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ШАМАНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ П. П. БАТОРОВА ИЗ 
СОБРАНИЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
 

В Иркутском областном краеведческом музее им. Н. Н. 
Муравьёва-Амурского (далее – ИОКМ, музей), который ведёт свою 
историю с 1782 г., хранится уникальная шаманская коллекция. В 
истории формирования этой коллекции были задействованы десятки 
людей, связавших свою судьбу с Восточной Сибирью. Их вклад в 
исследование Сибири и населяющих её территорию коренных 
народов, живущих в присущей им этнокультурной среде, важен для 
современных исследователей. Значительную лепту научное 
сообщество внесло в изучение особого сибирского феномена, каким 
является шаманизм. Вопреки утверждению этнографа М. Н. 
Хангалова, будто бы шаманизм себя исчерпал, что его вскоре будут 
вспоминать лишь благодаря сохранённым в музеях предметам 
шаманского культа. Не со всем можно согласиться с М. Н. 
Хангаловым, жизнь диктует свои приоритеты. Теперь стало 
очевидным то, что свойственное сибирцам древнее верование 
полностью не изжито, оно имеет определённое стремление к 
возрождению. Шаманизм выжил не только в пору гонения его 
ламами и православными священниками в Забайкалье, когда 
непослушных шаманов с помощью полиции силой переправляли на 
другую сторону Байкала, но и в последующие лихие советские годы 
повсеместного богоборчества в стране. Есть основания считать, что 
шаманизм заново переродился в обновлённых исторических 
условиях. Приверженцы шаманизма, даже приняв христианство и 
православные имена, в глубине своей души по-прежнему почитают 
духов природы, уважительно относятся к своим предкам, 
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обращаются к ним через обряды как к защитникам рода. Людям по-
прежнему присуща вера в силу шамана, проводимые им камлания, 
таинства врачевания и гадания. Все эти действия сохранились в 
индивидуальной шаманской практике и имеют тенденцию вновь 
проявиться уже с новой, неошаманской, ментальностью. На Алтае, в 
Тыве, Усть-Ордынском Бурятском округе, Забайкалье и Иркутской 
области шаманские организации регистрируются в местных органах 
власти. Тем самым создается всероссийский банк активно 
действующих шаманов, число которых приближается к 4 000 
человек. Уже вновь, как в прежние времена, открыто, при скоплении 
большого числа народа, проводятся шаманские мистерии. Шаманы 
призывают в помощь духов предков и духов местности, проводят 
жертвоприношения домашними животными. Такие массовые 
ритуалы нередко переходят в народные игрища. Уже 20 лет как стал 
традиционным Международный этнокультурный фестиваль 
«Ёрдынские игры». Нередко фестиваль у Байкала в Ольхонском 
районе Иркутской области открывал шаман. Практикующие 
молодые шаманы в поисках утраченных текстов призывания 
обращаются к архивным материалам, пытаются найти в них тексты 
шаманских песнопений, записанных исследователями прошлого. 
Современные шаманы обновляют старые методы, нарабатывают 
дополнительные техники, стремятся постичь новые виды 
шаманизма. Сибирских шаманов приглашают в европейские страны, 
где они демонстрируют ритуальные мистические комбинации в 
танце с песнопением в процессе камлания. Забайкальские бурятские 
шаманы из организации «Тэнгэри» не так давно совершили поездки 
по трём африканским странам (Гана, Бенин и Того), заключили 
«священный союз» с западно-африканскими жрецами вуду, далеко 
не безобидным практикующим шаманским сообществом. Обо всём 
этом сообщается в средствах массовой коммуникации.  

Ныне не все шаманы надевают шаманские костюмы с разными 
подвесками на них. Да и раньше не у всех азиатских народов 
шаманы выделялись специальной одеждой. Нынешние тайлаганы 
проходят скромнее, чем те, что проводились шаманами более века 
тому назад. До сих пор Сибирь полна потаённых шаманских мест. 
Часто встречаются топонимы, гидронимы, фамилии, хранящие в 
себе корень «шам» и слово «шаман». Слово это давно вошло в 
оборот русской речи, стало неотъемлемым в образном мышлении 
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людей. Теперь важно беречь и изучать традиционный шаманизм, 
особенно его предметы религиозного культа.  

Не многие сибирские музеи владеют шаманскими коллекциями. 
В собрании Иркутского краеведческого музея уже более 150 лет 
находятся шаманские предметы, числом не менее 300 единиц 
хранения. В предметах этой коллекции отразились мифологические 
представления о вселенной, вера в три души человека (у бурят), в 
одушевлённую сверхъестественную силу природы. 
Мифологизированные небесные покровители всего сущего на земле, 
повсеместные духи – эжины – хозяева гор, лесов, рек и озёр, духи 
домашнего очага и жилища. Многие обожествлённые сущности для 
сибирских инородцев считаются священными, являются объектами 
поклонения. Они прошли очищение шаманом в процессе культового 
обряда, что подразумевает особое сакральное действо. Предметы 
шаманского культа олицетворяют собой образы из народных 
улигеров – эпических сказаний монгольских народов. Сохранились 
поверья и предания у таких народов, как орочёны, тунгусы, якуты, 
сойоты, тофалары, тувинцы, алтайцы, народы Приморья и крайнего 
севера России. Они не утратили связи с природой, характерным для 
них традиционным укладом жизни и остаются явными или 
скрытыми приверженцами шаманизма. 

В фондохранилище музея имеются маски и куклы, фигурки 
животных, рыб и птиц, онгоны-зураги – рисованные на ткани 
изображения. Фондообразователями шаманской коллекции музея 
ИОКМ стали десятки людей: Н. Н. Агапитов; П. П. Баторов; А. И. 
Бобровников; В. Г. Богораз; И. М. Иванов; И. З. Винокуров 
(архимандрит Серафим); А. А. Гомерин; Д. Доржиев; Ф. Э. 
Карантонис, Д. А. Клеменц, Ю. П. Лыхин, Мартен Жозеф; Р. С. 
Мэрдыгеев; П. И. Налетов; Б. Э. Петри; Д. П. Першин; Г. Н. 
Потанин; Д. Э. Ринчино; А. П. Окладников; С. П. Перетолчин; П. Г. 
Полтораднев; И. Д. Попов; В. Л. Приклонский; А. М. Станиловский; 
С. Ж. Сахаров; Ф. П. Тарбеев; Е. И. Титов; П. Ф. Требуховский; М. 
П. Трубачеева; М. Н. Хангалов; П. П. Хороших; А. В. Щербачёв. 
Этот список будет расти по мере углубления в тему исследования.  

Среди дарителей музею культовых предметов выделяется Пётр 
Павлович Баторов, бурятский тайша, этнограф, собиратель 
народных сказаний и шаманских принадлежностей. Он родился в 
семье тайши Павла Баторова в улусе Улзэт Аларского хошуна 
Иркутской губернии. Согласно семейному преданию, его предок 
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Ирбан происходил из рода Хабарнут-хонгодор и был подданным 
халхаского Саин-хана. А сын Ирбана, носивший имя Бахак, 
дослужился при дворе этого хана до первого министра (тушемысл), 
был белой костью (саган-ягатан). В XVII в. во время бесчинств 
джунгаров в Халхе, Бахак бежал в Аларскую степь, принял русское 
подданство. От слова «батыр» (монг.), в значении «богатырь», 
пошёл род Баторовых. Пётр Баторов подтвердил семейную легенду 
двумя выписками из указов Иркутской приказной избы от 1688 и 
1690 гг., где упоминался Бахак Ирбана. Об этом писал в некрологе о 
П. П. Баторове, хорошо знавший его исследователь П. П. Хороших 
[6, с. 209]. Баторов не получил должного образования. Он начал 
было ходить в церковно-приходскую школу, но по неизвестной 
причине оставил её спустя четыре месяца. Позже ему пришлось 
обучаться самостоятельно и брать уроки у ссыльных поселенцев.  

В 25 лет П. П. Баторов был избран тайшой Аларской степной 
думы, а после её упразднения в 1880 г., возглавлял инородческую 
управу и одновременно был старостой Бажеевско-Никольской 
церкви. Вскоре судьба свела его с учёным-путешественником Г. Н. 
Потаниным, по совету которого он занялся сбором народных 
сказаний о бурятах, а также шаманских принадлежностей. За 
несколько десятилетий он собрал большую бурятскую 
этнографическую коллекцию. В 1890 г. в улусе Улзэт состоялась 
встреча П. П. Баторова с М. Н. Хангаловым, который сопровождал 
французского ученого Лаббе. Тогда ими была совершена поездка по 
Аларскому району. Часть собранных предметов по шаманизму 
Лаббе увёз в Париж.  

Баторов постоянно писал статьи по бурятской тематике. Более 
30 его статей были опубликованы в разных изданиях, включая 
издания Русского географического общества. В 1920-е гг. в 
Иркутском музее он помогал воссоздать этнографическую 
экспозицию по разделу «буряты». Тогда же правление 
Географического общества предложило Петру Павловичу внести 
дополнения и уточнения в некоторые труды М. Н. Хангалова, но до 
конца эта работа не была доведена. В 1920-1926 гг. Баторов 
неоднократно выезжал в командировки на средства 
Географического общества к аларским и кудинским бурятам. Так, в 
1925 г. П. П. Баторов совместно с археологом П. П. Хороших и 
бурятским художником Р. С. Мэрдыгеевым проводили полевые 
исследования по археологии и этнографии бурят [4, с. 239]. В 1925 г. 
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П. П. Баторов был избран в почётные члены Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического общества. По примеру монголо-
бурятского отдела Иркутского музея Баторов организовал в родном 
улусе Улзэт краеведческий музей. Для этого было использовано 
бывшее здание Аларской степной думы.  

Что же касается шаманской коллекции П. П. Баторова, то здесь 
следует заметить, что предметов от него в Иркутский музей 
поступило немного. Основная его шаманская коллекция погибла в 
его родовой усадьбе во время пожара. Сегодня с уверенностью мы 
можем назвать лишь 24 предмета, переданные им музею. Так, в 1916 
г. в музей поступила большая коллекция, дарителем которой стало 
Иркутское бурятское общество. Коллекцию музею передала Мария 
Петровна Трубачеева, дочь П. П. Баторова. Тогда же на имя 
председателя бурятского общества М. П. Трубачеевой было 
отправлено письмо: «Милостивая государыня Мария Петровна! 
Распорядительный Комитет, в заседании 2 ноября с. г., доклад 
Правителя дел о пожертвовании Бурятским обществом 
значительной бурятской этнографической коллекции, постановил 
выразить в лице Вашем местному Бурятскому обществу глубокую 
благодарность за означенные щедрые пожертвования. Правитель 
дел И. И. Серебренников» [2, л. 74]. Новому поступлению был 
присвоен коллекционный номер 7326. К сожалению, за редким 
исключением в этой коллекции не были указаны имена сборщиков 
предметов – были обозначены сборы П. П. Баторова и ещё имена 
нескольких бурят. Также количество поступивших предметов той 
коллекции было зарегистрировано разное: по одной музейной описи 
в ней числился 101 предмет, по другой, переписанной позже, 
числилось уже 72 предмета, а по книге поступлений только 66. 
Книги поступлений переписывались с учётом меняющихся 
требований хранения экспонатов. Теперь фактическое наличие 
конкретных экспонатов приходится уточнять. 29 ноября 1917 г. П. 
П. Баторов доставил в Иркутский музей личные предметы аларского 
шамана Степана Бадмаева, умершего в августе 1917 г. В музей 
поступило 23 предмета, им был присвоен инвентарный номер 
7390/1-23. Не все предметы сохранились, да и ясности по ним нет. В 
одной книге записано, что личные вещи умершего шамана С. 
Бадмаева в музей передал П. П. Баторов, в другой стоит имя П. Г. 
Полтораднева. В 1917 г. П. Г. Полтораднев был военнослужащим, 
возможно, свидетелем похорон шамана, после чего у него оказались 
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шаманская корона, бубен, трости и прочие личные предметы 
шамана. В 1920-е гг. П. Г. Полтораднев станет хранителем 
археологического, бурят-монгольского, а также антропологического 
отделов Иркутского областного краеведческого музея. При его 
участии в музей поступило два шаманских костюма. В конце 1930-х 
гг. П. Г. Полтораднев был репрессирован. Тогда многие 
исследователи оказались в забвении. Лишь спустя десятилетия их 
имена стали восстанавливать.   

П. П. Баторов, как дворянин, тоже мог оказаться в числе 
репрессированных, проживи он на десять лет дольше. Он был 
исследователем бурятского народа, собирателем народного 
фольклора и предметов этнографии. Современники его знали, как 
знатока шаманских онгонов, молитвословий. Баторов изучал 
космогонические представления бурят, описал некоторые культовые 
места и традиции шаманских родов: тарасинских, кудинских, 
хородутских. К тому же он оставил материалы с пояснениями 
шаманских поклонений по таким направлениям, как происхождение 
хатов; описания различных онгонов; о посвящении в шаманы; 
собрал сведения о шаманском песнопении, тайлгане, шаманской 
присяге, записал легенды и предания бурят. В Улан-Удэ, в отделе 
памятников письменности Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (СО 
РАН) есть личный фонд П. П. Баторова. В Государственном архиве 
Иркутской области хранятся рукописи П. П. Баторова. Они до сих 
пор не все разобраны и не включены в научный оборот. Немалая 
часть этнографической коллекции Баторова хранилась в его доме-
усадьбе, судьба их трагична. Последние годы он жил по очереди у 
дочерей, откуда продолжал выезжать в этнографические поездки по 
обширному Аларскому краю [3, с. 224]. Ныне его этнографические 
коллекции хранятся в музеях Петербурга и Иркутска.  

Ко всему прочему, в 1891 г. П. П. Баторов открыл по реке Белой 
коренное месторождение зелёного нефрита, так популярного в среде 
восточных резчиков по камню [5, с. 14]. Как общественник Баторов 
добивался налаживания производства поделочных изделий из этого 
камня. В конце жизни Пётр Павлович Баторов стал почётным 
гражданином Аларского ведомства. Сохранилась запись: «За вклад в 
дело просвещения бурят тайша Баторов получил благодарность от 
Главного управления Восточной Сибири» [1, л. 1].  
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Итак, шаманская коллекция в собрании ИОКМ хранит в себе 
неотъемлемую связь с традиционным верованием коренных народов 
Сибири. Практически все её экспонаты в прошлом имели 
непосредственное отношение к шаманским обрядам, были 
задействованы в ритуальных таинствах, проводимых шаманами. 
Ниже публикуются три письма, а также представлены несколько 
шаманских предметов – дары П. П. Баторова, хранящиеся в 
Иркутском краеведческом музее.  
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Письмо первое 
 

Милостивый Государь 
                     Владимир Платонович1    

Во исполнение Вашего письма от 27 ноября 1894 года за № 214 
– Имею честь при сём представить из обещанных мною и учителем 
Г. Манзановым предметов пока следующее: Онгон – «Бурто-

                                                            
1Письмо П. П. Баторова адресовано Владимиру Платоновичу Сукачёву. На период 1895 
г. В. П. Сукачёв занимал пост городского головы Иркутска и являлся председателем 
Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества.  
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убугон», нож, ложка (халбага), трубку, кисет с табаком, 
сухожилья и нитки из них, петля для ловли кабарги и самострел 
«гхали» на соболей.    

От учителя г. Манзанова посылается старинный головной убор 
свахи и курительная трубка. Для Иркутского музея посылаю сокола 
тетеревятника и разных жуков, собранных мною в Аларской степи. 
Что же касается остальных предметов, обещанных мною и 
Головою Бадмаевым, то таковые имеют быть посланы при первом 
удобном случае. Г.г. фотографы Блаженский и Биданов ждут от 
Вас непосредственного предложения, о чём я писал Вам в 
предыдущем письме.  

 
1895 года                       С глубочайшим высокопочтением имею честь 
февраль 22 дня                        быть Вашим покорнейшим слугою 
                              Пётр Баторов.   

 
Письмо второе 
 

Г. Правителю дел2 
Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского 

Географического общества  
На письмо Ваше от 22 февраля 1895 г. за № 63 
Имею честь уведомить Вас, что на присоединение с коллекцией 

Восточно-Сибирского отдела тех предметов и коллекции, которые 
имеют быть пожертвованы мною в этнографический музей 
Академии наук, изъявляю моё полное согласие.     

Г. Балаганскому окружному исправнику мною была 
представлена шкура саянской дикой собаки (субэр шоно) ценою в 50 
р. с. [серебром. – А. Ш.] для отсылки на Нижегородскую выставку. 
Упомянутую шкуру дикой собаки по окончании выставки 
покорнейше прошу отправить в числе других предметов в Музей 
Академии наук в дар от меня: для чего при сём посылаю квитанцию 
г. Балаганского окружного исправника за № 7. 

 
1895 года         С истинным почтением и преданностью имею честь 

марта 5 дня                          быть Вашим покорнейшим слугою 
Аларь  
                                                            
2 Письмо П. П. Баторова адресовано правителю дел ВСОИРГО господину Якову  
Павловичу Прейну. 
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Письмо третье 

Милостивый государь 
Яков Павлович! 

 Письмо Ваше от 8 марта с. г. за № 85 мною получено. 
Образцы древесных и кустарных пород здешней местности 

мною суть доставлены, благоволите послать мне программу или 
возможно то и конвертов для письменного сношения с В. С. 
отделом Географического общества.     

 
Пока для музея Академии [наук. – А. Ш.] собрано мною онгон 

«Анда-бар и Дулашан», статуя Гаутамы [Будда Шакьямуни. – А. 
Ш.] и Зонхово [Цзонхава, реформатор буддизма. – А. Ш.] бронзовый 
топор, найденный в Аларск[ом] вед[омстве] и кое-какие мелкие 
вещи.  

1895 г.                                            С искренним уважением  остаюсь 
март 16 дня                                                    всегда готовый к услугам 

      Аларь                                                                             П. Баторов 
  
        
Материал к каталогу 

 
Бурто-убугон.Онгон. XIX в.  
Буряты. Аларское ведомство Балаганского 
уезда Иркутской губернии. Материалы: 
дерево (берёза), кожа, ткань, металл, 
краски. Размеры: 26,5 х 16 х 11,5 см. 
Инвентарные номера: 7326/9, Д- 2100. 
Поступление: от Иркутского бурятского 
общества, сборы П. П. Баторова (через М. 
П. Трубачееву), 1916 г.  Сохранность: 
утрачен полностью мех, железо покрыто 
ржавчиной.  
 
 

Бурто-убугон (Буртэ-убугун – монг.) – маска старика Бурто 
вырезана из берёзы. Волосы, брови, усы и бородка из овечьей 
шкурки (некогда с мехом) прибиты гвоздями. Рот открыт. На 
подбородке на кусок кожи пришита вверху и приклеена белая ткань. 
В ушах медные кольца, на затылке устроен крючок из 
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металлической проволоки. Предание балаганских бурят гласит о 
том, что Буртэ был большим шаманом и происходил из местности 
Шингил-шибэ в Монголии, где его именовали ханом, так как он 
считался большим шаманом кости (рода) Ханян. Он был высокого 
роста и обладал большой силой. После его смерти монголы его рода 
сделали онгон Буртэ в виде маски. В связи с народными волнениями 
в Монголии оттуда бежал один монгольский шаман по имени Саган-
Хортон, принадлежавший хангинскому племени. Он явился в 
Балаганский уезд со стороны южного Байкала. При Хортоне имелся 
онгон «Буртэ убугун», привязанный к его косе. Хангинские буряты 
считали себя одноплеменниками Хортона, а тот в свою очередь был 
потомком Хоредоя, родоначальником хангинцев, поэтому берегли 
этот онгон как своего родоначальника.  

Бурятский этнограф М. Н. Хангалов, собирая шаманские 
принадлежности в Аларском ведомстве Балаганского уезда, 
приобрёл подобный онгон (Инв. № 6666, д. 1623) у местных бурят. 
Там же Хангалову удалось записать шаманский гимн о хане Буртэ, 
продиктованный ему местным хангинским шаманом Тарасом 
Осоповым. Этот гимн бурят звучит так: «Утха-ла-ма ут-ха та-най, 
Ха-май-мой хан-гин» и т. д.  

Существует и другая версия происхождения этого онгона. По 
этой версии в XVII в. братья Хортон и Хоридой бежали в Аларскую 
степь, спасаясь от чжунгарского разорения Халхи (Монголия). 
Опасаясь поругания умершего отца-шамана по имени Буртэ-убугун 
и не желая оставлять его тело врагу, сыновья отрубили ему голову. 
Хортон повесил её себе за спину на конце собственной косы. В пути 
они молились голове как онгону. Позже из дерева была вырезана 
маска, олицетворявшая душу умершего шамана Буртэ, ставшего 
хранителем бурят хангинского рода [1, с. 340].  

 
Примечание. В 

призываниях шаманы 
унгинского ведомства нередко 
упоминали «Шингил шибэ 
газар»– горная местность 
Шингил. 
Дулла шоны. Зураг. XIX в. 
Материалы: ткань, белая тесьма, 
медь, бисер. Размеры 35,5 х 47,2 
см. Ленты шириной 2,5 и 3 см. 
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Пуговицы белые двух размеров, маленькие диаметром 0,8 см, большие –2 
см. Инвентарные номера: 7326/43-а. (ИРОМ 3144).Поступление: от 
Иркутского бурятского общества, сборы П. П. Баторова (через М. П. 
Трубачееву), 1916 г.  

Сохранность: утеряна одна коралловая бусина, загрязнение.  
 
Дулла шоны – женский онгон. Лазуритового цвета шёлк 

пришит к белой ткани. На шёлке оранжевой краской нарисован 
ступенчатый «трон» с перекрещёнными по диагонали линиями в 
виде буквы «Х», вверху которого изображены две фигуры. Между 
их фигурами – «рама» в виде окна. Глаза – белый бисер. От их голов 
отходят три луча, символизирующие корону, от них вниз 
спускаются плетёные волосы из красных нитей. В ушах кольца из 
проволоки, к ним прикреплены красные кораллы. В верхних углах 
спиралевидные пересекающиеся лучами диски луны и солнца. 
Между ними пришиты две перламутровые пуговицы. Лазуритовый 
цвет ткани украшают красные звёзды. По бокам ткани спускаются 
по две ленты оранжевого, красного и коричневого цветов. К 
верхнему краю пришит пучок коричневых ниток.   
  

Примечание. На этикетке ВСО ИРГО надпись: «Бурят[ская] 
этнографическая коллекция. Онгон «Дулла шоны». Название онгона 
«Дулла шоны» нуждается в разъяснении, так как оно имеет не 
только бурятское происхождение. Слово «дулла» – от арабского 
«высовывать язык». Дулла – орган в верхней части нёба у 
одногорбых верблюдов самцов. Верблюд надувал дулла, красный 
мешок вытягивался и торчал из пасти животного, демонстрируя 
силу, чем и привлекал самок. Также «дула» (с одной «л», от 
греческого слова «доула») – эмоциональное состояние женщины 
перед родами, её внутренняя сила, соответствующий настрой 
роженицы. Слово «шоны, шоно» – бурятский род, представители 
которого проживают по берегам крупных рек в Забайкалье, также в 
Ольхонском аймаке (в прошлом Таловском улусе). На бурятском 
языке «шоно» означает «волк». Также именем Шона названа река в 
Качугском районе Иркутской области. В древние времена умерших 
людей не всегда хоронили, а сплавляли на специальном настиле или 
лодке по реке в нижний мир царства Эрлик-хана. Так до сих пор 
поступают в Индии (или Бхарат). Предположительно, онгон «Дулла 
шоны» посвящали душам умерших предков при родах. Такой 
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женский зураг буряты шоно делали заранее, чтобы роды прошли 
успешно.  

27 небесных кузнецов. Зурак-
та. XIX в. 
Материалы: ткань, китайская 
даба синего цвета, оранжевая 
краска. Размер 42,5 х 43,5 см. 
Инвентарный номер 
7326/13.Поступление: от 
Иркутского бурятского 
общества, сборы П. П. 
Баторова (через М. П. 
Трубачееву), 1916 г. Под 
рисунком надпись: «Аларское 
вед[омство]. 1919 г.». Однако 
коллекция № 7326 поступила в 
музей в 1916 г., возможно, 
запись «1919 г.» сделана позже 
поступления онгона в музей. 

    
 На ткани синего цвета нарисовано два круга – луна и солнце. 

Внутри каждого диска – закрученная в спираль линия красного 
цвета. Между небесными светилами точками обозначены звёзды; 
ниже изображены 27 фигур-заянов с тремя чертами над головами, 
обозначавшими короны. Шаманские духи размещены в четыре ряда 
с 3, 9, 13, 2 фигурами. По краям второго ряда нарисованы по одному 
дереву, символизировавшие священную шаманскую рощу, место 
захоронения 27 шаманов. Слева между первым и вторым рядом 
фигур – инструменты небесных кузнецов. Рядом с двумя фигурками 
четвёртого ряда изображена лодка, в ней человек держит 
перекрещённые вёсла. Его назначение отнюдь не рыбалка, хотя под 
лодкой нарисованы рыбы. Он является перевозчиком душ умерших 
в потусторонний мир Эрлик-хана. Здесь же изображены птица, 
лягушки, верблюд, олень, корова и семь змей – помощников 
шаманов.  
   

Примечание. В эпосе Гэсэр читаем: «Девять сильных стояли у 
горна, девять было лихих кузнецов. Девять молотов били упорно, а 
всего – двадцать семь храбрецов». История появления этого зурага 
связана с легендой. Когда-то очень давно в одном аларском улусе 
жил большой шаман (шаман высшего 9-го сана), его называли 
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Гохор-Зулгуй (слепой Зулгуй). В ту местность, где проживал Гохор-
Зулгуй со своими девятью сыновьями, явился из чужой стороны 
сильный шаман. Попытался было пришлый шаман главенствовать в 
той местности, да ему стал противиться Зулгуй. Долго шаманы 
мерились силой, противостояли друг другу шаманской смекалкой. В 
борьбе сила старого Зулгуя убывала. Тогда слепой шаман решил 
схитрить. Он заранее предупредил сыновей о своём намерении и 
обратился тайменем. Рыбой стал в воде и его противник. Сыновья 
Гохора пришли на реку рыбачить, заметили застывшего в воде 
тайменя, которого не должны были трогать. Однако забыв про 
наставления отца, убили его острогой. Тем самым навлекли на своих 
потомков-шаманов гнев предка. Духи 27 шаманов, из рода слепого 
Зулгуя, стали насылать людям болезни глаз, ног и рук. Чтобы спасти 
род от проклятия Зулгуя стали делать духам предков «Зурактан 
зурэг». Его рисовали с 27 шаманами (их имена в людской памяти не 
сохранились), из которых «9 слепые, 9 хромые и остальные 9 
пахоруки». Рядом с ними изображали «хубилганов» – оборотней в 
виде животных или птиц. Они были избраны при жизни шаманами 
как талисманы и находились у них в услужении после смерти. 
Считалось, что зураг помогал от названных болезней [3, с. 43].  

 
Уетэ Хунэртэ. XIX в. 
Материалы: кожа, сукно, жесть. 
Размеры: длина палки 40,5 см, 
длина шкурок 55,5 и 37 см. 
Инвентарные номера: 7326/17, 
Д-2137 (старый номер 3150). 
Поступление: из Иркутского 
бурятского общества от П. П. 
Баторова (через М. П. 
Трубачееву), 1916 г. 
Сохранность: мех полностью 
утрачен, частично утрачено 
сукно. Ленточки грязные, 
выцветшие.  

 
Уетэ Хунэртэ (уен, угин – горностай; хунэртэ – хорёк, часто 

путают с hолонгото – колонок, род хорьков) – онгон Хозяина 
зверьков, заменяет личное божество, носящее собственное имя. К 
деревянной палочке-рогульке привязаны шкурки хорька и 
горностая, головами вверх, к груди которых на белой нитке 
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прикреплены кусочки красного сукна, на одном из них – цельная 
жестяная фигурка человека, на втором – менее сохранившемся, 
жестяная фигурка без головы. Между двумя развилками натянута 
верёвочка, к которой привязаны два пучка из двух белых и двух 
синих ленточек. Этот онгон был широко распространён среди бурят 
эхиритов и хонгодоров. Такой онгон изготовляли специально для 
женатых людей и помещали над постелью. Буряты выделяли своих 
богов, покровителей домашних и лесных животных. Охотники 
молились таким онгонам, отправляясь на охоту [2, с. 346].   

  
Анда-Бара. Онгон. 

Материалы: кожа, ткань, 
сукно, дерево, металл, конский 
волос, бусинка. Размеры: 
шкурка 55,5 см, шкурка 37 см, 
рогулька 40,5 см. Инвентарный 
номер: 7326/21 (МК 1073). 
Поступление: от Иркутского 
бурятского общества, сборы П. 
П. Баторова (через М. П. 
Трубачееву), 1916 г. 
Сохранность: сукно 
повреждено молью, сломана 
металлическая фигурка, 
утрачена голова. Конец 
рогульки имеет раскол, металл 
коррозирован, загрязнение. 
 

Онгон состоит из деревянной палочки с развилкой, на которую 
прикреплён прямоугольный кусок кожи, низ которой разрезан на 16 
полосок. На два угла кожи привязано по две белые и две синие 
полоски ткани, а в центре куска кожи прикреплена прямоугольная 
полоска чёрного сукна, низ которого разрезан на 9 частей. В центре 
части фигурка человека из цинка, без головы, с согнутыми в коленях 
ногами. К коже прикреплена верёвочка из чёрного конского волоса с 
синей бусиной.  

  
Примечание: Анда-Бара – имя тунгусского охотника-шамана, 

поэтому онгон считается охотничьим. Делают его сами охотники 
или шаманы во время религиозного обряда. Для тайлагана готовят 
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мясо, саламат, тарак, хурунгу. При принятии пищи тарасун не 
употребляют. 
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НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АЛАРСКОГО ДАЦАНА 

 
Свидетельств очевидцев, касающихся истории Аларского 

дацана, сохранилось совсем немного. Это отмечала В.Ц. Лыксокова 
в работе «Аларский дацан: страницы истории (к 200-летию дацана): 
«К сожалению, известные путешественники и исследователи 
Центральной Азии как-то обошли его стороной. Едва ли не 
единственное письменное свидетельство начала прошлого века – 
это записки Ц. Жамцарано… Основную источниковую базу 
освещения истории дацана представляет достаточно обширный 
круг неопубликованных архивных документов…» [4, c. 4]. Ещё об 
одном свидетельстве сообщалось в статье Д.Г. Бутухановой «Из 
жизни Аларского дацана» [2, c. 61–63]. 

В этой связи вызывает интерес находка нового исторического 
свидетельства, повествующего о деятельности Аларского дацана. 
Речь идёт об очерке Иоанна Сотникова «Празднование Белого 
месяца (из Балаганского округа)», опубликованном в газете 
«Сибирь» за 1874 г. [5, c. 3]. 
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Очерк касается нескольких тем. Прежде всего, в нём 
рассказывается об обрядах и богослужениях, связанных с 
празднованием в 1874 г. буддийского Нового года – Белого месяца. 

Следует сказать, что празднование Белого месяца является 
одним из главных храмовых буддийских праздников. Оно 
происходит в первое весеннее новолуние и не имеет неизменной 
привязки к солнечному календарю. Обычно очерёдность действий 
выглядит так: 29 лунного дня двенадцатого месяца проводится 
обряд Дугжуба (тиб. «шестьдесят»). При исполнении этого обряда в 
костре сжигают ритуальное подношения «сор».  Следующий за ним 
«закрытый день» – «буту-удэр» посвящён молитве и посту. С 
полуночи до рассвета первого дня Нового года ламами читается 
праздничный молебен, одним из объектов которого является богиня 
Палдэн Лхамо. Каждый верующий должен проснуться до восхода 
солнца, чтобы встретить его первые лучи. Именно с появлением 
солнечного диска из-за горизонта начинается новый год. После 
этого в храмах первые 15 дней читаются специальные молебны, 
посвящённые «15 чудесам Будды» [1, c. 485]. 

Рассказ о праздновании Нового года в Аларском дацане 
начинается с описания 29 лунного дня двенадцатого месяца, 
который в 1874 г. приходился на 4 февраля (по старому стилю). 
Сначала в дацане был проведён молебен, а затем – обряд «Дугжуба». 
Вот как это описывается в очерке: «Среди дацана была поставлена 
на стол трёхгранная пирамида, в один аршин вышины, сделанная из 
теста на масле и окрашенная чем-то красноватым. Грани 
пирамиды были убраны подобиями рога луны; на вершине пирамиды 
изображена карикатурная фигура-изображение божества и ещё 
какие-то изображения… Перед приготовлением жертвы злому духу 
стоял один лама, лицом к дверям дацана, и делал своеобразные 
движения на перекрёстке руками, как бы предложения о принятии 
жертвы, подливал воду в оловянные чашечки, кропил жертву и 
выбрасывал из чашечек какие-то кусочки, сначала трёхугольной, а 
потом квадратной формы, вместе с водою на подножие 
жертвенной пирамиды. Всё это делалось по знаку ширетуя, 
служившего с обычным пафосом и экзальтацией. По исполнении 
всего положенного, жертва должна быть сожжена вне дацана, 
для чего процессия должна была отправиться в назначенное место. 
Прежде несения жертвы, посыпана была дорога жертвенной 
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мукою…Эта пирамида была сожжена в одном из костров, 
устроенных специально для этого…». 

На следующий день, «в 12 часов ночи, на 5-е февраля, было 
празднование «белого месяца»; в дацане снова состоялась служба и 
жертвоприношение уже доброму духу». Интересны сведения автора 
о том, что жертвоприношение, по рассказам, состояло из целого 
барана. 

Красочно описывает автор начало празднования Белого месяца 
бурятским населением: «При восходе солнца, на 5-е февраля, гик 
конных бурят обратил моё внимание. Я посмотрел в окно: видны 
были по степи, около дацана и кельи ширетуя, группы конных и 
пеших бурят, а кругом дацана, вереницею неслись, один за другим, 
вскачь на лошадях, буряты и как бы приветствовали появление 
солнца в первый день их нового года. Спустя немного, когда солнце 
во всём своём блеске показалось на горизонте, озарило степь и 
отражалось в снежинках, по степному пространству, – тогда по 
всем направлениям помчались от дацана, гужом, верховые, и в 
обшавнях буряты, по узким дорогам, праздновать дома, в своих 
кружках, ʺбелый месяцʺ». 

Все дни, начиная с 4-го февраля, проходили богослужения. 
Тема Белого месяца заканчивается рассказом о 19 февраля – 

последнем дне празднования. Завершающим богослужением было 
«поминовение всех усопших». 

Кроме рассказа о праздновании Белого месяца, очерк содержит 
интересные сведения о личности ширетуя, служившего в дацане в то 
время. Автор характеризует его следующим образом: «Это человек 
довольно развитый, знает по-тибетски и по-монгольски и 
отличается простотою жизни и нестяжанием, что очень редко 
можно встретить даже в христианстве». Кроме этого, есть 
описание его жилища: ширетуй «живет как монах, в маленькой 
келье, в которой так низка мебель, что диваны не выше четверти 
аршина от пола; столики не выше трёх четвертей аршина». 

К сожалению, автор не называет имя ширетуя, но, 
предположительно, им был Ганжур Чойванов, поскольку известно, 
что он был утверждён в должности ширетуя 28 декабря 1858 г., 
снова утверждён в 1863 г. [4, с. 27] и состоял в должности ширетуя в 
1879 г. [3, с. 33]. 

Отдельно хотелось бы сказать о личности автора очерка. 
Характер рассказа говорит о том, что писал его человек, у которого 
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была возможностьдолго наблюдать и принимать участие в жизни 
дацана. Кроме того, этот человек был знаком с особенностями 
буддийского и православного богослужения, и обладал 
литературными способностями. Кто же был этот И. Сотников? 
Ответом могут послужить сведения, найденные в «Иркутских 
епархиальных ведомостях» за 1877 г.: «Архипастырем назначен 
сотрудник при Степной Думе, несколько лет живший около и в 
самом ведомстве, учитель Аларского училища Сотников, 
рукоположенный в сан священника для совместного отнесения 
обязанностей миссионера с должностию учителя – отправлением в 
месте своего пребывания Богослужения в праздники для местных 
жителей и для учеников» [6, с. 228]. В дальнейшем отец Иоанн 
Сотников написал ряд очерков, публиковавшихся в «Иркутских 
епархиальных ведомостях», касавшихся, в том числе, и жизни 
Аларского ведомства.  
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НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ. ЛИШЕНЦЫ 

История лишенцев почти неизвестна для широкой публики. 
Об этой категории граждан я не знала до тех пор, пока не 
увидела «Именной список граждан, лишённых избирательных 
прав по Ныгдинскому булуку Аларского аймака БМАССР на 
1928-29 г.» [1]. Поэтому я решила восполнить этот пробел. 

После Октябрьской революции, с 1918 по 1936 г., в 
соответствии с Конституциями РСФСР 1918 и 1925 гг. в 
Советской России существовала отдельная поражённая в правах 
категория людей – граждане, лишённые избирательного права, 
или «лишенцы»3. 

Это форма дискриминации применялась в отношении тех, 
кто по тем или иным причинам считался неблагонадёжным4.  

                                                            
3 Лишенец – неофициальное название гражданина РСФСР, СССР, в 1918-1936 гг. 
лишённого избирательных прав согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 гг. 
4 Статья 65 Конституция РСФСР 1918 г. устанавливала, что не избирают и не могут 
быть избранными те, кто входили в одну из вышеперечисленных категорий: 
а) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли; 
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с 
предприятий, поступления с имущества и т. п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных 
отделений, а также члены царствовавшего в России дома; 
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишёнными, 
а равно лица, состоящие под опекой; 
ж) лица, осуждённые за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный 
законом или судебным приговором. 
В статье 15 «Инструкции о выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда 
Советов» от 26 ноября 1926 г. были указаны группы населения, подлежащие лишению 
избирательных прав: 
–   земледельцы, применяющие наёмный труд, имеющие наряду с земледельческими 
хозяйствами собственные или арендованные промысловые и промышленные заведения 
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К таким людям относили священников, шаманов, лам, лиц, 
воевавших на стороне белых, мелких и крупных торговцев, 
тюремных стражников. Их не только лишали избирательного 
права: они не имели возможности занимать ответственные 
должности, а равно быть заседателем в народном суде, защитником 
на суде, поручителем, опекуном; они также не получали пенсию и 
пособие по безработице; при наличии работы им выплачивалась 
самая низкая заработная плата; а налоги для них были 
существенно выше, чем для остальных граждан. Фактически, 
лишенцы были обречены на полуголодное существование. 

В 1920-е гг. в стране началась кампания по выселению 
лишенцев из коммунальных квартир, а также исключению их детей 
из школ. Они были лишены возможности учиться в старших классах 
и получать образование в вузах. В Государственном архиве 
Иркутской области есть немые свидетели этой кампании – письма, 
ответы об исключении детей лишенцев из учебных заведений. 

Инструкцией «О выборах городских и сельских Советов и о 
созыве Съезда Советов» от 26 ноября 1926 г. был установлен и 
порядок восстановления в избирательных правах при условии, если 
эти лица в настоящее время занимаются производительным и 
общественно-полезным трудом и доказали лояльность по 
отношению к Советской власти.  

Лишенцы имели возможность обжаловать решение 
избирательных комиссий в недельный срок со дня опубликования 
или ознакомления со списком лишённых избирательных прав. 
Поэтому многие лишенцы писали просьбы о восстановлении в 
избирательном праве, но им нередко в этом отказывали. 

В качестве примера прилагаю заявление Николая 
Фёдоровича Самсонова, лишённого избирательных прав в 1924 г.  

Он просит бедняцкое собрание о восстановлении голоса, 
говорит о том, что «не находился фактически шаманом и не 
приносил жертву тарасуном или животными»: 

                                                                                                                                            
и предприятия с применением постоянного или сезонного наёмного труда, 
занимающиеся наряду с земледельческим хозяйством скупкой и перепродажей.  
– лица, закабаляющие окружающее население путём систематического предоставления 
в пользование имеющихся у них сельскохозяйственных машин. 
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Заявление Н. Ф. Самсонова о восстановлении избирательных прав, 1924г. 

По заявлениям граждан проводилась проверка, и 
уполномоченный аймачного избирательного комитета 
докладывал на заседании о результатах. Далее принималось 

решение о восстановлении в правах или об отказе. 
 
В протоколе заседания Аларской аймачной избирательной 

комиссии от 5 мая 1929 г. зафиксирована запись: «Граждан: 1) 
БАИРОВЫХ Намсарая и Марину, 2) БАШКУЕВЫХ Тармая и 
Бартан, 3) ВАСИЛЬЕВЫХ Бадму и Варвару, 4) БАЕРТУЕВЫХ Маро 
и Елену, 5) БЕЛЬКОВЫХ Фёдора и Домну, 6) БОЯРОВСКИХ 
Гавриила, Василия, Фёдора и Анисью, 7) ВАСИЛЬЕВА Илью, 8) 
ГАБЕЕВЫХ Ганжура и Марию, 9) ЕГОДУРОВЫХ Павла, Дажут и 
Егодура, 10) ИГУМНОВЫХ Кузьму, Степаниду и (имя 
неразборчиво. – С. Ш.), 11) МАКУШКИНЫХ Шагдыр и Шоржан, 
12) МАРОХОЕВА Таби, 13) МАКУШКИНУ Матрёну, 14) 
МАРОХОЕВА Намсарая, 15) МУНКОЕВЫХ Дажуп и Будана, 16) 
МАКУШКИНОВА Ошира, 17) ПОХОЕВА Шаншир, 18) ПОПОВЫХ 
Николая и Ксению, 19) СТЕПАНОВЫХ Жамба и Нянишка, 20) 
САВИНЫХ Баина, Варвару и Михаила, 21) ФЁДОРОВЫХ Ефима и 
Марину, 22) СЫСОЕВУ-ЖУРАВЛЁВУ Елизавету, 23) ДОРЖЕЕВА 
Малана, 24) ШАБАДЕЕВЫХ Павла и Даша, 25) БУЛГАТОВА 
Николая, 26) ДЕРБЕР Михаила и 27) БАДМАЕВА Ефима из списка 
исключить и в избирательных правах восстановить, как лиц, не 
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попадающих под действие ст. 69 Конституции РСФСР и ст.ст.14 
и 15 инструкции о Выборах»  [1].  

В то же время, многим просителям в восстановлении 
избирательных прав было отказано. Причинами отказа были: то, 
что проситель пользуется трудом постоянных и нескольких 
сезонных наёмных рабочих, найм которых никакими особыми 
обстоятельствами в хозяйстве не вызывается; либо пользуется 
наёмной рабочей силой в таком объёме, который расширяет его 
хозяйство за пределы трудового; либо занимается довольно крупной 
спекуляцией, как в пределах аймака, так и Монголии; проситель до 
1925 г. постоянно занимался скупкой и перепродажей скота, и что в 
данное время нет никакой уверенности, что источником его 
существования является исключительно общественно-полезный 
труд; или он, являясь арендатором мукомольной мельницы, все 
время пользуется трудом наёмных рабочих; либо в прошлом 
содержал с целью наживы арендованную мельницу, в данное время 
нет никакой уверенности, что источником его существования 
является исключительно общественно-полезный труд; проситель 
лишён избирательных прав на основании лит. «м» ст. 15 о выборах, 
как шаман; или лишены избирательных прав члены семьи, как 
находящиеся в материальной зависимости от лица, лишённого 
избирательных прав по лит. «в» ст. 15 о выборах.  

В 1936 г., с появлением новой Конституции, прямая 
дискриминация была прекращена, хотя вопрос «лишались ли 
права голоса, когда и за что», оставался в советских анкетах до 
1961 г., и положительный ответ на него мог служить причиной 
косвенной дискриминации. 

В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) 
хранятся «Материалы по выборам в сельский совет за 1929 г. 
Протоколы собраний, директивы, списки, сведения и переписка» 
[1]. 

Каковы же были причины поражения в правах? Служители 
культа попадали в списки лишенцев независимо от того, были ли 
они действующими или бывшими. Единственная возможность 
восстановить избирательные права для них – отречься от веры, 
причём обязательно через газету. Любое другое, даже публичное 
отречение не засчитывалось. 

Вот, например, Тармай Шулунов. Он подвергся 
дискриминации из-за того, что был шаманом. Матвей Васильев 
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нанимал работников. Фёдор Платонович Заматаев имел мельницу 
и сдавал её в аренду. А Марина Баирова и Анна Фёдорова были 
лишены избирательного права по принципу коллективной 
ответственности: только за то, что они были материально 
зависимы от своих мужей – соответственно – торговца и шамана. 
В списке часто встречается формулировка «эксплуатация 
наёмного труда», но она не должна вводить в заблуждение, ведь 
наёмный, оплачиваемый труд – следствие естественной 
организации людей в условиях рыночной экономики, и он не 
может быть правонарушением сам по себе. 

Предлагаю вашему вниманию выписку из списка лиц, 
лишённых избирательных прав в Ныгдинском булуке в 1928-
1929 гг. Выписка может иметь определённое значение и для 
потомков лишенцев, и для всех, кто интересуется историей 
родных мест. По понятным причинам не буду афишировать 
полный список, так как в нём, помимо служителей культа, 
включены барышники, эксплуататоры, рецидивисты, 
умалишённые, белогвардейцы и др. С полным списком можно 
ознакомиться, сделав запрос в Государственный архив 
Иркутской области.  

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Причина 
лишения 
прав 

С какого 
времени 
лишён 
избирате
льных 
прав 

Основание 
лишения 
избирательн
ых прав 

Возрас
т или 
год 
рожде
ния   

1. Фёдоров Николай шаман 1926 справка 
булсовета 67 

2. жена Дулгор  *5 1926 справка 
булсовета 52 

3. Бухаев Якша Бух. шаман 1926 справка 
булсовета 57 

4. жена Хосоо  * 1926 справка 
булсовета 48 

5. Макушкин Матвей шаман 1926 справка 
булсовета 62 

6. Инкижинов Баерта шаман 1926 справка 63 

                                                            
5 Здесь и далее – «в материальной зависимости от него». 
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булсовета 

7. жена Шараносир (?)  * 1926 справка 
булсовета 58 

8. Шулунов Тармай шаман 1926 справка 
булсовета 59 

9. жена Мария  * 1926 справка 
булсовета 48 

10. дочь Татьяна  * 1926 справка 
булсовета 18 

11. Скольчиков Ардан шаман 1926 справка 
булсовета 63 

12. Фёдоров Забан 
Фёдорович шаман 1926 справка 

булсовета 58 

13. жена Анна  * 1926 справка 
булсовета 57 

14. Андреев Антон 
Андреевич шаман 1926 справка 

булсовета 62 

15. жена Анна  * 1926 справка 
булсовета 62 

16. сын Бандан  * 1926 справка 
булсовета 38 

17. сын Илья  * 1926 справка 
булсовета 27 

18. сын Николай  * 1926 справка 
булсовета 18 

19. Степанов Лажио 
Андреевич шаман 1926 справка 

булсовета 54 

20. жена Гарма  * 1926 справка 
булсовета 53 

21 Сойбонов Зодой 
Сойбонович шаман 1926 справка 

булсовета 57 

22. жена Ханба  * 1926 справка 
булсовета 55 

23. сын Александр  * 1926 справка 
булсовета 22 

24. Насисов Намсарай шаман 1926 справка 
булсовета 53 

25. Мармадаева 
Шангай шаман 1926 справка 

булсовета 82 

26. Питаев Байма 
Питаевич шаман 1926 справка 

булсовета 57 

27. жена Шадор  * 1926 справка 56 
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булсовета 

28. Абашеев Сагаадар 
Анганаевич шаман 1926 справка 

булсовета 1880 

29. жена Мария  * 1926 справка 
булсовета 1878 

30. Степанов Алсагор 
Степанович шаман 1926 справка 

булсовета 60 

31. сын Илья  * 1926 справка 
булсовета 28 

32. жена Матрёна  * 1926 справка 
булсовета 18 

33. Дымпилов Протас шаман 1926 справка 
булсовета 61 

34. Васильев Пётр 
Васильевич шаман 1926 справка 

булсовета 62 

35. сын Михаил  * 1926 справка 
булсовета 28 

36. сын Андрей  * 1926 справка 
булсовета 18 

37 Алексеев Дамба 
Алексеевич   Лама  1926 справка 

булсовета 22 

38. Алексеев Шотхан   лама 1926 справка 
булсовета 35 

39. Нагаслаев 
Хонходор шаман 1926 справка 

булсовета 34 

40. жена Маша  * 1926 справка 
булсовета 30 

41. Меркульев Тятя шаман 1926 справка 
булсовета 56 

42. Пахутов Григорий шаман 1926 справка 
булсовета 44 

43. жена Будаха  * 1926 справка 
булсовета 36 

44. мать Бартан  * 1926 справка 
булсовета 64 

45. Булгатов Бадма шаман 1926 справка 
булсовета 46 

46. Никитин Нагаслай шаман 1926 справка 
булсовета 52 

47. Похосов Тиба шаман 1926 справка 
булсовета 68 

48. Баторов Бадма шаман 1926 справка 58 
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булсовета 

49. сын Михаил  *     25 

50. Степанова 
Санжехай шаманка 1926 справка 

булсовета 38 

51. муж Ардунай  * 1926 справка 
булсовета 34 

52. Алексеев Савушка шаман 1926 справка 
булсовета 56 

53. жена Булган  * 1926 справка 
булсовета 54 

54. Тармаева Анна  шаманка 1926 справка 
булсовета 61 

55. Мархамхинов 
Антон  * 1926 справка 

булсовета 32 

56. Баторов Ботой 
Батаевич шаман 1926 справка 

булсовета 73 

57. Балакирев Сарапул шаман 1926 справка 
булсовета 58 

58. сын Пётр  * 1926 справка 
булсовета 33 

59. жена Мария  * 1926 справка 
булсовета 29 

60. дочь Шарма  * 1926 справка 
булсовета 20 

61. Аюшинов Ардей 
Аюшеевич шаман 1926 справка 

булсовета 61 

62. жена Анна  * 1926 справка 
булсовета 57 

63. дочь Бальжит  * 1926 справка 
булсовета 22 

64. Нехусаев Дархан 
Нех. шаман 1926 справка 

булсовета 75 

65. сын Дамбай  * 1926 справка 
булсовета 46 

66. жена Шаралдай  * 1926 справка 
булсовета 33 

67. Бардунаев Бадашк шаман 1926 справка 
булсовета 58 

68. жена Наталья  * 1926 справка 
булсовета 55 

69. мать Шагашж  * 1926 справка 
булсовета 75 
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Можно ли прочувствовать боль лишённых прав граждан? 

Попробуем. 
В интернете нашла рассказ, который написала Мария Шумкова, 

генеалог Центра генеалогии «Семейная реликвия»:  
«Он вернулся домой обескураженный, поникший, сжался весь. 

Бросил позорную бумагу на стол и глухо зарыдал. Всë кончено, как 
дальше жить он не знал и не умел. У него забрали возможность 
продолжать работать — молоть и продавать муку. У него забрали 
мельницу и имущество. У него забрали право голоса, а вместе с тем 
попытались забрать честь и достоинство.  

Сквозь пелену времён протягиваю руку к его большой 
натруженной загорелой руке с глубокими извилистыми морщинами. 
Он не знал, что каток репрессий прокатился по каждой семье, и он 
ещё легко отделался — остался рядом со своей семьёй и жив. 
Ловлю его тяжёлый взгляд и говорю, что мы его помним, мы его 
любим, и он не виноват в том, что случилось. Ограничения касались 
практически всех сфер жизни лишенца – участия в общественной 
жизни, работы, службы в армии, социальных гарантий и льгот, 
лишенцы платили повышенные налоги, дети лишенцев не могли 
поступить в высшее учебное заведение – клеймо падало на всех 
членов семьи. 

Он понимал, что пострадают дочери, и как глава семейства не 
мог вынести даже мысли о такой несправедливости. Человек 
вместе с потерей избирательных прав терял перспективы 
служебного роста и надежды на реальное изменение своей жизни в 
лучшую сторону. 

Фактически лишенцы являлись в Советском государстве 1920-х 
– середины 1930-х гг. людьми "второго сорта", изгоями. Лишенцы 
старались восстановиться в правах, подавали жалобы, но 
восстановиться было не так просто. 

Мой прапрадед лишился избирательных прав в 1929 году в 
возрасте 51 год за то, что не отдавал муку государству, а 
продавал. Потерянный в этом мире он скитался по разным 
работам – чернорабочим, печником, на водокачке, мельником в 
колхозе, и подавал многочисленные прошения пересмотреть дело. 
Восстановился в правах он только в 1935 году. Умер в 1947 году в 
возрасте 70 лет. Его дети и внуки в своих автобиографиях писали: 
"Никого раскулаченных и лишенцев в семье нет". Думаю, так писали 
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все скованные страхом граждане страны в своих автобиографиях» 
[5]. 

А дела о лишении и восстановлении в избирательных правах 
хранятся в областных архивах (в фондах райисполкомов, 
горисполкомов, сельских советов, специальных комиссий). Из 
центральных архивов подобные дела можно найти в 
Государственном архиве Российской Федерации. В большинстве 
архивов для доступа к делам «лишенцев» доказательств родства не 
требуется. Сведения о лишенцах есть и в газетах. Народный 
комиссариат юстиции в 1920-х – начале 1930-х гг. публиковал 
списки «лишенцев» по некоторым регионам СССР. Списки 
лишенцев публиковали и местные власти в газетах [4]. 

Ранее я уже писала, что для каждого человека семья – это самое 
ценное, что есть в жизни. Человек должен не только знать своих 
родственников, но и историю всего рода. История семьи – это 
корни, без которых человек не может существовать. Надеюсь, что 
мои изыскания помогут читателям по крупинкам собирать историю 
своей семьи, своего рода. ИЩИТЕ и НАЙДЁТЕ! 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ АЛАРЦЕВ 
 

Елена Леонидовна Комарова,  
зав. научно-исследовательским отделом 

музея истории города Черемхово  
 

БАТОРОВЫ И НЕВИДИМОВЫ 
Для аларских бурят фамилия Баторов значит многое. 

Представители Баторовых были тайшами, возглавляли аларских 
хонгодоров – один из родов бурятского племенного образования, 
тотемным знаком которого считается лебедь. По сути, Баторовы – 
это бурятские князья. И я даже слышала от родственников, что у 
Баторовых была верительная царская грамота на право быть тайшой. 

А теперь попробуем взглянуть на вопрос с другой стороны – 
русской. Дело в том, что «дядя Петя Баторов» (позволю себе 
называть его так, как всегда слышала в детстве) – мой родственник. 
Это я узнала ещё в детстве, когда рассматривала фотографии в 
семейном альбоме. 

 
 

 
 
 
Чета Баторовых: Пётр 
Константинович и Елизавета 
Алексеевна.  
Фото из семейного архива. 

 
 
 
 

 
– Это бабенька, это мама, а это кто? 

– Это наш родственник, дядя Петя Баторов. 
– Странно… Все вроде тут с обычной внешностью, а этот 

дедушка…ну, какой-то не такой. Он что, не русский? 
– Нет, Лена. Дядя Петя бурятской национальности. 
– Так мы что, тоже буряты? 
– Нет, мы русские. 
– А разве так бывает? 
– Бывает. 
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Уже потом, много позже, рассматривая в Иркутске старинный 
фотоальбом – необычный, с деревянными лакированными 
объёмными обложками, инкрустированными перламутром, с 
пустыми глазницами различной формы ячеек на обтянутых 
натуральным шёлком и расписанных тонкими акварелями листах, я, 
словно родного, узнала гордое лицо с бурятским прищуром и 
горестно поджатыми губами. 

 
 

 
 
 

Семейный фотоальбом Невидимовых 
 

 
 
 
 
– Тётя Надя, это же дядя Петя Баторов? 
– Да, Лена. Это он. Самый добрый, самый умный, и самый 

ранимый и гордый на всём свете – наш дядя Петя. 
– Так, а если он дядя, значит, Вы – племянница? 
– Ну да. Родная сестра моей мамы, да и твоей бабеньки, 

Елизавета, вышла за него замуж. А я их любимая племянница была, 
подолгу жила с ними в Улан-Удэ, в родовых местах – на заимке 
Невидимова. 

Чтобы было понятно моё недоумение, тётя Надя и её мама с 
отцом выглядели так. 

 
 

 

 
 

Надежда Ивановна Коротаева, по матери – 
Невидимова 
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Александра Алексеевна Коротаева, в 
девичестве Невидимова 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Иван Павлович Коротаев 
 
 
 

 
 

Более подробный ответ на мой вопрос: как так получилось, что 
дядя Петя Баторов стал нашей роднёй, я получила после прочтения 
книги воспоминаний ещё одной моей родственницы – младшей 
дочери брата моей бабеньки Екатерины Алексеевны Комаровой (в 
девичестве Невидимовой) – Михаила Алексеевича Невидимова. В 
книге она изложила то, что рассказывал ей отец о появлении дяди 
Пети Баторова в семье Невидимовых. 

Пётр Константинович Баторов – бурят, но по своему 
положению числился князем, окончил Петербургский университет, 
получил образование землеустроителя (1907 г.). Замужем за ним 
была тётя Лиза – папина сестра. Тётя Лиза была очень способная и 
за «казенный кошт» окончила училище в Балаганске, который был 
центром административной и культурной жизни юго-западной части 

https://museum-cheremkhovo.ru/wp-content/uploads/2020/11/img_0808.png
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Иркутской губернии. Но после проведения транссибирской 
железной дороги Балаганск остался от неё в стороне и потерял своё 
значение. Тётя Лиза молодой стала учительствовать в бурятских 
улусах, вышла замуж за Петра Константиновича.  

Продолжая рассказ о семье Петра Константиновича и 
Елизаветы Алексеевны Баторовых, лучше обратиться к 
первоисточнику – книге воспоминаний Елены Михайловны 
Фёдоровой (в девичестве Невидимовой):  

«Мама очень интересно рассказывала о жизни тёти Лизы с 
дядей Петей и о матери дяди Пети: они имели большой 
европейский светский дом и тут же неподалеку – целые улусы юрт 
и полностью уклад жизни бурят, сильно отличающийся от жизни 
всех других народов, населяющих Сибирь. Конечно, с приходом 
советской власти быт бурят сильно изменился.  

Дядя Петя, после организации в Забайкалье Бурят-Монгольской 
автономной области (БМАО), работал секретарём Верховного 
Совета БМАО, тётя Лиза преподавала русскую литературу. Она 
была очень образована, хорошо знала французский и бурятский 
языки, активная, деятельная, считала, что буряты очень быстро 
воспринимают общечеловеческие культурные ценности и 
преобразуют свой быт. 

У тёти Лизы с дядей Петей было два сына: Август и Вадим (на 
самом деле, детей было у них четверо, девочки Тамара и Ангелина 
умерли маленькими. – Е.К.).Оба получили высшее образование, были 
призваны в армию в первые дни войны и погибли в первые месяцы 
войны под Ленинградом» [4, с. 91]. 

Сведения Елены Михайловны о времени и месте гибели братьев 
оказались не верны. Согласно доступным сегодня материалам 
Министерства обороны РФ, оба брата Баторовых воевали и погибли 
под Смоленском: 

1. Лейтенант Август Петрович Баторов, начальник химической 
службы 48-го отделения механизированной бригады, умер от ран в 
декабре 1942 г. в госпитале, захоронен в 600 метрах севернее д. 
Мазуры Бельского района Смоленской области [1]. 

2. Красноармеец Вадим Петрович Баторов умер в госпитале от 
ран в марте 1942 г., захоронен на кладбище в 500 метрах западнее с. 
Кипеть Сухиничского района Смоленской области [2]. 
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Пётр Константинович Баторов 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Елизавета Алексеевна Баторова, в 
девичестве Невидимова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Семья Баторовых: Елизавета 
Алексеевна, Август, Вадим, Пётр 
Константинович 
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Вадим Баторов и его друг 
Крышечковский. Агинское, 1935 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Вадим Баторов с подругой Фаей 
Делинцей. Агинское, 1936 г. 

 
 

        Так уж получилось, что многие мои родственники отличались 
интересом к истории семьи. Потому приведу ещё один рассказ, 
записанный сыном младшей сестры моей бабеньки Анны 
Алексеевны Дятловой (в девичестве Невидимовой) Вадимом 
Николаевичем Дятловым. Надо сказать, что именно он – патриарх 
истории не только нашего рода, но и сотни других старожильческих 
фамилий Черемховской земли, породнившихся на протяжении XVIII 
и XIX вв. с Невидимовыми и Дятловыми. 

Из воспоминаний Михаила Алексеевича Невидимова, 
записанных Вадимом Николаевичем: 

«Елизавета училась в женской гимназии (по иным сведениям – в 
учительском училище) в Малышевке, по стороне Ангары напротив 
Балаганска (где сейчас разлилось море от плотины). Окончив учёбу, 
работала учительницей и в 1912-м вышла замуж за Петра 
Константиновича Баторова, работавшего там же учителем. А ко 
времени женитьбы он уже работал землемером и учился в 

https://museum-cheremkhovo.ru/wp-content/uploads/2022/02/img_1108.jpeg
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топографической школе (по иным сведениям – закончил столичный 
университет). Жили они в Алари, а через три дня после свадьбы они 
уехали в Красноярский край в город Ишим. Там она продолжала 
учительствовать, а он работал топографом – в экспедициях. После 
Ишима, когда началась война 1914 года, они переехали в Иркутск – 
занятия прежние. После Иркутска, после войны, в 20-х годах 
переезжают в Улан-Удэ и живут там до самого конца, пока 
смерть не разлучила. Там он работал в министерстве, начальником 
топографического отдела. Часто вылетал на аэрофотосъёмки. 

Дети: Вадим, Гут (Август. – Е.К.)– оба погибли на Великой 
Отечественной войне. Елизавета умерла в 1960 г., Пётр Баторов – 
в 1962 г.» [3].  

Интересно, что Михаил Алексеевич не знал о девочках, которые 
умерли молодыми. Но в иркутском альбоме Баторовых в 1980-х гг. я 
видела фотографии хорошеньких девочек-метисок. 

Потеряв дочерей, Баторовы берегли сыновей – оба красивые, со 
светлыми волосами и почему-то светлыми же зелёными глазами, оба 
закончившие перед войной университет, оба с характером: не 
слушая никаких доводов родителей, отправились на фронт 
добровольцами в первые же дни войны. И оба погибли в самом её 
начале… 

Потеряв всех четверых рождённых детей, по сути, пережив 
настоящую родительскую трагедию, Пётр Константинович и 
Елизавета Алексеевна не замкнулись, они всегда искали применения 
своим организаторским способностям. Устраивают сборы 
родственников. Так, все собирались в Алма-Ате (туда в тридцатых 
годах уехали двое из Невидимовых – Агния Алексеевна и её брат 
Михаил, а затем и внучка сестры Екатерины Зоя). Встречаются с 
сестрой Екатериной Алексеевной и племянниками в Улан-Удэ, Чите 
и Иркутске. 

        На золотой свадьбе 
Лакшиных. Алма-Ата,1957 г. 
Стоят (слева направо): 
Михаил Алексеевич Невидимов 
с женой Елизаветой 
Васильевной и Валентин 
Алексеевич Невидимов. 
Сидят: Николай Сидорович 
Лакшин, его жена Августа 
Алексеевна Лакшина (в 

https://museum-cheremkhovo.ru/wp-content/uploads/2022/02/1.-alma-ata-5-nevidimovyh-iz-12.-opisanie-otdelno.jpeg
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девичестве Невидимова), Екатерина Алексеевна Комарова (в девичестве 
Невидимова), Елизавета Алексеевна Баторова (в девичестве Невидимова) и 
её муж Пётр Константинович Баторов 

 
 
 
Пётр Константинович 
Баторов с женой Екатериной 
Алексеевной (слева), её 
сестрой Елизаветой 
Алексеевной Комаровой и 
сыном младшего брата 
Валентина Алексеевича 
Невидимова, Николаем. Улан-
Удэ 
 

 
Они приглашают к себе племянниц из Иркутска – Надежду с 

сестрой Людмилой и братьями Ларгием и Константином. Ведь у 
любимой сестры Александры мужа убили в Гражданскую войну на 
Нижнеудинском фронте ещё в 1918 г. И всё это время своих 
четверых детей она растила одна. И вырастила. 

Когда умерла Елизавета Алексеевна, и Петр Константинович 
остался совсем один, поддержать любимого дядю приехали в Улан-
Удэ племянницы и брат жены вместе с семьей. 

 
Пётр Константинович Баторов 
с родственниками своей жены. 
Слева – семья младшего брата 
Елизаветы Алексеевны, 
Валентина Алексеевича 
Невидимова, справа – дочери 
сестёр: Александры Алексеевны 
– Надежда Ивановна Коротаева 
(в первом ряду), Екатерины 
Алексеевны – Галина Алексеевна 
Комарова (во втором ряду слева, 
моя мама), Анны Алексеевны – 
Клавдия Николаевна Дятлова 

 
Но история Баторовых на этом не заканчивается. В 

воспоминаниях, которые мы уже цитировали сегодня, содержится 
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рассказ об ещё одном интересном событии, связавшем 
Невидимовых и Баторовых в разные годы прошлого века. 

«Вернусь к вопросу о переброске брата Петра 
Константиновича в Монголию. К сожалению, запамятовала имя, 
хотя его называли и папа, и мама (его звали Константин 
Константинович Баторов. – Е.К.), поэтому буду называть ʺОнʺ с 
большой буквы. Однажды Он появился у нас на заимке 
(Невидимова. – Е.К.). С папой условились, что папа увезёт Его на 
зимовьё за реку Белую, а потом, по его рекомендации, найдёт и 
встретится с проводником. Тут замечу, что у Невидимовых были 
сенокосные угодья за рекой Белой. Там же гнали дёготь. В какой-то 
мере занимались пушным промыслом. Было очень добротное 
зимовьё и ряд других построек. Река Белая (маленькой я её 
буквально представляла белой, как в сказках, молочной) – очень 
бурная. Моста через реку не было, да его бы всё равно снесло в 
половодье. Не раз в доме были разговоры, как у папы унесло пару 
коней на переправе. Это было году в 1915-м, папа был очень молод и 
не сумел справиться. Родители были рады, что хоть сам спасся, 
так как в памяти были ещё живы воспоминания о погибших на реке 
Лене сыновьях (служивших приказчиками у Щелкунова в 
Черемхово. – Е.К.). 

Так вот, папа отвёз Его на зимовьё за реку Белую. Нашёл 
проводника, и втроём отправились через Саяны в Монголию. Папа 
мне рассказывал об этом переходе не как о факте переправки Его, а 
как о необычности пути, страхах и восторгах от увиденного и 
пережитого. В третьем лице это не передать. Папа был гарантом 
Его безопасности и поэтому должен был в Монголии передать Его 
из рук в руки. Ехали верхом, несколько дней. Всё обошлось 
благополучно.  

Интересное развитие событий, связанных с Ним, уже в Алма-
Ате в году 80-м мама рассказала мне. Он в Монголии сменил не 
только имя и фамилию, но и национальность. Стал монголом. 
Поскольку человек был грамотный (тоже окончил Петербургский 
университет), то впоследствии был в составе правительства 
Монголии. Дядя Петя тоже был в правительстве БМАО. Году в 
1939-м или 1940-м по случаю официальной какой-то встречи 
правительств МНР и БМАО в Москве братья встретились, но 
сделали вид, что не знают друг друга и общались только на 
официальном уровне. Мамина реплика: «Время было такое». 
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Константин 
Константинович 

Баторун 

Но интересный случай был со мною. Году в 1946-1947-м в 
Ленинграде, где я жила в общежитии горного института на 
проспекте Малый, 40, мне сказали, что в вестибюле меня ждёт 
какая-то девушка. Я спустилась. Смотрю: стоит милая стройная 
монголочка (буряточка?). Совершенно незнакомая. Она спросила: 
Невидимова ли я? Провела я её в комнату. Как и что она мне 
объясняла, не помню. Чуть-чуть помню, как мы с Таней были у неё в 
общежитии финансово-экономического института на 
Петроградской стороне. Она жила одна в комнате, хорошо 
обставленной. Ведь она была иностранкой. Контакта как-то не 
получилось. Она, наверное, знала вышеизложенную историю, а ведь 
я-то тогда – нет» [4, с. 91–92]. 

Удивительно вот что. Автор воспоминаний – Елена 
Михайловна Фёдорова – не называет имени родного брата Петра 
Константиновича, бежавшего через Саяны с помощью Михаила 
Алексеевича Невидимова в Монголию от советской власти. Имя 
трудно было вспомнить, потому что там, на исторической родине 
предков, он сменил фамилию, взяв похожую, но не бурятскую, на 
русский манер, а монгольскую. 

 
Сегодня мы можем рассказать, кем стал 
младший брат Петра Константиновича. 
Константин Константинович Баторун – 
известная личность, руководитель службы 
разведки Монголии, герой Великой 
Отечественной войны, погибший в октябре 
1942 г. под Калугой в звании подполковника. 

 
 
 
 

 
Вот такая интересная история о взаимоотношениях 

представителей двух старинных сибирских родов – представителей 
русского и бурятского народов. 
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Оксана Германовна Булгатова, 

ИОГБУК «Центр культуры коренных  
народов Прибайкалья», 

г. Иркутск 
  

НЕ СТАРЯТ ГОДА, НЕ ИЗМЕНЯТ ВЕКА ЧЕРТЫ 
ДОРОГОГО ЛИЦА… 

 
Поклонись до земли своей матери 

И отцу до земли поклонись. 
Мы с тобою в долгу неоплаченном 

Свято помни об этом всю жизнь… 
  

Моя работа посвящена самым дорогим мне людям – моим 
родителям Герману Бадмаевичу Дабанову (1926 г. р.) и Марии 
Маркеловне Дабановой (Убугуновой) (1926 г. р.) – труженикам 
сельского хозяйства, честным и преданным патриотам своей 
Родины, которые внесли весомый вклад в процветание страны. 

https://cdn.pamyat-naroda.ru/images3/Memorial/Z/004/058-0018001-1353/00000077.jpg
https://cdn.pamyat-naroda.ru/images3/Memorial/Z/004/058-0018001-1353/00000077.jpg
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_gospital53771044/
https://museum-cheremkhovo.ru/onlajn-biennale-batorovy/
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С годами приходит осознание того, что при жизни родителей 
мы очень мало уделяли им внимания. Мало говорили с ними о 
прошлом, а рассказать им было что. Сейчас остаётся лишь собирать 
по крупицам воспоминания старших сестёр, братьев, земляков 
старшего поколения и сведения из архивов. 

Мои родители трудились в совхозе «Идеал» до выхода на 
пенсию. И всегда они были в числе передовых, выполняя и 
перевыполняя свои обязательства. Считаю своим долгом рассказать 
о героическом прошлом своих родителей, а значит и тех, кто 
трудился рядом.                               

История жизни моих родителей – история многих людей 
довоенного и послевоенного времени. Детство и юность родителей 
были нелёгкими, они выпали на годы Великой Отечественной 
войны. 

Мария Маркеловна родилась в 1926 г. в многодетной семье 
Маркела Мендыковича Убугунова (1988 г. р.), который трагически 
погиб по дороге в г. Черемхово, когда маме было 14 лет. Все тяготы 
и заботы сельской семьи легли на плечи мамы, поскольку она была 
одной из старших детей в семье. Суровая действительность 
заложила в стройную, высокую, красивую девочку чувство 
ответственности за семью, за братьев и сестёр. Мамина младшая 
сестрёнка, моя тётя Елизавета Маркеловна Степанова (1930 г. р.), 
часто вспоминала своё детство и всегда при этом говорила о сестре: 
«Она была нам как вторая мама». 

Учиться маме много не пришлось: она окончила четыре класса 
местной школы, а потом началась трудовая деятельность в совхозе. 
Когда началась Великая Отечественная война, она наравне с 
мужчинами косила и убирала хлеб, доила коров, ухаживала за 
совхозным скотом. Работали, как говорится, от зари до зари: по 12-
14 часов в сутки, а ещё умудрялись по вечерам шить и вязать 
варежки, носки, тёплые одеяла, многое из этого отправлялось на 
фронт. Во время сенокоса, когда ставили совхозные зароды сена, 
маме доверяли вершить зарод, так как она прекрасно справлялась с 
этим ответственным делом, даже лучше некоторых мужчин. Нужно 
было так распределить верхний ярус зарода, чтобы он не покосился 
и не промокал при дожде и снеге. Позже односельчане вспоминали: 
откуда в хрупкой девушке было столько сил, сноровки, умения 
выполнять столь искусно любую ответственную работу?! А секрет 
был прост: глубочайшее чувство ответственности, 
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самоотверженность, убеждённость, что только так надо работать, 
чтобы победить фашизм. 

 
Историческая справка.  
Мобилизация в армию большого количества работников – 

мужчин, а также изъятие на нужды фронта техники (грузовиков, 
тракторов) и лошадей поставили колхозы и совхозы Сибири в очень 
тяжёлое положение. Сибирская деревня только за полгода войны 
направила в армию 1,3 млн человек. И если в 1941 г. в колхозах и 
совхозах Сибири и Дальнего Востока имелось около 2,5 млн 
трудоспособных работников, то к 1945 г. их осталось всего лишь 1,6 
млн. Решением правительства был установлен обязательный 
минимум трудодней. По Иркутской области в начале 1942 г. он 
составлял 120 трудодней в год, а для подростков в возрасте 12-16 
лет – 50. Места ушедших на фронт механизаторов-мужчин заняли 
женщины. Война заставила женщин, подростков и стариков 
выполнять тяжёлую мужскую работу. Широко применялся ручной 
труд. Нередким было явление, когда плуги и бороны вместо коней и 
даже тракторов тянули истощённые крестьянские коровы, а то и 
женщины. 

Испытанием стойкости сибирского крестьянства стала 
уборочная страда 1941 г. Используя простейшие орудия труда, 
коров как тягловую силу и немногочисленную технику, колхозы и 
совхозы Сибири убрали урожай первого года войны. Крестьяне 
проявили не только трудовой героизм, но предприимчивость и 
изобретательность, используя все возможные резервы. В 1941-1945 
гг. колхозы Сибири сдали государству 648 млн центнеров зерновых 
и бобовых – большую часть из того, что вырастили тяжёлым и 
упорным трудом. Это были не излишки, а тот хлеб, который 
колхозники недоедали сами. Валовой сбор картофеля в колхозах 
Сибири за годы войны составил 28 млн центнеров, из которых 
только 3 млн центнеров было распределено на трудодни. 

Преодолевая трудности, изыскивая резервы, колхозы и совхозы 
Иркутской области за годы войны сдали государству около 50 млн 
пудов хлеба, до 150 тыс. тонн картофеля, 44 тыс. тонн мяса, 157 тыс. 
тонн молока, 1500 тонн шерсти. Это был вклад работников села, в 
том числе моих родителей, в общее дело разгрома врага. 

Детство и юность отца также былине из лёгких. Он рано 
осиротел: умерла при родах мама, спустя несколько лет умер отец. 
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Маленькому Герману было 8 лет, когда ушла из жизни его бабушка, 
и он остался круглым сиротой. Чтобы заработать на кусок хлеба, он 
работал по найму у своих односельчан, выполнял любую работу. 
Люди были разные: кто-то жалел маленького работника, старался 
хорошо подкормить, приодеть. Но были и такие, что в памяти 
маленького мальчика остались жестокими, безжалостными, для 
которых важна была лишь выполненная работа. Отец вспоминал, 
как однажды был наказан за то, что плохо почистил на скотном 
дворе. За это хозяин выгнал его из дома, и он вынужден был 
ночевать со скотом на улице в холодную осеннюю пору, 
прижимаясь к коровам, а наутро он отогревал продрогшие ноги, 
опуская их в тёплый навоз.  

Отец рос смышлёным, отличался наблюдательностью, хорошей 
памятью, логикой. Учение, которое он проходил до войны сначала в 
Куйтинской начальной школе, затем в Аларской семилетке, 
давалось ему легко, был отличником. С благодарностью он часто 
вспоминал своих учителей, которые оставили глубокий след в его 
памяти. Его, как наиболее способного ученика, рекомендовали для 
дальнейшей учёбы, но сиротское детство и ограниченные 
материальные возможности не позволили ему учиться после 7-го 
класса образовательной школы. 

В годы войны отец прошёл курсы трактористов и, как многие 
его сверстники, работал под девизом «Всё для фронта, всё для 
победы»: пахал, сеял и убирал хлеб, самоотверженно трудился на 
вывозке графита из предгорий Саян для нужд военной отрасли.  

В послевоенное время родители до самой пенсии трудились в 
совхозе «Идеал». За свою трудовую деятельность они имеют 
различные награды. Герман Бадмаевич был награждён: 

1)   медалью «За освоение целинных земель»; 
2) знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 

года», 5 марта 1974 г.; 
3) медалью «Ветеран труда», 9 февраля 1987 г. («За 

долголетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР»); 

4) медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 23 января 1995 г.; 

5) юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 



44 
 

В трудовой книжке отца существуют записи, которые являются 
свидетельством его добросовестного труда: 

– «В связи с окончанием уборочных работ, объявлена 
благодарность», приказ № 141 от 24.10.1970 г.; 

– «За высокие показатели в труде премирован золотыми 
часами», приказ № 91 от 11.10.1969 г.; 

– «За успешное выполнение условий социалистического 
соревнования премирован денежной премией в сумме 100 рублей», 
приказ № 15 от 15.01.1972 г.; 

– «По итогам социалистического соревнования премирован 
деньгами в сумме 130 рублей»; 

– «За добросовестный труд объявлена благодарность», приказ 
№ 99 от 05.11.1974 г. 

 Мария Маркеловна за годы трудовой деятельности была 
награждена следующими наградами: 

1) знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 
года», 4 сентября 1973 г.; 

2) медалью «За трудовое отличие», 6 марта 1975 г.; 
3) медаль «Ветеран труда»,  21 декабря 1976 г.; 
4) орденом «Материнская слава» III степени. 
Каждый из них награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия Владимира Ильича Ленина». Эти высокие 
правительственные награды, а также множество почётных грамот 
свидетельствуют о том, что мои родители – это великие труженики.  

В доказательство этого хочу привести данные из документа от 
20 ноября 1974 г., хранящегося в архиве при районной 
администрации. Это отчётный доклад председателя рабочкома 
совхоза «Идеал» Георгия Афанасьевича Змановского на 
профсоюзной конференции. В годы советской власти в каждом 
трудовом коллективе существовал рабочий комитет, ранее это была 
местная рабочая профсоюзная организация. В докладе говорится об 
итогах социалистического соревнования между механизаторами, 
свинарками и доярками совхоза. 

   Социалистическое соревнование, или соцсоревнование –  это 
длительная централизованная кампания по увеличению 
производительности труда и норм выработки. Обязанность 
трудовых коллективов вести социалистическое соревнование была 
зафиксирована в ст. 8 Конституции СССР 1977 г. 
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      Важной составляющей социалистического соревнования 
были «социалистические обязательства». В то время как план 
производства был главным ориентиром, сотрудники и трудовые 
коллективы должны были принять плановые или даже 
сверхплановые социалистические обязательства. Сроки подсчёта 
итогов социалистического соревнования, как правило, были 
приурочены к крупным социалистическим и коммунистическим 
праздникам или памятным датам. Победители награждались как 
материально, так и морально. Материальными наградами были 
деньги, товары или льготы, характерные для социалистической 
системы, такие как билеты на курорты, поездки за границу, право на 
получение жилья или автомобиля вне основной очереди и т. п. 
Мерой морального поощрения являлось награждение почётными 
дипломами, почётными значками. Трудовые коллективы 
награждались переходящим знаменем победителя в 
социалистическом соревновании. Портреты победителей 
вывешивались на Досках почёта. 

В своём докладе Г. А. Змановский перечисляет тех, кто 
выполнил и перевыполнил свои соцобязательства по итогам 1974 г. 
В числе передовиков в полеводстве значатся: 

1. Головченко Георгий Маркович – срезал зерновых на 548 га. 
2. Калашников Александр Яковлевич – 401 га, намолот 1190 ц. 
3. Дабанов Герман Бадмаевич – 414 га, намолот 1058 ц. 
4. Воронов Николай Семёнович – 500 га. 
В этом же докладе Г. А. Змановский говорит о работе молочно-

товарных ферм (далее – МТФ), которые с честью перевыполнили 
план всего за 10 месяцев года. Передовиками Куйтунской МТФ он 
называет двух доярок: Ядвигу Степановну Сосову, надоившую 4010 
кг за 10 месяцев при обязательстве на год 3200 кг и Марию 
Маркеловну Дабанову, надоившую 3154 кг при обязательстве 2800 
кг. 

Вспоминается высказывание о моих родителях Романа 
Дмитриевича Дамбинова, который в 1970-е гг. был директором 
совхоза «Идеал»: «Мария Маркеловна и Герман Бадмаевич 
Дабановы – удивительно самоотверженные люди. Я не помню ни 
одного случая, чтобы они были на больничном. Нет, они не 
отличались физическим здоровьем. Они отличались своей 
сверхответственностью. Так, на ферме самым чистым местом 
было место, где находился гурт Марии Маркеловны: всегда 
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вычищено, отскоблено. Самые чистые бурёнки – у Марии 
Маркеловны. Никогда ни одной дойки не пропустит ни по каким 
причинам. А если нет кого-то из доярок, то она непременно подоит 
гурт напарницы из-за жалости к животным. У Германа 
Бадмаевича техника всегда на ходу, за качество работы не 
переживай». 

Мама – это, прежде всего, воспоминания детства. Благодаря 
маме оно было счастливым, наполненным множеством радостных 
событий. Всегда с большой любовью вспоминаю её калачи, пирожки 
и множество вкусных блюд. Несмотря на то, что работа на МТФ 
занимала много времени и физических сил, наша мама находила 
время на шитьё, стряпню и другие домашние дела, которые 
создавали домашний уют. У неё всегда был образцовый огород, где 
она с любовью выращивала овощи. Калачи, постряпанные мамой, ни 
с чем несравнимы. Мама любила во всём порядок, она требовала, 
чтобы любая работа была выполнена качественно, будь то стирка 
или генеральная уборка. Сама являлась образцом для нас, детей. 
При огромном напряжении жизни мама оставалась очень 
женственной: всегда в порядке одежда, наглажены платья и платки. 
Жительница села Евгения Ивановна Даргеева вспоминает: «Когда 
речь заходит о вашей маме, передо мной встаёт образ худенькой 
женщины, чистой, опрятной и всегда на голове чистейший белый 
платок, под которым упрятаны волосы». 

Много внимания уделялось детям. Папа научил нас игре в 
шашки и шахматы, он знал наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, 
Есенина и других поэтов. Он был большим знатоком бурятских 
традиций, вёл родословную, которой до сих пор пользуются люди из 
разных регионов страны. Будучи на пенсии, к нему неоднократно 
обращались молодые механизаторы за помощью, так как он мог по 
звуку определить неисправность.  

Мама научила нас собирать грибы и ягоды, ориентироваться в 
лесу. Всегда поражаюсь её выносливости, когда она после утренней 
дойки шла с нами в лес, а после шла на вечернюю дойку.  

Родители всегда поддерживали нас в различных школьных 
мероприятиях. Помню Новый год 1984 г., когда мама разрешила мне 
использовать большой отрез атласного материала, а папа сделал 
японские сандалии гэта. Также они не скупились на наши поездки 
по стране в дни летних каникул, понимая значение этих поездок для 
общего развития.  
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В советское время каждая семья выписывала много 
периодических изданий – газет и журналов. Наша семья не была 
исключением. Для нас, младших (согласно возраста) это были 
журнал «Весёлые картинки», «Мурзилка», газеты «Пионер», 
«Комсомольская правда», а для старших выписывали газеты 
«Восточно-Сибирская правда», журнал «Международная экономика 
и международные отношения», «Аргументы и факты», журналы 
«Здоровье», «Крокодил», «Крестьянка», «Огонёк» и «Работница». 
По вечерам, несмотря на усталость, родители вместе с нами 
садились читать или разгадывать кроссворды. У каждого из нас 
была своя периодика. Таким образом, родители привили любовь к 
чтению, которое, безусловно, оказало огромное влияние в вопросах 
становления и развития нас, детей. 

Несмотря на тяжёлое сиротское детство, мой отец не 
ожесточился, не озлобился, не ушёл в себя. Напротив, это был 
удивительно гуманный, открытый, готовый прийти на помощь 
любому, кто нуждался в ней. Доброта, человеколюбие – главные 
качества моего отца. И он именно по этим качествам судил о людях, 
для него эти качества были главным мерилом человеческого в 
человеке. И люди сполна ценили моего отца, он был самым 
уважаемым человеком в деревне, к нему шли за помощью, советом и 
добрым словом. Большой общественник, коммунист не только по 
наличию партийного билета, а по убеждению и отношению к жизни, 
Герман Бадмаевич всегда был в гуще всех событий села, совхоза, 
района. Однопартийцы хорошо помнят его горячие и страстные речи 
на партийных собраниях, когда принимались важные решения. 
Неравнодушие, желание сделать жизнь людей лучше и краше, 
помочь нуждающимся снискали ему огромное уважение жителей 
села. Родители уже ушли в мир иной. Мама умерла в возрасте 61 
года, отец в 71 год. Но они навсегда остались в памяти односельчан 
как великие труженики, внёсшие большой вклад в историю страны. 
Не случайно, когда умер отец, жительница села, большой труженик, 
кавалер ордена Ленина, Валентина Борисовна Полюрова сказала: 
«Деревня как будто осиротела…» 

Родители вырастили и воспитали семерых детей, дав всем нам 
достойное воспитание и образование. Шестеро из семерых детей 
связали свою судьбу с родным Аларским районом, работая на полях 
совхоза «Идеал» и в школах района.  
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Старшая дочь Луиза Германовна (1953 г. р.) до выхода на 
пенсию работала на Улан-Удэнском стеклозаводе. Имеет множество 
почётных грамот за добросовестный труд. 

Сестра Лариса Германовна (1955 г. р.) более 40 лет работает 
учителем истории и обществознания, имеет звания «Почётный 
работник общего образования Российской Федерации», «Почётный 
наставник в сфере образования Иркутской области». 

Брат Геннадий Германович (1956 г. р.) до выхода на пенсию 
работал механизатором в совхозе «Идеал». Награждён множеством 
почётных грамот и имеет звание «Заслуженный механизатор 
Российской Федерации». Это –  самая высокая награда в 
сельскохозяйственной отрасли. 

Данные из районного архива при администрации Аларского 
района: «Приказ по совхозу ʺИдеалʺ от 31 января 1983 г. На 
основании приказа Иркутского треста ʺСвинопромʺ № 193 от 24 
декабря 1982 года. В подведении итогов конкурса на лучшее 
хранение техники в совхозах треста ʺСвинопромʺ по итогам 1982 
года по совхозу ʺИдеалʺ присвоено III место и премия в сумме 400 
рублей, в том числе директору совхоза Дамбинову Р.Д. – 100 рублей, 
главному инженеру Бардунаеву Ю.С. – 100 рублей.  

На основании вышеизложенного приказываю: 
Премировать денежной премией следующих рабочих и 

специалистов совхоза за постановку сельхозтехники на хранение: 
Воронов В.Н. – 5 руб. 
Бадмаев В.Д. – 5 руб. 
Тумуров А.А. – 5 руб. 
Дабанов Г.Г. – 5 руб.». 
В приказе по совхозу «Идеал» Аларского районного аграрно-

промышленного объединения (далее – РАПО) с. Идеал за № 155 от 
01.11.1984 г. говорится: «На основании решения дирекции, 
парткома и профкома совхоза при подведении итогов уборки 
урожая 1984 года, уборки соломы и вспашки зяби – Приказываю: 

– За наивысший показатель на вспашке паров и зяби, 
вспахавшему 939 га, присудить приз ʺЗолотой лемехʺ Дабанову 
Геннадию Германовичу и денежную премию в сумме 50 рублей».  

Брат Вениамин Германович (1958 г. р.) также до выхода на 
пенсию проработал дояром на МТФ. Всегда был передовиком 
производства в 1980-е гг., что можно обнаружить из документов 
Аларского районного архива при администрации района:  
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«Приказ по совхозу ʺИдеалʺ Иркутского треста ʺСвинопромʺ 
№ 21 от 05.02.1983 г.: 

Согласно Положения по оплате труда рабочих совхоза, 
приказываю: 

1. Произвести натуральное премирование (телятами) 
работников животноводства, выполнивших план по закреплённой 
группе: 

Куйтинская МТФ: 
1. Поселёнову В.Г – телёнка до 60 кг до 2-мес. возраста. 
2. Шулуновой Е.П. – телёнка до 60 кг до 2-мес. возраста. 
3. Дабанову В. Г.– телёнка до 60 кг до 2-мес. возраста. 
4. Николаевой К.Б. – телёнка до 60 кг до 2-мес. возраста». 
 
«Приказ по совхозу ʺИдеалʺ Аларского района с. Идеал № 27 от 

18.02.1983 г.: 
В соответствии с разработанным Положением о поощрении 

работников животноводства за сдачу молока первого сорта по 
результатам за январь месяц 1983 года, приказываю: 

          Выдать денежную премию следующим работникам 
животноводства: 

Куйтинская МТФ: 
1. Упкунова Н.С. – 11 руб. 
2. Поселёнов В.Г. – 15 руб. 
3. Мангутова А.В. – 10 руб. 
4. Шулунова Е.П. – 16 руб. 
5. Дабанов В.Г. – 21 руб. 
6. Мангутов Н.А. – 15 руб.». 
 

«Приказ по совхозу ʺИдеалʺ Аларского РАПО № 72 от 07.06.1984 г. 
По результатам проведённого ударного месячника в апреле 

1984 года согласно совместного решения дирекции, парткома и 
профкома совхоза, приказываю: 

Выдать денежные премии передовикам производства, 
выполнившим условия соцсоревнования следующим: 

Безнарядному звену Куйтинской МТФ – 140 рублей (Поселёнов 
В.Г. и Дабанов В.Г.) – превысили прошлогодний показатель по 
валовому надою молока на 115 с лишним процентов)». 
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Сестра Лилия Германовна (1961 г. р.) имеет множество 
почётных грамот районного, окружного, областного, федерального 
уровней и звание «Ветерана труда».  

Оксана Германовна (1967 г. р.) имеет множество почётных 
грамот районного, окружного и областного уровня, грамоту 
губернатора Иркутской области и звание «Ветерана труда». 

Брат Вячеслав Германович (1968 г. р.), став шаманом, 
помогает людям, которые обращаются к нему из самых различных 
регионов страны. 

Сколько помню своих маму и отца – это пример трудолюбия, 
стойкости, большой ответственности, это воплощение мудрости и 
человечности. И дети – достойные преемники своих родителей. 

Совсем недавно в с. Идеал открылась аллея памяти «Дорога 
длиною в век», выполненная в рамках инициативного проекта 
«Обустройство аллеи памяти труженикам». В списке передовиков 
сельского хозяйства за 100 лет значатся фамилии наших родителей и 
старшего брата Геннадия Германовича, как «Заслуженного 
механизатора РФ». Это замечательный проект, благодаря которому 
память о достойных людях останется в народе. 

Изучая жизнь и деятельность родителей, я убедилась в том, что 
поколение военного и послевоенного времени – это люди, которые 
могут служить ярким примером для ныне живущих и всех 
последующих поколений. Их трудовой подвиг во имя нашей жизни 
и наших потомков обязывает нас быть сильными, чуткими и 
ответственными. Их яркая жизнь даёт повод для размышлений о 
своём жизненном предназначении, где не должно быть места 
пессимизму, эгоизму и всему тому, что делает людей слабыми и 
уязвимыми. Несмотря на тяжёлый физический труд, они всегда 
находили время для семьи. При этом никогда не жаловались и не 
унывали, а были примером трудолюбия и жизнестойкости. Всё это 
способствовало тому, что они воспитали достойных граждан страны, 
которые трудились и продолжают трудиться на благо своего 
государства. 

 
Источники 

 
Документы из архива при администрации Аларского района, 

пос. Кутулик.  
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Информаторы 
1. Роман Дмитриевич Дамбинов, 1938 – 2021 гг. 
2. Евгения Ивановна Даргеева, 1949 г. р., с. Куйта. 
3. Валентина Борисовна Полюрова, 1922 – 2019 гг. 
4. Елизавета Маркеловна Степанова, 1930 – 2000 гг.   

 
 

Яна Евгеньевна Хинхаева, 
заведующая экспозиционно-выставочным отделом 

МБУК «Краеведческий музей Аларского района» 

 
ЛИДЕР СИБИРСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ – 

АЛЕКСАНДР БАДМАЕВИЧ СОКТОЕВ 
 
Аларский район, основанный 9 января 1922 г.,– один из 

крупнейших и наиболее богатых районов в Усть-Ордынском 
Бурятском округе. Уроженцы Аларского района внесли огромный 
вклад в науку, образование, экономику и культуру своего района и 
всей России. Особое место среди них занимает Александр 
Бадмаевич Соктоев – советский и российский фольклорист, 
директор Института филологии Объединённого института истории, 
филологии и философии Сибирского отделения Российской 
академии наук (1991-1998), заведующий сектором фольклора 
народов Сибири, доктор филологических наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук СССР (1990), член-корреспондент 
РАН c 1991 г. 

Александр Бадмаевич родился 23 февраля 1931 г. в улусе 
Алзобей Аларского аймака (района) Иркутской области в простой 
семье, его отец Бадма Егорович (1900-1957), по социальному 
положению, бедняк до колхозного строя, а позже, как указывал 
Александр Бадмаевич в автобиографии, – сельский активист-
колхозник, участник Великой Отечественной войны. Мать Анна 
Ардановна, урождённая Басаева (1900-1944) –простая женщина из 
сибирской глубинки. После рождения сына семья переехала в город 
Улан-Удэ, где отец работал бухгалтером на Улан-Удэнском 
паровозовагоноремонтном заводе. 

Как один из самых талантливых учеников Александр Соктоев 
попал в поле внимания комсомола. На выпускном вечере ему 
вручили путёвку, с которой он отправился покорять Ленинград. Он 
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поступил на восточный факультет Ленинградского 
государственного университета. Учился так успешно, что получал 
повышенную Ленинскую стипендию, а в свободное время 
подрабатывал воспитателем бурятской группы Ленинградского 
хореографического училища имени А. Я. Вагановой. 

В 1953 г. после окончания восточного факультета 
Ленинградского государственного университета Александр 
Бадмаевич поступает в аспирантуру Московского государственного 
педагогического института имени В.И. Ленина. 

В октябре 1956 г. Александр Бадмаевич приезжает в Улан-Удэ и 
приступает к работе в Бурятском государственном педагогическом 
институте имени Д. Банзарова, сначала ассистентом, затем старшим 
преподавателем. Он читает курс лекций по зарубежной литературе. 
Со временем утверждается в звании доцента. В течение шести лет, с 
1959 по 1965 г. заведует кафедрой русской и зарубежной 
литературы. 

В 1966 г. А. Б. Соктоев переводится на работу в отдел 
литературоведения и фольклористики Института общественных 
наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук 
СССР, старшим научным сотрудником. 

 В 1970-1974 гг. он является учёным секретарём Президиума 
Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. 
Восемь лет (1975-1983) исполняет обязанности заместителя 
директора Бурятского института общественных наук. 

31 марта 1981 г. выходит постановление Президиума 
Сибирского отделения АН СССР и последующее решение бюро 
редакционно-издательского совета Академии наук СССР от 21 
октября 1981 г. «Об организации издания серии "Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока"». Принятию этих 
решений предшествовало активное обсуждение в среде сибирских 
фольклористов ситуации, сложившейся с рукописными 
материалами. За многие десятилетия были собраны богатейшие 
коллекции фольклорных записей, которые лежали подобно 
«мертвому капиталу» в архивах Сибири. Учёные-фольклористы 
активно обсуждали вопрос о создании фольклористического 
журнала, где могли бы публиковаться наиболее выдающиеся 
фольклорные тексты из этих собраний. Первым подступом к 
реализации этой идеи стала Всесоюзная конференция 
фольклористов Сибири и Дальнего Востока в г. Улан-Удэ в 1969 г. 
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Её участники поручили бурятским фольклористам обосновать 
рабочий вариант проекта и доложить о результатах на очередном 
форуме учёных, который состоялся в г. Якутске в 1977 г. На этой 
конференции фольклористов СССР выступил доктор 
филологических наук Василий Цыренович Найдаков, директор 
Бурятского института общественных наук, с докладом о 
проделанной работе и выводах комиссии, занимавшейся вопросами 
издания. Стало ясно, что при наличии огромной коллекции 
материалов в Сибири нет реальной фольклористической школы или 
научного центра, который мог бы возглавить научно-издательский 
проект. Традиционно сильные группы фольклористов в Бурятии и 
Якутии замыкались в рамках своих региональных научных задач. 
Назревшим стало объединение усилий учёных, и не только 
сибирских, для решения методологических гуманитарных проблем 
общероссийского и мирового уровняв едином научном центре. Для 
этого необходимо было обращение фольклористов к руководству 
Сибирского отделения Академии наук, находящегося в 
Новосибирске, с ходатайством об организации фольклорного 
издания. Новосибирск к тому времени являлся признанным 
ведущим научным центром. К тому же географическое положение 
этого города было наиболее удобным в транспортном отношении 
для всех других регионов Сибири и Дальнего Востока. 

В 1981 г. по поручению руководства Бурятского филиала СО 
АН СССР с докладом на заседание Президиума Сибирского 
отделения Академии наук вышел доктор филологических наук 
Александр Бадмаевич Соктоев, на тот момент заместитель 
директора Бурятского института общественных наук. 
Уполномоченный сибирскими фольклористами, глубоко 
убеждённый в необходимости сохранения культурного достояния 
народов сибирско-дальневосточного региона, Александр Бадмаевич, 
с присущим ему энтузиазмом, сумел убедить членов Президиума в 
необходимости организовать фольклорное издание на базе 
Института истории, филологии и философии. В процессе 
обсуждения этого вопроса было решено создать специальный сектор 
для осуществления проекта, и, более того, Валентин Афанасьевич 
Коптюг, избранный к тому времени председателем Президиума СО 
РАН, поручил возглавить эту работу именно Александру 
Бадмаевичу Соктоеву. Так в 1983 г. Александр Бадмаевич 
переезжает в Новосибирск, становится организатором сектора 
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фольклора народов Сибири, а затем первым директором Института 
филологии Объединённого института истории, филологии и 
философии Сибирского отделения (1991-1998). Он основывает 
серию «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока», выполняет обязанности заместителя главного редактора 
этой серии книг. Так начал свою активную деятельность сектор 
фольклора народов Сибири, который взял на себя функции главного 
координатора работы по подготовке к изданию томов серии. Именно 
эта 60-томная академическая серия книг должна была разрешить 
сложившуюся проблему и задать дальнейшее направление развитию 
сибирской фольклористики.  

Увлечённый масштабами идеи, Александр Бадмаевич горячо 
взялся за это начинание. С самого начала был задан высокий 
научный уровень серии, который по многим параметрам 
превосходил установившийся методический опыт и предвосхитил 
будущие подходы комплексности и междисциплинарности в 
изучении фольклора. Как основатель, он в полном объёме обеспечил 
стабильное функционирование серийного издания. Прежде всего, 
наполнил текстовую и музыковедческую части томов 
разножанровыми устно-поэтическими произведениями, ещё 
бытовавшими в народе. Для этого им были организованы 
комплексные фольклорные экспедиции в различные регионы 
Сибири и Дальнего Востока.  

По широте территориального охвата (от Новосибирской 
области до Чукотки), регулярности проведения, количеству 
участников, данные экспедиции стали фундаментальными. В 
экспедициях было задействовано большое количество людей – 
сотрудники сектора, фольклористы национальных регионов, 
этномузыкологи, специалист-звукорежиссёры, фотографы и 
видеооператоры, представители 14 научно-исследовательских 
институтов и 20 вузов. Численность всех участников работы над 
томами серии превысила 150 человек. По научно-культурной 
значимости для этносов Сибири и фольклористики целевые 
комплексные фольклорные экспедиции приобрели глобальный 
характер. Фольклорные экспедиции продолжаются сегодня, 
руководят ими уже другие люди, но именно Александр Бадмаевич 
стоял у основания и дал им правильное направление. 

Сам Александр Бадмаевич при жизни лично возглавил семь из 
десяти экспедиций фольклорного отряда. Побуждало его к этому не 
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в последнюю очередь чувство личной ответственности за судьбы 
языков малочисленных народов, да и самого фольклора, перед 
угрозой бесследного их исчезновения в условиях ассимиляционных 
процессов индустриального общества. Вместе с тем создаваемый 
для серии томов уникальный фонд звукозаписей должен был, по 
замыслу Соктоева, работать на будущие поколения: стать 
источником и базой для фольклористических, лингвистических, 
историко-этнографических, культурологических исследований.  

Итогом экспедиции в Якутию в 1986-1987 гг. стало 12 томов 
фольклорного материала: шесть томов якутского, два эвенкийского, 
два эвенского и по одному тому долганского и юкагирского 
фольклора. В Тувинскую АССР, Хакасскую и Горно-Алтайскую 
автономные области – по четыре тома. В Хабаровско-Приморском 
направлении был собран материал удэгейского, нанайского и 
славянского народов. 

 
 
 
 
 

Известный алтайский кайчи А. Г. 
Калкин играет на топшуре для А. Б. 
Соктоева и составительницы тома 
«Алтайские героические сказания» З. Г. 
Казагачевой 
 

В газете Сибирского отделения Академии наук «Наука в 
Сибири» от 29 августа 1985 г. опубликована статья Александра 
Бадмаевича, где он пишет: «…материал, собранный в Хабаровском 
и Приморском краях, составляет объём в 312 фонозаписей от 57 
исполнителей, 110 фоноединиц принадлежит фольклору славянских 
переселенцев юга Дальнего Востока – русских, украинцев и 
белорусов. Они записаны от 27 исполнителей» [6, с. 4]. Всё это 
говорит о большом объёме работы. 

Наряду с отчётами о собранных материалах из каждой 
экспедиции Александр Бадмаевич привозил фольклорно-
этнографические очерки, которые публиковал в газете «Наука в 
Сибири» в рубрике «К родникам творчества». Очерки привлекали к 
себе внимание новизной материала и незаурядным литературным 
мастерством их автора.  
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Он привлекал внимание руководителей республик и 
национальных округов к судьбам носителей устной народной 
культуры, в большинстве своём людей пожилых, выражая свою 
озабоченность в статьях и выступлениях, пытаясь противостоять 
подобной «немудрой политике», в результате которой, по словам 
Соктоева, утрата малочисленными народами своих духовных 
ценностей и людей, их олицетворяющих, может привести этнос к 
этическому краху, к потере им своей идентификации. Он торопился 
собрать, сохранить, увековечить фольклор и голоса сказителей для 
науки, для будущих поколений, для мировой культуры. И то, что 
экспедиции успели вовремя это сделать, – личный подвиг 
Александра Бадмаевича Соктоева. 

В 2001 г. коллектив учёных в составе А. Деревянко, В. Гацака, 
Н. Алексеева, Е. Кузьминой, С. Рожновой, А. Мыреевой, М. 
Тулохонова, А. Соктоева (посмертно) за разработку концепции 
академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока» и её реализацию в выпущенных в свет 18 томах 
был награждён Государственной премией РФ.  

Под руководством А. Б. Cоктоева Институт филологии 
Сибирского отделения РАН, осуществляющий комплексные 
исследования по языкознанию, фольклористике и 
литературоведению, стал одним из ведущих российских центров в 
области филологических наук, сотрудники которого активно 
участвуют в реализации масштабных международных научных 
проектов. 

Высокий научный профессионализм А. Б. Соктоева, его 
инициативность, незаурядные способности организатора и 
координатора крупных научно-исследовательских, издательских, 
культуроохранных программ признаны не только в России, но и за 
пределами нашей страны. А.Б. Соктоев являлся членом 
международного координационного совета по изучению культур 
родственных народов России и США. 

Александр Бадмаевич исследовал становление и эволюцию 
бурятской национальной литературы в широком историческом 
контексте межкультурного взаимодействия с культурами других 
народов Сибири и сопредельных территорий. Глубокое изучение 
истоков бурятской литературы в её взаимоотношении с 
древнейшими литературами Востока (индийской, тибетской и 
монгольской) позволило принципиально изменить сложившееся в 
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советской филологической науке представление о ней как о 
младописьменной. 

Память о А.Б. Соктоеве увековечена посвящением на титуле 
томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» (начиная с 19-го тома), учреждённой Президентом 
Республики Бурятия именной стипендией в области 
литературоведения для учащихся, студентов и аспирантов. В 
Бурятском государственном университете открыт кабинет его 
имени. 

Александр Бадмаевич как человек целеустремленный и 
ответственный всегда добивался в деле поддержки властных 
структур и доверия участников самого дела. С лёгкостью входил в 
доверительный контакт с носителями фольклора, умел снять 
напряжение перед записью, после чего работа шла успешнее. Этому 
способствовало его природное обаяние и общительность. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что именно благодаря 
личным чертам характера Александр Бадмаевич добился лидерства 
в научно-организаторской, управленческой деятельности. Ведь его 
многогранной натуре были свойственны те деловые и поведенческие 
качества, которые необходимы, чтобы завоевать приоритет и 
авторитет: высокий профессионализм, безупречная 
организованность и ответственность, умение учиться, уважение к 
национально-культурным традициям и человеческой личности без 
ранжирования людей по их положению в обществе. 

Александр Соктоев сумел не только получить блестящее 
образование, что для бурятского мальчика того времени не было 
исключительным явлением, но и добиться таких 
головокружительных успехов в российской науке, свет от которых 
не меркнет и сегодня. 
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Татьяна Владимировна Гладышева,  
библиотекарь Могоёновской  

сельской библиотеки 
 

АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ПОЛНОМОЧНОВ, 
ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

 
Родился Анатолий Викторович 8 июля 1958 г. в д. Тютрина 

Аларского района. Его родители работали в колхозе: Виктор 
Иванович трудом снискал славу знатного и опытного шофёра, 
Варвара Емельяновна работала на ферме.  

Начальную школу закончил в родной деревне. Затем до 8-го 
класса учился в Могоёновской восьмилетней школе, 9-й и 10-й 
классы– в Кутуликской средней школе. По окончании школы 
поступал в Бугурусланское лётное училище, но не хватило одного 
балла для зачисления. В 1975 г. пошёл трудиться на Иркутский 
авиазавод учеником слесаря-сборщика. В свободное время 
занимался парашютным спортом, что и определило его дальнейшее 
место и род войск службы. 

http://www.prometeus.nsc.ru/science/schools/soktoev/
https://www.sbras.ru/ru/HBC-1985
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Выучился на водителя в школе ДОСААФ. С 1976 по 1978 г. он 
служил в воздушно-десантных войсках Советской армии. Имел 
неоднократные поощрения командования.  

После армии вернулся в родную деревню. Возил молоко с двух 
ферм, день и ночь. Было тяжело. Понял, чтобы чего-то большего 
добиться, нужно учиться. В 1979 г. поступил в Иркутский 
сельхозинститут на агрономический факультет. В 1984 г. окончил 
институт по специальности «агрономия», квалификация «учёный 
агроном». И по приглашению председателя Виктора Васильевича 
Зайцева вернулся в родной колхоз им. Куйбышева.  

Перспективного специалиста назначили сразу главным 
агрономом хозяйства, в ведении которого было пять бригад, 10 тыс. 
га пашни, 5 тыс. га сельхозугодий. Работая в колхозе, параллельно 
занимался наукой. За четыре года своей работы в колхозе им. 
Куйбышева Анатолий Викторович зарекомендовал себя 
высококвалифицированным специалистом, один из первых в 
области ввёл в производство высокоурожайные сорта зерновых 
культур пшеницы «Тулунская-12», овса «Ровесник», 
«Крупнозёрный», высших репродукций. 

За счёт внедрения перспективных сортов эффективность 
возделывания зерна повысилась. В хозяйстве возделывались 
зерновые, зернобобовые и другие сельскохозяйственные культуры 
только семенами районированных сортов, обеспечивающих 
стабильный гарантированный урожай. В 1984-1988 гг. урожайность 
по хозяйству достигала 30,4 ц/га, при районном показателе 24,7 ц/га. 
Проводил семинары-инструктажи по правильному подбору режимов 
сушки и подбору решёт при сортировании семян, проведению на 
местах анализов на жизнеспособность. Разрабатывал приёмы 
семеноводческой работы, обеспечивающие получение семян 
высокого качества. Участвовал в планировании внедрения в 
производство высокоурожайных сортов зернобобовых культур 
высших репродукций, что позволяло получать дополнительные 
прибавки к урожаю на 4-5 ц/га.  

Проводимая работа дала положительные результаты. Качество 
высеянных семян в 1986 г. по сравнению с 1985 г. улучшилось, 
вместо 75 % кондиционность возросла до 90 %, соответственно 
семян 1-го и 2-го классов – до 80 %. Урожайность зерновых культур 
в 1986 г. увеличилась на 2,8 ц/га.  
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В 1988 г. хозяйство заняло третье место в районе. Затем он 
организовал питомник многолетних трав, разбив поле на несколько 
опытных участков. Под его руководством был пересмотрен рацион 
кормления животных. 

В 1989 г. заведующим отдела кормопроизводства НИИСХ, а 
энергичному новатору было предложено сменить практическую 
работу на научную. Для практикующего агронома это было 
непросто – с колхозных просторов перейти на опытные делянки, но 
упорство и трудолюбие Полномочнова были, как всегда, на высоте. 
В Иркутском научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства, где Анатолий Викторович проработал до 1994 г., он вёл 
научную работу по кормопроизводству на тему «Смешанные посевы 
зерновых культур с зернобобовыми и другими кормовыми 
культурами». Начав работу в должности младшего научного 
сотрудника, он за короткий отрезок времени стал старшим научным 
сотрудником.  

Работая в научно-исследовательском институте, А. В. 
Полномочнов зарекомендовал себя грамотным, профессионально 
подготовленным специалистом, хорошим организатором. Анатолий 
Викторович занимался научно-исследовательскими разработками по 
совершенствованию технологии возделывания смесей 
зернофуражных культур с бобовыми для производства 
высокопитательных кормов. Все разработки внедрялись в 
хозяйствах области и округа. В результате внедрения были 
получены положительные результаты, которые отражались на 
повышении урожайности кормовых культур на 20–30 %, 
питательности заготовленных кормов (сена, силоса, сенажа) на 30–
40 %. 

В этом же 1989 г. А. В. Полномочнов поступает заочно в 
аспирантуру Новосибирского сельскохозяйственного института на 
кафедру кормопроизводства (в 1991 г. институт был переименован в 
Новосибирский государственный аграрный университет, далее – 
НГАУ). 

В 1994 г. Анатолий Викторович переводится в отдел зернового 
баланса и кормопроизводства главного управления сельского 
хозяйства Иркутской области заместителем начальника, где вместе с 
руководителем А.Н. Волнейко внедряет новые технологии в 
кормопроизводство [2, с. 329]. 
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В 1996 г. Анатолий Викторович успешно защищает 
кандидатскую диссертацию в НГАУ на кафедре кормопроизводства 
по теме «Совершенствование технологии возделывания смесей 
зернофуражных культур с бобовыми для производства 
высокопитательных кормов в лесостепной зоне Иркутской области». 
Ему была присвоена учёная степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. 

Анатолий Викторович сразу приступает к научным опытам по 
семеноводству, поскольку сельское хозяйство Иркутской области 
располагается в трёх природно-климатических зонах, а это движет к 
различным технологическим подходам во всех направлениях 
сельскохозяйственного производства. Он участвовал в разработке и 
внедрении в хозяйствах области технологии заготовки сенажа в 
рулонах, заготовки сенажа с консервантами. За счёт внедрения 
новых технологий в области повысились питательность кормов и, 
соответственно, удои молока на 20 %. Под его руководством был 
произведён комбикормовый агрегат, который производил 
полноценные сбалансированные комбикорма, были завезены 
перспективные сорта гороха, многолетних бобовых трав. 

Выходят в свет методические рекомендации по организации 
пастбищ и сенокосов, а также «Справочник по кормопроизводству и 
кормлению сельскохозяйственных животных в Иркутской области» 
[2, с. 330]. 

В августе 2002 г. Анатолий Викторович Полномочнов был 
назначен на должность начальника федерального государственного 
учреждения «Государственная семенная инспекция по Иркутской 
области». В этой должности он проработал до реорганизации 
учреждения, проявив себя зрелым, принципиальным, 
профессионально подготовленным специалистом-руководителем.  

За период работы с 2002 по 2017 г. качество высеваемых семян 
улучшилось, так, в 2002 г. было высеяно 53,5 % семян, 
соответствующих требованиям, в 2017 г. – 88,1 %. Увеличивается и 
процент высеваемых семян элиты. 

В ноябре 2007 г. он был назначен на должность руководителя 
филиала федерального государственного учреждения «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Иркутской области [4].  

Под руководством А. В. Полномочнова во всех районах области 
ведётся разъяснительная, информационная работа по внедрению в 
производство перспективных и дефицитных сортов, проводятся 
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семинары по обучению специалистов внутрихозяйственному 
семенному контролю, агротехнике выращивания качественного 
посевного материала, защите от вредителей, болезней, сорняков. 
Проводит научные работы по селекции и семеноводству в регионе. 

В октябре 2011 г. Анатолий Викторович выходит на защиту 
докторской диссертации по теме «Совершенствование системы 
семеноводства мягкой яровой пшеницы на принципах 
рационального использования агроландшафтов в условиях 
Предбайкалья» под руководством профессора Алтайского 
государственного университета (г. Барнаул) Ивана Экидиусовича 
Илли. Ему присуждена учёная степень доктора 
сельскохозяйственных наук [2, c. 330]. 

Сейчас Анатолий Викторович по-прежнему возглавляет филиал 
«Россельхозцентра» по Иркутской области. 

Сам Анатолий Викторович говорил о своей работе в одном из 
интервью: «Селяне могут всё. Был бы заказ». «Россельхозцентр в 
2022 г. отметил свой 10-летний юбилей. Мы являемся 
продолжателями заложенного ещё в царское время важного 
направления деятельности – мы помогаем добиваться высоких 
урожаев. Россельхозцентр сегодня контролирует качество семян, 
помогает бороться с вредителями, болезнями и сорняками. Мы 
занимаемся сертификацией семян, саженцев плодовых и ягодных 
культур, кормов, сельскохозяйственных угодий, складов, 
предприятий, производящих экологическую чистую продукцию. 
Центр, имея механизированный отряд, оказывает услуги по 
обработке почвы и семян. Есть планы по приобретению 
сортировальной техники. Мы понимаем, что фермерам выгоднее 
заказать такую услугу, чем инвестировать в недешёвые машины. В 
каждом районе есть отделы Россельхозцентра. И практически все 
хозяйства, так или иначе, с ними контактируют.  

Также наши специалисты участвуют в проектах по 
подготовке кадров для села – делятся знаниями со школьниками, 
учащимися аграрных техникумов и сельхозакадемии. Производство 
и реализация биопрепаратов – тоже наша тема. В частности, в 
феврале я и мой коллега из Амурской области провели рабочую 
встречу с директором ООО ʺАгроТехГуматʺ Владимиром 
Баженовым. Обсуждали производство гумата ʺЗдоровый урожайʺ, 
расширение ассортимента препаратов, а также создания 
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гуминовых препаратов с фунгицидными свойствами для 
предпосевной обработки семян» [1]. 

В настоящее время Анатолий Викторович по-прежнему 
занимается преподавательской и научной деятельностью в 
Иркутской государственной сельскохозяйственной академии в 
Институте дополнительного профессионального образования. 
Созданный им совместно с академией Биотехнологический центр 
выдаёт сорта зерновых культур. 

Научно-практическая деятельность А. В. Полномочнова 
освещена в 45 печатных работах, из них 6 монографий, 29 обзорных 
работ, экспериментальные статьи и публикации. Также Анатолий 
Викторович в соавторстве с доктором биологических наук И.Э. 
Илли получил авторское свидетельство № 60105 в качестве 
оригинатора сорта овса ярового «Казачок», занесённого в 
Государственный реестр селекционных достижений. 

А. В. Полномочнов входит в состав Научно-технического 
совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской области, в 
Координационный совет ФГБУ «Россельхозцентр» от Сибирского 
федерального округа [4]. 

Постановлением совета Союза «Торгово-промышленная палата 
Восточной Сибири» А. В. Полномочнов назначен председателем 
Комитета по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере 
при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири. Он член 
нескольких областных комиссий по вопросам растениеводства, 
активно сотрудничает с научными учреждениями не только в 
Иркутске, но и в Улан-Удэ, на Дальнем Востоке. 

Анатолий Викторович Полномочнов имеет почётные грамоты 
от министерства сельского хозяйства России и Иркутской области, 
грамоту от Законодательного собрания региона за значительный 
вклад в развитие науки Прибайкалья, грамоты от научных 
учреждений, районных и городских администраций. Имеет 
благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, благодарность Законодательного собрания Иркутской 
области. В январе 2018 г. ему присвоено звание «Почётный 
работник агропромышленного комплекса России». Награждён 
областной медалью «За трудовую доблесть». Решением думы 
Куйтунского района Иркутской области А. В. Полномочнову 
присвоено звание «Почётный житель Куйтунского района» [5]. 
Награждён медалями «Благодарная Россия» и «За службу во славу 
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Отечества» от Иркутской общественной организации ветеранов 
войн и вооружённых конфликтов «Долг. Честь. Отечество», 
нагрудным знаком «Почётный гражданин Аларского района» [3], 
множественными благодарственными письмами, дипломами, 
сертификатами. 
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За всё время существования в нашей стране звания Героя 
Социалистического Труда его удостоились 154 жителя Иркутской 
области. 20 из них – уроженцы Усть-Ордынского Бурятского округа. 
Высокое звание Героя Социалистического Труда получил и наш 
земляк – Виктор Савельевич Шеремет.  

Семья Шеремет приехала в деревню Отрадная из Харьковской 
губернии в 1930-х гг. Савелий Степанович в то время был ещё 
ребёнком. Повзрослев, женился на Марии Павловне Гальяновой, 
девушка тоже была из числа переселенцев, её семья обосновалась в 
с. Новочеремхово Заларинского района. У Савелия Степановича и 
Марии Павловны родилось четверо детей – Михаил, Виктор, 
Татьяна и Екатерина. Семья у них была крепкая и трудолюбивая, 
дети с малых лет учились помогать по хозяйству.  

Виктор Савельевич родился 2 мая 1932 г., он был вторым 
ребёнком в семье. Цену хлеба Виктор познал рано. Навсегда 
запомнились хлебные колоски, крепко зажатые в детской ладошке. 
Эти колоски Виктор собирал на убранном колхозном поле вместе с 
сестрой Татьяной. Колоски дети бережно несли домой, чтобы 
вечером мама могла приготовить из них кашу или лепёшки. В 1941 
г. отец ушёл на фронт. Старший брат Михаил и мама целый день 
трудились в колхозе. Забота о домашнем хозяйстве и младших 
сёстрах легли на плечи Виктора. Младшая сестра Екатерина очень 
тепло вспоминает о брате: «Корова у нас была всегда, она и кормила. 
А ещё у нас бычок был, так Виктор обучил его ходить в упряжи, 
сам сделал телегу и оглобли. На этом быке ездили косить сено, 
привозили дрова. Став постарше, Витя тоже пошёл работать в 
колхоз. Помню, что всегда хотелось есть. Я знала, что всех 
работников колхоза кормили обедом. Брала маленький глиняный 
горшочек и шла к брату на конный двор. Витя выходил и делился со 
мной обедом, и только став постарше, я поняла, что, отдавая мне 
свою порцию, брат оставался голодным. Учёбу в школе Виктору 
пришлось бросить, нужно было работать. Вернувшийся с войны в 
1947 году отец настаивал, чтобы сын продолжил учиться, но 
Виктор уже всё решил: ʺБуду работать, да и стыдно мне, 
переростку, снова за парту садитьсяʺ». 

В 1945 г. в возрасте 13 лет Виктор Савельевич был принят 
рядовым колхозником в колхоз им. Сталина. Труд был нелёгкий, 
приходилось пахать, боронить, сеять, обрабатывать посевы, косить 
хлеба конной жаткой. Так и начался трудовой путь будущего Героя 
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Социалистического Труда. В 1950 г. он был призван в ряды 
Советской армии. После демобилизации Виктор сразу создал семью 
с Александрой Трифоновной Дунец, в браке у них родилось пятеро 
детей – Николай, Валентина, Любовь, Зоя и Сергей. К учёбе 
Виктору всё-таки пришлось вернуться – в 1953 г. он окончил 
Аларское профессионально-техническое училище № 2 [1]. 

Отучившись, стал работать комбайнёром Алятской машинно-
тракторной станции (далее – МТС), после реорганизации – в колхозе 
им. Ленина, возглавляемом И. Д. Дороховым. Комбайны в то время 
были прицепные и буксировались трактором. Сестре Екатерине 
один сезон пришлось отработать помощницей у брата на комбайне, 
она вспоминает: «Был штурвальный и комбайнёр, и нас четыре 
девчонки-помощницы. Две были на зерне, две на соломе. Мы 
наполняли мешки зерном и перегружали их на подводы. Вставать 
приходилось рано, в шесть часов утра. Возвращались домой уже 
затемно».  

К своей работе Виктор Савельевич относился очень 
ответственно. Уже в 1954 г. он в числе передовиков Иркутской 
области. В газете «Восточно-Сибирская правда» вышла статья «О 
награждении и премировании комбайнёров и шоферов, 
отличившихся на уборке урожая и вывозе зерна»: «Шеремет В. С., 
комбайнёр Алятской МТС, убравший 183 га и намолотивший 2 760 
центнеров зерна» [5]. В 1955 г. Виктор Савельевич опять среди 
передовиков области с удвоенным результатом: «Шеремет В. С., 
комбайнёр, убрал 372 га и намолотил 5573 центнера зерна – 
грамота и радиоприёмник» [4]. 

В 1965 г. правление колхоза, учитывая организаторские 
способности и трудолюбие, назначает Виктора Савельевича 
бригадиром Отрадновской комплексной бригады.  

«Круто взялся за дело Шеремет. Жёстко спрашивал с 
халтурщиков и бракоделов. Некоторым не по нутру пришлась 
бригадирская строгость». «Но пошли за Шереметом люди, взял он 
своей честностью и справедливостью. Не стали механизаторы 
просить отгулы, чтобы накосить сена для своих бурёнок. Засеял 
Шеремет одно поле костром безостым. 

– Работайте, мужики, не беспокойтесь, – говорил он. – Будет 
вам сено. Нарастут травы, комбайн выделим. Скосим. 

Удивляются люди, почему молодёжь в Отрадном держится. 
Старше 45 лет нет в бригаде механизаторов. Давно отказался 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=23836
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Шеремет от прикомандированных трактористов и комбайнёров. 
Крепким и стабильным стал заработок колхозника. Квартиры и 
новая техника в первую очередь – молодёжи. Не ждёт Шеремет 
южан-сезонников. У него своя строительная бригада. Каждый год 
она сдает по два дома, а в прошлом году детский сад возвела» [3, с. 
12]. 

По инициативе Виктора Савельевича в 1990 г. был построен 
детский сад на 50 мест. 

Под руководством В. С. Шеремета местные хлеборобы стали 
признанными мастерами своего дела, ежегодно получали высокие 
урожаи зерновых в среднем по 30-35 центнеров с гектара. Виктор 
Савельевич тщательно изучал передовой опыт, внедрял новые 
формы организации труда. Руководимая им бригада была удостоена 
почётного звания «Бригада высокой культуры земледелия», а 
животноводческая ферма – «Производство высокой культуры». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 
1986 г. за выдающиеся производственные достижения, успешное 
выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических 
обязательств и проявленную трудовую доблесть Виктор Савельевич 
Шеремет удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он 
награждён двумя орденами Ленина (1976 г., 1986 г.), орденом 
Трудового Красного Знамени (1971 г.), медалями.  
В 1983 г. Виктор Савельевич стал лауреатом Государственной 
премии СССР. 

Принимал активное участие в общественной жизни, избирался 
депутатом Иркутского областного и сельского Советов народных 
депутатов, делегатом XVIII съезда профсоюзов СССР [1, c. 200]. 

«Люблю, когда на земле хороший хлеб растёт. Тогда и люди 
вырастают ему под стать» [2, с. 2], – эти слова Виктора 
Савельевича говорят об уважительном отношении к родной земле и 
к людям, которые на ней живут.  

А ещё Виктор Савельевич – крепкий хозяин и хороший 
семьянин. Вместе с женой Александрой Трифоновной вырастили 
пятерых детей, помогали воспитывать внуков. В свободное время 
занимался пчеловодством и охотой. 

Скончался Виктор Савельевич Шеремет 21 марта 1995 г. В 
деревне Отрадная на здании начальной школы в его честь 
установлена мемориальная доска. Память о знаменитом земляке и 
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великом труженике навсегда останется в сердцах благодарных 
потомков.  
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Сергей Иванович 
Шумик 

Сергей Иванович Шумик – уроженец д. 
Бурятская. Первоначальное название деревни 
– Ново-Волынск, она была основана в XIX 
столетии, в ходе столыпинской аграрной 
реформы. Жителями деревни были 
переселенцы из Волынской губернии.  

Родился Сергей Иванович 24 августа 1924 
г. в крестьянской семье. Отец Иван 
Николаевич Шумик, 1896 г. р., в 1916 г. 
приехал в Сибирь из Белоруссии. Здесь он 
познакомился с Анной Иудовной Тытюк, 1896 

г. р., переселенкой из Волынской губернии. 
Поженились молодые в 1916г. В семье Шумик 
было шестеро детей: четыре сына и две 

дочери. Как и все крестьянские семьи, держали хозяйство, 
занимались земледелием.  

В 1929 г. стали образовываться первые сельхозартели. На 
Нижней улице, где проживала семья Шумик, артель носила название 
«Страна Советов», на Верхней улице – «Западная Украина». Осенью 
1931 г. сельхозартели были объединены в колхоз «Страна Советов». 
Первым председателем колхоза был избран Иван Николаевич 
Шумик, отец Сергея Ивановича. Он проработал до 1937 г., в связи с 
болезнью вынужден был оставить свой пост. Умер И. Н. Шумик в 
1946 г. в возрасте 50 лет, так и не узнав, что начатое им дело 
подхватит и, словно эстафету в степи, понесёт его родной сын – 
Сергей. 

Сергей Иванович свою трудовую деятельность начал в 1938 г., 
когда ему было 14лет. Работал в колхозе на разных работах. В то 
время дети очень рано начинали трудиться, помогали взрослым. С 
1942 г. Сергей Иванович проходил воинскую службу в Красной 
армии на Забайкальском фронте. В составе 851-го Хинганского 
стрелкового полка 278-й дивизии участвовал в боях против 
японских милитаристов в августе 1945 г. С. И. Шумик в звании 
старшего сержанта был награждён медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» (5 октября 1945 г.), орденом 
Отечественной войны II степени (30 ноября 1993г.) [3]. 

После демобилизации в 1947 г. Сергей Иванович вернулся в 
родную деревню. Начал трудиться рядовым колхозником, затем 
заместителем председателя колхоза. В 1948 г. поступил на учёбу в 
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Иркутскую областную сельскохозяйственную школу руководящих 
кадров. Там он познакомился с будущей женой Антониной 
Аверкьевной Березовской, уроженкой Киренского района, которая 
училась на бухгалтера. Они поженились в 1950 г.  

После окончания школы руководящих кадров в 1950 г. Сергей 
Иванович возглавил колхоз «Гигант». Затем семья С. И. Шумика 
переезжает в Иркутский район, где он работает директором совхоза 
«Ангарский», а в 1957 г. возвращается в родные края. В семье уже 
росли три дочери: старшая Людмила, двойняшки Ольга и Татьяна.  

В 1958 г. Сергея Ивановича избирают председателем родного 
колхоза «Страна Советов» (бывший председатель С. Т. Кращук 
уезжает работать в Иркутск на повышение). Семья временно 
проживает в д. Вершина, пока строится дом в с. Зоны. Прожили в 
Вершине около четырёх лет. Сергей Иванович ездил на работу в с. 
Зоны, дети ходили в школу, жена работала библиотекарем в 
Вершинской школе. В 1959 г. в семье родился сын Николай. 

Во время правления Сергея Ивановича колхоз «Страна 
Советов» был в числе передовых хозяйств Приангарья. Выросший в 
простой крестьянской семье, рано познавший деревенский труд, он 
хорошо знал особенности сельской жизни и сложности 
крестьянского труда. Его организаторский талант, умение найти 
подход к людям, принесли свои плоды. В хозяйстве осуществлялись 
меры по укреплению материально-технической базы, улучшению 
культурно-бытовых условий тружеников. Наиболее быстрое 
развитие хозяйство получило после мартовского Пленума ЦК КПСС 
1965 г. Благодаря помощи государства получили возможность 
приобретать технику, удобрения, совершенствовать производство. 
На тот момент в хозяйстве имелось 62 трактора, 28 грузовых 
автомобилей, 40 зерновых комбайнов, 10 силосных и три 
картофелеуборочных комбайнов. В каждой из восьми деревень, 
входивших в состав колхоза, были фермы, конные дворы, 
свинарники, птичники, склады. Колхоз-миллионер «Страна 
Советов» из года в год увеличивал производство сельхозпродукции 
и успешно выполнял государственные планы по продаже продуктов 
полеводства и животноводства. На 10 000 га пашни ежегодно 
производилось до 130 тысяч центнеров зерна, много картофеля, 
овощных, кормовых культур. Было более трёх тысяч голов крупного 
рогатого скота, полторы тысячи свиней и птицы. Колхоз ежегодно 
продавал государству 50 тысяч центнеров хлеба, 25 тысяч центнеров 
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молока, почти 5 тысяч центнеров мяса и других продуктов. За 
успехи в земледелии в 1966 г. колхозу было вручено переходящее 
Красное Знамя Совета Министров РСФСР ВЦ СПС, а позже колхоз 
был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Председателю колхоза Сергею Ивановичу Шумику присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот» (23 июня 1966г.) [2]. 

На средства колхоза активно велось строительство. В д. 
Бурятская была построена двухэтажная школа на 220 учеников, 
открытие которой состоялось 17 октября 1969 г. Также построили 
детский сад рядом со школой и новый магазин в центре деревни, 
шлакобетонные фермы. В центральной усадьбе с. Зоны открыли 
новый сельский клуб. 9 мая 1965 г. был торжественно открыт 
памятник участникам Великой Отечественной войны. 

У Сергея Ивановича была идея построить посёлок городского 
типа на 1500человек. Проектировщиком из Иркутска был составлен 
генеральный план застройки, по которому в центре находились 
административные здания, столовая, магазины, комбинат бытового 
обслуживания, за стадионом – баня. По проекту центральная 
площадь и все улицы асфальтированы.  

В 1975 г. началось строительство в с. Зоны. Строительная 
организация АУС-16 и СМУ-7 города Ангарска и воинская часть, 
которая стояла на территории села, начинают строительство домов с 
центральным отоплением для колхозников. Была построена целая 
улица двухквартирных домов, дома городского типа, трёх- и 
двухэтажные. В новые дома заселяли молодые семьи. В центре села 
была построена новая контора, в этом здании на первом этаже 
разместился сельский совет и почта. 

Построили комплекс, в который входили магазины 
продовольственный и промтоварный, столовая, гостиница и 
комбинат бытового обслуживания (далее – КБО), где работали 
парикмахерская, мастерская по пошиву одежды. К концу 1980-х гг. 
КБО закрыли, но открыли свою пекарню. Построили и запустили 
молочный комплекс с новой технологией доения. При комплексе 
работала столовая, где работники могли покушать и отдохнуть. 
Также там был душ для работников – невиданная для сельской 
местности роскошь. Улицы села Зоны заасфальтировали. 
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Сергей Иванович уделял большое внимание заботе о 
колхозниках. Он хотел, чтобы сельские люди жили не хуже 
городских.  

Впервые решили посадить колхозный сад. Для этого привлекли 
школьников седьмых классов Зонской школы, под руководством 
рабочего школы Юлиана Иосифовича Кучинского. Сад находился в 
8 километрах от с. Зоны и в 3километрах от д. Завидный. Здесь 
построили дом для сторожей, которые охраняли сад. Сторожами 
работали Матвей Чумак и Михаил Швагрук– жители д. Завидный. 
Школьники-семиклассники (их было три класса – «А», «Б», «В») 
посадили саженцы яблони-полукультурки, вишни, смородины, 
малины, виктории. Детей кормили обедами, которые привозили из 
колхозной столовой. Среди классов было соревнование: кто больше 
посадит саженцев, тот поедет в Иркутск и на Байкал на экскурсию. 
Поехали на экскурсию два класса, «А» и «В», на деньги, 
выделенные колхозом, – это заслуга председателя колхоза. Чтобы 
получить хороший урожай ягод, за садом ухаживали – поливали, 
обрабатывали. Была специальная техника, которая обрабатывала 
насаждения. Собранный урожай возили на склады, где можно было 
«взять под зарплату». Передовые труженики награждались 
медалями за трудовые успехи, поездками в Москву на Всесоюзную 
выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), грамотами, 
ценными подарками, путёвками на отдых в санаторий. Также 
передовые колхозники вне очереди получали легковые автомобили. 

Сергей Иванович принимал активное участие в общественно-
политической жизни, являлся членом Иркутского обкома КПСС, 
Усть-Ордынского обкома КПСС, членом бюро Аларского РК КПСС. 
Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР седьмого созыва 
(1967-1971), Иркутского областного и местного Советов народных 
депутатов.  

Проработал Сергей Иванович до 1985 г. и вышел на 
заслуженный отдых. За годы работы колхоза «Страна Советов» с 
1931 по 2016 г., а это 85 лет, колхоз ни разу не сменил своё 
название, так они остался в сердцах тружеников – колхоз «Страна 
Советов».  

В семье Шумик вырастили и воспитали достойных детей, трёх 
дочерей и сына. Все получили высшее образование. Сергей 
Иванович хотел, чтобы сын пошёл по его стопам, но сын выучился 
на охотоведа. 
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Умер Сергей Иванович Шумик 9 июня 1995г. Благодарные 
сельчане помнят председателя, чтут память о нём. На основании 
решения Думы Аларского района, в 2009 г. пионерской организации 
Зонской школы присвоено его имя. 2 сентября 2013 г. на здании 
администрации МО «Зоны» установили мемориальную доску 
памяти Сергея Ивановича Шумика. 

В мае 2023 г. в Зонской школе открыли «Парту Героя» ветерана 
Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда 
Сергея Ивановича Шумика. Право открыть объект предоставили 
директору Зонской школы Ольге Александровне Егоровой. 
Первыми среди учеников за «Парту Героя» сели ученица 7-го 
класса, отличница Кристина Гончарова и активная участница 
творческих конкурсов и предметных олимпиад Дарья Архипова. 
Среди ребят начальных классов такое право предоставили 
отличнику, активному участнику классных и школьных 
мероприятий Тимофею Парханееву [1]. 

Сергей Иванович Шумик жил и работал для людей. Любовь к 
родной земле, преданность своей Родине, верность долгу – этими 
качествами обладал Сергей Иванович. В своё время слава об умелом 
руководителе гремела не только в Аларском районе, но и в 
Иркутской области. Сергей Иванович оставил добрый след на земле, 
об этом знает старшее поколение. Хочется, чтобы и подрастающее 
поколение знало и помнило об этом человеке, Человеке Труда с 
большой буквы. 
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Стелла Викторовна Шулунова,  
почётный работник образования  

Российской Федерации,  
ветеран труда,  

действительный член  
Русского Географического общества  

(Сахалинское отделение) 
 

ИМЕНА И СУДЬБЫ СЕМЬИ ЕФИМА ТРОФИМОВИЧА 

ШУЛУНОВА 

История любой страны – это, прежде всего, история развития 
общества, обычных людей, простого народа. Ни одно великое 
свершение, событие не смогло бы произойти без их участия.  

На долю старшего поколения выпало много страшных 
испытаний, но они выстояли и победили. Причина этому – их 
стойкий, смелый, справедливый характер. Каждый человек имеет 
свою судьбу, путь в жизни, за который он отвечает перед собой и 
обществом. Труд людей, их поступки, огорчения и победы 
сливаются в единую судьбу, связанную с именем Родины, историей 
страны. Мне захотелось рассказать о судьбе уроженца улуса 
Буркова, двоюродного дяди моего отца Виктора – Ефиме 
Трофимовиче Шулунове.  

 Ефим Трофимович Шулунов родился 
в 1896 г. в улусе Буркова в семье 
крестьянина Трофима Шулунова. Трофим 
в 11 лет лишился отца и остался с тремя 
братьями Матвеем, Тармаем и Андреем. 
Его мать не могла прокормить своих детей 
и отдала их «в няньки», а затем внаём 
местным кулакам Абахаевым, 
Алексеевым. Семье часто не хватало хлеба 
и других продуктов, ощущался недостаток 
в пригодной обуви и одежде, поэтому 

Ефим Трофимович Шулунов 

https://podvignaroda.ru/?#id=1524198066&tab=navDetailManUbil
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Трофим проработал в батраках 12 лет. Позже он женился, родился 
сын, которого назвали Ефимом. Мать Ефима, дочь крестьянина-
бедняка Баторова, из улуса Бильчир Ныгдинского булсовета. В 6 лет 
она осталась сиротой и жила, и работала нянькой у одноулусников.  

Когда Ефиму исполнилось 8 лет, он поступил в Бурковское 
сельское начальное училище [3] (Бурковскую начальную школу 
Балаганского уезда Иркутской губернии) [7] и окончил его в 1908 г. 
Продолжить учёбу ему не удалось из-за бедности родителей. До 
1916 г. Ефим работал в хозяйстве отца, а во время сезонных работ 
(сенокос, хлебоуборка) часто работал по найму у местных кулаков. 

В июле 1916 г. его реквизировали и отправили на тыловые 
работы в Архангельск. На станции Бакарица реквизированные 
буряты находились около полутора месяцев, затем их направили в г. 
Вологду где они пробыли около трёх суток и на четвёртый день их 
направили в г. Буй Костромской губернии. На станции Буй Ефим до 
1917 г. работал кочегаром паровоза.  

6 мая 1917 г., когда Ефим вернулся на родину, его отца 
Трофима уже не было, он умер за пять месяцев до приезда сына. 
Дома осталась 60-летняя мать, которой помогал сын Тармай. 

В улусе по инициативе местных учителей и учащейся 
молодёжи, был организован культурно-просветительский кружок, 
который во время колчаковщины действовал полулегально. 
Политический состав кружковцев был неоднороден: эсэры 
(Мардыгеев, Бадма Вампилов и др.), большевики (Евгений 
Манзанов, погибший во время боя с белогвардейцами под 
Благовещенском, Семён Николаев, Мария Сагадарова и др.).  

Осенью 1919 г. вместе с товарищами А. О. Назаровым (бывш. 
Наркомздрав БМР), С. Дармаевым, И. С. Рампиловым и другими 
Ефим в составе Черемховского рабочего батальона под 
командованием Москвитина и Вдовина, принимал участие в борьбе 
против каппелевцев. В феврале 1920 г. отряд был расформирован. 

В 1920-1921, 1932 гг. Ефим Трофимович принимал активное 
участие в ликвидации белобандитов (Донского, Чернова, Васильева, 
Замазчикова и Развозжаева) в составе ЧОН и оперативных отрядов 
Таушканова, Сергеева, Сункуева. 

В январе 1920 г. он был участником первого совещания 
бурятских коммунистов в г. Черемхово. Участниками этого 
совещания были Михей Ербанов, Николаев, Василий Трубачеев, 
Мария Сагадарова, Ф. Павлов. Именно на этом совещании его 
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приняли сочувствующим большевикам, а в феврале 1920 г. в улусе 
Буркова Аларского аймака он вступил в ряды ВКП(б). 

С февраля 1920 г., после вступления в ряды ВКП(б) Ефим 
Трофимович работал на партийной, советской, хозяйственной и 
профсоюзной работе. Об этой работе скупо свидетельствуют записи 
в документах. А в своей автобиографии он пишет так: 

 «…С 1920 по 1921 г. работал секретарём Бурковской улусной 
ячейки ВКП(б). С 1921 по декабрь 1922 г. секретарём хошбюро 
РКП(б) и членом хошревкома в Аларском аймаке. 

В декабре 1922 г. Буробкомом РКП(б) был откомандирован в г. 
Читу в распоряжение Дальбюро ЦК ВКП(б). Работал в Хоринском 
аймаке председателем Эгитуйского хошревкома. 

В декабре 1933 г. [наверное, 1923. –  С. Ш.] Буробкомом РКП(б) 
командирован в Агинский аймак инструктором РКП(б), где 
проработал до 1926 г. и в этом же году ОК ВКП(б) был перемещён 
в Эхирит-Булагатский аймак инструктором АК ВКП(б).  

После семимесячной работы в айкоме партии меня освободили 
по случаю болезни. По выздоровлении Наркомпросом БМ АССР я 
был назначен заведующим одногодичными курсами взрослых при 
Осинской ШКМ, где проработал весь 1927/1928 учебный год. 

В 1929 г. я был выдвинут секретарём Аларского айкома 
ВКП(б), работал по октябрь 1929 г.6, был снят с работы за 
неподчинение постановлению бюро АК ВКП(б) об отзыве меня из 
отпуска досрочно. После этого я работал руководителем колхоза 
им. Буркавдивизиона в течение года. 

С 1931 г. по постановлению бюро ОК ВКП(б) назначен 
начальником 1-го сектора Бурнаркомздрава. 

С июня 1932 г. обкомом ВКП(б) переброшен на Улан-Удэ7 
ПВРЗ8, работал там почти два года, был начальником сектора по 
подготовке кадров, 1-м зам. директора совхоза ПВРЗ и с 1 июня 
1934 г. по постановлению ОК ВКП(б) назначен заместителем 
секретаря Улан-Удэнского ГК ВКП(б). С декабря 1934 г. по 

                                                            
6 До работы в Аларском айкоме ВКП(б) Ефим Трофимович в период с июля 1928 по 
февраль 1929 г. был председателем колхоза «Шэнэ-Байдал» (улус Буркова Аларского 
аймака Бурят-Монгольской АССР). 
7 В регистрационном бланке члена ВКП(б) записан Верхнеудинск БМАССР. 
8Паровозо-вагоноремонтный завод. 
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постановлению ОК ВКП(б) командирован на курсы марксизма-
ленинизма при Крайкоме ВКП(б)9.  

Из партии не выбывал, не исключался, к оппозиции никакой не 
принадлежал. 

 К суду не привлекался» [7]. 
 

 
Курсанты курсов марксизма-ленинизма при Восточно-Сибирском 

крайкоме ВКП(б). Е. Т. Шулунов – первый слева в первом ряду. Фото из 
семейного архива Р. В. Плюсниной, внучки Е. Т. Шулунова  

 
 

Вот такая автобиография хранится в 
фондах Российского государственного 
архива социально-политической  
истории (РГАСПИ) и Государственного 
архива Республики Бурятия (ГАРБ) [1]. 

Кроме автобиографии в РГАСПИ 
хранятся отчётные карточки, личные 
листки по учёту кадров, характеристики 
за различные периоды жизни 
большевика, коммуниста Ефима 
Трофимовича Шулунова. 

Супругой Ефима Трофимовича 
была Мария Николаевна Туманова, дочь 
крестьянина середняка Жедопа 
Туманова из улуса Буркова Аларского 

                                                            
9 г. Иркутск, Восточно-Сибирский край.  

Партийная карточка Е. Т. 
Шулунова, 1936г. 
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аймака БМАССР. Они родили двоих детей: дочь Энгельсину и сына 
Владимира. 

 
Мария Николаевна до революции 

работала учителем математики в 
Иркутской гимназии. Позже работала в 
Бурковской школе, статистом в 
райстатуправлении.  

Умерла 20 февраля 1941 г. в 
Иркутске во время операции [1]. 

Старшая дочь Энгельсина родилась 
в Агинске в 1924 г. В 18 лет 
добровольцем ушла на фронт. В 
Красноярске прошла курсы связистов, за 
три месяца освоила азбуку Морзе. Попав  

в батальон Первого Украинского 
фронта, она с аппаратом Морзе 
прошагала половину опалённой Европы: 

Молдавию, Белоруссию, Румынию, Германию, Польшу. Конец 
войны встречала в Чехословакии. Медаль «За боевые заслуги» в 
батальоне она получила первая [9]. На фронте служила с 1942 по 
1945 г., демобилизовалась в октябре 1945 г., награждена орденом 
Славы III степени. Характерной особенностью ордена Славы 
являлось следующее: награда вручалась людям только за их боевые 
подвиги [4]. 

Благодаря дочери Виктора Бажеевича 
Мохосоева, Марине Викторовне, я 
узнала о подвиге, который совершила в 
годы Великой Отечественной войны 
дочь Ефима Трофимовича. Марина 
Викторовна любезно поделилась со 
мной статьёй из газеты, которую 
бережно хранил в своём архиве её отец.  

В газетной статье корреспондента 
В. Багонина есть описание её подвига: 
«…Летом сорок четвёртого в 
Румынии, под Яссами, батальон связи 
73-го гвардейского стрелкового корпуса 

неожиданно попал в окружение. Крупная немецкая часть, избежав 

Мария Николаевна 
Туманова (справа) 

Энгельсина Ефимовна 
Шулунова 
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полного разгрома в Яссинско-Кишинёвской операции, блокировала 
оказавшийся на её пути батальон. И, оставив на время телефонные 
аппараты, девушки-связистки Энгельсина Шулунова и Евгения 
Никитенко прибыли в группу прорыва. Надо было перевязывать 
раненых, стрелять из карабина, словом, драться с фашистами вот 
здесь на холме, подошва которого заросла густым кустарником. 
Энгельсина видела, как в небольшой лощине собираются немцы, и 
если они займут данную позицию в кустах, кольцо окружения 
замкнётся» [2]. 

Молодая связистка поднялась во весь рост, закричала, увлекла 
за собой бойцов, и они не дали немцам сомкнуть кольцо. «Ничего, 
ничегошеньки особенного героического не сделала!» – говорила она 
корреспонденту газеты. Особенность, однако, в том, что в 
сложившейся ситуации нужно было кому-то подняться первым, 
рвануться вперёд сквозь шквал свинца, повести за собой остальных. 
И это сделала дочь Ефима Трофимовича, сержант Энгельсина 
Шулунова. В том бою она была ранена, а батальон вырвался из 
окружения.  

В мирное время дочь большевика вышла замуж за Иннокентия 
Дмитриевича Сахаровского, работала в чугунолитейном цехе 
локомотивно-вагоноремонтного завода (ЛВРЗ). Узнав, что она 
рисует, энтузиасты организации музея предложили ей принять 
участие в оформлении некоторых разделов. В экспозиции, 
рассказывающей об истории Верхнеудинска, строительства 
Транссиба, о жизни бурятского народа на заре советской власти, 
появились картины Энгельсины Ефимовны.  

В музее истории ЛВРЗ имеется семь работ Э. Е. Сахаровской. 
Одна из них рассказывает о подвиге, о броске в бессмертие, который 
совершил бывший слесарь завода Сергей Орешков. На площади 
Славы, где перед кинотеатром «Октябрь» застыл монумент «Воинам 
Бурятии», возле галереи Героев Советского Союза подолгу стоят 
ветераны. Они внимательно вглядываются в лица бурят и русских, 
уроженцев забайкальской земли, и память возвращает бывших 
фронтовиков в прошлое… но мало кому известно, что портреты 
земляков рисовала Энгельсина Ефимовна Сахаровская. Это было её 
вкладом в тридцатилетие Великой Победы. И далеко не случайно 
взялась она за нелёгкий и благородный труд – увековечить в памяти 
потомков облик живых и павших героев. Потому что женщина, 
работница завода, не имеющая дипломов и почётных званий, 
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Владимир Ефимович 
Шулунов 

человек, прошедший сквозь огонь Великой Отечественной войны, 
понимала, что пишет она не просто портреты защитников Родины, а 
своих побратимов. Потому что в ней, хрупкой и впечатлительной 
женщине, живёт настоящий патриот… И рука повинуется памяти 
сердца [2]. 

Владимир, сын Ефима Трофимовича, 
родился в 1927 г. в с. Бохан Иркутской 
области. В 1963 г. он окончил физико-
технический факультет учительского 
института в Улан-Удэ. В свои неполные 17 
лет начал работать учителем Торейской 
средней школы, которой посвятил более 20 
лет. До выхода на заслуженную пенсию 
работал учителем физики в школах города 
Иркутска. Отличник просвещения СССР, 
ветеран труда, заслуженный учитель школы 

Бурятской АССР. 
Этот человек был не только учителем, 

но и другом детворы. Прекрасный 
воспитатель, играл на всех музыкальных инструментах, хорошо пел, 
танцевал, участвовал во всех мероприятиях, как в школе, так и в 
Доме культуры. Вся художественная самодеятельность – в школе, 
селе, районе – держались на нём.  

Имел непререкаемый авторитет среди учеников, учителей и 
населения. В Торейском Доме культуры Шулунов руководил 
хоровым кружком. Улан-удэнцы и трудящиеся других городов и 
многих районов республики не раз аплодировали этому хоровому 
коллективу. Под руководством заслуженного учителя школы 
Бурятской АССР В. Е. Шулунов исполнял сонату «О Сибири», 
песню «Хотят ли русские войны» и другие. С 1975 г. Владимир 
Ефимович Шулунов работал в иркутской школе № 18. Проводил 
обучение в соответствии с требованиями государственной 
программы. Ему особенно удавалось сочетание научности и 
доступности изложения самых сложных разделов школьного курса 
физики. Владимир Ефимович учил учащихся логически мыслить, 
постигать внутренние связи и закономерности рассматриваемых 
явлений и физических фактов, умел привить своим воспитанникам 
стремление отыскать нестандартный подход к решению задач. 
Умело формировал навыки обращения с приборами и навыки в 
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решении практических задач. Обучение вёл на основе 
экспериментов. Его ученики успешно сдавали экзамены в ВУЗы, 
техникумы, умели применять знания на практике. 

Его учениками были Николай Николаевич Климов, Сергей 
Лупанович Ламухин, Николай Фёдорович Будунов, Иван 
Алексеевич Игошев и др. Николай Николаевич Климов был 
учеником Нижнеторейской школы. В 1960 г. поступил на физико-
математический факультет Иркутского государственного 
университета, который окончил с отличием в 1965 г. Николай 
Фёдорович Будунов – доктор физико-математических наук. По его 
учебникам обучаются учителя педагогического института. 
Преподаёт в Иркутском университете. 

В 2009 г. в школе села Торей Республики Бурятия состоялось 
открытие памятной доски учителю Владимиру Ефимовичу 
Шулунову. Организацией занимались Николай Николаевич Климов, 
Николай Фёдорович Будунов.  

Так благодарные его ученики выразили память о своём учителе. 
Продолжу рассказ о Ефиме Трофимовиче. Начиная с 1927 г. 

работая в различных руководящих партийных, советских, земельных 
органахв качестве секретаря Аларского, Еравнинского АК ВКП(б), 
председателя колхоза, председателя Аймколхозсоюза Селенгинского 
аймака, председателя бурятского отделения «Медсантруд», 
начальника кадров ПВРЗ г. Улан-Удэ, преподавателя Бурят-
Монгольского кооперативного техникума, секретаря АИК Северо-
Байкальского аймисполкома и т. д., на какую бы работу его не 
направляла партия, Ефим Трофимович с ней справлялся успешно.  

Скупые строчки характеристик говорят о нём немного, но 
показательно. 

Из характеристики курсанта, окончившего двухгодичный курс 
Дальневосточной краевой совпартшколы 2-й ступени имени тов. 
Анохина в 1925/26 учебном году: «Шулунов Ефим – родился в 1896 
году. Крестьянин. Член ВКП(б) с 1920 года. Общая грамотность 
достаточная. Курс усвоен вполне удовлетворительно. 
Дисциплинирован. Активен. Отношение к поручаемой работе 
серьёзное. Вне стен школы вел работу по линии политпросвета по 
организации изб читален и ликпунктов. Отзыв о работе 
положительный. С условиями деревенской жизни в Бурятии знаком 
хорошо. Считать целесообразным использовать на 
политпросветительской работе в деревне».  
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Из характеристики, подписанной секретарём Баргузинского 
аймачного комитета ВКП(б) Сосовым: «Шулунов Ефим Трофимович 
последнее время работал зам. директора и зав. учебной части 
зооветинститута, в данное время работает директором 
Баргузинской средней школы. С работой справляется, политически 
подкован, выдержан».  

Перечислять в статье все характеристики не буду, основное уже 
понятно.  

В 1942 г. Ефим Трофимович связал судьбу с Валентиной 
Ивановной, уроженкой Тункинского аймака, усыновил её сына 
Карла [1]. Поддерживал его стремление к рисованию и учёбе. 

Карл Ефимович Шулунов окончил Иркутское художественное 
училище в 1959 г. После службы в армии работал в разных 
организациях: учителем рисования в школе, чертёжником в 
проектном институте, занимался вопросами технической эстетики в 
отделе главного конструктора завода им. В. Куйбышева. С 1974 г. 
работал в художественном фонде при Союзе художников СССР.  

 
Карл Ефимович работает в разных 

жанрах: портрет, пейзаж, сюжетно-
тематическая картина, историческая 
тематика, бытовой жанр, бурятская 
национальная тематика. Его творчество 
отличает большое жанровое разнообразие 
и гармоничное сочетание традиций 
русской реалистической школы и приёмов 
старо-монгольского плоскостного письма. 
Ряд работ Карла Ефимовича Шулунова 
находится в постоянной экспозиции 
Государственного национального музея 

Усть-Ордынского Бурятского округа, а также в частных коллекциях. 
Член Союза художников с 2007 г. Участник многих областных 
выставок, региональной выставки в Иркутске (2003 г.), выставок 
иркутских художников в Москве и Пекине [8]. 

Собирая материал о Ефиме Трофимовиче и его детях, нашла 
публикацию «На холмах Грузии и сопках Байкала» Михаила 
Юровского. В ней мне интересны воспоминания Карла Ефимовича 
об отчиме: «…До 15 лет я жил по сёлам и деревням. Отец был 
партийным работником, поэтому мы много ездили из одной 

Карл Ефимович Шулунов 
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глубинки в другую. Брат мой очень хорошо рисовал. В три года он 
написал мой портрет. В далёком 1947 году, когда мы с берегов 
Байкала переехали в глубинку, почувствовали голодовку. Пекли хлеб 
наполовину из травы курлычи. Особых продуктов на селе не было. 
Одна картошка… В городах тогда была карточная система.  

…Я хорошо помню плотину, от самого её фундамента и 
отсыпки гравием… Это был 54-й год. Тогда вовсю шла грандиозная 
стройка. Я часто бывал на плотине: рисовал, писал этюды. И в 
результате у меня получилась неплохая дипломная работа.  

Спустя годы отцу, как старому красногвардейцу и партизану, 
участвовавшему в Гражданской войне, дали квартиру. Он долгое 
время работал крановщиком, а жена, мама художника, была 
сигналистом» [10]. 

Шулуновы: Ефим Трофимович, Энгельсина Ефимовна, 
Владимир Ефимович, Карл Ефимович. Верные своей профессии, 
долгу, они и романтики, и отважные патриоты своей страны.  

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в 
жизни. Человек должен не только знать своих родственников, но и 
историю всего рода. История семьи – это корни, без которых 
человек не может существовать. Семья – это частичка общества, и 
изучение своей родословной, истории каждого из живущих ныне 
людей, может раскрыть что-то общезначимое и важное для 
понимания исторического развития России. Именно поэтому я 
пытаюсь по частичкам собирать историю рода, а значит и историю 
моей Родины – России.  

Я не могу претендовать на исчерпывающую полноту и 
правильность в жизнеописании упомянутых лиц. Возможно, что-то 
мы уже никогда не узнаем, но именно это даёт мне стимул стараться 
фиксировать то, что я ещё в состоянии узнать. 
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Нукутского района Иркутской области в обычной крестьянской 
семье. В семье было пятеро детей: Александр, Николай, Иван, Илья, 
Антонида. Отец – Дмитрий Афанасьевич, погиб на фронте в 1944 г. 
под Сталинградом. Все тяготы воспитания и образования легли на 
плечи матери Евдокии Демидовны. 

Николай Дмитриевич окончил семь классов и стал работать в 
колхозе им. Молотова Нукутского района. Много профессий 
испытал на себе: боронил, пахал на лошадях, работал учётчиком 
машинно-тракторного парка.  

В 1949 г. окончил курсы бухгалтеров промышленного учёта и 
был принят на должность бухгалтера в тот же колхоз им. Молотова. 
Проработав шесть лет, в 1954 г. перешёл на должность диспетчера в 
Кутуликскую МТС Аларского района. Через некоторое время стал 
работать экономистом, а затем заместителем главного бухгалтера. 

В период реорганизации МТС в 1958 г. был переведён на 
должность главного бухгалтера колхоза «Сибиряк» Аларского 
района. В 1963 г. направлен на учёбу в советско-партийную школу в 
г. Улан-Удэ при Бурятском обкоме КПСС. Во время учёбы в 
партийной школе параллельно учился в Бурятском 
сельхозинституте. В 1966 г. с отличием закончил партийную школу 
и сельхозинститут по специальности «учёный агроном». 

Из автобиографии Николая Дмитриевича Задорожных: «Отца 
призвали в армию в 1942 году, а в 1944-м он погиб. Мать осталась 
одна с пятью детьми на руках. … старшему брату Александру было 
13 лет, Николаю – 12, Ивану – 8, Илье – 5 и сестре Тоне – 1 год… И 
нам со старшим братом пришлось идти работать в колхоз. Пилили 
дрова в лесу, чурочки для газогенераторных тракторов Т-27,.. на 
быках вывозили навоз на поля, пололи сорняки в посевах зерновых, 
овощных культур. …пахали и боронили пашни... Выполняли много 
другой работы, где требовались рабочие руки – шли безотказно. И 
так всю войну. 

Жилось очень тяжело, как и всем людям нашей страны, были 
голодные да полураздетые. Даже картошки вдоволь не было, ели 
крапиву, лебеду, борщевик, щавель. Весной на колхозных полях 
собирали прошлогодний картофель, колоски. Стремились к жизни в 
большой надежде на быстрое окончание войны, ждали приезда 
отцов-победителей, надеялись на сытую и хорошую жизнь после её 
окончания [7, с. 6]». 
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В 1969 г. по рекомендации первого секретаря окружкома 
партии Сергея Исаевича Енисеева, секретаря обкома по сельскому 
хозяйству Павла Акимовича Мосягина и секретаря райкома В. И. 
Семёнова Николай Дмитриевич был направлен в отстающий колхоз 
им. Кирова и единогласно избран на отчётном собрании 
колхозников председателем этого колхоза. В то время, когда 
Николай Дмитриевич приехал в колхоз, центральная усадьба, 
деревня Маниловск, состояла из одной улицы. Весной по ней 
невозможно было проехать. В грязи вязли даже гусеничные 
трактора.  

В бригадах колхоза не было ни складов, ни гаражей. 
Деревянные фермы, все до одной, находились в аварийном 
состоянии. Средней школы в колхозе не было, ученики учились, кто 
где мог. 

Усердие, ответственность, терпение, настойчивость, самоотдача 
– все эти качества были присущи Николаю Дмитриевичу. 
Организаторские способности и хозяйственный талант руководителя 
вывели колхоз им. Кирова в число лучших не только в районе, но и 
области. Хорошие доходы колхозного хозяйства позволили 
построить животноводческие корпуса, механизированный ток и 
зернохранилище. 

Николай Дмитриевич поставил для себя цель: сделать дорогу с 
выходом на Московский тракт, построить в Маниловске среднюю 
школу с интернатом, чтобы учащиеся из других бригад не жили на 
квартирах, а могли вместе проводить время после окончания уроков. 

Большое внимание он уделял наведению дисциплины, 
повышению культуры земледелия и животноводства. Занялся 
укомплектованием кадров. 

Постепенно в колхозе взялись за строительство типовых ферм, 
откормочных площадок для крупного рогатого скота, построили 
свинарник на газовом отоплении. Выстроили детский сад, 
кирпичную двухэтажную контору, отсыпали гравием дороги по 
деревне Маниловск, Корховск – Занина. Построили два пруда – в 
Шаховске в Маниловске. Занялись строительством жилья: из бруса 
отстроили в Маниловске вторую, а затем в панельном исполнении и 
третью улицу. В это же время велось строительство и в других 
бригадах колхоза. 



87 
 

На работу в колхоз приехали новые специалисты: агроном 
Николай Алексеевич Юрченко, ветеринары Андреевы – Владимир 
Константинович и Фаина Тимофеевна. 

В 1990 г. была сдана в эксплуатацию средняя школа в 
Маниловске на 320 учащихся и интернат с тёплым переходом на 120 
мест. Был обеспечен бесплатный подвоз учащихся, кормили в 
школьной столовой тоже бесплатно.  

Программа, которую наметил для себя Николай Дмитриевич 
Задорожных, была выполнена. Он бессменно проработал в 
должности председателя 22 года, в 1991 г. ушёл на заслуженный 
отдых. 

Много раз за выполнение плановых заданий государства 
хозяйство награждалось переходящим Красным Знаменем. Н. Д. 
Задорожных за свой добросовестный труд имел много наград: 
медали «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», награды победителя соцсоревнований и 
большое количество грамот. Почётный гражданин Аларского 
района. 

Николай Дмитриевич был хлебосольным хозяином, во время 
встреч с друзьями он любил петь под баян, одной из любимых песен 
была песня Бориса Мокроусова «Пригласи ты меня на свидание». 

У Николая Дмитриевича двое детей – дочери Людмила и 
Галина. Они проживают в родном селе. 

«Энергичный, деятельный, общительный человек, всегда готов 
прийти на помощь», – так отзывались о Николае Ивановиче 
знакомые и близкие люди. Он активно участвовал и выступал на 
различных мероприятиях. Ему не была безразлична судьба нашей 
деревни и района. К сожалению, жизнь Николая Дмитриевича 
неожиданно оборвалась 26 февраля 2018 г. 

Человек жив, пока жива память о нём.Светлая память о Н. Д. 
Задорожных навсегда сохранится в наших сердцах. 

Время не стоит на месте, время идёт вперед. Меняется жизнь. 
Появляется много нового, которое прочно входит в нашу 
повседневность, становится привычным и необходимым. В тоже 
время уходит в небытие очень многое из того, что является нашей 
культурой, нашей историей. 
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Семён Ширяев, 
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МБОУ Ангарская СОШ, 
кружок «Ангарские краеведы», 

                                                     руководитель В. И. Баранова 
 

ЗОВ ЗЕМЛИ ЦЕЛИННИКА АЛЕКСАНДРА 
САВЕЛЬЕВИЧА ЮСУПОВА  

Эта работа посвящена директору совхоза «Ангарстрой», 
ветерану Великой Отечественной войны, целиннику Аларского 
района, Александру Савельевичу Юсупову. Он руководил совхозом 
с 1972 по 1985 г. Память о нём живёт в сердцах наших односельчан. 

       Александр Савельевич Юсупов 
родился 19 сентября 1924 г. в посёлке 
Кутулик. «Где родился, там и 
пригодился», – эта пословица именно про 
него. За всю свою жизнь он уезжал из 
района всего несколько раз: на учёбу в 
Иркутский совхоз-техникум, защищать 
Родину на Восточном фронте в годы 
Великой Отечественной войны и в 
командировки, будучи уже 
руководителем хозяйств.Большой вклад 
внёс А.С.Юсупов в развитие сельского 
хозяйства Аларского района. 

Правильно говорят в народе, что 
«время покажет», и что именно время всё 
расставляет на свои места. Александра 

Савельевича уважали все рабочие совхоза «Ангарстрой». Его имя 
крепко-накрепко вошло в историю нашего села. Время показало, что 
уважение было не показное, как к вышестоящему начальнику, а 
подлинное – как к справедливому, с доброй душой, настоящему 
человеку. 

Ветеран Великой Отечественной войны воевал на 
Забайкальском фронте в 36-й армии, в 1036-м стрелковом полку, в 
293-й стрелковой дивизии.  

Александр Савельевич Юсупов, 
1963 г. 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/293%20%D1%81%D0%B4/
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17 августа 1945 г. Александр Савельевич совершил подвиг в 
бою за овладение участком Хайларского укреплённого района. В его 
наградном листе написано: «…быстро доставлял подразделению 
под огнём минометов боеприпасы и уничтожил 3-х японцев» [19]. 

Артиллерист был награждён орденом Красной Звезды, о чём 
свидетельствует приказ его командира от 14 сентября 1945 г. 

Вернулся с фронта Александр Савельевич в звании старшины и 
сразу же стал трудиться на родной Аларской земле. Сначала работал 
в Кутулике в райфинотделе, и ему приходилось ездить по району на 
велосипеде. Александр Савельевич рассказывал своим детям, что 
возил деньги в колхозы и из колхозов в районный центр. Не раз ему 
приходилось возить сумку, полную денежными купюрами. 

Затем, в 1950-е гг., он работал парторгом колхоза им. Ленина в 
селе Тыргетуй. В 1960-е гг. был партийным организатором в колхозе 
«Сибиряк», который занимал большую территорию, в него входили 
Могоёнок, Малый Кутулик, Табарсук и Алтарик. 

В 1972 г. Александр Савельевич по приказу партии переезжает 
в посёлок Ангарский, чтобы возглавить совхоз «Ангарстрой».  

Александр Савельевич носил гордое имя – целинник. В 
соответствии с постановлением правительства «Об освоении 
залежных и целинных земель», руководил поднятием целины в 
Аларском районе. Динамичное расширение посевных площадей 
дало Аларскому району возможность сохранять статус одной из 
житниц Приангарья. Всё это было возможно лишь благодаря 
самоотверженному труду сельхозработников. Следующие сухие 
цифры говорят о трудовых успехах аларских жителей: в 1953 г. в 
нашем районе было 52 тысячи гектаров посевных площадей, в 1958 
г. их уже стало 99 тысяч гектаров, а в 1961 г. целинники увеличили 
поля до 116 тысяч гектаров. 

Из этих данных видно, что за годы целинной «эпопеи», 
развернувшейся по всей стране, посевные площади нашего района 
увеличились почти в два раза, и в этом большая заслуга Александра 
Савельевича Юсупова. За свой трудовой героизм он был награждён 
медалью «За освоение целинных земель». 

«Трудно было, но мы были счастливы – участвовали во 
всенародной битве за хлеб», – говорит Александр Савельевич на 
встрече целинников в 1979 г. «Сегодня имя "целинник" стало 
символом мужества», – продолжает директор совхоза 
«Ангарстрой» в статье «Нерушимый этот союз»,– Разве не нужно 
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было мужество людям в первый целинный год, когда вместо 
ожидаемого, да с таким нетерпением, урожая, мы не получили 
ничего. Но второй год был отмечен ещё большим трудом, и он 
отплатил нам за все переживания. Комбайнов не хватало, чтоб 
успеть убрать весь хлеб. И тогда мы начали убирать хлеб в снопы» 
[20]. 

Юсупов не только любил и чувствовал землю. Болела у него 
душа за село. Велико было желание сделать его краше. Дом 
культуры и детский сад можно назвать детищами Александра 
Савельевича. По инициативе ветерана войны в 1975 г. в посёлке 
Ангарский был воздвигнут памятник [2]. 

Строчки из очерка А. Исакова «Я – из Ангарстроя»: «На дворе 
сумерки. Опустела контора. Юсупов собрался уходить. Убрал со 
стола документы. С ними он работает утром или поздно вечером. 
Днём не до этого. Недавно коллега директор совхоза сказал ему: мы 
кинулись строить гаражи, фермы, а ты жильё. Теперь у тебя и то 
и другое есть, а от нас люди норовят к тебе сбежать» [7]. 

Цифры и факты: в 1987 г. в совхозе «Ангарстрой» 2700 голов 
крупнорогатого скота, 600 свиней, 227 лошадей, есть пасека, а 
молочно-товарная ферма № 2 признана «Фермой высокой культуры 
производства» [7]. 

Отрывок из очерка А. Исакова «Я – из Ангарстроя» очень 
хорошо характеризует Александра Савельевича: «Его хвалили и 
ругали, награждали и наказывали. Ему приходилось ездить, 
убеждать, ругаться, а где брать обаянием и тактом. Словом, 
всякое случалось, а вот с дорогой случай вообще анекдотичный. Не 
было её. На все просьбы и уговоры дорожное начальство решило 
ответить на месте. Не будет дороги. Не предусмотрено 
проектом. Так что не шуми, Александр Савельевич. Пока в конторе 
выясняли отношения, как из ведра хлестанул дождь. Даже из села 
не успела выехать "Волга". Её колёса и начищенные туфли 
пассажиров безнадёжно месили грязь. Тем временем Юсупов вызвал 
главного инженера и сказал: "Предупреди трактористов и 
шоферов, пусть не вздумают вытаскивать "Волгу". Но один 
трактор занаряди. Всё равно до тракта провожать придётся. 
Только когда я скажу". Часа через два гости пришли домой к 
директору: "Помоги. Забуксовали".– "А мы всегда так буксуем". – 
"Ладно, Александр Савельевич, не злись, завтра же начнём 
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отсыпать вам дорогу". – "Вот это другой разговор, вы, наверно, 
проголодались. Пойдёмте, по стакану чаю выпьете"» [7]. 

Александр Савельевич всегда чувствовал зов родной земли. Все 
мысли у него были не о себе, а о других. Не нажил себе он 
материального богатства, не было у него даже машины, зато 
беспокоился о том, чтобы совхоз был передовым. Он построил 
много новых современных домов, а сам остался жить в старом доме. 
Каждого рабочего он звал по имени-отчеству. При нём совхоз 
«Ангарстрой» гремел на всю область, побеждая во всевозможных 
социалистических соревнованиях. При нём совхозу было присвоено 
почётное звание «Совхоз высокой культуры земледелия». 

Вся трудовая биография Александра Савельевича связана с 
землёй. Родился он в разгар осенней страды 19 сентября. И покинул 
нашу землю осенним октябрьским днем 2001 г., как будто уйти мог 
только после того, когда все уборочные работы будут выполнены. 

 В 2019 г., в его 95-летний юбилей в нашем посёлке состоялось 
открытие мемориальной доски памяти Александра Савельевича 
Юсупова.  

На следующий год будем отмечать 100 лет с его дня рождения. 
Имя его навсегда вошло в историю нашего села. 
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СЛУЖИТЕЛИ МЕЛЬПОМЕНЫ – УРОЖЕНЦЫ СЕЛА 

КУЙТА 
  
В данной работе собран краткий материал о трёх судьбах, о 

трёх земляках, которые посвятили себя служению Мельпомене – 
музе театра. Вся их жизнь является достойным примером для 
подражания, достижения высот в профессиональной деятельности.  

Мельпомена в греческой мифологии – одна из девяти муз, 
покровительница трагедии. Изображалась в венке из плюща с 
трагической маской и палицей в руке. В переносном смысле «жрецы 
Мельпомены» – актёры [6, с. 156]. 

Моё село Куйта – родина многих знаменитых и выдающихся 
людей. Есть среди них учёные, педагоги, врачи, артисты, инженеры, 
работники сельского хозяйства, замечательные организаторы и 
руководители. В истории Бурятии и Иркутской области остались 
имена братьев Иннокентия и Морхоза Хабаевых, Ардана 
Ангадыковича Маркизова, его дочери Анны Ардановны, Сергея 
Давыдовича Дабанова, Фёдора Семёновича Сахирова, Марии 
Николаевны Степановой, Жамсо Манзановича Иванова и др. «В 30-х 
годах, когда зарождалось профессиональное театральное и 
музыкальное искусство в Бурятии, юноши и девушки из Алари 
одними из первых поступили в театрально-музыкальное училище… 
и вошли в ведущую труппу профессионального бурятского театра. 
Это аларцы М.Н. Степанова, Ю.П. Шангина, В.К. Халматов, П.Н. 
Николаев, И.Е. Миронов, Ж.М. Иванов, Л.А. Абушеева» [1, с. 160]. 
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Фёдор Семёнович Сахиров – 

актёр, режиссёр, педагог. Родился 12 
декабря 1928 г. в семье Сыдына 
(Семёна) Жарбахаевича и Марии 
Бардунаевны Сахировых, уроженцев 
улуса Куйта Аларского аймака 
Иркутской области. В 1932 г. умерла 
мать, а в 1934 г. скончался отец, 
Фёдор и его старшие сестра и брат 
остались сиротами. Хозяйство их 

забрали в колхоз, а дети стали воспитанниками колхоза. Поселили 
их у бедной, одинокой старушки. После окончания четырёх классов 
в Куйте, с пятого по седьмой классы он учился в Аларской средней 
школе, проживал вместе с сестрой на частной квартире. По 
субботам ходил в Куйту, где кладовщик колхоза выдавал ему литр 
сметаны и буханку хлеба. Несмотря на трудности, учился хорошо. 
Осенью 1942 г. старшая сестра привезла его в Улан-Удэ, и Фёдор 
поступил в железнодорожное училище (ныне – Улан-Удэнский 
колледж железнодорожного транспорта), где он учился и 
одновременно работал до осени 1944 г. Ещё учась в Аларской школе 
и железнодорожном училище, он был активным участником 
художественной самодеятельности. Осенью 1944 г. выехал в 
посёлок Агинское, так как его родственники – известный 
хормейстер-дирижёр Мария Скольчикова и её супруг Аюр Санданов 
– предложили, чтобы после восьмилетки Фёдор был принят во 
вспомогательный состав артистов открывающегося окружного 
национального театра. Это стало началом длинной нелёгкой дороги 
в творческую жизнь. За годы работы Фёдор Семёнович сыграл в 
нескольких спектаклях главные и заглавные роли. Лучшие роли, 
созданные им, – Чацкий в спектакле «Горе от ума» (1958), Бимба в 
«Ровесниках» Б.-М.Пурбуева (1959), Михаил Яровой в «Любови 
Яровой», герцог Корнуэльский в «Короле Лире» Шекспира, (1966), 
Михей Ербанов в «Зареве революции» А. Бальбурова (1966) [9, с. 
16]. 

После успешного окончания училища в 1949 г. Фёдор поступает 
в Российский институт театрального искусства им. Луначарского 
(далее – ГИТИС) на режиссёрский факультет. За успешную учёбу 
удостоился стипендии им. В. И. Качалова. 
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Наш земляк известен и как актёр кино. В 1953-1954 гг. Фёдор 
Семёнович снимается в фильме «Опасные тропы», поставленном на 
студии «Мосфильм». Участие в съёмках этого фильма стало 
большой жизненной и профессиональной школой для студента 
ГИТИСа. В 1959 г. Ф. Сахиров сыграл роль красноармейца Баира в 
фильме «Пора таёжного подснежника». 

13 февраля 1955 г. Сахиров поставил в г. Орджоникидзе (ныне 
Владикавказ) свой дипломный спектакль по пьесе К. Симонова 
«История одной любви», который государственная аттестационная 
комиссия оценила на «отлично».  

Ярко и полно раскрылся талант Ф. Сахирова на режиссёрском 
поприще. В 1965 г. Ф. С. Сахиров был назначен главным 
режиссёром Бурятского театра драмы. В 1973 г. за создание 
спектакля «Ленушка» он был награждён серебряной медалью им. А. 
Д. Попова, которая считается самой престижной среди театральных 
деятелей. К большим творческим достижениям артистов и 
режиссёра Ф. Сахирова относится спектакль «Барабанщица» А. 
Салынского [9, c. 26]. 

Театр, руководимый Ф.С. Сахировым, прошёл следующие 
этапы профессионального роста: в 1969 г. по результатам гастролей 
в Москве решением Министерства культуры РСФСР театр был 
переведён из 2-й категории в 1-ю; в 1976 г. по результатам гастролей 
в Москве за творческие успехи, особенно выразившиеся в 
постановках Ф.С. Сахирова «Кнут тайши» Х. Намсараева и «Власть» 
А. Сафронова, Министерство культуры СССР присвоило коллективу 
самый высокий статус – «Академический театр» [9, с. 16]. 

С 1991 по 2000 г. Фёдор Семёнович работал в Восточно-
Сибирской государственной академии культуры и искусства (далее 
– ВСГАКИ) на кафедре театрального искусства, вёл курс актёрского 
мастерства. За годы работы в академии культуры Фёдор Семёнович 
предстал в новой, несколько неожиданной роли – учёного, 
преподавателя, щедро и талантливо передающего молодому 
поколению свой огромный опыт и знания, накопленные за 
десятилетия работы в театре. Им опубликованы две монографии и 
четыре учебно-методических пособия. Одно из них рекомендовано 
Министерством культуры России для использования во всех 
средних и высших учебных заведениях театрального искусства 
страны [9, с. 46]. 
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Таков наш земляк Фёдор Семёнович Сахиров – народный 
артист России, заслуженный деятель искусств России и республики 
Бурятия, профессор ВСГАКИ, лауреат премии Президента 
Республики Бурятия «За честь и достоинство». Он награждён 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и др.  

В 2003 г. в год 110-летия Куйтинской школы он прислал 
монографию «Поэзия образов на сцене», которая легла в основу 
нашей работы. Его супруга – дочь Морхоза Петровича Хабаева, 
написала письмо коллективу школы, поблагодарила за память об 
отце.  

 
Жамсо Манзанович Иванов родился в 

улусе Куйта в 1914 г. В 1932 г. поступил в 
Улан-Удэнский техникум искусств (ныне – 
колледж искусств им. Чайковского) и, 
будучи студентом, сыграл в спектакле 
«Прорыв», которым в 1932 г. открылся 
первый сезон Бурятского театра. В 1934 г. 
его в числе других одарённых студентов, 
перевели в состав артистов драмтеатра. В 
1935 г. участвовал в съёмках фильма 
«Наместник Будды» в Ялте. 

В 1943 г. Жамсо Манзанович ушёл на 
фронт. «С самого начала войны многих 
актёров по приказу Сталина нельзя было 

брать на фронт, но в 1943 году с него сняли бронь и он был призван 
на фронт, воевал в воздушно-десантных войсках I Украинского 
фронта. В 1944 г. десантировался в тылу врага в Венгрии возле 
озера Балатон. За подвиги, совершенные во имя Родины, был 
награждён орденами Славы III и II степеней, медалями ʺЗа взятие 
Веныʺ, ʺЗа победу над Германиейʺ. В мае 1945 года вернулся домой и 
продолжил работу в родном театре» [2]. 

Не только талант, но и прекрасные внешние данные актёра 
привлекают к нему внимание режиссёров, и он постепенно 
становится репертуарным артистом. Одна из его лучших ролей – 
роль Труфальдино из спектакля «Слуга двух господ» К. Гольдони. 
Спектакль имел большой успех у зрителей, в основном, благодаря 
игре Ж. Иванова. Много ролей было сыграно им, и все они хорошо 
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воспринимались зрителями, но коронной ролью актёра стал образ 
Будамшу. С первым же появлением на сцене Будамшу-Иванов 
завораживает зрителя своим пением, остроумием, танцующими 
движениями. Сообразительность Будамшу помогает ему высмеять 
тупоумие и жадность богачей. По мере продвижения по сюжету в 
Будамшу-Иванове преобладает драматический темперамент, и, 
кажется, что он выходит за рамки жанра комедии. Это подтверждает 
тот факт, что, когда шёл набор актёров для фильма «Дерсу Узала», 
на главную роль пробовался Ж. Иванов, и он единственный прошёл 
на роль. Вспоминал народный артист Бурятии Дамба Дугарович 
Бочектоев: «Прошёл все пробы и был утверждён на роль актёр 
Бурятского драматического – легендарный первый Будамшу Жамсо 
Манзанович Иванов, один из основателей театра. Но, к сожалению, 
он заболел и скоропостижно умер» [10]. Другой участник тех 
событий актёр Сергей Бальжанов подтверждает, что для Жамсо 
Иванова уже шились костюмы. 

Жамсо Манзанович – участник первой и второй декады 
бурятской литературы и искусства в Москве (1959). Как и все 
актёры театра драмы, он много ездил с гастролями по республике и 
соседним областям. Везде его выступления пользовались огромной 
популярностью. Вся его жизнь в течение 40 лет была связана с 
театром. За трудовые заслуги наш земляк был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени (1960). Жамсо Манзанович прожил на 
сцене Бурятского театра драмы большую, насыщенную творчеством 
жизнь и таким он вошёл в историю драматического искусства 
Бурятии как царь и бог на сцене, но незаметный и скромный 
в жизни [2]. 

«Наш земляк не забывал свою малую родину – Куйту. Всегда, 
когда позволяло время, он приезжал в родную деревню. Из Куйты 
же родом была и его супруга – Надежда Михайловна Бадмаева, а 
его дочери Наташа и Танечка каждое лето проводили в Куйте. 
Семью Ивановых знают и помнят в родном селе» (со слов В. Д. 
Сосовой, 1950 г.р. и С. С. Мироновой, 1949 г.р.). 
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Мария Николаевна Степанова 
родилась 19 января 1916 г. (по другим 
данным, 1 февраля) в улусе Куйта 
Аларского аймака Иркутской губернии. 
Двух лет от роду осталась без отца, а в 10 
лет и без матери. Училась в Куйтинской 
начальной школе, затем в Кутуликской 
платной семилетней школе, а с 1931 г. – 
в техникуме искусств г. Верхнеудинска 
(ныне колледж искусств им. Чайковского 
г. Улан-Удэ). В 1932 г., будучи 
студенткой, зачислена актрисой 
вспомогательной группы 
Государственного драматического Бурят-
Монгольского театра, а с 1934 г. 

переходит в основной состав [4]. 
М. Н. Степанова входит в плеяду основоположников 

профессионального театрального искусства бурятского народа. 
Исполнительский репертуар актрисы был весьма широк и 
разнообразен [1, с. 162]. На первом этапе творчества Мария 
Николаевна играла роли романтические, говорила со сцены о мечте 
человека, о любви. Сыгранные роли: Луиза («Коварство и любовь» 
Шиллера), Смеральдина («Слуга двух господ» Гольдони), 
Дездемона («Отелло» Шекспира), Гермия («Сон в летнюю ночь» 
Шекспира), Катерина («Гроза» Островского). Среди 
многочисленных ролей молодых девушек создание образа Катерины 
стало достижением и настоящим событием в театральной жизни 
республики Бурятия. Катерина перед тем, как броситься с обрыва, 
прощается со всем светлым, что жизнь подарила ей, понимает 
непреодолимость нравственных устоев жизни купечества. В. Ц. 
Найдакова пишет: «Бурятская актриса сумела найти и воплотить 
с большой правдой то общечеловеческое в судьбе русской женщины, 
что делает этот образ дорогим и понятным всем, образ 
удивительно чистой и цельной женщины с неподкупной и верной 
душой» [1, с. 163]. Тайна постижения чувств в творчестве Марии 
Николаевны завораживала не только зрителей, но и артистов, 
стоявших за кулисами. Игра Марии Николаевны всегда венчалась 
успехом, высокой оценкой театроведов. 
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В спектаклях бурятских авторов сыграно много разных 
интересных ролей с подлинным знанием психологии тех образов, 
которые требуют исторической и жизненной правды. В русской 
классике Мария Николаевна играла центральные женские роли в 
«Вассе Железновой», «Егоре Булычёве» Горького, в «Горе от ума» 
Грибоедова, «Грозе» Островского и в репертуаре зарубежной драмы 
достигла вершины мастерства [1, с. 163]. М. Н. Степанова была 
народной не столько по титулу, статусу, но и по своей сути. Она 
делила со своим народом все беды и радости. Она изучала историю 
своего народа в долгих многотрудных гастрольных поездках, когда 
приходилось ночевать в домах простых селян, которые спрашивали 
артистов о работе, сами рассказывали о своей жизни истории 
грустные и весёлые, радостные и печальные. 

Мария Николаевна вступила в партию в тяжёлом для страны 
1941 г. Неоднократно участвовала с театром в гастрольных поездках 
в Москву, Монголию. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», 
почётными грамотами. Избиралась депутатом горсовета и членом 
Всероссийского театрального общества. Многие годы входила в 
художественный совет театра и с большим вниманием относилась к 
молодёжи как наставница. Чуткая, добрая, отзывчивая ко всем 
работникам театра, к своим друзьям и знакомым – такой она 
осталась в памяти коллег и зрителей. 

Я горжусь своими земляками, которые сумели показать красоту 
языка, народной песни, костюма, учили быть мудрыми, добрыми, 
бесстрашными, творили историю театра и страны, оставаясь при 
этом просто хорошими людьми. 

 
Список использованной литературы и источников 

 
1. Зимин, Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 2: Аларь – 

бурный ХХ век / Ж. А. Зимин. – Улан-Удэ : Издательско-
полиграфический комплекс ВСГАКИ, 2004. – 187 с.  

2. Иванов Жамса. – Текст : электронный // Soyol.ru [проект 
министерства культуры республики Бурятия]. – URL: 
https://soyol.ru/personas/artists-and-musicians/4448/ (дата обращения: 
08.12.2023). 

3. Иванов Жамсо Манзанович. – Текст : электронный // Бураад 
Театр [офиц. сайт]. – URL: https://burdram.ru/ourteam/bessmertnyij-

https://soyol.ru/personas/artists-and-musicians/4448/
https://burdram.ru/ourteam/bessmertnyij-polk-teatra/ivanov-zhamso-manzanovich.html


101 
 

polk-teatra/ivanov-zhamso-manzanovich.html (дата обращения: 
08.12.2023).  

4. Мария Степанова: биография. – Текст : электронный // Кино-
театр.ру [сайт]. – URL: https://www.kino-
teatr.ru/teatr/acter/w/sov/234792/bio/ (дата обращения: 08.12.2023). 

5. Найдакова, В. Ц. Национальные театры Сибири: учеб. 
пособие. Вып. 3  / В. Ц. Найдакова // Театры Бурятии. – Улан-Удэ : 
Издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ, 2011. – 127 с.  

6. Новая иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Большая 
российская энциклопедия, 2002. – Кн. 11. – 255 с. 

7. Сахиров, Ф. С. Поэзия образов на сцене: театральная история 
в лицах, с прологом и эпилогом / Ф. С. Сахиров. – Улан-Удэ : Буряад 
унэн, 2003. – 60 с. 

8. Сахиров Фёдор: биография. – Текст : электронный // Кино-
театр.ру [сайт]. – URL: https://www.kino-
teatr.ru/teatr/acter/sov/242421/bio/ (дата обращения: 08.12.2023). 

9. Сахиров, Ф. С. – актёр, режиссёр, педагог / автор-составитель 
В. Д. Бабуева. – Улан-Удэ : Бэлиг, 2008. – 60 с.  

10. Ситник Лариса. Как бурятские актёры получили премию 
«Оскар». – Текст :  электронный // Infpol.ru[новостной портал]. – 
URL: https://www.infpol.ru/113165-kak-buryatskie-aktery-poluchili-
premiyu-oskar/ (дата обращения: 12.01.2024). 

 
Информаторы 

 
1. Миронова Светлана Сандыковна, 1949 г. р., с. Куйта, 
2. Сосова Валентина Дмитриевна 1950 г. р., с. Куйта. 

 
 

Елизавета Ширяева,  
ученица 8-го класса 

МБОУ Ангарская СОШ, 
кружок «Ангарские краеведы», 

руководитель В. И. Баранова  
 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ ДОЛМАТОВ – УЧИТЕЛЬ С 

БОЛЬШОЙ БУКВЫ 

https://burdram.ru/ourteam/bessmertnyij-polk-teatra/ivanov-zhamso-manzanovich.html
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/234792/bio/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/234792/bio/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/242421/bio/
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/242421/bio/
https://www.infpol.ru/113165-kak-buryatskie-aktery-poluchili-premiyu-oskar/
https://www.infpol.ru/113165-kak-buryatskie-aktery-poluchili-premiyu-oskar/


102 
 

Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. 
Учителя – это те люди, которые большую часть своего времени 
занимаются воспитанием и обучением детей. Педагогическое 
мастерство в большей степени зависит от личных качеств педагога. 
Эта статья – дань уважения отличнику народного просвещения, 
ветерану Великой Отечественной войны, С. Е. Долматову. Он 
посвятил свою жизнь ученикам посёлка Ангарский. Память о нём 
живёт в сердцах наших односельчан. 

 
Сергей Егорович Долматов родился 20 

сентября 1922 г. в улусе Аляты Аларского 
аймака в семье Егора Долматовича Долматова 
и Тармаевой Аграфены Басовны. Их семья 
жила в Хандагае, в семье было четверо детей. 
Старшего брата звали Семён, сестру 
Александра, третьим в семье был Сергей, 
младшая сестра Вера. 

В Хандагае была начальная школа, а в 
средних и старших классах Сергей учился в 
Аларской школе, окончил которую в 
пороховом 1941 г. Сразу после выпускного 
вместе с одноклассниками ушёл добровольцем 

на фронт.Воевал в составе 61-й армии Брянского фронта 9-го 
гвардейского стрелкового корпуса в звании ефрейтора. Он был 
сапёром и за проявленное мужество награждён медалями и орденом, 
был дважды ранен в 1942 г. в боях Орловской наступательной 
операции.  

Нами найдены архивные документы: представления 
командиров Сергея Егоровича к медалям и ордену Красной Звезды и 
его наградной лист.  

В наградном листе о подвиге нашего земляка пером майора 
Шкарина за подписью военного комиссара Тарасова написано: 
«Получив боевое задание сделать проход в минных полях и 
обеспечить пропуск наших войск для наступления к деревне 
Толкачёво, занятую противником, товарищ Долматов, не обращая 
внимания на сильный огонь со стороны противника, отыскал и 
обезвредил 72 мины, трое суток без смены, пропуская пехоту, 
танки и артиллерию по проделанному проходу в минном поле, не 
имел на своём участке случаев подрыва на минах. Боевое задание 

С. Е. Долматов – 
выпускник школы, 

1941 г. 
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командования выполнил с честью» [5]. За это 23 июля 1943 г. Сергей 
Егорович был награждён медалью «За боевые заслуги». 

24 октября 1943 г. сапёр Долматов был награждён ещё одной 
медалью – «За отвагу». Вот такое представление к награде пишет 
его вышестоящий офицер:«Отделение ефрейтора Долматова 
выполнило одну из наиболее тяжёлых и ответственныйх работ при 
постройке моста, забивку свай. В тяжёлых условиях, при большой 
глубине и быстром течении реки, под огнём противника товарищ 
Долматов, показывая образцы личного мужества и упорства в 
работе, увлекал бойцов на выполнение поставленной задачи» [5]. 

Третья воинская награда Сергея Егоровича – орден Красной 
Звезды. Получил её он 3 марта 1944 г. за то, что «…при выполнении 
ремонта дороги в районе деревни Злодин через реку Уборть его 
отделение, отвечая за участок дороги расстоянием 2 км, не жалея 
сил, обеспечивало проход танков, артиллерии и транспорта» [5]. 

Сергей Егорович был награждён медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
взятие Варшавы», и «За взятие Берлина» [5].  

Вернулся участник Великой Отечественной войны в 1947 г., 
выучился в Черемховском педучилище на учителя младших классов 
и по распределению приехал работать в деревню Мучная Степь. Он 
стал директором Мучнянской начальной школы.  

Его супруга Надежда Константиновна тоже была педагогом. 
Это была интеллигентная учительская семья. В семье родилось 
четверо детей: Арнольд 1949 г. р., Владимир 1954 г. р., Татьяна 1957 
г. р. и Александр 1961 г. р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

С. Е. Долматов со своими 
учениками. Мучная Степь, 1957 г. 
 

 
 



104 
 

Николай Дмитриевич Мураховский, 1938 г. р., первый ученик 
Сергея Егоровича, вспоминает, как они всегда просили учителя-
фронтовика рассказать о войне. Особенно ему запомнился случай о 
диверсанте. Сергей Егорович рассказывал, как в их роте раскрыли 
немецкого шпиона. Однополчане заметили, что после того, как один 
солдат поиграет на баяне, через некоторое время это место 
обстреливают фашисты. Так случалось несколько раз, чекисты 
забрали у него баян, а в баяне внутри оказалась рация. Шпиона 
расстреляли на месте. Сергей Егорович был свидетелем этого 
события. 

Николай Дмитриевич, которому сейчас 85 лет, с большим 
уважением вспоминает своего учителя Сергея Егоровича. 

В 1961 г. деревни Русский Нельхай и Мучная Степь попали в 
зону затопления Братской ГЭС, жители образовали новый посёлок 
Ангарский. Школу, в которой находилась также и квартира 
Долматовых, перенесли в новый посёлок. Сергей Егорович стал 
директором Ангарской восьмилетней школы. 

По его инициативе в 1968 г. построили новую двухэтажную 
школу. Галина Алексеевна Мутина, 1948 г. р., с теплотой 
вспоминает директора, под руководство которого она приехала 
работать в 1967 г. молодым специалистом. Она всегда говорит, что 
школа появилась благодаря Сергею Егоровичу. 

После строительства новой школы Сергей Егорович ушёл с 
поста директора, но остался в качестве преподавателя предмета 
«Начальная военная подготовка», который преподавал детям 
профессионально и очень интересно. И неудивительно. Ведь это 
дело он знал очень хорошо. Также он преподавал труды. 

Именно Сергей Егорович организовал первый митинг возле 
открытого нового памятника погибшим землякам в 1975 г. 

 
 
 
 
 

 
Открытие памятника в пос. 
Ангарский, 1975 г. 
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С. Е. Долматов с первым 

выпуском Ангарской средней 
школы, 1976 г. 

 
 

По инициативе коммуниста в 1984 г. в школе была создана 
Аллея славы, сделанная руками учеников школы. Об этом событии 
даже писали в районной газете в 1984 г. [6]. В Аллее славы 
находились портреты героев, хранились солдатские треугольники, 
там проводили встречи ветеранов со школьниками. 

Сергей Егорович был очень строгим и справедливым учителем. 
Ученики уважали его и любили.  

Его супруга, Надежда Константиновна, преподавала 
математику и много лет работала воспитателем в интернате. В 
Ангарскую школу приезжали ученики из деревень Балтуй, Икинат, 
Быково, из села Тыргетуй. 

Надежда Константиновна – из известного рода Хабаевых из 
Куйты. Её дядя Иннокентий Петрович Хабаев был наркомом 
юстиции в г. Улан-Удэ, соратник Михея Ербанова, они вместе 
попали под репрессии. Второй дядя Надежды Константиновны, 
Морхоз Петрович Хабаев, был первым ректором Улан-Удэнского 
педагогического института. 

Мила Анатольевна Сабирова с 4-го по 10-й класс училась в 
Ангарстрое и жила в интернате, где воспитателем была Надежда 
Константиновна. Она с большим уважением вспоминает учителей 
Долматовых, а Надежду Константиновну называет своей «второй 
мамой». Шесть дней в неделю они находились на её попечении и 
только в воскресенье навещали родной дом. 

Всю свою трудовую жизнь супруги Долматовы посвятили 
образованию, проработав почти сорок лет в одной школе. Жители 
села благодарны учителям-просветителям, с большим уважением 
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вспоминают о них и даже предлагают присвоить Ангарской средней 
школе имя Сергея Егоровича Долматова. 

Учитель, просветитель, ветеран Великой Отечественной войны, 
активный коммунист, чьё имя часто можно было встретить на 
страницах газет, всю свою жизнь посвятил маленькой российской 
глубинке. 

В последний путь его провожали из стен родной школы 9 
декабря 1985 г. 

9 декабря 2022 г. в Ангарской сельской библиотеке состоялся 
вечер памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения учителя с 
большой буквы. Вечер был назван «Ровесник страны». Также 
называлась статья о ветеране войны, напечатанная в газете «По 
заветам Ленина» в 1982 г. [2]. 

На мероприятие приезжала дочь Татьяна Сергеевна из села 
Аларь, внучка Нина Владимировна из Иркутска, а также собрались 
односельчане, коллеги и ученики Сергея Егоровича. 

Знатного человека вспоминали с большим уважением. Память о 
Сергее Егоровиче Долматове трепетно хранят в посёлке Ангарский, 
просвещению которого он посвятил всю свою жизнь. 
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ИМЯ ЕЁ УЧИТЕЛЬ  
 

Чтобы хорошо понимать историю и культуру своего Отечества, 
надо прежде всего знать родословную своей семьи, историю своей 
школы и историю родного посёлка. А уже из множества 
человеческих судеб складывается история всей страны. 

В ходе данной работы был проведён опрос жителей посёлка 
Ангарский: «Какого учителя прошлых лет вы чаще всего 
вспоминаете?» 

По итогам опроса наши односельчане с огромным уважением 
вспоминают своих учителей. Жители в возрасте от 55 лет и старше 
называют любимым учителем Евдокию Ананьевну Ершову и Сергея 
Егоровича Долматова. Односельчане в возрасте 45-55 лет с теплотой 
говорят о Галине Семёновне Мутиной и Галине Алексеевне 
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Евдокия Ананьевна Попова  

Мутиной. Бывшие ученики в возрасте до 40 лет лучшими учителями 
называют Татьяну Афанасьевну Бабкову и Татьяну Михайловну 
Серёдкину. 

Я расскажу о сестре моей прабабушки – Евдокии Ананьевне 
Поповой. Она вложила свою добрую душу в три поколения жителей 
посёлка Ангарский. Её педагогический стаж составил 53 года.  

 
Евдокия Ананьевна родилась в 

Боханском районе 14 февраля 1934 г. 
После окончания семилетней школы 
поступила в Боханское педагогическое 
училище. В 1953 г. по распределению 
приехала в Апхайтинскую начальную 
школу. 

Евдокия Ананьевна Попова 
рассказывала, как дружелюбно встретила 
её учительница Зоя Николаевна Доржеева, 
в доме которой поселили жить молодую 
учительницу. Она приехала с маленьким 
деревянным чемоданчиком, в котором 
были только три простеньких платьица и 

личные принадлежности, Зоя Доржеева подарила ей тюфяк. Это 
матрас, набитый соломой, так как матрасы с ватой в то время были 
дорогим удовольствием. 

В 1955 г. Евдокия Ананьевна вышла замуж за Афанасия 
Александровича Ершова и переехала жить в деревню Русский 
Нельхай. До появления нового посёлка она работала в Русско-
Нельхайской начальной школе.  

Евдокия Ананьевна участвовала и в строительстве новой 
средней школы, а также вместе с учениками она посадила деревья в 
новом саду около школы [6]. 

Огромное количество учеников выпустила Евдокия Ананьевна, 
работая учителем начальных классов, завучем и учителем 
домоводства у местных девчонок. 

Евдокия Ананьевна достойно воспитала троих детей. Своими 
детьми она гордилась по праву. Младший сын Александр – 
предприниматель, живёт в Иркутске. Старший сын Иннокентий – 
капитан дальнего плавания, живёт в г. Петропавловске-Камчатском. 
По результатам работы в морской отрасли, отмечен в книге 
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«Лучшие люди отрасли». В 2021 г. ему вручён нагрудный  знак «За 
верность Отечеству». 

Дочь Татьяна Афанасьевна продолжила учительскую династию. 
Она работала учителем биологии и химии в школе. Профессионал 
своего дела, уважаемый учениками и родителями учитель. 

Баба Дуся пережила тяжёлый жизненный удар – её дочь умерла 
в возрасте 45 лет. Бабушка взяла на себя ответственность за внуков 
и воспитала их достойными людьми. 

Её внук, Алексей Бабков, стал военным. Второй внук, Евгений – 
предприниматель, живёт в Иркутске. 

 Баба Дуся росла в дружной крестьянской семье. А их дружбе с 
сестрой Ниной, моей прабабушкой, можно было только 
позавидовать. Всегда вместе, всегда рядом. У сестёр все дни были 
распланированы. Они успевали в свободное от работы время 
посадить большой огород, вовремя его убрать, и даже в 70 лет 
прийти на помощь друзьям. В их доме всегда пахло свежим 
домашним хлебом и вкусными сдобными булочками. И не зря 
Евдокия Ананьевна преподавала девочкам школьный предмет 
«Домоводство». 

Евдокия Ананьевна умела «гореть» сама и зажечь других. 
Коллеги вспоминают, как она была затейником активного здорового 
отдыха. 

Участники лыжного 
похода, организованного Е. А. 
Поповой, 1983 г. Верхний ряд 
(слева направо): Галина 
Семёновна Мутина – учитель 
математики, Евдокия 
Ананьевна Попова – завуч 
школы, Наталья Ивановна 
Талюка – учитель истории, 
Людмила Альбертовна 
Подшивалова – учитель 
математики, Ольга 
Иннокентьевна Серёдкина – 

учитель русского языка, Галина Алексеевна Мутина – учитель младших 
классов, Нина Васильевна Фетисова – учитель младших классов. Нижний 
ряд (слева направо): Сергей Иванович Клименко – военрук, Игорь Закирович 
Валеев – учитель литературы и русского языка, Татьяна Алексеевна 
Клименко – пионервожатая, Валентина Петровна Невидимова – 
бухгалтер совхоза «Ангарстрой» 
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В 1980-е гг. она организовывала лыжные походы для учителей. 

Даже в последний год её жизни она оставалась активной. В осенний 
День здоровья для учителей, организованный ею, все играли и 
веселились от души. 

Маленькие дети при виде её бежали навстречу с крыльца 
школы, ещё не умея правильно выговаривать её имя: 

– Дакия Наньевна, Дакия Наньевна! – кричали они! 
Про Евдокию Ананьевну односельчане говорят, что она была 

примером несгибаемой воли. Потеряв мужа и любимую дочь, она ни 
разу не дала себе расслабиться. Никто ни разу не услышал от неё 
слов отчаяния и жалоб на судьбу. «Гвозди бы делать из этих 
людей»,– говорили односельчане про Евдокию Ананьевну Попову. 

Ушла из жизни Евдокия Ананьевна 30 ноября 2006 г. В свой 
последний день жизни она ещё провела уроки трудов у девчонок, 
где они тогда стряпали блины. 

В последний путь её проводить приехало более 100 её 
выпускников. 

Она воспитала три поколения нашего посёлка. Это около 
тысячи выпускников Ангарской средней школы. 

В память о знатном человеке посёлка Ангарский в нашей 
библиотеке 15 марта 2019 г. состоялся вечер-портрет «Имя ваше 
вошло в историю Ангарстроя». 
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КРАСНОКНИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ ОКРЕСНОСТЕЙ СЕЛА 

ИДЕАЛ 
 
Прогрессирующие изменения естественных условий 

существования жизни на Земле, связанные с деятельностью 
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человека, обуславливают гибель многих видов животных и 
растений, выполняющих важнейшие функции круговорота веществ 
и энергии в биосфере. Биоразнообразие – важнейшее условие 
существования жизни на планете и самого человечества. 

Ни для кого не секрет, что идёт катастрофическое обеднение 
видового состава флоры на всём земном шаре. Охрана 
растительного мира – одна из важнейших задач, в решении которой 
могут и должны принимать участие школьники. 

Одной из форм охраны растительного мира является охрана 
растений, внесённых в Красную книгу. Наиболее часто 
исчезновение видов растений и уменьшение их численности 
наблюдается в результате ухудшения условий существования, что 
связано с осушением болот, вырубкой лесов, выпасом скота, а также 
с возрастающей рекреационной нагрузкой. 

Красная книга – это перечень редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений и животных. Красная книга 
содержит документальные данные о биологии, распространении, 
причинах сокращения численности и исчезновения отдельных видов 
флоры и фауны. 

Все поселения муниципального образования «Куйта» (далее – 
МО «Куйта») находятся в красивой местности, где чередуются 
лесные и луговые ландшафты. Центральной усадьбой является село 
Идеал, вокруг которого располагаются небольшие деревни: 
Хигинск, Заречное, Малолучинск, Аршан и Куйта. 

Сёла окружены, в основном, смешанными лесами, встречаются 
сосновые боры и реже – ельники. Для определения видового состава 
флоры края, уточнения местонахождения редких растений 
традиционно проводятся летние экспедиции школьников. 

Биогеоценоз леса богатый. Здесь мы можем наблюдать 
различные сообщества. В травяном ярусе чаще всего встречаются 
грушанка белая и розовая, колокольчик персиколистный, майник 
двулистный, купена лекарственная. Вековые сосны меняются 
молодыми посадками, вырубками и сенокосными лугами с богатым 
разнообразием трав. Есть островки осинников, молодых березняков 
со свойственным подлеском и травостоем. 

Опушки на стыке соснового бора со смешанным лесом 
особенно пестрят разнотравьем. В таких биотопах можно встретить 
редкие растения: лилию кудреватую, валериану лекарственную, 
душицу обыкновенную, купальницу азиатскую. 
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На заболоченных лугах между осоковых кочек можно встретить 
редкое растение – белозор болотный, таволгу, шлемник. 

Кроме экскурсий на природу, для расширения и углубления 
знаний школьников организуются поездки в Сибирский институт 
физиологии и биохимии растений Сибирского отделения 
Российской академии наук, (СИФИБР СО РАН), который является 
одним из ведущих научных учреждений, занимающихся 
приоритетными проблемами современной физиологии растений, 
молекулярной биологии и экологии растительных организмов. Здесь 
ведётся большая работа по сохранению растений: иркутские учёные 
создали банк семян редких и исчезающих растений Прибайкалья, 
которые хранятся здесь при температуре минус 80°С. При институте 
ребята посетили оранжерею, где познакомились с различными 
экзотическими растениями. 

Изучение растений родного края вылилось в несколько 
исследовательских проектов. Продуктом одного из них стала 
«Красная книга растений окрестностей с. Идеал». Согласно Красной 
книге Иркутской области, был составлен список всех охраняемых 
растений, которые могут встречаться на нашей территории. Затем, 
используя данный список, проводился поиск редких растений 
методом внимательного визуального осмотра исследуемых 
участков. Так как ребята живут в разных деревнях, они искали 
растения по своим сёлам, проводили опрос населения. За два года 
был собран достаточный материал, проведена систематизация и 
оформление. 

В результате исследований было определено восемь видов 
охраняемых растений, обитающих в различных биотопах: три вида 
венериных башмачков: крупноцветковый, известковый и капельный; 
лилия кудреватая и лилия красная (карликовая); красоднев малый и 
адонис сибирский, а также прострел раскрытый или сон-трава. Эти 
растения относятся ко второй и третьей категориям статуса редких 
видов. 

II категория – уязвимые виды (подвиды, популяции); таксоны, 
которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение 
в I категорию. К этой категории относятся таксоны, у которых 
численность особей или большей части популяций уменьшается 
вследствие чрезмерного использования, значительных нарушений 
местообитаний или других изменений среды. 
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III категория – редкие виды (подвиды, популяции); таксоны, 
представленные небольшими популяциями, которые в настоящее 
время не находятся под угрозой исчезновения и не являются 
уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно 
распространены на ограниченной территории или имеют 
ограниченную экологическую амплитуду, либо рассеянно 
распределены на значительной территории. 

Выявленные охраняемые растения, расположенные на 
различных территориях МО «Куйта», учащиеся постарались указать 
в Красной книге. Несколько видов венериных башмачков найдены 
на экологической тропе за озером Барабан. В созданную «Красную 
книгу растений окрестностей села Идеал» планируется внесение 
дополнений, так как этим летом найдены новые растения, 
относящиеся к категории «редкие». Ведётся работа по оформлению 
картосхем произрастания редких растений. Важным 
воспитательным фактором такой работы является формирование 
ценностного отношения детей к природе родного края. 

     
Проект «Красной книги растений окрестностей села Идеал» 

Красоднев малый 
Семейство Лилейные 
История названия 

 
 
 

 

 

 

 

 

Латинское название 
«хемерокаллис» отражает 
кратковременность цветения этого 
растения (лат. hemera – «день», 
callos – «красота»), так как 
отдельный цветок увядает уже на 
следующий день после 
распускания. 

 

Краткое описание Травянистый коротко-
корневищный многолетник, 
высотой до 80 см. Листья 
прикорневые, лилейные, шириной 
5-10 мм, примерно равные по длине 
стеблю. Цветки воронковидные, 
жёлтые, длиной до 10 см, в числе 2-
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5 расположены на верхушке стебля. 
Плод – коробочка. 

Распространение Юг Сибири, Дальний Восток, 
Восточная Монголия, северный и 
Северо-Восточный Китай, Корея. 

Распространение на 
территории нашего края 

Встречается на полянах во всех 
селах: Куйта (склоны Барен-хада, 
Вторая падь), Малолучинск 
(Полюшко), Заречное (Летники). 

Меры охраны Вид включён в Красные книги 
Иркутской и Читинской областей. 
Из-за высокой декоративности 
численность красоднева в 
окрестностях населённых пунктов 
снижена. 

Лилия кудреватая (саранка) 
Семейство   Лилейные 
История названия Согласно старой славянской 

легенде, саранка возникла из сердца 
казачьего атамана Ермака, 
погибшего в 1585 г. в бою с ханом 
Кучумом на реке Иртыш. Царскими 
кудрями саранку называют из-за 
формы цветков. 

 
 
 
 

 
Краткое описание Луковица крупная, до 5 см 

диаметром, жёлтая. Стебель 50-120 
см высотой, волосистый. Листья 6-
10 см длиной, 0,7-1,5 см шириной, 
ланцетные, внизу и вверху стебля 
очерёдные, в средней части стебля 
собраны в мутовки. Цветки в числе 
2-10, до 4 см в диаметре, 
опущенные, поникающие, вишнёво-
розовые или сиреневые, крапчатые, 
пыльники красновато-фиолетовые. 
Листочки околоцветника при 
распускании цветка загибаются 
вверх, отчего цветок приобретает 
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чалмовидную форму. Коробочка 
ребристая, обратнояйцевидная. 

Распространение Южная Сибирь и Северная 
Монголия. 

Распространение в 
нашем крае 

Деревня Куйта (Первая падь), 
Малолучинск (первый утуг), 
Заречный (смешанный лес), 
Хигинск (смешанный лес). 

Откуда описан Из окрестностей Иркутска. 
Местообитание Лесные, степные и высокогорные 

луга, осветлённые леса. 
Венерин башмачок 

Семейство Орхидные 
История названия 
 
 
 
 
 
 
 

Своё название род башмачок 
получил по форме губы цветка, 
напоминающей женский башмачок. 
На большинстве европейских 
языков, как и на латыни, этот род 
называют башмаком леди, 
башмачком Венеры, дамской 
туфелькой и т. д. 

 

Краткое описание Травянистый коротко-корневищный 
многолетник. Стебли 15-50 см 
высотой, с 3-4 очерёдными 
листьями. Листья эллиптические, 
цельно-крайние, 
стеблеобъемлющие, длиной 8-16 см 
и шириной 4-8 см. Цветки обычно 
одиночные (редко два на стебель), 
крупные (до 7 см длины), цвет от 
бледно-розовых до фиолетово-
розовых, в разгар цветения с 
приятным, напоминающим ваниль 
ароматом. Плод – коробочка. 

Распространение Прорастает на востоке лесной зоны 
Европы, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, Монголии, Китае и 
Японии. Северная граница ареала 
находится не выше 65 градусов с. 



117 
 

ш. 
Распространение в 

нашем крае 
Деревни Куйта (Первая и Вторая 
падь), Малолучинск (берёзовый 
лес), Заречный (смешанный лес), 
Хигинск (смешанный лес). 

Местообитание Светлые леса, лесные поляны, 
увлажнённые луга, изредка на 
открытых каменистых и щебнистых 
склонах. Растёт тесными группами; 
в особо благоприятных условиях 
число растений в группе может 
достигать десятков экземпляров. 

Меры охраны Вид включён в Красные книги 
СССР, РСФСР, ряд региональных 
Красных книг, в том числе 
Иркутской и Читинской областей, 
Бурятии. Охраняется в 26 
заповедниках России. 

Башмачок известковый 
Семейство Орхидные  
История названия 
 
 

Своё название, род башмачок 
получил по форме губы цветка, 
напоминающей женский башмачок. 
На большинстве Европейских 
языков, как и на латыни, этот род 
называют башмаком леди, 
башмачком Венеры, дамской 
туфелькой и т.д. 

 
 

 
Краткое описание 
 

Длиннокорневищное 
травянистое многолетнее растение. 
Стебель 20-50 см высотой, по всей 
длине с короткими железистыми 
волосками. Листья эллиптические 
или широкоэллиптические, 
заостренные. Цветки одиночные, 
реже 2-3. Листочки околоцветника 
красновато-бурые, длиннее губы. 
Губа цветка вздутая, до 3 см 
длиной, жёлтая, внутри с 
красноватыми крапинками. Цветёт 
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в июне – начале июля. Плод – 
коробочка. Семена очень мелкие, 
прорастают только в симбиозе с 
грибом-микоризообразователем. 
Зацветает на 15-17-й год. 
Размножение вегетативное – 
корневищами. 

Местообитание Светлые леса, лесные поляны, 
увлажнённые луга, изредка на 
открытых каменистых и щебнистых 
склонах. Растёт тесными группами; 
в особо благоприятных условиях 
число растений в группе может 
достигать десятков экземпляров. 

Распространение Произрастает на востоке 
лесной зоны Европы, в Сибири, на 
Дальнем Востоке  

Распространение в 
нашем крае 

Куйта (Первая и Вторая пади), 
Малолучинск (берёзовый лес), 
Заречный (смешанный лес) 

Меры охраны Вид включён в Красные книги 
СССР, РСФСР, ряд региональных 
Красных книг, в том числе 
Иркутской и Читинской областей, 
Бурятии, Алтайском крае. 
Охраняется в 18 заповедниках 
России. 

Башмачок капельный 
Семейство Орхидные  
История названия 
 

Своё название, род башмачок 
получил по форме губы цветка, 
напоминающей женский башмачок. 
На большинстве Европейских языков, 
как и на латыни, этот род называют 
башмаком леди, башмачком Венеры, 
дамской туфелькой и т. д. 

 
 
 

Краткое описание 
 

Травянистый многолетник с 
длинным ползучим корневищем. 
Стебель 15-30 см высоты. Листья 
эллиптические или яйцевидно-
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эллиптические, заострённые. 
Прицветники листовидные, 
яйцевидной или ланцетной формы. 
Верхний листочек околоцветника 
яйцевидный, заостренный, 1,8-2,8 см 
длины и до 1,8 см ширины, белый 
или с фиолетово-розовыми пятнами. 
Нижний листочек, сросшийся из 
двух, зеленоватый, железисто-
опушенный, 1,2-1,7 см длины. 
Боковые листочки околоцветника 
голые, белые, с крупными фиолетово-
розовыми крапинками. Существует 
белоцветковая форма. 

 
Местообитание Светлые леса, лесные поляны, 

увлажнённые луга, изредка на 
открытых каменистых и щебнистых 
склонах. Растёт тесными группами; в 
особо благоприятных условиях число 
растений в группе может достигать 
десятков экземпляров. 

 
Распространение Ареал охватывает Восточную 

Европу, Сибирь, Дальний Восток, 
Монголию 

 
Распространение в 

нашем крае 
Куйта (Ельник), Малолучинск 

(берёзовый лес за селом), Заречный 
(смешанный лес по левой части села), 
Идеал (Куйтинская гора) 

 
Меры охраны Вид включён в Красные книги 

СССР, РСФСР, ряд региональных 
Красных книг, в том числе 
республики Коми, Читинской, 
Свердловской областей. 

 
Адонис весенний 

Семейство  Лютиковые 
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История названия 
 

Родовое название растению 
дано, по одной версии, в честь 
прекрасного юноши Адониса, 
убитого разъярённым кабаном. Из 
крови Адониса его возлюбленная – 
богиня Афродита – вырастила 
красивый цветок, который 
распускался каждую весну. 
Согласно другой версии, цветок 
получил своё название в честь 
финикийского и ассирийского бога 
солнца Адона, который ежегодно 
умирал осенью и воскресал весной. 

Краткое описание Травянистый коротко-
корневищный многолетник. Стебли 
в начале цветения 20-30 см 
высотой, позднее – до 60 см. Листья 
очерёдные, в общем очертании 
треугольные или яйцевидные, 
перисто-рассечённые на тонкие 
доли. Цветки широко раскрытые, 4-
6 см диаметром, ярко-жёлтые. Плод 
– многосемянная листовка. 

Распространение Европейская часть России и 
Сибирь, Средняя Азия, Монголия. 
На юге Сибири восточнее Байкала 
не отмечен.  

Распространение в 
нашем крае 

Встречается на полянах во всех 
сёлах: Куйта (склоны Барен-хада, 
Вторая падь), Малолучинск 
(Полюшко), Идеал (Штаны, 
Татарка), Заречное (Летники). 

Меры охраны Вид включён в Красные книги 
Иркутской и Читинской областей, 
Бурятии, Якутии, Монголии, списки 
редких и исчезающих растений. Из-
за нерегулируемого сбора адониса 
сибирского на букеты и 
лекарственное сырьё численность 
этого вида снижается. 

Лилия карликовая 
Семейство Лилейные 
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История названия

 

В народе её называют 
«кудрявая саранка», «кудрявая 
лилия» или «царские кудри».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткое описание Многолетнее травянистое 
растение 20-50 см высотой. 
Луковица белая, округлая, до 2-4 см 
в диаметре, одетая плёнчатой 
оболочкой. Стебель 
цилиндрический, голый. Листья 
очерёдные, линейные, 6-10 см 
длиной, прямые, продолговато-
овальные. Лепестки ярко-красные. 

Распространение В южной полосе, от берегов 
Енисея на западе до Японского 
моря на востоке, в Монголии, 
северной части Китая и на 
Корейском полуострове. В 
Иркутской области часто 
встречается в южных районах, 
особенно по берегам Байкала. В 
северных районах (Братском, 
Нижнеилимском, Казачинско-
Ленском и Киренском) редок. Нет 
сборов из Катансгкого, 
Бодайбинского и Мамско-Чуйского 
районов.  

Распространение в 
нашем крае 

Идеал (склоны у дороги 
напротив Хигинска), Куйта (Третья 
падь). 

Меры охраны Вид включён в Красную книгу 
Бурятии, списки редких и 
исчезающих растений. Охраняется 
на территории Байкала. 

Прострел раскрытый (сон-трава) 



122 
 

Семейство Лютиковые 
История названия По старинной легенде эту 

траву так назвал охотник, который 
подсмотрел, как медведь выкопал 
из земли корень растения, съел его 
и сразу уснул. Охотник тоже 
попробовал этот корень и вскоре 
уснул. 

Краткое описание Средняя высота растения 10-15 
см, но, в зависимости от вида и 
условий произрастания, может 
достигать 40-50 см. 

На конце стебля расположен 
крупный цветок в виде 
колокольчика лилового, сиреневого 
или фиолетового цвета. Сон-трава 
цветёт ранней весной, до 
распускания листьев. Листья сон-
травы окрашены в серебристый или 
матовый серый цвет, они рассечены 
и сильно опушены ворсинками. 
Плоды продолговатой формы, 
похожие на орешки, густо покрыты 
мягкими ворсинками. Плоды 
появляются в середине июля. 
Растение размножается семенами. 

Распространение  Предуральск, Сибирь, 
Алтайский край, Забайкалье 

Распространение в 
нашем крае 

Куйта (склоны Барен-Хада, 
поляны Кожзавода), Идеал 
(Кусовск, Слава), Заречное 
(Летники) 

Меры охраны  Занесен в Красную книгу РФ, 
многих областей Европейской части 
страны 
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высшей квалификационной категории  

МБОУ Идеальская СОШ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОЁМОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙТА» 

 
Вода – самое распространённое вещество на нашей планете, 

основа всех жизненных процессов, происходящих на Земле. 
Воды на планете много, однако в последнее время крайне 

актуальной стала проблема загрязнения водных объектов 
промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами. 

Проблема загрязнения воды стара, как мир. Даже в древней 
мифологии этому можно найти немало подтверждений. Вспомним 
один из подвигов Геракла, который с помощью реки, отведённой в 
новое русло, смог очистить Авгиевы конюшни. Пожалуй, его можно 
считать самым крупным загрязнителем воды тех времен. 

К сожалению, за многие тысячелетия человечество свыклось с 
загрязнениями воды и воспринимает это как нечто естественное и 
неизбежное. Эта проблема является теперь одной из самых 
глобальных. Во многих регионах России наблюдается просто 
дефицит чистой воды. Не исключением стал и наш регион. 

Левобережье Иркутско-Балаганской лесостепи является чуть ли 
не самым бедным в Иркутской области по густоте речной сети. 
Очень редка речная сеть в его степной части.  

Аларский район беден естественными стоячими водами. 
Сокращению сети водотоков способствовали вырубки и корчёвки 
лесных массивов для вовлечения новых земель в пахотное 
землепользование на протяжении XVIII-XIX вв. Сравнительно 
обводнённой является юго-западная подтаёжная часть района. Здесь 
водоупорные породы юры создали благоприятные условия 
образования грунтовых вод на более высоких подземных 
горизонтах. Воды эти имеют выходы на дневную поверхность. В 
этой части района видим наличие болот, местами непроходимых 
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ручьёв, речек и озёр [2, с. 28]. Территория муниципального 
образования «Куйта» (далее – МО «Куйта») находится в этой части.  

На территории МО «Куйта» находятся шесть населённых 
пунктов. В каждом из них имеются плотинные озёра. Всего восемь 
небольших прудов. 

Ребята-экологи, члены Клуба юных друзей природы имени В. 
Моисеенко, решили изучить и исследовать наши водоёмы. Вот уже в 
течение нескольких лет мы занимаемся изучением наших водоёмов. 
Вначале мы просто наблюдали за ними, ходили на экскурсии, а 
теперь изучаем и исследуем. Своё знакомство с прудами начали с 
изучения истории их возникновения, в ходе этого приобретали 
теоретические знания.  

Водоёмы, которые имеются на территории МО «Куйта», все – 
искусственного происхождения. Искусственный пруд выполняет 
функцию небольшого водохранилища. У нас имеется достаточное 
количество болот и ручьёв. В низинах, в местах выхода подземных 
вод на поверхность были построены простейшие плотины, обычно в 
виде насыпи. Созданные таким образом запруды помогали 
задерживать воду. Благодаря этому, в каждом населённом пункте 
имеются водоёмы. 

Главной целью создания таких водоёмов, как говорят 
старожилы, было создание водопоя для скота, так как на территории 
МО «Куйта» был богатейший колхоз, затем совхоз «Идеал», в 
каждой деревне были молочно-товарные фермы, откормочные 
хозяйства, было большое количество крупного рогатого скота (далее 
– КРС). А также целью создания искусственных водоёмов было 
сохранение воды, использование для полива, для водоплавающих 
птиц, для разведения рыбы. Все водоёмы были созданы под 
руководством директора совхоза «Идеал» Романа Дмитриевича 
Дамбинова, который руководил совхозом 12 лет. Все эти события 
пришлись на вторую половину 1970-х и первую половину 1980-х гг. 
В годы перестройки совхоза не стало. Остался только скот из 
личных подсобных хозяйств, а это в разы меньше. Озёра стали чище, 
береговая линия заросла различной растительностью. Народ стал 
купаться в этих озёрах, отдыхать на берегу. 

Итак, объект исследования – искусственный водоём. По 
классификации водоёмов, наши водоёмы относятся к пруду, по 
конструктивным признакам относятся к плотинному водоёму. 
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В ходе визуального обследования мы выяснили, что все 
водоёмы неглубокие, средняя глубина 2-3 метра. В глубоких местах 
доходит до 4-5 метров. Многие из них мелеют в засушливые года. 
Питание искусственного пруда в основном происходит за счёт 
грунтовых вод, осадков и таяния снегов. Пруды – пресные водоёмы. 
Для упрощения оттока лишней воды формируют искусственные 
стоки – в плотине устанавливают трубу. Состояние дна – илистое, 
вода стоячая.  

На сегодняшний день в водоёмах сформирована собственная 
полноценная экосистема (сообщество растений и животных). 
Обитатели водоёмов – простейшие, водоросли, рыба. По 
результатам исследования узнали, что в водоёме находятся растения 
рогоз, камыш, осока, стрелолист, ряска, мельчайшие водоросли. 
Вдоль берегов хорошо растут деревья: берёза, ольха. Они 
поддерживают уровень воды, закрепляют берега. Животные есть в 
водоёмах везде: на поверхности, в толще воды, у дна: клопы-
водомерки, жуки-плавунцы, лягушки и их головастики; из рыб – 
караси и гольяны. Весной прилетает много видов уток. 

Постоянно из-за большого содержания в воде органических и 
минеральных веществ (сбрасывание навоза, всевозможных отходов) 
происходит массовое развитие планктонных водорослей, которое 
вызывает «цветение» воды. При этом вода окрашивается в зелёный, 
сине-зелёный, буроватый и другие цвета. «Цветение» воды 
сказывается отрицательно на обитателях водоёмов, погибают многие 
виды растений, животных, часто происходит гибель рыбы (замор). 

Почти на полгода (ноябрь-апрель) водоёмы покрываются льдом, 
толщина которого достигает около одного метра.  

На сегодняшний день мы изучили водоёмы в селах Идеал, 
Куйта, в деревне Малолучинск. 

 
Озеро Барабан 
На окраине села Идеал находится озеро Барабан. Своё название 

оно получило от бурятского слова «баруун», в переводе – «запад».  
Озеро Барабан – самый крупный водоём на территории МО 

«Куйта». Озеро располагается на окраине леса. Левый берег покрыт 
сплошной древесной растительностью и представлен берёзой, 
сосной, елью. Правый берег находится рядом с пастбищем коров, 
наблюдается вытаптывание растительного покрова. Водоём 
относится к ложбинному типу, протяжённость 700-800 м., ширина 
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от 150 до 250 м, характеризуется небольшой глубиной. Средняя 
глубина озера 2 м, максимальная глубина – около 5 м. Берега 
низкие, пологие. Грунт берегов – земляной, на дне водоёма – ил. 
Питание смешанное, осуществляется в основном за счёт талых и 
дождевых вод, подземных вод.  

Озеро используется для выпойки скота, отдыха и купания 
людей, но в настоящее время водоём потерял свой первозданный 
вид.  

Визуально наблюдается загрязнение поверхностных вод: вода 
мутная, серо-коричневого цвета. Дно озера покрыто илом 
растительного происхождения, толщина которого достигает 50-70 
см. Западная и северо-западная части заболочены.  

 Озеро является единственным и любимым местом отдыха для 
местных жителей. Ежегодно здесь проходит экологический десант – 
акция «Чистый берег». 

 
Пруд в деревне Малолучинск 
В деревне Малолучинск пруд находится на краю поселения. Из 

разговора со старожилом деревни Татьяной Иннокентьевной 
Уваровой, 1942 года рождения, мы узнали, что пруд в Малолучинске 
никогда не пересыхал. С двух сторон он ограничен леском, с третьей 
– домами жителей, а с четвёртой – плотиной, сдерживающей 
водоток. Плотина была построена примерно в 1970-х гг. для 
задержания воды, разведения рыбы и водоплавающей птицы, а 
также для санитарных, противопожарных потребностей. На 
западном берегу расположены частные постройки, в которых 
жители деревни содержат домашний скот, птиц и свиней, которые 
выходят прямо к водоёму.  

Пруд для деревни Малолучинск имеет большое значение. Летом 
местные жители ловят в нём рыбу, плавают домашние 
водоплавающие птицы (утки, гуси). Зимой водой из пруда поят скот, 
детвора катается на коньках, расчищают хоккейную площадку и 
устраивают баталии. 

 
Пруд в селе Куйта 
Следующим объектом изучения у нас будет пруд, 

расположенный в селе Куйта. На данный момент мы ведём 
наблюдения. Когда-то это был небольшой чашеобразный водоём с 
размерами 25 на 20 м, который к концу лета становился совсем 
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мелким. В связи с выпадением в последние годы большого 
количества летних осадков, а также со строительством новой 
высокой плотины, которую сделали сплошной, без протоки, вода 
стала пробивать новые русла и образовала много заливов. В связи с 
этим произошли изменения в экосистеме.  

Над этой местностью проходят пути миграции перелётных 
птиц. Здесь весной останавливаются на кормёжку и отдых серый 
журавль, лебеди, гуси. Поселилась тут серая цапля. Если в первые 
два года была одна пара, то сейчас их три пары. Появилось большое 
количество разных видов уток: огари, лысуха, кряква, чирок, 
поганка, широколобка. Появились и освоились в большом 
количестве ондатры. Ранней весной мы насчитали 44 хатки. А в 
самом озере появились речные щуки-травянки. Мы наблюдаем 
изменения в экосистеме этого водоёма. 

Исследовательская работа 
В ходе исследования проводили визуальное обследование 

водоёмов.  
Первое, что мы определили в ходе исследования, это 

органолептические показатели воды. В практике экологического 
мониторинга применяется два типа отбора проб: разовый и 
серийный. При разовом отборе пробу берут один раз в 
определённом месте. Ввиду того, что качество воды в большинстве 
случаев изменяется, как в разных местах одного объекта, так и в 
различные периоды времени, однократного взятия пробы воды для 
полноценных выводов о состоянии водоёма бывает недостаточно. В 
таком случае используют серийный отбор, который предполагает 
взятие многократных проб. Мы в своей работе применяли разовую 
пробу воды.  

К органолептическим показателям относятся: запах, вкус, 
цветность, мутность, прозрачность, т. е. те параметры 
качества воды, которые влияют на её потребительские свойства. Эти 
свойства влияют на органы чувств человека – обоняние, осязание, 
зрение. По всем этим показателям вода всех водоёмов практически 
одинаковая. 

Запах воды естественного происхождения. Чувствуется 
характерный болотный запах: немного илистый, тинистый. Характер 
запаха – отчётливый, обращающий на себя внимание и делающий 
воду непригодной для питья. 
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Диагностика цвета – один из показателей состояния водоёма. 
Цветность природной воде могут придавать различные соединения, 
взвешенные частицы, а также загрязнения её сточными водами. Для 
определения цветности воды мы использовали стеклянную банку и 
лист белой бумаги. В банку набирали воду и на белом фоне бумаги 
определяли цвет воды. Цвет исследуемой воды – тёмный. 

Мутность воды обусловлена содержанием взвешенных в воде 
примесей, осадка. Исследуемая вода – мутная, но более точное измерение 
можно выполнить только в лабораторных условиях.  

Под прозрачностью понимается способность воды пропускать 
свет. Она тем выше, чем меньше в ней содержание взвешенных 
частиц любого происхождения. Для определения прозрачности воды 
мы использовали стеклянную банку с плоским дном, в которую 
налили воду. Подкладывая под банку лист бумаги с шрифтом, мы 
подливали воду до тех пор, пока сверху через слой воды шрифт 
перестал читаться. Вода у нас мутная, прозрачность низкая. 

Для определения рН мы использовали универсальную 
индикаторную бумагу, которую взяли у учителя химии. В 
бутылочку с водой опускали на 1-2 секунды листок индикаторной 
бумаги. Затем сравнили её цвет с контрольной шкалой. 
Индикаторная бумажка цвет не изменила. В соответствии с 
требованиями государственных стандартов к составу и свойствам 
воды для водных объектов – источников питьевого водоснабжения, 
величина pH не должна выходить за пределы интервала значений 
6,5-8,5. Вкус и привкус мы не определяли, так как у нас вода не 
пригодна для питья. 

Оценка экологического состояния водоёмов  
Таким образом, проведённые нами исследования показывают, 

что поверхностные воды наших водоёмов находятся в 
удовлетворительном состоянии, наблюдается умеренное загрязнение 
водоёмов. В настоящее время весьма актуальной является проблема 
сохранения качества воды. Природная вода обладает способностью 
к самоочищению под влиянием естественных факторов: солнечного 
света, атмосферных газов, жизнедеятельности организмов – 
бактерий, грибов, зелёных растений, животных. Например, камыш 
очищает воду от болезнетворных бактерий, излишков солей. 
Хорошо очищают воду осока, рогоз, хвощ болотный, хлорелла. 
Животные-фильтры (беззубка, перловица) прогоняют через себя за 
сутки 30 литров воды. Фильтруют воду и небольшие рачки, 
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обитающие на поверхности водоёмов. Один рачок способен 
отфильтровать до полутора литров воды за сутки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
использовать для питья воду из озера категорически нельзя. Купание 
в водоёмах возможно в первой половине лета, так как во второй 
половине вода сильно «цветёт». Воду можно применять в бытовых и 
хозяйственных нуждах (на полив огородов, разведение домашней 
водоплавающей птицы и для водопоя крупного рогатого скота). 

Результаты данной работы можно использовать для 
привлечения внимания жителей села к сложившейся проблеме 
водоёмов и при проведении мероприятий по улучшению 
экологического состояния озёр. 
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В наш скоростной век часто не хватает времени остановиться и 
оглянуться назад. Зачастую мы не знаем, как появились на свет 
родные деревни. Канули в лета и значения топонимических слов. 
Все эти малые, на первый взгляд, вещи и составляют нашу историю. 
Для сохранения исторических данных о родных местах и попытке 
разобраться в топонимике нашего посёлка была задумана эта работа. 

Есть в Аларском районе достопримечательности и сакральные 
места, известные всем, есть и маленькие точки даже в масштабе 
карты района – малоизвестные, забытые и ещё не исследованные. О 
простых, но таких родных для жителей посёлка Ангарский местах 
хочется поведать всем. 

Нашему посёлку дали имя Ангарский. Его название связано с 
рекой, на берегу которой он стоит. 

В зону затопления Братской ГЭС попали старые деревни: 
Русский Нельхай и Мучная Степь. Название Мучной связано с тем, 
что там была мельница, на которую приезжали со всей округи 
молоть муку. 

Название Нельхай происходит от бурятского слова «нилха», что 
в переводе на русский означает «ребёнок».  

Старожилы с ностальгией вспоминают природу, окружавшую 
их в детстве. Река была быстротечной, она была намного уже, чем 
сейчас. Возле деревень находились острова:  Берёзовый, Хабутай, 
Шантэй, а маленькие островки называли Иманушками [1, с. 93]. 

Хабутай (хубуутэй) означает – «имеющий сына или детёныша» 
[3, с. 610]. И действительно этот остров был большой, а рядом 
находились маленькие детёныши-островки, получившие уже 
русское название, от слова «иман» – так называли козлов и баранов. 
Так же пожилые люди называли небольшие места, где росла сочная 
трава. Оксана Викторовна Крюкова, 1974 г. р., вспоминает, как её 
бабушка, родом из Мучной Степи, уже когда жила в Апхайте, часто 
говорила: «Прогони телят или гусей на иманушку», то есть на 
небольшие лужайки за огородом или оградой. 

Шантай в переводе означает: «широкоскулый» или 
«мордастый» [3, с. 719], по всей видимости, этот остров был назван 
так из-из своей формы. 

Все эти острова ушли под воду, сейчас у нас остался только 
один остров. Называется он Даманск. Можно только предположить, 
что его так назвали в конце 1960-х гг., когда всей стране был 
известен конфликт между Советским Союзом и китайцами на 
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русском острове Даманский в Хабаровском крае. До затопления 
Даманск был большим и назывался просто Остров, также 
называлась и деревня, в которой жили буряты, основавшие позже 
посёлок Хадахан. 

У нас есть три залива. Один залив Ангары и небольшой лес на 
его берегу называется Хартагой, что в переводе с бурятского 
означает «поплавок». И действительно, это самое рыбное место в 
наших краях. Хартага – любимое для рыбалки и отдыха наших 
жителей и приезжих. Праздники на природе семьи проводят именно 
там. 

Второй залив называется Свинарка, потому что в советское 
время в совхозе Ангарстрой возле этого залива находились 
свинарники. Так и получил небольшой залив и лесок рядом с ним 
это название. 

Третий залив и гора называются Обхон (старая деревня Мучная 
Степь находилась напротив этой лесной горы). В переводе с 
бурятского «обхо» означает: «ехать, подпрыгивая в седле» или 
«приподнятый, возвышенный» [3, с. 349]. Эта гора и сейчас очень 
крутая, а старое русло Ангары было намного ниже уровня берега и 
тем более Обхона.  

Недалеко от Обхона на пути к д. Икинат и с. Тыргетуй есть 
место, называющееся Бутуй, Бутай. «Бута» в переводе с бурятского 
– «кочка» [3, с. 116]. Когда-то это была небольшая деревенька, 
которая исчезла ещё в 1950-х гг., осталось только название 
местности.  

Про это место говорят, что оно «водит». Часто ночные путники 
по дороге Тыргетуй – Ангарстрой в этом знакомом для всех месте 
необъяснимым образом сворачивают на лесную дорогу и выезжают 
к Ангаре. То есть едут по заросшей дороге, которая раньше 
соединяла Мучную Степь, Бутуй и Тыргетуй. 

Есть у нас небольшой лес под названием Илерка, что в 
переводе с бурятского обозначает «перелесок». 

Есть поле на границе с Бахтаем, которое называется Тохта. 
Когда-то в тех местах находилась деревенька с этим названием. 

Есть поле под названием Баклановская яма. По легенде, там 
скрывался от советской власти бандит по фамилии Бакланов из 
банды атамана Донского. 

Поле Тыргетуйский бугор получило такое название потому, что 
в 1950-х гг. это был стан, на котором работали колхозники из с. 
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Тыргетуй. Им приходилось подолгу жить там в период посевных и 
уборочных работ. 

А поле Евсеевское напоминает о том, что напротив него через 
Ангару находилась деревня Евсеева. Многие наши односельчане 
родом оттуда. 

Пастбище около деревни называется ДКП или Поливалка, 
потому что там находилось декоративно-культурное поле, которое 
поливали прямо с Ангары.  

За огородами улицы Мира находится Мыс – небольшой участок 
суши, выдающийся острым углом в реку.  

 Есть у нас Пляж или Пески, Скалы, Карьер, Яр и Маленький 
лесик. Эти названия говорят сами за себя. 

Места, о которых я рассказала, возможно, нельзя назвать 
сакральными местами, но для нас, живущих на этой земле, они 
имеют важное значение. Как для меня – моя родная деревня Быково, 
названная в честь героя Советского Союза Егора Ивановича Быкова. 

 
Список использованной литературы и источников 

 
1. Баранова, В. И. Ангарский / В.И. Баранова ; науч. ред. Ю. П. 

Лыхин ; сост. Е. В. Михайленко // История поселений Аларского 
района. Ч.1. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2022. – С. 83–98. 

2. Боль земли : Очерки о селе / сост. М. Никифоров, А. Исаков. 
– Иркутск : Иркутская областная типография № 1, 1998. – 408 с. 

3. Бурятско-русский словарь / сост. К. М. Черемисов. – Москва : 
Советская энциклопедия, 1973. – 803 с.  

4. Зимин, Ж. А. Аларь: История и современность. Кн.1 : Аларь – 
родная колыбель / Ж. А. Зимин; отв. ред. А. Б. Иметхенов; И. С. 
Урбанаева. – Улан-Удэ : Издательско-полиграфический комплекс 
ВСГАКИ, 2004. – 203 с. 

5. Лейчик, В. М. Люди и слова / В. М. Лейчик – Москва : Наука, 
1982. – 175 с. 

6. Леонидов, А. Я – из Ангарстроя! / А. Леонидов // Знамя 
Ленина. – 1989. – 26 января (№ 12). – С. 3. 

7. Успенский, Л. Имя дома твоего : очерки по топонимике / Л. 
Успенский. – Ленинград : Детская литература, 1967. – 303 с. 

8. Шанский, Н. М. В мире слов : пособие для учителей / Н. М. 
Шанский. – Москва : Просвещение, 1978. – 319 с. 

 



133 
 

 
Информаторы 

 
1. Оксана Викторовна Крюкова,1974 г. р., п. Ангарский, 
2. Николай Дмитриевич Мураховский,1938 г. р., пос. 

Ангарский, 
3. Лидия Ивановна Мутина,1951 г. р., пос. Ангарский, 
4. Василий Иванович Нижник,1930 г. р., пос. Ангарский, 
5. Елена Петровна Суркова, 1933 г. р., пос. Ангарский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

АИК – аймачный исполнительный комитет, 
АК – аймачный комитет, 
БМР – Бурят-монгольская республика, 
БМАО – Бурят-монгольский автономная область, 
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства, 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 

ВСГАКИ – Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 
искусства, 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов,  
ГАИО – Государственный архив Иркутской области, 
ГАРБ – Государственный архив республики Бурятия, 
ГИТИС – государственный институт театрального искусства, 
Д – дело, 
ИОКМ – Иркутский областной краеведческий музей им. Н. Н. Муравьёва-

Амурского, 
ИРГО – Императорское русское географическое общество, 
КБО – комбинат бытового обслуживания, 
КПСС – коммунистическая партия Советского Союза, 
КРС – крупно-рогатый скот, 
ЛВРЗ – локомотиво-вагоноремонтный завод, 
Ликпункт – пункт ликвидации безграмотности, 
МТС – машинно-тракторная станция, 
Наркомздрав – народный комиссариат здравоохранения СССР, 
НГАУ – Новосибирский государственный аграрный университет, 
СО – сибирское отделение, 
ОП – опись, 
ОЦ – особо ценное, 
ПВРЗ – паровозо-вагоно ремонтный завод, 
РАН – Российская академия наук, 
РАПО – районное аграрно-промышленное объединение, 
Ревком – революционный комитет, 
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории, 
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков), 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика, 
СИФИБР – Сибирский институт физиологии и биохимии растений, 
Ф – фонд, 
ЧОН – части особого назначения – военно-партийные отряды, создававшиеся 

для оказания помощи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией, 
несения караульной службы у особо важных объектов и др., 

ШКМ – школы крестьянской молодежи. 
 
 



135 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ЭТНОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДОВ, НАСЕЛЯЮЩИХ 

АЛАРСКИЙ РАЙОН 
 

Шинковой А. И. Шаманские коллекции П.П. Баторова из собрания 
Иркутского областного краеведческого музея ………………………. 2 

Кочеткова М. М. Новые страницы истории Аларского дацана … 16 

Шулунова С. В. Неизвестная история. Лишенцы ……………….. 20 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ АЛАРЦЕВ 

Комарова Е. Л. Баторовы и Невидимовы ………………………….30 

Булгатова О. Г. Не старят года, не изменят века черты дорогого 
лица…………………………………………………………………….. 40 

Хинхаева Я. Е. Лидер сибирской фольклористики Александр 
Бадмаевич Соктоев……………………………………………………. 51 

Гладышева Т. В. Анатолий Викторович Полномочнов, доктор 
сельскохозяйственных наук…………………………………………... 58 

Горщарук А. П. Хлебные нивы Виктора Савельевича 
Шеремета................................................................................................. 64 

Шеманчук Л. А. Герой Социалистического Труда Алексей 
Иванович Шумик ……………………………………………………... 68 

Шулунова С. В. Имена и судьбы семьи Ефима Трофимовича 
Шулунова…............................................................................................. 74 

Качура Г. Д. Памяти председателя ………………………………... 84 

Ширяев Семён Зов земли целинника Александра Савельевича 
Юсупова ……………………………………………………………….. 89 



136 
 

Шулунова Ангелина Служители Мельпомены – уроженцы села 
Куйта 
………………………………………………………………………….94 

Ширяева Елизавета Сергей Егорович Долматов – учитель с 
большой буквы ……………………………………………………… 101 

Галичин Григорий Имя её Учитель ……………………………. 107 

 

ПРИРОДНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЛАРСКОГО РАЙОНА 

Терентьева Г. В. Краснокнижные растения окрестностей села 
Идеал ………………………………………………………………… 111 

Бадмаева Д. А. Исследования водоёмов в окрестностях 
муниципального образования «Куйта» ……………………………..123 

Селянгина Мария Такие знакомые и незнакомые названия. 
Топонимика посёлка Ангарский …………………………………… 129 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ ……134 

СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................... 135 

  

 

 

 
 
 
 





МЦБ им. А.В. Вампилова

АНО ЦСКИ Аларь 

Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик,
ул. Советская, д. 35

lib-vampilov.ru

lib-vampilov@bk.ru

8-395-64-37-1-42




Научно-популярное издание

Баторовские чтения
материалы III межрегиональной научно-практической конференции  

(Кутулик, 18 октября 2023 г.)
Составитель

Л. А. Цыренова

Ответственный за выпуск
В. Т. Петрова

Научный редактор
к.и.н. Ю. П. Лыхин

Вёрстка
Баймеева М.П.

12+

Подписано в печать 19.03.2024 г. Формат 64х90 1/6
Печ. ч/б. Тираж 100 экз. Заказ 0189

Отпечатано: ООО «ПринтЛайн», Иркутск, ул. Сергеева, 5/5


	3. Иванов Жамсо Манзанович. – Текст : электронный // Бураад Театр [офиц. сайт]. – URL: https://burdram.ru/ourteam/bessmertnyij-polk-teatra/ivanov-zhamso-manzanovich.html (дата обращения: 08.12.2023).
	Пустая страница
	Пустая страница


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 12.76 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20240319135558
      

        
     66
            
       D:20240319090406
       586.7717
       Blank
       924.0945
          

     Wide
     1
     0
     No
     688
     272
     None
     Up
     2.8346
     -2.8346
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     12.7559
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     140
     138
     70
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 12.76 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20240319135608
      

        
     66
            
       D:20240319090406
       586.7717
       Blank
       924.0945
          

     Wide
     1
     0
     No
     688
     272
    
     None
     Up
     2.8346
     -2.8346
            
                
         Even
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     12.7559
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     140
     139
     70
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





