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В памяти народа – на века 
 Вот уже более полувека отделяет нас от грозных дней Великой Отечественной войны с немецко-

фашистскими захватчиками, 
22 июня 1941 г. фашистская Германия, грубо нарушив пакт о ненападении, заключенный в 1939 г., 

вероломно, без объявления войны,  вторглась  в  пределы  нашей  Родины. 
1418 дней и ночей бушевало пламя сражений. В чрезвычайно трудных и сложных условиях самой 

кровопролитной и разрушительной из войн, которые знало человечество, Вооруженные Силы нашей 
страны, народы Советского Союза, руководимые Коммунистической партией и Советским правительством, 
ценой огромных усилий и жертв одержали историческую победу над коварным врагом. 

Полное единство фронта и тыла отличало нашу Родину в этой войне. В основе его лежали общность 
коренных интересов всех наций и народностей, высокий патриотизм, любовь и преданность своей Родине, 
глубокая   вера  в   правоту  нашего  дела. 

Великая Отечественная война как символ глубокой трагедии и одновременно беззаветного героизма 
народа останется на века в памяти поколений. 

 Тыл – фронту 
 В борьбе с сильным и коварным врагом участвовали все экономические районы тогдашнего 

Советского Союза. Важную роль в этом сыграли Сибирь и Забайкалье с их мощным экономическим и 
культурным потенциалом, созданным в предвоенные годы. Немалый вклад внесли  и  трудящиеся  Бурятии. 

Накануне Великой Отечественной войны наша республика, благодаря огромной помощи и поддержке 
Советского государства, русского и других народов страны, добилась значительных успехов в 
хозяйственном и культурном строительстве, стала одним из важных индустриальных районов на востоке 
страны. Были построены такие крупные предприятия, как паровозо-вагоноремонтный, авиационный и 
стекольный заводы, Улан-Удэнский мясоконсервный и Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинаты 
и ряд других предприятий. За 1929-1940 гг. объем промышленного производства вырос в 12 раз и его доля 
составила 72 процента в общем объеме продукции всего народного хозяйства. 

В республике накануне войны работали 504 колхоза, 5 совхозов, 30 машинно-тракторных станций. 
Расширены посевные площади зерновых культур, увеличились производство и заготовка 
сельскохозяйственной продукции. Развернулось строительство производственных, жилищных, культурно-
бытовых объектов. Работали 544 школы, в которых более 3,2 тыс. учителей обучали около 100 тысяч 
детей. Развивалось высшее и специальное среднее образование, совершенствовалось медико-
санитарное   обслуживание  населения. 

Постепенно улучшалось благосостояние народа, повышалась его сознательность, укреплялась 
дружба народов. На заводах, фабриках и стройках, в колхозах и совхозах, организациях и учреждениях шла 
напряженная работа. Но было немало трудностей, сложностей и недостатков в работе, все еще 
сказывались последствия ошибок, допущенных при проведении коллективизации, а также необоснованных 
репрессий в предвоенные годы. Но, несмотря на все это, люди видели происшедшие положительные 
изменения и перемены и с уверенностью смотрели в  будущее.  И  вот  разразилась  война. 

Нападение фашистских захватчиков на нашу страну вызвало гнев и возмущение советских людей. На 
состоявшихся в первые дни войны многочисленных митингах трудящиеся республики выражали готовность 
с оружием в руках защищать свою Родину. Только за первые десять дней поступило около 12 тыс. 
заявлений с просьбой о добровольном зачислении   в   Красную     Армию. 

Всего за годы войны наша автономная республика послала на защиту Родины свыше 120 тыс. 
человек[1], в том числе из города Улан-Удэ более 31 тыс.и, Бичурского, Кяхтинского, Кабанского, 
Джидинского, Заиграевского, Селенгинского и Тункинского районов – от 6 до 8,5 тыс. человек; из 
Баргузинского, Баунтовского, Мухоршибирского, Иволгинского, Прибайкальского и Тарбагатайского районов 
– от 3 до 6 тысяч человек. 

Среди призванных были 6345 коммунистов[2] и 18411 комсомольцев. Только из города Улан-Удэ 
были призваны 1877 коммунистов и 4804 комсомольца, из Джидинского района – 468 коммунистов и 1008 
комсомольцев, Кабанского соответственно—306 и 1208, Кяхтинского – 394 и 978, Селенгинского – 359 и 
1138, Бичурского – 293 и 768, Заиграевского – 357 и 797, Тункинского – 263 и 1071, Мухоршибирского – 232 
и 697, Баргузинского – 268 коммунистов и 556 комсомольцев. Немало коммунистов и комсомольцев ушло в 
ряды Красной Армии и из других районов республики. 

На фронт ушли многие руководящие партийные, советские, комсомольские и профсоюзные 
работники, командиры производства, специалисты  различных  отраслей   народного  хозяйства. 

Одновременно с мобилизацией людей в Красную Армию уже в октябре 1941 года началось всеобщее 
обязательное военное обучение первой очереди. К сентябрю 1942 года в резерв для Красной Армии были 
подготовлены 10774 человека, в том числе 7799 стрелков, 365 станковых пулеметчиков, 999 истребителей 
танков, 423 минометчика, 161 ручной пулеметчик, 477 снайперов (в том числе 64 женщины), 550 
автоматчиков  (в  том  числе 92 женщины)[3]. 

Всего за годы войны в школах и кружках всеобуча республики подготовлено 104055 человек, в том 
числе 87 тысяч бойцов-стрелков, 17055 снайперов, пулеметчиков, минометчиков, шоферов (в том числе 
3040 женщин и девушек), 1526 радистов и связистов. Кроме этого 38700 человек прошли обучение по 



программе ПВХО. Из этого резерва тысячи и тысячи людей призывались в ряды Красной Армии и воевали 
на фронтах. 

Одной из важнейших задач стала перестройка всего народного хозяйства в соответствии с 
требованиями военного времени и заказами фронта. Все промышленные предприятия перешли на особый 
режим работы, были приняты и размещены несколько заводов, эвакуированные из западных регионов 
страны. Объем выпуска промышленной продукции в республике уже в 1942 г. по сравнению с 1940 г. 
увеличился по городу Улан-Удэ в 4,1 раза, а за годы войны промышленное производство в республике 
возросло в 4,5 раза, а по городу Улан-Удэ – в 7 раз. 

Многие промышленные предприятия республики по заданию Государственного комитета обороны 
выпускали важную оборонную продукцию. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод выпускал 
значительное количество минометов, мин и снарядов. Авиационный завод поставил фронту десятки 
боевых самолетов и другой военной техники. Основным поставщиком такого крайне нужного для танковой 
промышленности сырья, как вольфрам, стал Джидинский вольфрамово-молибденовый  комбинат. 

Механизированный стекольный завод выпускал автомобильное стекло с фацетом и аптечную посуду 
для госпиталей. На судостроительном заводе был организован капитальный ремонт морских и речных 
катеров. 

Значительно увеличил выпуск продукции для нужд фронта Улан-Удэнский мясоконсервный комбинат, 
который систематически выполнял производственные планы и важные заказы фронта. Систематически 
сверх плана поставлял фронту значительное количество мясоконсервной продукции. Коллективу этого 
предприятия четыре раза присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны 
СССР, и оно было оставлено на предприятии на вечное хранение. 

Коллективам локомотивовагоноремонтного и авиационного заводов, Джидинского вольфрамово-
молибденового комбината также неоднократно, присуждалось переходящее Красное Знамя 
Государственного комитета  обороны. 

Предприятия лесной промышленности поставляли в большом количестве шпалы для железных дорог 
и крепежный материал для угольных  шахт. 

Предприятия местной промышленности сверх плана выпустили 6400 пар валенок, 32000 шубных 
овчин, 65 вагонов пиломатериалов. Рыбаки республики за первое полугодие 1943 г. дали фронту и стране 
на 30,2 тыс. центнеров продукции больше, чем за соответствующий период 1942 г.[4] 

В связи с острой нехваткой рабочей силы в военные годы было мобилизовано для работы в 
промышленности, на строительстве и на транспорте 70,5 тыс. человек. Взамен ушедших   на фронт   в 
трудовые коллективы пришло много женщин, молодежи, которые составляли 50-60 процентов работающих. 
Люди трудились самоотверженно, не считаясь с трудностями военного   времени. 

Повсеместно развернулось социалистическое соревнование «двухсотников», «пятисотников», 
«многостаночников». Всеобщим девизом стал «Работать за себя и за товарища – фронтовика». 

На промышленных предприятиях работали 350 молодежных бригад, из них 241 бригаде было 
присвоено звание фронтовых. На Улан-Удэнском ЛВРЗ отлично работали бригады Ефима Реутского и 
Владимира Николаева, которые производственные задания выполняли на 400-500 процентов и 
неоднократно выходили победителями во Всесоюзном соревновании, завоевывали переходящее Красное 
Знамя Министерства путей сообщения и ЦК ВЛКСМ. Также по-фронтовому трудились молодежные бригады 
Фисенко (авиазавод), Гордеева (депо станции Улан-Удэ), Авериной (мясокомбинат), Тарабукиной 
(стеклозавод), Владимировой (Челутаевский леспромхоз) и другие. 59 паровозных бригад Улан-Удэнского 
отделения ВСЖД поддерживали призыв машиниста Новосибирского депо Н. Лунина и обеспечивали 1 млн. 
км пробега локомотивов без ремонта. «Лунинское» движение в республике успешно возглавляли 
паровозные бригады Алексеева, Елисеенко и других. 

В сложных условиях трудились колхозники, рабочие совхозов, механизаторы машинно-тракторных 
станций. Основную тяжесть работы вынесли на своих плечах старики, женщины и подростки. Более 80 
процентов тракторов и 40 процентов комбайнов управлялись женщинами и девушками. Не хватало техники, 
тягловой силы. (Только за 1941-1942 годы были переданы Красной Армии 20 тысяч рабочих лошадей, сотни 
тракторов и автомобилей). Были трудности с продуктами питания. 

Но, несмотря на все это, сельские труженики, как и горожане, самоотверженно работали на полях и 
фермах, выполняли важнейшие задачи по производству и заготовкам сельскохозяйственной продукции, 
обеспечивали выполнение государственных плановых заданий. В 1942 г. было продано государству 
больше, чем в 1940 г., зерна на 70,4 %, мяса – на 35,3 %, молока – на 64,7 %; картофеля – на 133,2 и 
овощей — на 110,4 %, а шерсти – на 71,2 %. 

Многие колхозы и совхозы и в последующие годы неплохо развивали свое общественное 
производство, выполняли важные государственные задания. На селе, как и в городах, рабочих поселках, 
широкий размах получило социалистическое соревнование. Были созданы и работали около 600 
молодежных полеводческих и луговодческих звеньев и тракторных   бригад. 

Когда в стране по призыву рязанской трактористки Дарьи Гармаш развернулось соревнование 
женских тракторных бригад первой в республике включилась в это соревнование комсомольско-
молодежная женская тракторная бригада Саянтуевской МТС, возглавляемая опытным механизатором 
Дымбрыловым. Бригада ежегодно выполняла планы тракторных работ, добивалась хороших урожаев 
зерновых, значительной экономии горюче-смазочных материалов и выходила победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании женских тракторных бригад, за что ей неоднократно присуждалось 



переходящее Красное Знамя Министерства сельского хозяйства СССР и ЦК ВЛКСМ. Член бригады Бадма-
Ханда Дымбрылова была награждена орденом Трудового Красного Знамени, а бригадир Бимба Дымбрылов 
был награжден орденом Ленина и удостоен высокого звания Героя Социалистического  Труда. 

По-фронтовому работали тракторные бригады, возглавляемые Цырендоржиевым (Курбинская МТС), 
Федоровой (Хонхолойская МТС), Малановым (Кыренская МТС), Поломошиным (Тимлюйская МТС), 
Дамбаевым (Больше-Кударинская МТС). 

Хлеборобы Бичурского, Мухоршибирского, Кабанского, Тарбагатайского районов успешно 
справлялись с выполнением планов производства зерна, картофеля, овощных культур, поставки их 
государству. 

Хороших показателей добивались многие животноводы колхозов Селенгинского, Джидинского и 
Баргузинского районов, рабочие совхозов «Боргойский» и «Еравнинский». Доярки племенной 
молочнотоварной фермы колхоза им. Карла Маркса Селенгинского района (заведующий МТФ коммунист 
Буянтуев) в среднем на фуражную корову надаивали за год по 2,5-3 тыс. кг молока. В последующие годы 
молочная продуктивность коров была поднята до 3,5 тыс. кг в год, а доярка Долгоржап Цырендоржиева 
впервые в республике надоила за год от закрепленной группы коров по 5 тыс. кг молока на фуражную 
корову, была награждена Золотой медалью Выставки достижения народного хозяйства (ВДНХ) и 
премирована легковым автомобилем «Победа». 

За все военные годы трудящиеся республики не только самоотверженно работали на предприятиях, в 
колхозах и совхозах, организациях и учреждениях. Они активно участвовали во всех общественных 
патриотических движениях, направленных на оказание всемерной и всесторонней помощи Красной Армии и 
воинам-фронтовикам. Еще в декабре 1941 г. по инициативе рабочих и служащих локомотиво-
вагоноремонтного, авиационного и стекольного заводов, мясоконсервного комбината многие трудовые 
коллективы регулярно перечисляли в Фонд обороны однодневный   заработок. 

По примеру саратовского колхозника Ф. Головатового многие сельские труженики внесли в Фонд 
обороны по 100-150 тыс. рублей. Среди них Б. Очиров и Д. Чимитов (Селенгинский район), Е. Петров 
(Бичурский район), Д. Санжиев (Заиграевский район), Трутнев и Цыбикжапов (Джидинский район), П.Я. 
Васильева (Тарбагатайский район) и другие. Всем им была выражена благодарность Верховного 
главнокомандующего Вооруженными   силами  страны. 

Активное участие в сборе средств принимали комсомольцы и молодежь, пионеры и школьники. По 
состоянию на 1 декабря 1943 г. всего по республике поступило в Фонд обороны деньгами 67073473 рубля, в 
том числе на строительство танковой колонны «Социалистическая Бурят-Монголия» 23,5 млн. рублей; 
эскадрильи боевых самолетов 25,7 млн. рублей, более одного кг золота и 151 кг серебра[5]. Всего за годы 
войны поступили в Фонд обороны более 350 млн. рублей наличными и 289,6 млн. рублей облигациями  
государственных займов. 

Кроме того, в течение 1941-1943 гг. в связи с Новым годом н годовщинами Красной Армии были 
отправлены 138 вагонов подарков[6]. Эта практика продолжалась в течение всей войны. 

По состоянию на 1 января 1944 г. было собрано среди населения и изготовлено на наших 
предприятиях и отправлено для нужд Красной Армии 322688 различных предметов, в том числе 441 тыс. 
пар валенок, 10,2 тыс. шуб и полушубков, 19 тысяч телогреек и ватных брюк, 22,7 тыс. шапок, 78,5 тыс. 
рукавиц и теплых варежек, 4,5 тыс. свитеров и джемперов, 44,1 тыс. пар чулков шерстяных и носков, 30,4 
тыс. пар теплого белья, 19,9 тыс. курток и шароваров, 1,3 тыс. пар унтов, 46 тыс. кож  и  овчин[7]. 

Была проведена большая работа по приему и размещению военных госпиталей в городе Улан-Удэ. В 
них лечились 30,9 тыс. тяжелораненых, из них 9532 человека после выздоровления вернулись в строй, 
многие были сняты с военного учета с определением группы инвалидности.[8] 

Широкое распространение приняло донорство. Республиканская станция переливания крови 
снабжала консервированной кровью не только местные эвакогоспитали, но и отправляла ее на фронт. 
Количество полученной от доноров крови превысило 18 тысяч литров. 

Многие трудовые коллективы и школы шефствовали над госпиталями и оказывали постоянную 
помощь: выделяли оборудование, книги, ухаживали за ранеными. По состоянию на 20 февраля 1942 г. 
шефствующими организациями было передано госпиталям 4 пианино, 6 бильярдов, 74 различных 
музыкальных инструментов, 1290 грампластинок, 4704 книги, 217 шахмат, шашек и домино, 1354 пуховых 
подушек, 207 тумбочек, трюмо и мягких диванов, 510 оконных штор, значительное количество  картин  и  
других  материалов.[9] 

При исполкомах Советов работали комиссии по трудоустройству инвалидов войны, были созданы 
отделы по государственному обеспечению  и  бытовому  устройству  семей  военнослужащих. 

Комсомольцы, молодежь, школьники окружали семьи воинов самым трогательным вниманием, 
оказывали им разные бытовые услуги: пилили дрова, приносили воду, ходили за покупками, ухаживали за 
малышами   и   больными. 

Большая забота проявлялась и о детях фронтовиков. За годы войны в детских домах республики 
содержались более 38,4 тыс. детей, в том числе 8,8 тыс. эвакуированных из западных областей СССР. В 
порядке патронирования и усыновления были устроены 568 детей. Каждый детский дом имел своего шефа. 
Молодежные организации республики в течение одного года собрали в фонд помощи детям фронтовиков 
3,5 млн. рублей, 26 тыс. пар обуви, 4,8 тыс. пар белья. Для эвакуированных детей   было   выделено   9,1   
тыс.  теплых   вещей. 



По мере освобождения западных областей от немецкой оккупации предметом особой заботы 
трудящихся республики стала помощь этим регионам, особенно городам Ленинград и Сталинград, Курской 
и некоторым   другим   областям. 

По призыву членов сельскохозяйственной артели имени Карла Маркса Баргузинского района колхоза 
и совхозы республики передали Курской и другим областям более 75 тыс. овец, значительное количество 
семенного материала, продуктов питания, теплой одежды, различных  подарков. 

Большую помощь оказывали блокадному городу Ленинграду и его героическим защитникам. В апреле 
1942 года Ленинградский горком ВКП(б) и Ленгорисполком прислали письмо, в котором говорилось: «От 
имени трудящихся города Ленина горячо, от всего сердца благодарим Вас за внимание и братскую помощь 
продовольствием ленинградцам».[10] 

Партизаны Ленинградской области в мае 1942 года писали: «Дорогие наши братья и сестры! Ваше 
сердечное письмо взволновало нас – партизан и партизанок, действующих на территории трех районов 
Ленинградской области... От имени нескольких тысяч партизан передаем Вам большевистское спасибо за 
ваши подарки, присланные на северозападный   фронт.   Крепко  жмем   Ваши   руки!»[11] 

В военные годы на фронты неоднократно выезжали делегации нашей республики, выступали перед 
бойцами, вручали им подарки, передавали воинским частям танки и самолеты, построенные на собранные 
в республике деньги. Работники культуры и искусства республики выступали   перед  воинами  с  
концертами. 

В 1944 г. на Белорусском фронте, которым командовал маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, 
побывала концертная бригада нашей республики в составе народного артиста СССР Г.Ц. Цыденжапова, 
заслуженных артистов республики Б.М. Балдакова, Т.Е. Гергесовой, Н.К. Петровой, артистов В.Д. 
Лыгденовой, М.С. Шалтыковой, Ц.Е. Бадмаева и баяниста И.С. Дворникова и дала 65 концертов, которые 
прошли с исключительным успехом. Трудящиеся республики за постоянную помощь и поддержку получали 
многочисленные благодарственные письма от фронтовиков. В январе 1942 г. Военный Совет и политотдел 
одного из крупных соединений писали: «Дорогие, родные наши братья и сестры! Пребывание посланцев 
вашего народа в частях нашей армии вылилось в настоящий праздник дружбы фронта и тыла... В горячих 
словах привета и дружбы, привезѐнных из далекой и в то же время близкой Бурят-Монголии, мы слышим 
голос всей Советской страны».[12] 

Или вот письмо генерал-майора Голубева и дивизионного комиссара Шабалова: «Дорогие товарищи! 
Трудно передать словами всю глубину чувства нашей горячей благодарности Вам. Великую радость 
доставили Вы нам, прислав сюда, на фронт, своих представителей и новогодние подарки. Большое, 
большое, от всей души спасибо Вам, дорогие друзья. Будьте уверены, что мы сторицей оплатим 
фашистским бандам за разоренные советские города и села, за кровь и слезы женщин и детей, за наших 
погибших в боях товарищей, за осквернение нашей священной советской земли. Наше дело правое, победа 
за нами!»[13] 

В годы войны большую организаторскую работу и массово-разъяснительную работу проводили 
партийные организации, Советы народных депутатов, профсоюзные и комсомольские организации, 
мобилизуя трудящихся и население республики на решение важнейших народно-хозяйственных задач 
военного времени, на оказание все возрастающей помощи фронту. Во всех проводимых мероприятиях 
активное участие принимали руководящие хозяйственные кадры, народная интеллигенция – ученые, 
преподаватели вузов и техникумов, учителя, врачи, служащие  государственных  учреждений. 

Всемерная помощь и поддержка, постоянная забота и внимание к фронтовикам со стороны всего 
советского народа и тружеников тыла вдохновляли наши славные вооруженные силы на героическую 
борьбу с врагом, вселяя непоколебимую уверенность в нашей победе. 

Ратный подвиг воинов 
 Посланцы Бурятии плечом к плечу со всеми воинами нашей Родины мужественно сражались с 

врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков и японских милитаристов. В составах 46, 142, 109 стрелковых, 13, 17 и 57 танковых дивизий, 
сформированных в Забайкалье, других воинских подразделениях сотни и тысячи наших земляков воевали 
за Москву, Ленинград и Сталинград, Курск и Орел, Севастополь и Одессу, за освобождение Украины, 
Белоруссии и Прибалтийских республик, ряда стран Восточной Европы, участвовали в штурме  
Берлина.[14] 

Вместе с русскими, украинцами, белоруссами, казахами, узбеками, татарами и башкирами, 
удмуртами и якутами и представителями других, наций и народностей бывшего Союза ССР с оружием в 
руках защищали, нашу Родину сыны и дочери бурятского народа. 

За проявленное мужество и отвагу 35 воинов Бурятии, в том числе 8 бурят, удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. 

Бывший учитель школы № 12 и выпускник Улан-Удэнского аэроклуба летчик Петр Тимофеевич 
Харитонов на пятый день войны в воздушном бою за Ленинград протаранил и сбил фашистский 
бомбардировщик. 

Василий Павлович Михалев накануне войны работал инструктором Улан-Удэнского аэроклуба, 
подготовил более десятка летчиков, в том числе П. Харитонова. В начале 1943 г. он был направлен в 
истребительный авиационный полк действующей армии, назначен командиром эскадрильи. Под городом 
Курском он участвовал во многих боях, на его личном счету 25 сбитых самолетов, в том числе два 
воздушных тарана. 
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На строительство Улан-Удэнского ЛВРЗ в числе большого отряда комсомольцев еще в 1935 г. 
прибыл Сергей Николаевич Орешков, был передовиком производства и активным общественником, а с 
началом войны ушел добровольцем на фронт. Участвовал во многих сражениях. В августе 1943 г. в одном 
из боев за город Харьков он, несмотря на тяжелое ранение, напрягая последние силы, стремительно 
бросился вперед и, жертвуя собой, закрыл своим телом амбразуру дзота, тем самым помог своим боевым 
друзьям занять новый рубеж. 

Уроженец Хоринского района, бывший инженер авиационного завода Дарма Жанаевич Жанаев на 
фронте прошел путь от командира, взвода до начальника инженерной службы бригады, успешно руководил 
работой по минированию полей и возведению мостов, активно содействуя нашим войскам успешно 
преодолеть многие водные преграды. В дни боев за Берлин он обеспечил быструю переброску наших войск 
через реки Нейсе и Шпрею. 

Выпускник Улан-Удэнской школы № 65, гвардии старший сержант Григорий Сафронович Асеев 
служил на Тихоокеанском флоте, а затем в морской авиации Северного флота, участвовал во многих 
сражениях. Вместе с боевыми товарищами потопил несколько вражеских транспортных судов. В октябре 
1944 г. в одном из воздушных боев его самолет получил серьезные повреждения, и на нем начался пожар. 
Экипаж самолета на горящей машине атаковал и потопил крупный морской транспорт противника. 

Бывший работник железнодорожной станции города Улан-Удэ, танкист Иван Матвеевич Чертенков 
успешно вел борьбу с танковыми колоннами противника. В одном из последних боев за освобождение 
Украины И. Чертенков вместе с боевыми друзьями-танкистами преградил путь танковой колонне и 
уничтожил несколько боевых машин противника. 

Жамбал Ешеевич Тулаев родился и вырос в Тункинском районе. С юных лет охотился, стал метким 
стрелком, а в годы войны – знаменитым снайпером. На его счету 313 уничтоженных фашистов. Он 
подготовил 30 снайперов, которые истребили 1442 гитлеровца. Уроженец Заиграевского района бывший 
рабочий Улан-Удэнского мясоконсервного комбината Никифор Самсонович Афанасьев, снайпер 83 
гвардейской дивизии,  истребил  более  200  фашистов. 

Уроженец Кяхтинского района, командир отделения противотанковых орудий комсомолец Павел 
Илларионович Баннов в одном из боев на  Курской  дуге  лично  подбил  четыре  танка. 

Иван Максимович Трофимов – уроженец Еравнинского района, начал свой боевой путь в 1942 г. на 
Калининском фронте. В 1944 г. в одном из боев на территории Латвии первым поднялся в атаку, ворвался в 
немецкие траншеи и застрелил 7 фашистов. 

В боях за освобождение Украины, при форсировании Днепра образцы стойкости и мужества 
проявили наши земляки Иван Михайлович Котов, Михаил Федотович Мархеев, Василий Иннокентьевич 
Истомин, Базар Ринчинович Ринчино и Прокопий Федорович Сенчихин, а при формировании Дуная – 
Георгий Николаевич Москалев. 

Уроженцу села Подлопатки Мухоршибирского района Денисову Осипу Андреевичу на фронте 
довелось быть пехотинцем, пулеметчиком и минометчиком. Он воевал на Донском, Сталинградском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. На территории Литвы отделению, которое возглавлял Денисов, пришлось в 
течение 12 часов охранять мост и отбивать многочисленные атаки врага. Оставшись один, он вел огонь из 
двух пулеметов, не пропустил ни одного врага к переправе. 

При штурме Берлина многие воины нашей республики шли в бой в составе 82-й гвардейской дивизии 
и других соединений 8-й Армии под командованием В.И. Чуйкова. Здесь отличились в боях наши земляки – 
артиллеристы Константин Владимирович Оцимик и Василий Харинаевич Хантаев. 

Мужественно боролись с фашистами и такие посланцы Бурятии, как Б.С. Быстрых, И.А. Вакарин, И.С. 
Иванов, Н.Я. Клыпин, Л.Т. Левченко, Е.И. Соломенников, Б.П. Ушев (г. Улан-Удэ), Г.А. Гармаев (Джидинский 
район), М.А. Федоров (Кабанский район), А.И. Пестерев (Кяхтинский район), И.П. Потехин (Закаменск), И.А. 
Рубленко и Н.И. Редковский (Баунтовский район). Боевой путь от Курской дуги до Одера, от командира 
дивизиона до командира истребительно-противотанковой артиллерийской бригады прошел гвардии 
полковник Владимир Бузинаевич Борсоев. 

Все вышеназванные воины Бурятии были удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а 
также награждены орденом Ленина и многими боевыми орденами и медалями Советского Союза, а 
Гуслякову Г.И. (Тарбагатайский р-н) – звание Героя Российской Федерации. 

Из числа воинов Бурятии 10 человек стали полными кавалерами орденов Славы. Вот они: С.И. 
Батагаев (Баргузинский район), А.Г. Батурин и А.В. Коренев (Еравнинский район), С.X. Булутов (Тункинский 
район), И.И. Быков, П.А. Попов и Н.Ф. Суворов (Кабанский район), Б.М. Дамчеев (Закаменский район), И.В. 
Максимов (г. Улан-Удэ), П.К. Радикальцев (Тарбагатайский район). О боевых подвигах каждого из них 
подробно рассказано в брошюре Д.Ц. Цыренова «Наши земляки – полные кавалеры ордена Славы». 

Героические подвиги на фронтах Великой Отечественной войны совершали и многие другие наши 
земляки. Среди защитников Сталинграда был Г.В. Власов – уроженец Северо-Байкальского района. 
Знаменитым снайпером Волховского фронта стал Арсений Етобаев, на счету которого 355 убитых 
фашистов и два сбитых самолета. На Северо-Западном фронте отличился снайпер Цырендаши Доржиев 
(Мухоршибирский район), истребивший 270 фашистов, награжден орденами Ленина и другими  высокими 
наградами. 

Немало наших земляков сражалось в тылу врага. Выходец из Баргузинской долины Гуржап 
Ванюшкеевич Очиров возглавлял один из крупных партизанских отрядов на Смоленщине, участвовал во 
многих боях,   был   награжден   двумя   орденами  Ленина. 



В составе одного из особых партизанских отрядов Белоруссии воевал комиссар Африкан Башинович 
Башинов; в составе первой Минской партизанской бригады – выходец из горной Оки – Урбазаев, в составе 
Армавирского партизанского отряда (в битвах за Северный Кавказ) – Иннокентий Атутов. В одном из 
партизанских отрядов второй Калининской бригады радисткой работала учительница 42-й Улан-Удэнской 
школы З.И. Тюрина. Боевые заслуги этих партизан были отмечены высокими   наградами   Родины. 

В течение всей войны, на всех фронтах в одном строю с мужчинами стойко защищали свою Родину 
наши славные женщины. Они летали на боевых самолетах, были пулеметчиками и снайперами, ходили в 
разведку и партизанили, работали врачами и медсестрами, спасая от верной гибели тысячи и тысячи 
раненых бойцов и командиров. Наряду с Д.И. Новосельцевым, В.А. Тутубалиным, К.Д. Шопхоевым, С.С. 
Бороноевым, С.П. Пилдановым, В.М. Дудиным, И.А. Молдовановым и другими мужчинами работали 
фронтовыми врачами Е.С. Вампилова, Н.К. Тюменцева, Н.И. Кузнецова, Е.В. Молдованова, С.И. Суворова, 
М.С. Шалтыкова и другие.[15] 

В 32-й гвардейской стрелковой дивизии, сформировавшейся в Забайкалье, служила военврач 3-го 
ранга М. С. Андреева. В одном из тяжелых боев она, заменив выбывшего из строя командира, подняла 
бойцов в атаку. Будучи сама тяжело ранена, оставалась на поле битвы и погибла смертью храбрых. Она 
посмертно награждена орденом Красного Знамени. Кавалерами высшей солдатской награды – ордена 
Славы – стали фронтовые связистки Э.В. Сахаровская, Д.И. Гарсина, З.И. Пестерева. 

В 1944 г. враг был изгнан с территории нашей страны. Началось освобождение Советской Армией 
порабощенных фашизмом народов Восточной Европы. Немало наших земляков участвовали в этом 
освободительном   походе. 

Разгромом фашистской Германии завершилась война в Европе. Но по-прежнему бушевал военный 
пожар на Дальнем Востоке, зажженный японскими милитаристами. Верный своему союзническому долгу по 
антигитлеровской коалиции и в интересах обеспечения безопасности восточных рубежей страны  9 августа 
1945 года войска Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов, корабли Тихоокеанского флота по 
указанию Советского правительства вступили в бой с Японией. В числе других воинских формирований 
была переброшена сюда прославленная 109-я гвардейская Бориславская дважды Краснознаменная, 
ордена Суворова дивизия под командованием славного сына бурятского народа И.В. Балдынова. Они 
вынудили Квантунскую армию Японии капитулировать. За умелое руководство боевыми операциями и за 
образцовое выполнение заданий командования Балдынов Илья Васильевич, ранее награжденный многими 
боевыми наградами, был удостоен звания Героя Советского Союза и ему было присвоено звание генерал-
майора.[16] 

В одном из боев с японскими агрессорами Иннокентий Николаевич Баторов закрыл своим телом 
амбразуру дзота противника, повторив бессмертный подвиг А. Матросова. 

Победоносно завершилась Великая Отечественная война. Но она стоила огромных жертв. Почти нет 
семьи, которая не потеряла бы за годы войны родного и близкого человека, – отца, деда, брата или сестру. 
Только по нашей республике, согласно собранным и изученным архивным и другим данным, погибли в 
боях, умерли от ран или считаются пропавшими без вести более 40 тысяч человек, или почти каждый 
третий из числа призванных в армию по Бурятии, в том числе по городу Улан-Удэ – 7954 человека, по 
Бичурскому, Заиграевскому, Кабанскому, Кяхтинскому, Селенгинскому и Тункинскому районам – от 2 до 3,2 
тыс. человек по каждому; Баунтовскому, Джидинскому, Закаменскому, Мухоршибирскому, Тарбагатайскому 
и Хоринскому районам – от 1,5 до 2 тыс. человек. Во всех районах республики абсолютное большинство 
призванных в армию и погибших на фронтах составляет уроженцы республики. Например, с фронтов не 
вернулись в село Бичура около 700 земляков, в город Кяхту – более 400 человек, в село Большой Куналей 
(Тарбагатай), Нижний Бургалтай (Джида), Никольск и Хонхолой (Мухоршибирь), Заиграево, Санагу 
(Закаменск), Баянгол (Баргузин), Ташир и Тахой (Селенга), Тунка и Торы (Тунка) от 230 до 300 жителей этих 
сел. 

В республике имеется немало семей, которые потеряли по несколько человек. Из Баргузинского 
района погибли четверо братьев Чирковых и их отец, четверо братьев Бояновых, трое братьев Козулиных, 
двое братьев Семеновых. Из Бичурского района ушли на фронт шестеро братьев Унагаевых, из них трое 
пали смертью храбрых; из села Малый Куналей этого же района погибли на фронте четверо братьев. 
Малковых, все пять братьев Серявиных. Не вернулись с войны трое братьев Данжуровых (Курумканский 
район) и трое братьев Базаржаповых (Хоринский район). Семья Урбана Мункуева (с. Хандала Кабанского 
района) не дождалась трех своих сыновей. Такие семьи имеются почти в каждом районе республики. 
Такова трагедия минувшей войны, таковы огромные жертвы  и  потери  нашего  народа! 

После окончания войны прошло много времени, но горе утраты родных и близких людей, товарищей, 
земляков, боль души и сердца не проходят и никогда не пройдут. Не трудно представить, какое непомерное 
горе разрывало и разрывает до сих пор души матерей, жен, сестер, всех родных и близких, сколько слез 
пролито за погибших! Вместе с тем понесенные жертвы призывали воинов и тружеников тыла на 
героическую борьбу и самоотверженный труд. Все те, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и 
независимость, навсегда останутся в памяти народа,  нынешнего  и  будущих поколений. 

В республике проведена и проводится значительная работа по увековечиванию их памяти. В городах, 
поселках, селах и улусах воздвигнуты сотки памятных сооружений погибшим воинам, именами особо 
отличившихся воинов названы улицы и скверы. Постоянная забота проявлялась и в дальнейшем должна 
проявляться о ветеранах войны и труда, о  семьях  погибших  воинов. 



После победоносного завершения Великой Отечественной войны минуло около 50 лет. Многое 
изменилось за эти годы. Многое еще будет меняться в нашей жизни. Но вечной будет только наша память. 
Память о тех, кто не щадя своей жизни, здоровья и сил, все положил на священный алтарь победы. Вечная 
слава и память героям войны и труда! 
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