, 17.07.1935 г.р., Тохой.4. 
Аксентьева Ульяна Филлиповна, 08.03.1932 г.р., Тохой.5. 
Аксентьевна Ирина Антоновна, 08.03.1931 г.р., Тохой.6. 
Борисов Георий Никифорович, 12.04.1936 г. р., Тохой.7. 
Борисов Георий Семенович, 03.04.1930г. – 2007 г., Тохой, ветеран 8. 

труда, серебряная   медаль    за успехи в народном хозяйстве СССР.
Борисов Иван Семенович, 14.10.1931 г.р., Тохой.9. 
Борисов Николай Никифорович, 03.12.1940 г.р., Тохой.10. 
Борисова Августа Федоровна, 14.08.1938 г.р., Тохой.11. 
Борисова Евдокия Михайловна, 14.03.1934 г.р., Тохой.12. 
Борисова Евдокия Николаевна,1929г.-2006 г., Тохой.13. 
Борисова Маланья Николаевна, 14. 01. 1937 г.р., Тохой.14. 
Борисова Мария Георгиевна, 16.08.1928 г.р.  Тохой.15. 
Борисова Таисия Михайловна, 08.10.1929 г.р., Тохой. 16. 
Дементьев Иван Семенович, 24. 06.1931 г. р. Укыр-Челон.17. 
Дементьев Петр Семенович, 18.06.1928 г. р., Укыр-Челон.18. 
Дементьев Семен Степанович, 14.01.1931 г.р., Укыр-Челон.19. 
Дементьева Антонида Яковлевна, 09.02.1930 г.р., Укыр-Челон.20. 
Дементьева Зинаида Деомидовна, 13.11 1928 г.р., Укыр-Челон.21. 
Дементьева Наталья Александрова,16. 02. 1938 г.р., Укыр-Челон. 22. 
Дементьева Нина Егорьевна, 15.01.1933 г.р., Укыр-Челон.23. 
Дементьева Прасковья Дмитриевна, 28.02.1928 г.р., Укыр-Челон.24. 
Елисеев Алексей Иванович, 30.03.1930г.р., Тохой.25. 
Елисеев Андрей Елизарович, 18.10.1929 г.р., Тохой.26. 
Елисеев Иван Елизарович, 19.01. 1940 г. – 2012 г., Тохой.27. 
Елисеева Александра Ивановна, 23.09.1935 г.р., Тохой.28. 
Елисеева Александра Михайловна, 29.11.1935 г.р., Тохой.29. 
Елисеева Валентина Ивановна, 14.10.1932 г.р.,  Тохой.  30. 
Елисеева Полина Ивановна, 15.11.1939 г.р., Тохой.31. 
Елисеева Улита Елизаровна, 1937 г.р., Тохой.32. 
Заварзин Анатолий Алексеевич, 13.08.1941 г.р., Тохой.33. 
Запольских Василий Дмитриевич, 14.03.1932 г.р., Тохой. 34. 
Запольских Лидия Даниловна, 12.11.1934 г. р., Тохой.35. 
Зимерева Агния Васильевна, 25.02.1937 г.р., Тохой.36. 
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Казанцев Иннокентий Иванович, 16.07.1932 г.р., Укыр-Челон37. 
Казанцев Степан Павлович, 25.12.1929г.р., Тохой.38. 
Казанцева Мария Кирилловна, 03.03.1930 г.р., Тохой.39. 
Казанцева Наталья Гордеевна, 09.09.1931 г.р., Укыр-Челон. 40. 
Калмынин Иван Тихонович, 06.10.1935г.р., Укыр-Челон.  41. 
Калмынин Николай Иванович, 19.07.1929 г.р., Укыр-Челон.  42. 
Калмынин Павел Иванович, 28.06.1932 г.р., Укыр-Челон.43. 
Калмынина Варвара Гордеевна, 17.12.1931 г.р., Укыр-Челон.44. 
Калмынина Полина Николаевна, 15.03.1935 г.р., Укыр-Челон.45. 
Калмынина Прасковья Ивановна, 28.10.1932 г. р., Укыр-Челон.46. 
Колодин Анатолий Парфентьевич, 26. 12. 1940 г.р., Тохой.47. 
Колодин Василий Иванович, 15.03.1939 г. р., Тохой.48. 
Колодин Василий Прокопьевич, 01.01.1939 г.р., Укыр-Челон.49. 
Колодин Иван Кузьмич, 21. 01.1939 г.р., Тохой. 50. 
Колодин Михаил Михайлович, 17.10.1929 г. р., Тохой.51. 
Колодин Николай Филлипович, 17. 10.1941г. р., Тохой.52. 
Колодина Анастасия Милетовна, 07. 01. 1929 г.р., Тохой.53. 
Колодина Любовь Ивановна, 26.10.1929 г.р ,Тохой.54. 
Колодина Людмила Ивановна 03.02.1942 г.р., Тохой.55. 
Колодина Мария Федоровна, 18.09.1940 г. р., Тохой,56. 
Лалетин Иннокентий Федорович, 19.02.1932 г. – 2014г., Тохой.57. 
Мендиков Василий Николаевич, 12.03.1937 г. – 2011г., Тохой.58. 
Мендиков Кузьма Кузьмич, 14.11. 1934 г. – 1972 г., Тохой.59. 
Мендикова Вера Степановна, 02.02.1945 г.р., Тохой.60. 
Мендикова Галина Ильинична, 25.09.1937 г.р., Тохой.61. 
Мендикова Тамара Перфильевна, 15.07.1934 г.р., Тохой.62. 
Осколков Иван Деамидович, 07.07.1936 г.р., Тохой.63. 
Осколков Николай Александрович, 05.06.1931г.р., Укыр-Челон.64. 
Осколкова Аполинария Дмитриевна, 09.01.1934 г.р., Укыр-Челон.65. 
Осколкова Глафира Иннокентьевна, 29.12.1935 г.р., Тохой.66. 
Осколкова Ирина Романовна, 02.05.937 г.р., Тохой.67. 
Осколкова Серафима Ивановна, 08.12. 1931 г.р., Укыр-Челон.68. 
Павлов Абрам Филлипович, 25.05.1930 г. – 2014 г., Тохой.69. 
Павлов Андриян Алексеевич, 17.10.1929 г.р., Тохой. 70. 
Павлов Дмитрий Осипович, 08.09.1930 г.р., Тохой.71. 
Павлов Михаил Алексеевич, 07. 05.1930 г. р., Тохой.72. 
Павлов Михаил Филлипович, 21.09.1929 г.р., Тохой.73. 
Павлов Николай Андреевич, 15.07.1938 г. р., Тохой.74. 
Павлов Николай Лаврентьевич, 26.10.1941 г. р., Тохой.75. 
Павлов Николай Перфилович, 09.03.1936 г. р. Тохой.76. 
Павлов Семен Николаевич, 20.02.1932 г.р., Тохой.77. 
Павлов Сергей Лаврентьевич, 16.09.1939 г.р., Тохой.  78. 
Павлова Аграфена Ивановна, 21.06. 1936 г.р., Тохой.79. 
Павлова Анастасия Кузьминична, 17.09.1928 г.р., Тохой.80. 
Павлова Елена Александровна, 03.04.1937 г. р., Тохой.81. 
Павлова Елена Евдокимовна, 20.06.1937 г.р., Тохой.82. 
Павлова Лукерья Ефимовна, 28.12.1929 г. р., Тохой.83. 
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Павлова Мария Артамоновна, 22.12.1928 г. р., Тохой.84. 
Павлова Мария Фёдоровна, 06.08.1931 г. р., Тохой.85. 
Павлова Мария Феофантьевна, 16.05.1938 г. р., Тохой.86. 
Павлова Татьяна Николаевна, 28.01.1928 г. – 2010г., Тохой.87. 
Пенских Данил Васильевич, 15.12. 1932 г.р., Тохой.  88. 
Пенских Мария Николаевна, 03. 09.1936 г.р., Тохой. 89. 
Пенских Николай Васильевич, 10.09.1935 г.р., Тохой.90. 
Песких Ксения Трифоновна, 24.01.1936 г.р., Тохой.91. 
Петров Иван Дмитриевич, 25.10.1931 г.р., Укыр-Челон.92. 
Петров Кузьма Гордеевич, 02.03.1937 г.р., Тохой.93. 
Петров Семен Федорович, 05.02.1935 г. р., Укыр-Челон.94. 
Петрова Татьяна Федоровна, 21.01.1934 г.р. Укыр-Челон.95. 
Савельев Владимир Николаевич, 14.04. 1929 г.р., Укыр-Челон.96. 
Самойлова Анна Феофантьевна, 14.10.1928 г.р., Укыр-Челон.97. 
Татарников Александр Иннокентьевич, 06.08.1930 г. р., Тохой.98. 
Татарников Виктор Степанович, 17.09.1939 г. р., Тохой.99. 
Татарников Николай Николаевич, 04.10.1938 г.р., Тохой.100. 
Татарников Степан Николаевич, 10.01. 1928 г. р., Тохой.101. 
Татарникова Анастасия Васильевна, 14.01.1931 г.р., Тохой.102. 
Татарникова Анна Иннокентьевна, 03.02.1935 г.р., Тохой103. 
Татарникова Анна Сергеевна, 16. 07. 1939 г. р., Тохой.104. 
Татарникова Евдокия Федосеевна, 29.08.193 9г.р., Тохой.105. 
Татарникова Прасковья Вениаминовна, 04.01.1931 г. р., Тохой.106. 
Татарникова Татьяна Иннокентьевна, 25.01.1928 г.р., Тохой.  107. 
Терехов Иван Егорович, 20.07.1929 г.р., Тохой.  108. 
Терехова Нина Феофантьевна, 01.01.1929 г.р., Тохой. 109. 
Травкин Михаил Гурьянович, 12.08.1940 г.р., Тохой.110. 
Трофимов Иван Михайлович, 10.03.1939 г. р., Тохой111. 
Трофимов Михаил Михайлович, 20.08.1931 г.р,Тохой112. 
Трофимова Александра Михайловна, 24.09.1935 г. р., Тохой.113. 
Трофимова Антонида Ивановна, 15.03.1933 г.р., Тохой.114. 
Трофимова Валентина Прокопьевна, 20.10.1941 г.р., Тохой, «Мать-115. 

героиня». 
Трофимова Федора Архиповна, 19. 01.1932 г.р., Тохой.  116. 
Тугаринов Фаст Николаевич, 15.09.1936 г. р., Тохой.117. 
Федотов Александр Данилович, 05.01. 1935 г. р., Тохой.118. 
Федотов Александр Иванович, 02.03.1939 г.р., Тохой.119. 
Федотов Василий Иванович, 25.01.1937 г. р., Тохой.120. 
Федотов Виктор Данилович, 27.09.1941 г. р., Тохой.121. 
Федотов Владимир Евгеньевич, 22.07.1932 г. – 2014г., Тохой122. 
Федотов Дмитрий Данилович, 08. 06. 1937 г.р., Тохой.123. 
Федотов Иван Александрович, 03. 07.1945 г.р., Тохой.124. 
Федотов Иван Алексеевич, 12.10.1934 г.р., Тохой.125. 
Федотов Иннокентий Данилович, 22.02.1939 г.р., Тохой.126. 
Федотов Иннокентий Степанович, 16.03.1933 г.р., Тохой.  127. 
Федотов Федор Данилович, 05.09.1929 г. р., Тохой.128. 
Федотова Анастасия Георгиевна, 29.01.192 9г.р., Тохой.129. 
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Федотова Анна Ивановна, 22.07.1929 г.р., Тохой.130. 
Федотова Варвара Гавриловна, 17.02193 г.р., Тохой.131. 
Федотова Варвара Николаевна, 17.12.1933 г.р., Тохой.132. 
Федотова Галина Ивановна, 07.09.1937 г.  – 2011 г., Тохой.  133. 
Федотова Галина Иннокентьевна, 16.10.1941 г. р., Тохой.134. 
Федотова Мария Васильевна, 16.05.1931г. р., Тохой.135. 
Федотова Мария Михайловна, 26.06.1928 г. – 2014 г., Тохой.  136. 
Федотова Наталья Степановна, 02.09.1934 г.р., Тохой.  137. 
Федотова Прасковья Феофантьевна, 28.10.1932 г. р., Тохой.138. 
Хороших Альбина Алексеевна, 03. 05.1940 г.р., Тохой.139. 
Хороших Николай Павлович, 15. 05.1938 г.р., Тохой.140. 
Шадрина Варвара Николаевна, 28.01.1928 г.р., Укыр-Челон.141. 
Юдин Василий Георгиевич, 10.05.1937 г.р., Тохой.142. 
Юдин Иннокентий Георгиевич, 09.12.1939г.р., Тохой. 143. 
Юдин Сергей Георгиевич, 17.09. 1935г.р., Тохой.  144. 
Юдина Валентина Ивановна, 22.09.1940г.р., Тохой.145. 
Юдина Мария Михайловна, 08.06.1928г.р., Тохой.146. 
Юдина Мария Федосеевна, 30.08.1942г. р., Тохой.147. 
Аверьянов Дмитрий Гурьянович, 08.11.1930 г.р., с. Укыр-Челон.148. 

Воспоминания «детей войны»
«Дети войны» – последние свидетели трагических событий 

военной поры. Немного повзрослев, на плечи подростков легла тяжесть 
сельскохозяйственных работ. Многим было не до учёбы, а те кто ходил 
в школу, ограничивались начальным, реже семилетним образованием. В 
послевоенные годы это поколение продолжало трудиться, восстанавливая 
экономику. За свой труд они не получали эквивалентную оплату.

Пусть, дорогой читатель, тебя не удивляет материальная бедность 
сельского труженика той поры. Страна восстанавливала порушенное 
войной хозяйство, укрепляла Вооружённые Силы – ведь сильная армия 
является гарантией независимости государства. А мы, «дети войны», 
жили надеждами на лучшее будущее, и оно пришло. Только вот Горбачёв 
и его последыши предали народ и превратили страну в сырьевую 
полуколонию.

При этой власти «дети войны» стали самыми обделёнными, самыми 
незащищёнными.

И. Мельников.  

Павлова Анастасия Кузьминична, 1928 г.р.
«Домишки были совсем маленькие, окошки закрывали кусочками 

стекла, соединяли их берестой. Детей имели по многу. Худо жили, совсем 
худо. В доме кроватей, шкафов не было, вместо них – самодельные лавки. 
Спали на полу, матрасы набивали соломой. Под голову ложили телогрейку, 
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укрывались чем попало. Куриц держали в доме, у них 
были вши, красненькие такие.  Курятников, амбаров не 
было. Баня на всю деревню - одна, мылись по очереди. 
В баню ходили редко, летом устраивали купание на 
речке.  Однажды я ожидала своей очереди в баню, а 
бабка Прониха шла, споткнулась и упала в чашу с 
горячей водой – обварилась. Поднялась, пошла домой. 
После этого случая прожила недолго. Поесть совсем 
нечего было. Как выжили и сами толком не знаем. Это 
сейчас всего полным - полно».

Федотов Владимир Евгеньевич
«Родился в 1932 году в селе Тохой. Отец - Евгений Николаевич, 1888 

г. р. Был участником Первой мировой войны, некоторое время проходил 
службу   в Порт- Артуре. В 1918 году Семёнов снял свою дивизию с охраны 
крепости, перешёл на сторону беляков.

Отец в общей сложности отслужил десять лет, вернулся домой. 
Семенов воевал против красных, была заваруха, время смутное было, 
многих расстреляли.

 Во время гражданской 
войны житель села Тохоя 
Хороших Семён повёз 
оружие партизанам 
Желтуры. Его заметил 
разъезд беляков. Семён 
побросал оружие в реку, 
затем выехал на берег 
Джиды. Здесь беляки 
его расстреляли. Сын 
Семёна - Иван тоже был 
партизаном.

Многое можно 
рассказать о жизни. Когда-
то в Тохое зерно мололи 
на водяной мельнице, она 
была переносная: ставили 
там, где текла в протоке 
вода, предварительно 

сделав запруду, – для повышения уровня воды. Воду пускали по жёлобу, 
она падала на лопасти колеса, оно начинало вращаться. Колесо приводило 
в движение жернова. На мельнице случались поломки. Дедушка - 
мельник Фаефан, по прозвищу «мэрген», засучивал гачи штанов, заходил 
в холодную воду и ремонтировал мельницу. Выйдет из воды, а мелкие 
камушки прилипнут к ногам, он их отряхнёт. Летом ходил всегда босиком 
с засученными гачами: крепким был, закалёным.

Расскажу ещё про машины, которые работали не на бензине, его тогда 

Владимир Евгеньевич с супругой 
Марией Васильевной.
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не было, а на дровах. Машина называлась газогенератор, она имела два 
бака. В один кидали чурочки – они горели, а во второй бак из первого 
поступал газ, который шёл к двигателю. Газ был очень едкий. Чурочки 
пилили и кололи. Двое мужиков - Павлов Иван и Юдин Александр, кололи 
эти чурочки: один ставил - другой колол. Иван по неосторожности отрубил 
палец Александру, после этого случая его прозвали «инвалид». Потом 
появились машины, работающие на бензине, а газогенераторные списали. 
На колхозных полях работала техника Оёрской МТС, Павлов Евгений 
Алексеевич был бригадиром тракторной бригады. Механизаторы Тохоя в 
зимнее время ходили в Оёр ремонтировать технику». 

Примечание. Евгений Владимирович удостоен звания «Заслуженный 
механизатор Бурятской АССР».

Пенских Николай Васильевич 
«Родился в 1935 году в Тохое. 

Фамилия «Пенских», говорят, польская. 
Её родоначальником в Тохое стал Пенских 
Тимофей Остапович, - отставной солдат. 
В царское время служили 25 лет, после 
окончания службы остался здесь, женился, 
детей не было. Он с женой взял в дети 
мальчика из села Армак, назвали Дмитрием - 
это мой дед. Дмитрий Тимофеевич женился 
на тохойской женщине, у них пошли дети. 
Мой отец Василий Дмитриевич, 1895г.р., 
был единоличником, мама - Екатерина 
Константиновна, 1894г.р. в девичестве 
Колодина. Отец был председателем 
колхоза имени «Каландаришвили», работал 

счетоводом, председателем ревизионной комиссии. Много лет был 
председателем сельского совета. Закончил три класса, партийным не был. 
Когда образовался колхоз, у отца было два коня, сдал обоих вместе со 
сбруей. 

В школу пошёл в девять лет - не было обуток, одежды. Букварь -  один 
на весь класс, из – за отсутствия тетрадей писали на картонках, корках 
книг. Поесть было нечего, жили впроголодь. Во время войны большую 
часть хлеба отправляли на фронт. В сутки давали 200 грамм муки на 
иждивенца. Голод был. Копали сарану, варили, добавляли немного муки 
и ели. Крапиву варили на два раза, на третий - в варево добавляли муку. 
Главное: «живот набить». Лучше стали жить после шестидесятых годов».

Мендикова Галина Ильинична
Галина Ильинична, в девичестве Аксентьева, родилась в 1937 году в 

Тохое. Вся трудовая деятельность связана с совхозом «Оёрский». 
«Отец Аксентьев Илья Тимофеевич, 1896г.р., мама Елена Дмитриевна 
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в девичестве Колодина. Нас в семье 
было восемь детей.  Тятя работал 
помощником ветеринарного врача, был 
падёж ягнят - за это отца посадили. 
Перед самой войной он освободился, 
а в сорок первом году ушёл на фронт. 
Мама с детьми осталась одна. Она – 
женщина не грамотная, жили совсем 
плохо. Семья большая, спали на полу, 
одевались шубами, из – за отсутствия 
одежды приходилось сидеть на печке. 
Мама ходила в соседнее село Гыдэн, 
мыла юрты, приносила домой муку, 
масло. На улице разжигали костёр, 
ставили чашу и в ней варили заваруху. 
Сахару не было, копали сарану, варили 
кашу.

В 1945 году тятя вернулся с фронта, 
в этом же году я пошла в первый класс.  Одежды не было, тятя сшил мне 
«туропчи», в них я ходила в школу. Телогрейка была одна на троих и мы из 
- за неё дрались.  А ещё помню: как ходили на поле за колосками. Соберём 
их, высушим, в ступе истолчём и стряпаем лепёшки. Баня была одна на 
всю деревню, мыла не было, бельё стирали золой, полоскали на речке. В 
доме стоял садок, в нем сидели куры. Курятников и других хозяйственных 
построек не было. В доме из мебели: стол и лавки. Раньше дрова не 
готовили. Привозили из леса долготьём, пилили ручной пилой. Помню, 
что каждый день топили русскую печку. Закончила семь классов. Ходили в 
клуб, смотрели кино. Киноаппаратура работала от движка. Денег не было, 
в качестве платы киномеханику давали куриное яйцо. Игрушек не было, 
куклы шили из разного тряпья. Мячи делали сами из коровьей шерсти.  
Играли в «лапту», «городки».

После войны вся наша семья, кроме брата Мити, заболела тифом: тогда 
многие болели. Нас всех положили в короб, закрыли овчинными шкурами 
и на коне за сорок километров увезли в Петропавловку, положили в 
больницу. На дом прикрепили табличку: «карантин».

Электрический свет появился, когда построили ГЭС, до этого 
освещались лампами, которые заправлялись керосином. При керосинках 
- писали, шили, вязали. Когда строилась ГЭС, со всех окрестных деревень 
приходили люди и помогали строить, среди них была и молодёжь. 
Мы,ученики, тоже участвовали в стройке, забивали столбики.

Ещё хочу рассказать немного о своей свекрови Мендиковой Клавдии 
Михайловне 1888г.р. в девичестве Дворникова, мать моего мужа Мендикова 
Кузьмы Кузьмича. У Клавдии Михайловны и её мужа Кузьмы Даниловича 
было пятнадцать детей, в живых осталось семь. Никто не знал: от чего они 
умирали. Прививки в то время не делали. Когда у них осталось шестеро 
дочек, они взяли приёмного ребенка из Желтуры, назвали его Евлампием. 
После этого свекровь вскоре родила сына, нарекли его Кузьмой. Сын 
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Евлампий погиб на фронте. Моя свекровь была очень работящая женщина, 
до войны работала на колхозном огороде бригадиром, при ней дисциплина 
была железная. Она сама плела невод, ловила рыбу, шила обувь, ложила 
печи. Кирпичи делали сами.   Ей выпала тяжёлая доля, прожила 83 года».

Пенских Ксения Трифоновна
«Родилась в 1936 году в Тохое, в девичестве 

Елисеева. Отец - Елисеев Трифон Михайлович, 
1907 г.р., мать - Колодина Елена Ивановна, 
1908г.р..Когда родители поженились, маме едва 
исполнилось 16 лет. Всех детей было десять, 
шестеро умерло, осталось четверо. 

Тятя ушёл на фронт в 1942 году. Помню хорошо 
один эпизод, мне тогда было шесть лет. Из Тохоя 
на фронт провожали несколько человек. Через 
Джиду их переправляли на конях. С тятей уходили 
два его брата - Елизар и Архип. Кто – то из них 
забыл взять телогрейку: вернулся за ней. Я хоть 
и была маленькая, но слышала, что возвращаться 
- плохая примета. Оба не вернулись, погибли. 

Тятя демобилизовался в 1945 году, трудился в колхозе на разных работах, 
любил рыбачить. Наша семья во время войны сильно не бедствовала, детей 
было четверо, мама садила много картошки, меняла её на хлеб и одежду. 
Старший брат Иван помогал по дому, работал в колхозе.

Многодетным семьям в военные годы жилось крайне тяжело. Рано 
начала работать в колхозе. В 1962 году образовался совхоз «Оёрский». В 
новом хозяйстве трудилась разнорабочей, потом - заведующей клубом, 
двенадцать лет отработала продавцом.

Моста чеоез Джиду не было, груз доставляли на лодке. Раньше 
жить хоть и трудно было, но время (на работе ли, на досуге) проводили 
интересно и весело. На работу и с работы ехали - шли с песнями. На пасху 
шила каждому новую рубаху, платье. Праздники отмечали большими 
компаниями, ходили друг к другу – от дома к дому. Получше стали жить в 
1960-х годах.

Участвовала в художественной самодеятельности, пели русские 
народные песни, ездили с концертом в Улан-Удэ, Петропавловку, Торей, 
Оёр. До сих пор принимаю участие в праздниках «Масленица», «Пасха».

Павлова Мария Фаефантьевна
«Родилась в 1937 году в Тохое, в девичестве Татарникова. Отец 

Татарников Фаефан Фаефанович, 1900 г.р., на фронт не ходил, так как 
обморозил руки. Работал с мамой на свиноферме. Семья была большая - 
десять детей. Два брата уходили на фронт, вернулись. Жили в маленьком 
доме, спали на нарах, матрасы набивали соломой, укрывались чем придётся, 
«одёжи» не хватало. В школу «одёжу» одевали по очереди. Питались плохо, 
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муку делили ложками, копали мангыр, саранку. Варили из муки затерку. 
В доме потолки, стены, полы тёрли голиком с дресвой. Дресву готовили 
дома. По берегам Джиды собирали камни, калили, потом толкли, сеяли на 
решете – получали мелкий песок). Пол в доме посыпали песком, устилали 
травой. Занавески на окнах мастерили из газет, да и газеты - то не всегда 
были. Из мебели: стол, лавка да канопелька – навроде деревянного дивана. 
Много было вшей, - ведь кругом была антисанитария. 

 До 1965 года живность держали по норме, разрешалось иметь корову 
с телком и подростка, одну свинью, да курей с десяток. Ходили по домам 
и считали: лишнего нельзя было держать. 

Закончила семь классов, в то время считалось: получила хорошее 
образование. Сестра Пана вообще не училась. Работала дояркой, труд 
тяжёлый. Косила вручную по пятьдесят соток в день - это норма. Стирали, 
хлеб пекли ночами. Во время страды дети находились в яслях. Грудных 
брали трёх-четырёхмесячных. Дородовых и послеродовых отпусков не 
было, нужно было почти сразу выходить на работу. В колхозе проработала 
37 лет». 

Федотов Иннокентий Данилович
1939 г.р., коренной житель, животновод. Отец - Федотов Данила 

Филиппович, 1909 г.р,, мать -  Федотова Прасковья Васильевна, 1911г.р., в 
девичестве Федотова.

Иннокентий Данилович рассказывает: «Это было после революции, 
мой дед Филипп был атаманом. Точно не знаю: ушёл дед с бароном 
Унгерном или же ещё куда, неизвестно. Домой так и не вернулся. Толи 
его белые расстреляли, толи красные. Время было смутное, неразбериха 
была. Только вот бабушку Аграфену Дмитриевну - жену дедушки, с 
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тремя ее сыновьями, один из которых 
был мой отец Данила Филиппович, 
хотели сослать. Заступился за бабушку 
Хороших Иван, он был партизаном, его 
все уважали.

 Да и отец считался хорошим 
строителем, для людей сделал много 
доброго. Председателем сельского 
совета у нас работал Пенских Василий 
Данилович, это до войны было, спросят 
у него мужики про партизан, «как 
воевали?», а он отвечал: «Не воевали, 
а участвовали». На Семейском поле 
есть «падушка» в   лесу называется 
Осинкино, в ней прятались от беляков. 
Дивизия Унгерна вооружена «до 
зубов» саблями, винтовками, а у нас 

одна кремнёвка, -  прежде чем выстрелить, нужно было поджечь фитиль. 
Отсидимся в лесу пока Унгерн не пройдет и …по домам. 

Отец и мать работали в колхозе, в семье было пятеро детей, один умер. 
До войны отец работал строителем: строил школу, мельницу в Желтуре. 
Мама работала на разных работах: на колхозном огороде, в войну вместе 
с другими женщинами серпом жала созревшие хлеба. Жали, связывали в 
снопы, по десять снопов «в кладь», на телегах возили на зерноток, вручную 
молотили.

 Отец в 1941 году ушёл на фронт и не вернулся, «пропал» без вести. 
Мама растила нас четверых одна. Домик был маленький, дрова с горы 
носили на себе. Мама держала корову, в то время была «поставка», есть 
корова - сдавай молоко. Была норма, например, в месяц сдать двадцать 
литров молока. Если нет молока, покупай у кого-нибудь и сдавай. Нам 
говорили: «Если не будешь сдавать молоко, заберут корову и сдадут в 
колхоз». Молоко принимала Федотова Лукерья Ефимовна, перегоняла его 
на сепараторе, сливки сдавала на маслозавод в Торее.

 В конце года в счёт налога сдавали мясо – 20 кг на двор. Из положения 
выходили так: две, три семьи договариваются между собой, «нынче бычка 
сдаёт одна семья за две других, на следующий год – вторая, на третий год 
– третья». «Поставку» отменили после пятидесятых годов.

В школу пошёл в десять лет. Мама не хотела меня отдавать, не было 
одежды. К нам пришла учительница Анастасия, отчество забыл, а фамилия 
Носкова и сказала: «Я дам вашему сыну брюки, правда, они большеватые, 
вы их ушьёте». С нового года я пошёл в   школу. Закончил три класса. В 
детстве играли в «городки», «бабки». Чтобы сходить в клуб, нужны были 
деньги. Мы с ребятами сходим на речку наловим сусликов, сдерём шкурки 
и сдадим их торейскому заготовителю. За шкурку получали пять копеек, 
на кино этого хватало».
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Супруги Дементьевы Пётр Семёнович и Антонида 
Яковлевна

Пётр Семёнович родился в 1928 году в небольшой деревеньке Старый 
Укыр-Челон. Антонида Яковлевна уроженка села Петропавловка на два года 
моложе своего супруга. 15 июня 2013 года Пётр Семёнович отметил 85 лет 
со дня рождения и 60 лет совместной жизни с Антонидой Яковлевной.

Шестьдесят лет рука об руку идут они по дороге жизни. Вместе 
воспитали семерых детей. Дети нашли своё место в жизни, создали свои 
семьи.

Пётр Семёнович вспоминает: «В семье нас было девять детей. Мама 
неграмотная, родила меня в поле. Когда началась война, мне исполнилось 
13 лет. В этом возрасте на коне я стал пахать, косил траву, возил на 
овин снопы. В 16 лет в колхозе выдали трудовую книжку, в ней указана 
специальность – разнорабочий.

В армию призвали в 1950 году. Служил в морфлоте в качестве 
торпедиста на торпедном катере в течении трёх лет. Демобилизовавшись, 
от колхоза был направлен в Татаурово на курсы трактористов. После их 
окончания стал работать в родном колхозе».

Пётр Семёнович проработал механизатором более сорока лет, 
награждался Почётными грамотами.

Из рассказа Антониды Яковлевны. «В семье нас было пятеро детей. 
Отец, Яков Георгиевич Якимов, ушёл на фронт и не вернулся. Мама, Анна 
Дмитриевна, одна поднимала нас, помогал дедушка. Жили в бедности, всю 
нужду пережили. Я с мамой ходила в Гэгэтуй менять черёмуху на муку, 
лепёшки. Когда не было другой еды, жарили картофельные очистки. 

С мужем познакомилась в Петропавловке, он работал в Ичётуйской 
МТС, а я – там же токарем. Поженились в 1953 году, регистрация 
прошла в тохойском сельсовете имени Н. А. Каландаришвили. В то 
время председателем был Павлов Андрей, а секретарём – Пикашкова 
Екатерина.

В нашей жизни всё было. После смерти дочери взяли на воспитание 
двух внучек. Вырастили, дали обеим образование. Теперь у них свои 
семьи».

Теперь супруги, прожившие не один десяток лет, с грустью вспоминают 
о своём детстве, об ушедшей молодости, о своих друзьях.

 Пётр Семёнович и Антонида Яковлевна имеют звание «ветеран тыла». 
На праздники всегда приходят вместе.

По материалам Л. Мендиковой. 

Как живет село сегодня?
 В данное время наше село, как и многие сёла России, находится на 

стадии деградации.
Когда-то оно было крепким хозяйством - с большим поголовьем овец, 

свиней, крупнорогатого скота, лошадей,У жителей села была работа. 
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Теперь – вокруг заросшие травой поля, заброшенные, пришедшие в 
упадок, кошары и ферма МТФ. Молодёжь, в поисках работы, разъехалась 
- кто куда. Село стареет, многие дома вывезены, либо пустуют.

 На сегодняшний день имеется: клуб, ФАП, школа, есть почтальон, 
социальный работник, который ухаживает за пожилыми людьми. В школе 
когда-то обучалось двести учащихся, а сейчас - даже нет и пятидесяти. 
Уезжают люди из села, увозят свои дома, увозят детей. И стала наша 
деревня похожа на столетнюю «беззубую» старушку.

В нашем поселение есть приёмные семьи, их восемь.В семьях 
воспитывается четырнадцать детей. Семья Юдиных взяла на воспитание 
четырёх детей, фельдшер ФАП, Колодина Любовь Александровна, - 
трёх, семья Аксентьевых Ивана Дмитриевича и Веры Павловны, учителя 
Тохойской школы, проработавшая 27 лет, воспитывают двоих детей.

По мере возможностей старается проявить себя актив села.Недавно 
отметили 100-летний юбилей школы, «День села», стараемся участвовать 
в районных мероприятиях.Надеемся на дальнейшие перспективы. 

Библиотекарь Мендикова Л.М.

«Дети войны» СП «Цагатуйское» на 01.01.2015 год
1. Аюшеева Валентина Дамдинсуруновна, 24.12.1940 г.р.
2. Балданов Цырен-Доржи Дамбаевич, 05.04.1945 г.р.
3.  Батожапов Василий Ринчинович, 06.09.1942 г.р.
4. Батуева Сымжит Бадмаевна, 02.01.1939 г.р.
5. Гармаев Пагба Цыдыпович, 25.02.1942 г.р.
6. Гармаева Мария Гомбожаповна, 12.05.1939г.р.
7. Доржиев Василий Дампилович, 17.11.1940 г.р.
8. Занаева Доржи Базаровна, 06.02.1932 г.р.
9. Иванова Нина Дымбрыловна, 08.11.1938 г.р.
10. Ильина Людмила Владимировна, 16.04.1941 г.р.
11. Мункуев Гомбожап Дымбрылович, 03.05.1944 г.р.
12. Норбоев Даба-Самбу Норбоевич, 23.04.1944 г.р.
13. Норбоева Бадма-Ханда Маржаевна, 27.10.1944 г.р.
14. Очиров Дарма Батуевич, 08.01.1936 г.р.
15. Тапхарова Эмма Доржиевна, 03.10.1944 г.р.
16. Цыденжапов Гомбо-Сурун Базарович, 01.06.1934 г.р.
17. Цыденов Цыремпил Батуевич, 23.02.1934 г.р.
18. Цыдыпов Николай Цыбикдоржиевич, 28.03.1942 г.р.
19. Цыдыпова Софья Санжахандуевна, 03.12.1943 г.р.
20. Шаракчинов Федор Хандажапович, 20.08.1941 г.р.
21. Шаракчинова Долгоржап Аюшеевна, 13.12.1942 г.р.

«Дети войны», ушедшие из жизни
1. Аюшеев Батор Мункуевич, 16.11.1937 г.р.
2. Аюшеева Лайжит Гомбоевна, 1930 г.р.
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3. Аюшеева Мария Шираповна, 01.07.1940 г.р.
4. Аюшеева Сыпылма Будаевна, 04.02.1936 г.р.
5.  Балданова Дыжидма Дамбаевна, 1928 г.р.
6. Балданова Сурун Дашиевна, 20.03.1939 г.р.
7. Будаев Доржо Бадмаевич, 1930 г.р. 
8. Будаев Цырен-Доржи Чагдурович, 01.07.1930 г.р.
9. Будаева Еши-Ханда Лубсандоржиевна, 1928 г.р.
10. Галсанов Жамьян-Ширап Жанжиевич, 01.07.1930 г.р.
11. Галсанов Дамдин-Сурун Намчинович, 15.03.1928 г.р.
12. Галсанова Сильви Дымбрыловна, 23.02.1930 г.р.
13. Гармаев Мани-Базар Батомункуевич, 25.07.1933 г.р.
14. Гармаев Павел Намжилович, 06.02.1933 г.р.
15. Гармаева Доржи-Ханда Санжиевна, 19.01.1930) г.р.
16.  Гармаева Надмит Цыреновна, 01.07.1928 г. р.
17. Гуржапова Намжилма Цырендоржиевна, 10.02.1932 г.р.
18. Дамдянова Мэдэгма Бальжировна, 10.04.1928 г.р.
19. Данзанова Дари-Сурун Батуевна, 01.07.1932 г.р.
20. Дашпылова Ульяна Васильевна, 13.08.1937 г.р.
21. Доржиева Анна Ринчиндоржиевна, 26.01.1943 г.р.
22. Доржиева Надежда Бадмаевна, 10.12.1940 г.р.
23. Иванов Идам Бальчинович, 01.07.1928 г.р.
24. Иванова Долгоржап Суруновна, 15.02.1928 г.р.
25. Ильин Аркадий Андриянович, 20.10.1935 г.р.
26. Лыгденов Николай Галсаннимаевич, 20.07.1934 г.р.
27. Лыгденова Сыпил Балдановна, 1930 г.р.
28. Намжилова Долгунай Гомбоевна, 01.01.1933 г.р.
29. Норбоев Цырен-Дондок Батуевич, 15.05.1939 г.р.
30. Норбоева Бытцу Будаевна, 25.11.1934 г.р.
31. Очирова Зинаида Самбуевна, 13.01.1942 г.р.
32. Очирова Намсал Батуевна, 1930 г.р.
33. Сосоров Петр Олзотоевич, 22.04.1938 г.р.
34. Сосорова Цырен-Дулма Бадмаевна, 15.10.1937 г.р.
35. Сосорова Цыренжап Гомбожаповна, 1930 г.р.
36. Ухинов Цырен-Доржи Самбуевич, 09.05.1930 г.р.
37. Ухинова Лайжит Прынлеевна, 10.02.1930 г.р.
38. Цыбикжапов Дондок Дашиевич, 04.01.1928 г.р.
39. Цыбиков Дамдинжап Гуруевич, 16.01.1938 г.р.
40. Цыбикова Будама Дымбрыловна, 19.01.1937 г.р.
41. Цыбикова Зинаида Цыденжаповна, 20.04.1940 г.р.
42. Цыденов Бадма-Ханда Дамбаевич, 1929 г.р.
43. Цыденова Анна Дамбаевна, 31.07.1941 г.р.
44. Цырендоржиев Гомбожап Дымбрылович, 10.01.1932 г.р.
45. Цырендоржиева Елизавета Мансоруновна, 14.12.1937 г.р.
46. Чойбсонов Дондок Буянович, 17.12.1930 г.р.
47. Чойбсонова Дарима Батуевна, 1930 г.р.
48. Чойбсонова Дулма-Сурун Лубсандашиевна, 01.05.1929 г.р.
49. Чойбсонова Удбал Жигмитовна, 25.11.1931 г.р.
50. Юндунов Гармажап Цырендоржиевич, 20.05.1944 г.р.
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