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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

За всю вековую историю Аларского района впервые проведена боль-
шая краеведческая работа по сбору, изучению прошлого и настоящего 
всех его населенных пунктов – поселений. Авторы книги попытались 
создать «памятник» им и той непростой эпохе, тому наследию, кото-
рое обязаны сберечь и передать своим детям и внукам. 

В Аларском районе насчитывается сегодня 71 населенный пункт, в 
первой части этой книги раскрываются история, разные сферы жизни 
35 из них: экономика, образование, культура, медицина, спорт, дея-
тельность предприятий, организаций и учреждений, функционирую-
щих на территории. Издание не претендует на исчерпывающий ха-
рактер, а является заделом для дальнейших исследований и открытий. 

Достоянием каждого села, деревни являются, конечно же, люди, поэ-
тому в книге найдете много интересных повествований о героях войны, 
труда, народных умельцах, педагогических династиях и т. д.

Это издание – коллективный труд библиотекарей Аларского рай-
она, которые проделали огромную и кропотливую работу, обращаясь 
к воспоминаниям старожилов, краеведческой литературе, материа-
лам периодической печати, архивным справкам и интернет-ресурсам. 
Книга иллюстрирована редкими фотографиями из семейных архивов, 
старинными картами, которые дают возможность наглядно пред-
ставить, как раньше выглядели деревни и села Алари, а также люди, 
проживавшие в них.

Работа над книгой посвящена 100-летию со дня образования Алар-
ского района, проведена в рамках областного проекта «Библиотека 
для власти, общества, личности», подпроекта «Электронная память 
Приангарья».

Издание рассчитано на учащихся, студентов, преподавателей, би-
блиотекарей, музейных работников и всех тех, кого интересует исто-
рия Аларского района Иркутской области.

Е. В. Михайленко





5

АЛАРЬ

На территории муниципального образования «Аларь» шесть 
населенных пунктов: с. Аларь, д. Кукунур, Куркат, Алзобей, Готол, 
Улзет. Национальный состав представлен следующими народами: 
русские – 26 %, буряты – 51 %, украинцы – 12 %, татары – 8 %, 
другие – 3 %. В населенных пунктах функционируют два фельдшер-
ско-акушерских пункта, четыре сельских клуба, три библиотеки, 
работают Аларская участковая больница, детский сад в с. Аларь, 
Аларская средняя школа, начальная школа в д. Кукунур.

В с. Аларь находятся краеведческий музей «Степная дума» имени 
В. Б. Мохосоева, почта, сельскохозяйственный производственный 
комплекс «Маяк», молокоприемный пункт.

Население с. Аларь составляет 2 019 человек. 

Возникновение с. Аларь относят примерно к концу XVI – началу 
XVII в., ко времени переселения хонгодоров из Монголии. Существуют 
разные легенды и предания, как они оказались в этих дивных местах.

Давным-давно это было, когда жили люди родами и шли между ними 
постоянные стычки. Хонгодоры устали от бессмысленной вражды и од-
нажды в поисках лучшей жизни направились на север. Пробравшись через 
Тункинские гольцы, пришли на прекрасные земли, но они оказались засе-
ленными, поэтому большая часть племени ушла в аларские степи. 

Путь был тяжелым. Через непролазные леса, скалы и камни шли они 
многие дни и ночи, занимаясь охотой, с трудом добывая пищу. И однажды, 
когда хонгодоры добрались до неизвестной речушки, перебросили «олэр» 

– настил, огляделись вокруг. Места оказались дивными, богатыми: трава по 
грудь, зверья видимо-невидимо и красота кругом неописуемая! Здесь, у 
высокого холма, и решили остаться. Со временем в этом месте появилось 
с. Аларь. 

Считается, что название деревни произошло от слова «алирха», что 
означает «покрываться, произрастать сочной травой, зеленью». Су-
ществует также версия, что оно возникло от «алары» – «сухое безлесное 
пространство», ведь вокруг простиралась степь1, хужир.

Согласно другой легенде, когда хонгодоры убегали от врагов, случайно 
оказались в этой местности, полной тогда болота. И чтобы спастись, по-

1 Мельхеев М. Н. Географические названия Восточной Сибири. – Иркутск, 1995. – 
С. 163.
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гнали перед собой скот. Он увязал в болоте, и люди по его спинам пере-
брались на сухое место. К тому времени, когда подоспели враги, скот уже 
весь ушел в болото, и преследователи не смогли перебраться на другую 
сторону. 

Петр Баторов, тайша Аларской Степной думы, утверждал, что первыми 
из хонгодоров в Аларскую степь пришли Бахак и его дядя (нагаса) Адай со 
своими людьми в конце XVII в. Об этом свидетельствует предание о Боо-
шхо-бухэ, который был назначен русскими властями управителем в Алар-
ской долине. В «Списке населённых мест Сибирского края» датируется 
образование деревни Аларь 1625 г.1

География расселения хонгодорских родов позволяет сделать вывод, 
что Аларская степь заселялась многократными потоками, начиная с низо-
вьев Голумети и заканчивая побережьем озера Аляты. Считается, что од-
ними из первых в Аларь прибыли роды болдой, бадархан, бурутхан. Позд-
нее заселились роды хагтохонгодор, тайбжан, хабарнут, долонгут, шаранут, 
наймангут. Представители этих родов проживают и сейчас, как несколько 
веков назад, в улусах Куркат, Кукунур, Киркей, Шалоты, Жалгай, Хандагай, 
Аляты, Зоны, Куйта, Нарены, Шапшалтуй. 

Хонгодоры, перекочевавшие в Аларскую степь, были шаманистами, и, 
несмотря на то, что русские, осваивавшие Сибирь, насильственно крести-
ли коренное население, бурят, они продолжали поклоняться своим язы-
ческим духам и божествам. С течением времени в Аларь пришел буддизм, 
и в настоящее время здесь есть и православные, и буддисты, но при этом 
большинство по-прежнему остается приверженцами шаманизма.

Хонгодоры-аларцы долгое время придерживались своих традиций, 
называя свое потомство исконными именами. Тибетские антропонимы 
начали распространяться в Алари после открытия буддийского дацана в 
1815 г. Православная церковь усиливала свое влияние как среди аларских 
бурят, так и среди других инородцев Иркутской губернии.

Неизвестно почему, но хонгодоры стоят немного особняком от 
всех других бурятских племен. То ли потому, что они выходцы из Монго-
лии или по какой-то иной причине. Считается, что название «хонгодоры» 
произошло от слова «хон» – «лебедь», благородная птица, которая и яв-
ляется тотемным животным рода2. 

Бурятский ученый, этнограф Ц. Жамцарано писал: «Аларцы суть не 
буряты, а хонгодор-монголы, но их принято называть бурятами. В Алари 

1 Список населенных мест Сибирского края. Т. 2: Округа северо-восточной Сибири. – 
Новосибирск, 1929. – С. 484.
2 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 1: Аларь – родная колыбель. – 
Улан-Удэ, 2004. – С. 128–129.
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– восемь родов и один род шарнутов. Все выходцы из Монголии… Вообще 
надо заметить, что под именем бурят называют не только настоящих бу-
рят, но и все племена монгольского происхождения, родственные бурятам 
по языку и лицу, но отличные по наречию, истории, преданию, обычаю и 
живущие вокруг озера Байкал. Например, в Иркутской губернии – хонго-
доры, шарнуты, шошолоки и другие, а в Забайкальской области – сартулы, 
цонголы, атаганы и другие1».

ГОРА СОРГОТОЙ 

Сакральным местом (барисан) с. Аларь является священная гора Со-
рготой. В одном из преданий хонгодоров говорится, что первые посе-
ленцы обнаружили возле нее остатки водопроводных желобов-труб, в 
честь чего назвали гору Сорготой – «с желобами». Предположительно, 
это остатки культуры курыкан, которые, возможно, занимались здесь 
земледелием2. 

1 Митупов Г. Варвара Вампилова и Цыбен Жамцарано / Г. Митупов, Д.-Д. Батоев // 
Агинская правда. – 2019. – 10 сент.
2 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 1 : Аларь – родная колыбель. – 
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Существует также легенда, что из Монголии прибыл со своими сороди-
чами Ашхай-батор. Он поднялся на вершину горы Сорготой и перед тем, 
как пустить стрелу, сказал: «Пусть по полету моей стрелы здесь заселят-
ся мои потомки! Сыны мои! В красивейшие места пришли мы, в сторону 
заката солнца я стрелу пущу. И зажгу навечно здесь свою звезду Кукунур, 
Киркей, Куркат, увековечу я бурят!»1. 

В XIX в. на горе Сорготой хоронили лам из с. Аларь. По левую сторо-
ну от дороги совершали захоронения, а сверху устанавливали каменные 
плиты. При советской власти эти камни забрали для строительства дорог, 
а землю на горе вспахали. Жители Алари позвали шаманов, чтобы те про-
вели необходимые обряды и успокоили души лам. 

На том месте сейчас возвышается одинокая сосна. Здесь находится ба-
рисан – место поклонения духам предков.

Проезжая мимо горы Сорготой, люди делают подношения: завязыва-
ют цветные ленточки, оставляют монеты, сладости. Сами аларцы обяза-
тельно останавливаются, и если с собой везут тарасун (крепкий молочный 
напиток), то непременно брызгают. На барисане нельзя сорить, бросать 
бутылки. Ежегодно проводятся субботники по санитарной очистке этого 
священного места.

АЛАРСКИЙ ДАЦАН

Дацан появился в Алари в 1814 г. «В 1811 г. Василий Баймин, которому 
тогда было 70 лет, отправился верхом на лошади к Хамбо ламе в Гусиноо-
зерск с ходатайством о создании дацана и получил разрешение»2. По дру-
гой версии, в 1809 г. Балшанха Баймин отправился к Хамбо ламе Забайка-
лья с ходатайством об открытии дацана. 

Известно, что вернулся В. Баймин в Аларь с ламами и священными кни-
гами и приступил к строительству храма. Закончить его не успел, умер в 
1813 г., но завершил строительство сын Баймина – Батор. Дацан освяти-
ли в 1814 г.3, и он стал самым первым буддийским храмом, построенным в 
XIX в. на территории современной Иркутской области.

Первым ширетуем в Аларском дацане был Чайван Самсонов из улуса 
Аларь. Здесь обучали хувараков тибетской грамоте, лекарскому делу, фар-
макологии, ламаистским ритуалам. Наиболее способных в учебе отправ-
ляли в Монголию для продолжения образования и получения звания ламы. 

Улан-Удэ, 2004. – С. 134.
1 Там же. С. 118–119. 
2 Лыксокова В. Аларский дацан. – Улан-Удэ, 2015. – С. 7.
3 Мустафимова О. Второе рождение дацана // Аларь. – 2014. – 13 марта. – С. 3.
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Таким образом, Аларский дацан на десятилетия стал не только культовым 
сооружением, но и просветительским центром, где местные жители обу-
чались русской, монгольской и тибетской грамотам. 

При Аларском дацане проходил съезд учителей, на котором был основан 
союз бурятских деятелей народного образования «Знамя бурятского народа».

ЛАМСКИЙ САД

Ученый и общественный деятель Цыбен Жамцарано писал: «…вокруг 
храма посажены деревья и образуют приличный садик. Особенно хорош 
садик на восточной стороне дацана, огороженный особо. Нынешний ши-
ретуй с замечательной любовью ухаживает за садиком, который растет с 
удивительной быстротой… С прошлого 1902 г. ламы стали разводить ого-
род: картофель, капусту, горох, лук, редьку и т. д.»1. Жительница с. Аларь 
Марфа Шопхоровна Федорова рассказывала: «… в нашем детстве нам за-
прещалось проходить по территории сада, сорить, лазать на деревья, тем 
более сшибать кедровые шишки». 

Деревьев из Тибета было посажено всего штук десять. Но никто не мо-
жет определить, какие именно. Когда проводили инвентаризацию Лам-
ского сада и наносили все деревья на схему по сортам, то получился ка-
кой-то иероглиф. Насаждения вырастили на этих почвах большими 
трудами послушников-хувараков. За каждым из них было закреплено не-
сколько деревьев. Их поливали, таская воду из колодца2. 

В 1960-е гг. в Аларь приехал бывший местный житель по фамилии Баш-
куев, он был хувараком в дацане. Рассказывали: «Обнимет деревья – и сле-
зы у него текут…»3.

Аларский сад сегодня украшают вековые деревья, им по 120 лет. Это со-
сна обыкновенная – 5 штук, сосна сибирская (кедр) – 55 штук, пихта – 4, 
ель – 45, лиственница сибирская – 2. Всего 111 деревьев. Во время сильных 
ветров почти каждый год падают деревья или ломаются. Часть из них име-
ет флаговую крону. Многие стоят, наклонившись, как будто им тяжело под 
ветрами, дующими с севера.

Сад, посаженный 120 лет тому назад ламами Аларского дацана, живет и 
радует своих гостей в любую погоду. Он является исторической памятью 
бурятского народа, его эстетическим и духовным потенциалом.

1 Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в Иркутской области: 
материалы науч.-практ. конф. к 200-летию Аларского дацана / сост. В. Т. Петрова. – 
Кутулик, 2015. – С. 36.
2 Со слов Донары Галдановны Бутухановой, 1932 г. р.
3 Со слов Донары Галдановны Бутухановой, 1932 г. р.
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В честь Ламского сада (в советское время он был переименован в Алар-
ский сад, но название не прижилось) была переименована в Алари и ули-
ца. Она есть и поныне и носит название Садовое кольцо. 

  СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ХРАМА

«В 1866 г. здание Аларского дацана впервые ремонтировалось. Но к 
1890 г. деревянный дацан сильно обветшал. Его решено было вновь ре-
ставрировать… Необходимые средства вызвался найти местный ширетуй. 
По его призыву бурятское общество Балаганского уезда собрало нужную 

сумму на проектирование и строительство нового дацана… Весной 1892 г. 
началось строительство. В следующем году здание в основном было го-
тово… Прошло пять лет после постройки, в 1898 г. состоялось освящение 
Аларского дацана. Несколько дней длились молебствия при участии Бан-
дидо Хамбо ламы Урелтуева… жгли разные травы и черешки тальника, по-
ливая на огонь маслом… отслужен молебен за здравие императора и чле-
нов императорского двора. В заключение дня были устроены народные 
гулянья с традиционными спортивными состязаниями с участием борцов 
и с конными скачками. Победителям вручили денежные премии»1. 

1 Шинковой А. К истории Аларского дацана: материалы Государственного архива 
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Известно, что в 1888–1890 гг. служил в Аларском дацане Даши-Доржо 
Итигэлов, впоследствии XII Пандито Хамбо лама. Позднее дацан возгла-
вил ширетуй лама Вандан – Владимир Вампилов (воспитал 11 детей). Это 
был высокообразованный человек, который владел монгольским, тибет-
ским и другими восточными языками. Он выполнял обязанности гульбы 
в Аларской думе, был автором нового сорта пшеницы. К началу 1917 г. в 
дацане по списку числился единственный лама Гармаев.

Духовенство Аларского дацана, как, впрочем, и все ламы, отнесенные к 
Иркутской губернии, постоянно ощущало ограничение прав и недостаток 
в кадрах. По инструкции штатный лама не мог покидать территорию даца-
на без разрешения канцелярии генерал-губернатора, она же осуществля-
ла весь контроль за денежным оборотом. Все это вызывало недовольство 
верующих. 

После установления советской власти судьба Аларского дацана была 
такой же, как и у всех других божьих храмов. Началась решительная борь-
ба с религией и церковью, преследование служителей культа. Со стороны 
руководства буддистов России принимались отчаянные меры по их от-
стаиванию. Цанид-хамбо Агван Доржиев выделил из своих сбережений 
на реконструкцию Аларского дацана 1 000 рублей, но антирелигиозная 
политика государства обрекла храм на умирание. В 1930-х гг. во время ре-
прессии Аларский дацан был закрыт. По одной из версий, впоследствии он 
был сожжен, по другой – разобран. Два дома, в которых проживали ламы, 
также были разрушены, а из их бревен построены школьные столовая и 
прачечная. Впоследствии дети находили на развалинах бронзовых божков. 

Дацаны и дуганы перестали существовать, но тем не менее буддизм 
оставил заметный след в истории и культуре западных бурят. 

ВАМПИЛОВЫ В ЖИЗНИ ДАЦАНА

История Аларского дацана самым тесным образом связана с фамили-
ей Вампиловых, и в этом открытии заслуга Иркутской областной государ-
ственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Си-
бирского. Ее работники обнаружили весьма ценные сведения о Варваре 
(Дулгар) Вандановне Вампиловой в статье неизвестного автора. Вот что 
он писал: «Бурятка по рождению, одна из первых женщин выбилась на 
путь европейского образования и, успев достигнуть значительных резуль-
татов, несла приобретенные знания на пользу народа». 

Иркутской области // Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма 
в Иркутской области: материалы научно-практической конференции к 200-летию 
Аларского дацана / сост. В. Т. Петрова. – Кутулик, 2015. – С. 42–43.
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«Родилась она в 1888 г. в Алари, её дед был ламой и несколько лет испол-
нял обязанности ширетуя, отец её Вандан также поначалу служил ламой. В 
возрасте 17 лет она была выдана замуж за 12-летнего мальчика Мункуева. 
Отправленная по обычаю в семью мужа, она через неделю сбежала. Есть 
основания считать, что именно в этот момент Дулгар приняла крещение, 
став Варварой, и поэтому избежала преследования за столь дерзкий посту-
пок. Тем не менее проявление строптивости, нарушение семейных тра-
диций не могло не навлечь позора на девушку и ее семью. При активной 
помощи брата Баертона она уезжает в Иркутск, там оканчивает женскую 
фельдшерскую школу и направляется в забайкальскую Агу. Период ее ра-
боты в бурятских улусах Аги дал Дулгар огромный практический опыт, 
богатейший материал по народным методам врачевания, профессиональ-
ные успехи и безмерное доверие людей. По достоинству были оценены 
ее труд, уважение, и на съезде бурят Агинского и Цугольского ведомств ей 
учредили стипендию – 420 рублей. 

Интересный период начался в Петербурге, с учебой на курсах Лесгаф-
та и в императорском повивально-гинекологическом институте, где она 
освоила акушерское дело. Она имела прекрасный слух и великолепный 
голос. В 1913 г. в фонограф-кабинете Петроградского университета при 
участии приват-доцента Л. В. Щербы с голоса Варвары были записаны 36 
бурятских песен и мелодий. Успешно окончив институт, Варвара Ванда-
новна становится дипломированным врачом. В 1913 г. выходит замуж за 
известного ученого-этнографа Цыбена Жамцарано. Год спустя она уез-
жает в Монголию, где разыгрался сыпной тиф, и там приносила пользу, 
лечила людей, но сама заразилась, и болезнь унесла ее, 27-летнюю, из жиз-
ни в 1914 г. Девочка из семьи служителей Аларского дацана, впитавшая в 
себя лучшие традиции веры и бытия, снискала любовь и уважение, при-
знание далеко за пределами своей маленькой степной родины»1. 

Восточная Сибирь, в частности Иркутская губерния, при царизме 
была одним из районов каторги и ссылки. В 1900-х гг. в Иркутской губер-
нии находились в ссылке 71,8 тысячи человек. Ссыльные жили и в Ала-
ри, и в Кукунуре. Они вели пропагандистскую работу среди бурят. Среди 
них отличались Михаил Кобзев, Иннокентий Хрусталёв, оба отбывали 
ссылку в Алари, они были мастера на все руки, рыли по улусам колодцы, 
знали, где рыть, чтобы вода была ключевая, а не солончаковая, хорошо 
делали колодезные срубы. Они были частыми гостями в семье Базыра 
Вампилова. Были они людьми общительными, с бурятами находили об-

1 Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в Иркутской области : 
материалы науч.- практ. конф. к 200-летию Аларского дацана / сост. В. Т. Петрова. – 
Кутулик, 2015. – С. 70–73.
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щий язык, ненавидели богачей. Часто вели разговоры о царе, о тяжелой 
жизни бедняков1.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАЦАНА

В начале 1990-х гг. одним из инициаторов возрождения Аларского да-
цана выступил Виктор Бажеевич Мохосоев, учитель истории Аларской 
средней школы. Он организовал местный музей и начал собирать сведе-
ния о дацане.

К этому времени на территории храма работал детский сад, стояли 
три уцелевших ветхих дома и Ламский сад. И когда однажды руководство 
совхоза «Аларский» решило снести священные деревья, чтобы расши-
рить территорию, воспротивился именно Виктор Мохосоев. Он лег пе-
ред подъехавшим бульдозером – так отстоял дацанский сад. Потрясение, 
конечно, перенес огромное. После этого он слег, тяжело заболел. 

Сегодня, когда подъезжаешь к Алари, высокие и стройные деревья вид-
ны издалека, в первую очередь они привлекают взгляд любого человека. 

В 1996 г. в Ламском саду состоялась встреча племени хонгодоров из 
Тункинской долины и Аларского района. Также здесь проходили праздни-
ки «тайлган», посвященные богам.

В 2004 г. в Аларь в качестве настоятеля будущего дацана приехал лама 
Баир Будаев. Он организовал строительство храма в районном центре, в 
пос. Кутулик, и дугана – на историческом месте в с. Аларь.

Усилиями поэта Сергея Тумурова и его сподвижниками 16 июля 2015 г. 
воздвигнут субурган, прошли юбилейные торжества в честь второго 
рождения Аларского дацана. 

В 2019 г. состоялось знаковое событие – в Аларский дуган вернулась 
старинная реликвия – статуя Будды. Невероятным образом нашлась во 
дворе жителя с. Аларь Ростислава Якубовского.

Летом, в июле, приехал к отцу в гости сын Алексей и в ограде дома слу-
чайно увидел, что собака что-то раскопала. Когда взял в руки найденную 
вещь, его изумлению не было предела. Это была старинная буддийская 
статуя, пролежавшая много лет под землей и чудесным образом хорошо 
сохранившаяся. Молодой человек сообщил о находке главе Алари, а затем 
соржо-ламе Аларского дугана Баясхалану. 

Оказалось, что эта статуя Будды была утрачена более 80 лет назад и яв-
ляется необычной – в сложенных в позе медитации ладонях у груди пальцы 
не прямые, а согнуты вовнутрь, не в традиции махаяны. По мнению Хамбо 

1 Вампилов Б. Н. От Алари до Вьетнама. – М., 1980. – С. 45–46.
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ламы Буддийской традиционной Сангхи России Дамбы Аюшеева, только 
в Аларском дацане, самом северном, мог быть такой Будда. Вероятно, она 
попала из стран традиции тхеравады – Южной или Юго-Восточной Азии. 
По другой версии, статуя относится к семейству Бодхисаттва. А настоятель 
Аларского дацана Алдар-лама считает, что она является работой сибирских 
мастеров, о чем свидетельствует необычный крепкий сплав, отливающий 
красным цветом, в нем очень много меди. Аналогов ей нет в России, пред-
положительное время создания статуи – конец XVII–начало XIX в. 

По словам служителей духовенства, буддисты Монголии, Индии при-
знались, посмотрев на снимки, что подобных статуэток никогда не видели. 
Исходя из этого, ламы придерживаются мнения, что она была изготовлена 
на заказ и преподнесена в дар Аларскому дацану, некогда очень знамени-
тому, в котором все лекари проходили практику.

6 октября 2019 г. состоялось освящение статуи и празднование 205-летия 
Аларского дацана. С тех пор Будду можно увидеть только в определенные 
дни месяца по лунному календарю. Считается, что статуя очень намоленная, 
имеет большую силу особенно после того, как заново возродилась.

Дид Хамбо ламой по Иркутской области является Алдар Эрдэмович 
Долгоржапов, настоятель, долгое время служивший в дацане пос. Куту-

лик. Он назначен на этот высо-
кий пост Пандито Хамбо ламой 
Дамбой Аюшеевым, главой Буд-
дийской традиционной Сангхи 
России, в 2021 г. Интронизация 
состоялась в с. Аларь. Священ-
нослужителем в Аларском даца-
не работает молодой, образо-
ванный Содном-лама. 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Недалеко от Аларского даца-
на находилась православная цер-
ковь святителя Иннокентия Ир-
кутского. В 1876 г. при ней была 
образована церковно-приход-
ская школа, которая изначально 
задумывалась как нечто неор-
динарное и для своего времени 
весьма прогрессивное. Автором 

Дид Хамбо лама Алдар Долгоржапов. 
Фото 2019 г.
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замысла был епископ Вениамин, решивший в бурятском селе в пику нахо-
дящемуся там буддийскому дацану возвести православный храм, у которо-
го нижняя часть напоминает восьмигранную традиционную юрту бурят, а 
в верхней вместо купола – гигантский царь-колокол. Он призван был сим-
волизировать торжество православия над темным язычеством, стать мо-
нументальной рекламой миссионерства. Проект на основе епископской 
идеи составил протоиерей Иркутской Прокопьевской церкви Григорий 
Шергин. Необычный по архитектуре храм построили в 1884–1890 гг., а в 
1933 г. он был снесен. 

АЛАРСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ

У истоков образования в Алари стояло Аларское Павловское училище, 
которое открылось в 1836 г. Оно имело собственное здание. Содержалось 
на средства Аларского ведомства (820 рублей в год). Почетным блюстите-
лем был П. Н. Матханов, получивший образование в Иркутском техниче-
ском училище. В училище служили два учителя, жалование законоучителя 
Николая Затопляева было 120 рублей в год, а учителя Д. В. Манзанова – 500 
рублей в год (ему были Высочайше пожалованы золотые часы). В школе 
обучалось 34 мальчика и 4 девочки1.

Царская казна неохотно выделяла средства на просветительские расхо-
ды, поэтому допускалось содержание училищ благотворителями. Здание 
церковно-приходского училища построил тайша Петр Павлович Баторов, 
он и содержал его в течение 5 лет. 

Первым учителем Аларского Павловского приходского училища был 
Федор Дамбуевич Хуриганов, назначенный в Аларь в свое время лекарем. 
Он был самоучкой, кроме русской письменности постиг латынь и усвоил 
монгольскую грамоту. Вторым учителем в 1847 г. был уроженец Унгинской 
долины Яков Алексеевич Болдонов, он положил начало целой плеяде пе-
дагогов. Следом за ним в 1849 г. просветительскую ниву взял в свои руки 
уроженец Алари Содомпил Чайванов, его внук Владимир Николаевич 
был видным революционером, работал под началом Ф. Э. Дзержинского в 
ВЧК. В первые годы советской власти В. Н. Чайванов активно боролся за 
спасение беспризорных детей. 

В 1889 г. при Аларском приходском училище было открыто женское от-
деление.

С 1893 г. после окончания Иркутской учительской семинарии учите-

1 Памятная книжка Управления гражданскими учебными заведениями Восточной 
Сибири на 1889–1900 учебный год. – Иркутск, 1900. – С. 158, 178.
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лем здесь работал Даниил Владимирович Манзанов, впоследствии став-
ший директором Аларского двухклассного училища. Он оставил глубо-
кий след в истории образования, превратил родной улус в культурный 
центр. 

Среди учеников Даниила Владимировича были и дети монгольских ара-
тов, которых он готовил для поступления в учебные заведения г. Иркутска, 
в том числе семнадцатилетний Чойбалсан, в будущем соратник Сухэ-Ба-
тора. Все они сыграли ключевые роли в судьбе Монголии. 

Сама личность учителя Даниила Владимировича Манзанова оказыва-
ла решающее воздействие на формирование внутреннего мира учеников, 
друзей, он умел заражать людей своим трудолюбием, передавать собствен-
ное отношение к жизни – в этом характерная черта всех лучших педагогов 
Аларской школы. 

Сегодня одна из улиц Алари носит имя Жени Манзанова, просвещен-
ного революционера. Сына Даниила Владимировича. На доме, где он вы-
рос, установлена мемориальная доска. Знают о нем и за пределами родно-
го села. В Мухоршибирском районе Бурятской АССР пионеры поставили 
ему памятник. 

Немало уроженцев Алари, получив хорошее образование до Октябрь-
ской революции, стали в советское время основателями первых учеб-
ных заведений Бурятии. Так, например, Роман Владимирович Вампилов, 
окончивший еще до революции Тбилисский политехнический институт и 
Петербургский университет, стал организатором первого в Бурятии пе-
дагогического учебного заведения – Бурпедучилища. Его одноулусник 
Морхоз Петрович Хабаев известен как первый директор первого высшего 
учебного заведения республики – агропединститута.

В 1923–1924 гг. Аларское училище было переименовано в Единую 
трудовую школу 2-й ступени, в 1928–1929 гг. сдано новое двухэтажное 
здание, а в 1935 г. открыта на ее базе средняя школа. О старой школе, 
которую построили в 1929 г., говорят, что «из нее вышли два академи-
ка, около 60 кандидатов и докторов наук. Есть генералы, которые зани-
мались секретными военными разработками»1. Гордость школы также 
составляют заслуженные артисты РСФСР Петр Нагаслаевич Никола-
ев, Буда Николаевич Вампилов, заслуженный деятель искусств РСФСР 
Федор Семенович Сахиров, народная артистка СССР Мария Никола-
евна Степанова. 

Первое комсомольское собрание в Алари проходило в стенах семи-
летней школы. Первыми комсомольцами были Церетор Башеев, Базыр 
Вампилов, Зинаида Иринчеева, Савранна Малахирова, Елена Шамбуева и 

1 Со слов Петра Романовича Озонова, 1958 г. р. 
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другие. 
С началом Великой Отечественной войны многие старшеклассники со 

школьной скамьи ушли на фронт, сменив парты на окопы. В 1945 г. полу-
чили аттестаты только два парня – Виктор Бажеевич Мохосоев и Генна-
дий Доржеевич Басаев.

В почерневших от времени неказистых стенах школы учились 80 % 
рабочих и специалистов совхоза «Аларский». Школа и совхоз работа-
ли в едином союзе: ежегодно в ученической производственной бригаде 
«Юность» работали до 150 учеников, за которыми были закреплены 28 
гектаров земли. Ребята выращивали капусту, картофель, корнеплоды. Че-
тыре раза ученическая бригада становилась участником ВДНХ. 

ГЕРОИ ВОЙНЫ

В грозные годы Великой Отечественной войны из с. Аларь было 
призвано 450 человек, 153 погибло, 297 человек вернулись домой. 

Гарма Григорьевич Балтыров родился в с. Аларь в 1908 г. До войны работал 
на строительстве локомотивно-багажного завода, затем кузнецом в колхозе 
«Красная Аларь». Прибыл на фронт в конце осени 1941 г., стал снайпером. 

«Однажды противник попытался атаковать наши позиции. Гарма Бал-
тыров в это время находился в засаде. Пятнадцать выстрелов – пятнадцать 
вражеских трупов осталось в степи, и никто из врагов даже не попытался 
к нему приблизиться. Во время очередного наступления бурятский снай-
пер вышел на рубеж уже со своими учениками. За эти дни он уничтожил 
113 немецких солдат. В прошлом охотник Гарма обладал поразительным 
терпением, хорошо ориентировался на местности. За образцовое вы-
полнение боевых заданий и отличную подготовку молодых снайперов 
Гарма Григорьевич Балтыров был награжден орденами Красного Знаме-
ни и Красной Звезды. В дивизии о нем ходили легенды. Слава о ратных 
подвигах Гармы Григорьевича пронеслась по всему фронту. 313 фашист-
ских солдат и офицеров уничтожил он в годы Великой Отечественной 
войны1. 
  Валентин Николаевич Доровской – участник Великой Отечественной 
войны на Восточном фронте. Служил в пехотных войсках, участвовал в 
военных действиях в Халхин-Голе. За прохождение Хингана награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После де-

1 Вампилов Б. Н. От Алари до Вьетнама. – М., 1980. – С. 171–172.
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мобилизации всю жизнь работал главным 
бухгалтером в совхозе «Аларский». Воспи-
тал, дал образование троим детям, которые 
трудятся в г. Иркутске1.

Василий Габанович Дадуев, участник Ве-
ликой Отечественной войны на Восточном 
фронте, родился в 1919 г. До армии учился 
в Улан-Удэнском театрально-музыкальном 
училище на драматическом отделении, но 
началась война… Отправили Василия Даду-
ева на Дальний Восток, на военно-морскую 
базу, где стал служить сапером. Учился год в 
школе младших командиров, по окончании 
которой стал командиром отделения сапер-
ного взвода при штабе базы2. 

«На нашей базе образовался инженерный 
батальон, затем новая часть – батальон морской пехоты, где я и прослужил, 

– вспоминал ветеран. – Помню, начался бой на Южном Сахалине, и наша 
пехота открыла огонь так, что японские войска сдались без боя. Надо от-
метить, что ребята из морской пехоты были твердыми, мужественными, 
стойкими, бывали в различных боевых действиях и всегда поражали врага. 
В мирное время снова поехал в г. Улан-Удэ, работал артистом, но понял, 
что «не моё», вернулся в родную Ныгду. Затем меня отправили в партий-
ную школу, после был направлен в Аларский сельский совет председате-
лем, работал председателем рабочкома совхоза «Аларский» до пенсии». 

УЧАСТНИКИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В современное время мужественно показали себя аларцы, исполняв-
шие свой воинский долг в горячих точках. Несмотря на полученные ра-
нения, крещение огнем, вернувшиеся ребята достойно трудятся, растят 
детей, дают им хорошее образование. Среди них Сергей Жанович Ма-
кушкин, Феликс Ильич Матоваров, Юрий Владимирович Матоваров, Ми-
хаил Матвеевич Петчинов, Михаил Евгеньевич Радов, Максим Михайло-
вич Самсонов, Геннадий Андреевич Сотников, Александр Александрович 
Шатханов, Александр Александрович Чернышов, Максим Михайлович 
Чубарин, Бато Цыренович Эрдыниев, Александр Игоревич Яковлев.

1Со слов Александры Васильевны Батаевой, 1950 г.р. 
2 Со слов Василия Габановича Дадуева, 1919 г.р.  

Валентин Николаевич 
Доровской
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ГЕРОИ ТРУДА

    В годы войны оставшиеся женщины, стари-
ки, дети трудились с раннего утра до поздней 
ночи. Среди них – Михаил Семенович Нику-
личев, комбайнер, начавший свою трудовую 
деятельность подростком. В годы войны, как 
и многим сверстникам, ему пришлось взва-
лить на неокрепшие плечи всю безмерную 
тяжесть тыловых забот. В 18 лет Михаил Ни-
куличев был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Всю дальнейшую жизнь Михаил Семено-
вич посвятил сельскому хозяйству, пользовал-
ся авторитетом, уважением у своих земляков. 
Трудолюбивый, энергичный, ответственный, 
жизнерадостный, он добивался высоких пока-

зателей как в посевную, так и в уборочную страду. Был наставником моло-
дежи, учил любить технику и работать на совесть. Имел многочисленные 
грамоты и благодарности, награжден медалью «За трудовую доблесть», удо-
стоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 

С 1972 г. директором совхоза «Аларский» работал Сергей Михеевич 
Крастылёв, требовательный, умелый руководитель. В то время в хозяйстве 
было шесть отделений: Аларь – 1-е отделение, Куркат – 2-е, Кукунур – 3-е, 
Алзобей – 4-е, Бурково – 5-е, Ныгда – 6-е отделение. Все были разбросаны, 
расстояние от одного до другого составляло около 13–25 километров. В 
совхозе занимались растениеводством, полеводством, животноводством. 
Засевали 5 тысяч гектаров зерновых: пшеницу, рожь, ячмень, овес, рапс. 
Всего посевных площадей было 10 тысяч гектаров. Животноводы разво-
дили крупный рогатый скот и овец. 

Механизаторы, скотники, доярки трудились с раннего утра до поздней 
ночи, иногда и круглосуточно. Дойка была вручная, электродойки появи-
лись позже. 

При директоре совхоза С. М. Крастылёве была развернута большая 
стройка. Работа кругом кипела. Были построены на ул. Ербанова 23 па-
нельных двухквартирных дома, в которые заселились семьи рабочих, учи-
телей, работников здравоохранения. Кроме того, выросли двухэтажные 
благоустроенные коттеджи – шесть домов по ул. Ленина. Бытовые усло-
вия были как в городе.

Михаил Семенович 
Никуличев



20

Также были построены участковая больница в с. Аларь, а в д. Куркат – 
начальная школа. Директор совхоза Сергей Крастылёв начал строитель-
ство Аларской средней школы, но тут наступила эпоха «застоя»: денеж-
ные средства перестали выделяться и объект стал долгостроем. При его же 
руководстве совхозом были заасфальтированы улицы Советская, Ленина, 
Садовое кольцо, Манзанова, Колхозная, Клубный переулок. В то время все 
улицы были освещены, за это отвечал совхоз. 

Во всех отделениях совхоза «Аларский» важнейшим для жизни людей 
был вопрос с водой. В с. Аларь по улицам Ленина, Советская, Лазо, Ер-
банова провели летний водопровод, круглогодично пользовались водой 
жители, проживавшие в панельных домах по улице Ербанова. За хорошую 
работу, ответственное отношение к труду директор поощрял рабочих де-
нежными призами, даже автомобилями, путевками, грамотами. Жители 
до сих пор с благодарностью вспоминают Сергея Михеевича Крастылёва.  
После его ухода на пенсию бразды правления были переданы Роману 
Дмитриевичу Дамбинову. 

В настоящее время растениеводством в хозяйстве занимается молодой 
руководитель Анатолий Романович Тумуров, набирают обороты фермер-
ство, личное подворное хозяйство.

Отмечая 24 августа 2018 г. свой 95-летний юбилей, Аларь чествовала 
своих именитых механизаторов: Шагдыра Раднаевича Тагнарханова, ор-
деноносца Григория Андреевича Градиль, заслуженного работника сель-
ского хозяйства России Михаила Семеновича Никуличева. Много сил и 
стараний отдали земле директора совхоза «Аларский» Сергей Михеевич 
Крастылёв, Роман Дмитриевич Дамбинов, управляющий 1-м отделением 
Ростислав Брониславович Якубовский. 

Сегодня успешно трудятся ответственные, энергичные механизаторы: 
Михаил Бутуев, Виктор Мосоев, Тимофей Николаев, Виктор Николаев. 
Работает крестьянско-фермерское хозяйство «Егоров», образовали КФХ 
Андрей Геннадьевич Габеев, Алексей Валерьевич Харитонов.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Имя заслуженного учителя народного образования РСФСР Клары 
Иринчеевны Матхановой известно многим. Родилась она 26 октября 1931 г. 
в улусе Бутукей Нукутского района в семье сельского учителя Иринчея 
Михайловича Матханова, 3-го рода аларских хонгодоров. Она была стар-
шим ребенком из пятерых детей в семье. После окончания средней шко-
лы Клара Матханова поступила в Бурятский государственный педагоги-
ческий институт имени Доржи Банзарова и в 1953 г. с отличием окончила 
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его. На кафедре педагогики ей предложили продолжить учебу в аспиран-
туре, но тут случилось непредвиденное. На танцах в городском саду она 
встретила своего будущего мужа, аларского парня Витю Мохосоева. Был 
он хорош собой, строен, высокий, с пышными, вьющимися волосами, пре-
красно вальсировал. В течение недели был решен вопрос, куда и с кем уе-
дет отличница Клара. 8 августа 1953 г. они зарегистрировали свой брак в 
пос. Кутулик, и поехали молодые учительствовать в таежную глухомань, в 
д. Больше-Усовское (недалеко от с. Иваническ), где тогда формировали 
коллектив средней школы. Работа в Большеусовской средней школе зака-
лила молодого педагога, дала неоценимый опыт. Зимой 1955 г. они с Вик-
тором Бажеевичем стали родителями, родилась дочь Елена.

В Аларском районе преподавание бурятского языка было забыто в 
1950-х гг., и эта ситуация всегда беспокоила Клару Иринчеевну. Частенько она 
высказывала вслух мысли о преподавании родного языка начиная с детского 
сада. Старшее поколение также тревожилось по этому поводу, ведь незнание 
своей истории, языка, обычаев, традиций, как известно, ведет к обнищанию 
нации. Как-то раз Клара Иринчеевна предложила учительнице физкультуры, 
симпатичной, обаятельной Светлане Николаевне Марактаевой поступить на 
заочное отделение. Не сразу это было воспринято всерьез, но мудрая учи-
тельница умела убеждать, нашла к ней ключик. Сегодня Светлана Николаевна 

– одна из замечательных учителей по бурятскому языку.
Соратником, близким человеком, мужем Клары Иринчеевны был свет-

лый, добрый, опытный учитель истории, краевед, отличник народного 
просвещения РСФСР Виктор Бажеевич Мохосоев. Свыше 25 лет он за-
нимался историей родного края, организовал открытие музея, которое 
началось с создания в пришкольном интернате уголка боевой славы. В по-
исковую работу включилась вся школа, и когда материала стало много, по-
требовалось отдельное здание. Тогда под музей отвели здание двухэтаж-
ной старой больницы. Богатый краеведческий материал разместили по 
залам. В музее проходили не только экскурсии, но и уроки, внеклассные 
мероприятия.
   Або Сергеевич Шаракшанэ родился 20 декабря 1921 г. в с. Аларь. В 
1940 г. окончил Иркутское авиационно-техническое училище по 
специальности «механик по самолетам и двигателям». С первых дней 
Великой Отечественной войны по ноябрь 1944 г. находился в рядах 
действующей армии, воевал на Северо-Западном, Волховском, Сталин-
градском, Калининском, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийских 
фронтах. Закончил войну в Праге. В 1951 г. окончил Ленинградскую 
инженерную военно-воздушную академию, после продолжал службу в 
войсках противоракетной обороны в секретной области. Будучи глав-
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ным инженером испытательного полигона, 
неоднократно принимал участие в ядерных 
испытаниях. 

Або Сергеевич – один из главных создателей 
системы предупреждения о ракетном нападе-
нии, одной из сложнейших разведывательных 
систем Российского государства. В 1961 г. он 
основал специальный научно-исследователь-
ский институт Министерства обороны – 45-й 
ЦНИИ, в котором 30 лет руководил управле-
нием испытаний, а впоследствии и системами 
предупреждения о ракетном нападении. Яв-
лялся автором и руководителем научной шко-
лы опытно-теоретического метода управления 
испытаний сложных систем вооружения1.

Доктор технических наук, профессор, генерал-майор Або Серге-
евич Шаракшанэ был действительным членом Международной ака-
демии информатизации, действительным членом Академии проблем 
качества, награжден орденами Октябрьской Революции, Отечествен-
ной войны I степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу». Лауреат Государствен-
ной премии, заслуженный деятель науки и техники РФ. Славный сын 
бурятского народа скончался 7 июля 2005 г. в Москве на 84-м году 
жизни2. 

Маркс Васильевич Мохосоев родился 21 января 1932 г. в улусе Аларь. 
Трудовую деятельность начал рано, после окончания Томского политех-
нического института работал мастером, затем начальником производства 
на одном из предприятий г. Стерлитамака. В 1958 г. поступил в аспиранту-
ру Московского института тонкой химической технологии им. М. В. Ло-
моносова. С этого времени его научные изыскания были связаны с редко-
земельными элементами3. 

В 1961 г. он прибыл в г. Донецк, где стал работать заведующим отделом 
особо чистых веществ во ВНИИ «Реактивэлектрон» Минхимпрома СССР, 
в 1965 г. возглавил кафедру неорганической химии и деканат химического 
факультета Донецкого госуниверситета, там же создал украинскую школу 
по химии молибдена и вольфрама. В 1972 г. Маркс Васильевич был при-

1 Шерхунаев Р. А. Земли аларской сыновья. – Иркутск, 1997. – С. 55–60.
2 Там же.
3 Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
Иркутск, 2017. – С. 95.

Або Сергеевич Шаракшанэ
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глашен в Бурятский филиал СО АН СССР на 
должность заведующего отделом редких эле-
ментов, который был создан для организации 
исследований в области химии и технологии 
редких цветных металлов. Он был одним из 
лидеров в области химии и технологии редких 
металлов и материаловедения в стране. Маркс 
Васильевич был членом ряда академических 
научных советов, координатором комплекс-
ной программы «Сибирь», редактором те-
матического сборника «Химия и технология 
молибдена и вольфрама», руководителем ис-
следований, проводимых по плану двусторон-
него сотрудничества АН СССР и Монгольской 
Академии наук1. 

Маркс Васильевич занимался активной об-
щественной деятельностью, был депутатом 

Верховного Совета Бурятии, исполнял обязанности вице-президента Со-
ветско-Индийского общества дружбы. Мемориальная доска в его честь 
установлена на здании родного института по решению ученого совета по 
неорганической химии СО АН СССР. Раз в два года проводятся междуна-
родные совещания, посвященные памяти М. В. Мохосоева2.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В АЛАРИ

Первая больница в конце 1940-х гг. находилась в здании Аларской 
Степной думы в центре с. Аларь. На первом этаже принимали и лечили 
жителей, на втором был родильный дом. Больница отапливалась снача-
ла дровами, затем перешла на уголь. Врачом работала Людмила Никола-
евна Шангина, после нее роды у мамочек принимала Ирина Васильев-
на Хабалова, человек строгий, требовательный, но с чувством юмора. 
В одной руке держа папиросу, другой помогала женщинам рожать. Ни 
одна роженица не жаловалась на Ирину Васильевну, работала она про-
фессионально и грамотно. В данное время в этом здании находится 
краеведческий музей «Степная дума» имени Виктора Бажеевича Мо-
хосоева. 

Участковая больница была построена в конце 1960-х гг. 

1 Там же.
2 Там же. С. 96.

Маркс Васильевич 
Мохосоев
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Сегодня Аларская участковая больница – одна из лучших в районе, 
в ней уютно и тепло, трудятся люди в белых халатах ответственно и до-
бросовестно, отношение к пациентам внимательное и доброе. Коллектив 
дружный, серьезный. Жители с самыми теплыми чувствами вспоминают 
ветерана труда Ирину Васильевну Хабалову, опытную медицинскую се-
стру Антониду Тархаевну Хамбуеву. В настоящее время трудятся молодые 
специалисты, которые продолжают дело своих наставников1. 

Главным врачом работает Анна Бадмаевна Павлова, специалист с боль-
шим опытом и стажем работы, заслуженный работник здравоохранения. 
Руководитель старательный, ответственный, несмотря на ограниченные 
финансовые средства в больнице проведен капитальный ремонт, имеет-
ся современное оборудование. Все понимают, что без больницы на селе 
жителям будет очень трудно. По решению вышестоящих чиновников в 
настояшее время участковая больница работает на дневном стационаре, 
несмотря на большую численность населения.

БИБЛИОТЕКА И КЛУБ

В 1940-е гг. в Алари имелась изба-читальня. Жители с большим удо-
вольствием посещали этот небольшой домик, который находился в цен-
тре села. Книг было немного, их разбирали быстро, читали много. Ста-
рались вовремя сдать, так как на очереди уже другой читатель. Очень 
бережно относились к книге: не рвали, не пачкали. Позже, в конце 1960-
х гг., был построен каменный клуб. Он состоял из двух залов: огромного 
со сценой вместимостью в 150 человек и сельской библиотеки. Было про-
сторно, красиво, висели люстры, книги стояли ровными рядами по отде-
лам. Много было художественной литературы, книг классиков, детских 
сказок, также политических журналов, журналов для женщин. Хорошо 
посещали библиотеку школьники, проходившие на уроках произведе-
ния М. А. Горького, М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. П. Чехова и 
т. д. Библиотекарем работала Тамара Александровна Горюнова, опрят-
ная женщина, любившая порядок и чистоту, внимательная к своим чита-
телям2. 

В клубе показывали фильмы, киномехаником трудился дядя Веня Храм-
цов, так его селяне звали, он был добрым, отзывчивыми и ответственным. 
Особенно полон зал был на индийских фильмах, любили жители смотреть 
и кино про войну, про любовь. Все праздники и выборы проходили в сель-

1 Со слов Анны Бадмаевны Павловой, 1953 г.р. 
2 Со слов Ирины Борисовны Абашеевой, 1954 г. р.
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ском Доме культуры. В нем всегда было людно. В вестибюле шла бойкая 
торговля сладостями, компотом, ситро, выпечкой и, редко, колбасой. За-
ведующей клубом была Валентина Александровна Титова, после нее ра-
ботала Ольга Александровна Титова. Однако наступили тяжелые 1990-е гг., 
когда не платили зарплату, перестали работать клуб и библиотека, разру-
шили здание, растащили по доскам, по кирпичикам общественную баню1.

В последние годы сельские клубы и библиотеки объединились в Ин-
формационно-культурный центр, руководителем которого является Нина 
Андреевна Михайлова. В состав центра входят четыре сельских клуба, три 
библиотеки.

ДЕТСКИЙ САД

Здание детского сада было построено на средства Аларского зерно-
совхоза при директоре Лаптеве и сдано в эксплуатацию 1 февраля 1971 г. 
Оно было деревянным, не типовым, приспособленным из двух двухквар-
тирных домов. В итоге состояла из одной приемной на три группы и од-
ной туалетной комнаты для трех групп. Площадь детского сада – 462,5 
кв. м.

Детским садом заведовали: с 1956 г. (маленький корпус на одну группу) 
– Екатерина Подрезова, с 1966 г. – Любовь Ивановна Доровская, с 1970 г. – 
Дина Алексеевна Мазуренко, с 1985 г. – Галина Григорьевна Мартынова, с 
1994 г. – Альбина Константиновна Зуева. В 2000 г. в детском саду функци-
онировали три разновозрастные группы с контингентом 48 детей. Всех 
работников было 18, в том числе три педагога. В 2018 г. благоустрой-
ство по водоснабжению и канализации в детском саду было заверше-
но. Воспитанники детского сада постоянно участвовали в районных и 
областных конкурсах. В настоящее время детский сад закрыт, так как не 
соответствует государственным стандартам2. 

АЛАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Аларская средняя школа – одна из старейших в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе – продолжает свои богатые традиции. Ежегодно школа 
выпускает золотых и серебряных медалистов. Петр Саганов в 2011 г. стал 
победителем в конкурсе «Ученик года» по Иркутской области, а Виктория 
Бухаева – в 2012 г. Они навсегда вошли в историю школы. 

1 Со слов Ирины Борисовны Абашеевой, 1954 г. р.
2 Со слов Альбины Константиновны Зуевой, 1948 г. р.
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Педагогический коллектив – работоспособный, творческий, дружный, 
успешный. Здесь трудятся 32 педагога с высшим образованием, четыре пе-
дагога со средним специальным образованием. 

Звание «Отличник народного просвещения» имеют Александра Васи-
льевна Батаева, Георгий Егорович Коняев, Анна Родионовна Маковецкая, 
Виктор Бажеевич Мохосоев. Звания «Лучший учитель России» удостоены 
Зоя Александровна Марактаева, Светлана Николаевна Марактаева. Зва-
ние «Почетный работник общего образования РФ» присвоено Феликсу 
Борисовичу Жебадаеву, Ларисе Германовне Дабановой, Александру Ана-
тольевичу Атанову, Светлане Борисовне Башиновой, Людмиле Дмитри-
евне Калине, Валентине Валерьевне Имеевой. 

Директором школы работал Феликс Борисович Жебадаев, в настоящее 
время – Александр Анатольевич Атанов.

ЗВЕЗДЫ СПОРТА

Аларские футболисты, борцы, легкоатлеты, шашисты, шахматисты яв-
ляются победителями, призерами многих районных, областных, россий-
ских соревнований. Ежегодно на районном Сурхарбане, в «Зимниаде» 
команда Алари всегда в призерах. В последнее время набирает силу кон-
ный вид спорта, в селе построен ипподром, где тренируются наездники. 
Его основателем, тренером является Роман Владимирович Тумуров, пре-
зидент конного спорта в районе.

Далеко за пределами района известны имена победителей конных ска-
чек на разных дистанциях. Это Алексей Олегович Бадаев, Анатолий Рома-
нович Тумуров, Павел Петрович Тумуров, Владимир Романович Тумуров. 
Среди борцов славятся молодые и юные чемпионы Миша Дадуев, Коля 
Данбинов, Ваня Тумуров, Игорь Упхоев и многие другие. 

Чемпионкой района на коротких дистанциях, призером области по 
прыжкам в длину является Тоня Шагдырова. Чемпионами в легкой атлети-
ке – Александр Ван-Ю-Ви, Толя Тумуров, Женя Тумуров и другие. 

В зимнее время в селе функционирует хоккейный корт, где дети и 
взрослые играют в хоккей. 

В 2016 г. чемпионкой России по шашкам стала ученица Аларской сред-
ней школы Мария Озонова, кандидат в мастера спорта.

Михаил Дадуев принимал участие в первенстве Сибирского феде-
рального округа по вольной борьбе в г. Красноярске, Игорь Упхоев – 
в чемпионате России по вольной борьбе. Он с детских лет трениро-
вался у Михаила Владимировича Тумурова, затем занимался с Баиром 
Владимировичем Архиповым. В своей весовой категории Игорь Уп-
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хоев всегда был первым, редко – призером, ездил по городам Сибири 
и Дальнего Востока. В г. Хабаровске стал чемпионом в своей весовой 
категории. И. Упхоева тренирует известный олимпийский чемпион 
Константин Хангалов. 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

История создания ветеранской организации Алари началась в 2003 г. 
при сельской администрации. Председателем стал учитель физики Алар-
ской средней школы Петр Иннокентьевич Семенов. Вначале в органи-
зации было немного ветеранов, работали они по плану, принимали уча-
стие в различных мероприятиях, которые проходили в селе. Вскоре по 
состоянию здоровья Петр Иннокентьевич покинул свой общественный 
пост и заменила его учитель истории Тамара Васильевна Беляева, мест-
ная поэтесса. Постепенно ветеранская организация стала расширяться, 
членов становилось больше. Тамара Васильевна возглавляла ее три года, 
затем эстафету приняла Екатерина Владимировна Шоткинова. В настоя-
щее время председателем ветеранской организации является Анна Афа-
насьевна Корнева. 

Ветеранская организация взаимодействует с администрацией МО 
«Аларь», школой, детским садом, участковой больницей, хозяйством, 
культурой, библиотекой. Ветераны активно участвуют в различных рай-
онных, областных мероприятиях, к примеру, в конкурсе «Цвети, мой сад, 
и пой, душа!», на котором член ветеранской организации Любовь Саве-
льевна Ефименко стала победителем. 

Живет в селе скромная труженица, ветеран Валентина Федоровна 
Шепетнёва, которая в областном конкурсе среди территориальных об-
щественных организаций (ТОСов) выиграла грант в 123 тысячи рублей, 
представив проект «Колодец – душа народа». Также она участвовала в 
конкурсе «Материнская слава» и получила грант на сумму 150 тысяч ру-
блей. В 2020 г. вновь выиграла грант в размере 108 тысяч рублей с проектом 
«Чтобы построить в селе мост, мы создали себе ТОС». Валентина Федо-
ровна, как человек настойчивый, активный, несмотря на занятость, всег-
да поддерживает и оказывает помощь престарелым, инвалидам, хотя сама 
тоже пенсионного возраста.
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ АЛАРСКОГО РАЙОНА

Высокое звание «Почетный гражданин Аларского района» имеют 
Сергей Бадмаевич Бадмаев, Александра Васильевна Батаева, Герасим Вла-
димирович Еранов, Сергей Михеевич Крастылёв, Клара Иринчеевна Мат-
ханова, Ким Баторович Махачкеев, Михаил Семёнович Никуличев. 

Сергей Бадмаевич Бадмаев всю свою жизнь проработал на земле, был шо-
фером, комбайнером, бригадиром. Под его руководством трудились молодые 
ребята, он находил к каждому ключ, показывал, учил. Был требовательным, 
следил за дисциплиной, подопечные его уважали. Приходилось иногда рабо-
тать сутками, урожай нужно убрать вовремя, а погодные условия были всякие. 

Александра Васильевна Батаева имеет стаж работы в школе 32 года. 
Она учитель английского языка, многие ее ученики окончили институт 
иностранных языков. 13 лет работала завучем по воспитательной работе. 
Имеет звание «Отличник народного просвещения».

Герасим Владимирович Еранов – экспедитор совхоза «Аларский», стаж 
работы около 50 лет. Опытный, ответственный, в любое время суток, в 
любую погоду он на колесах. Объездил всю Иркутскую область, добывал 
то шифер, то стекло, то технику, то запасные части и многое другое. Ни-
когда не унывал, человек с чувством юмора. Имеет много наград.

Сергей Михеевич Крастылёв – директор совхоза «Аларский», трудился 
честно на благо общества. Урожайность была при его управлении 25–28 % 
с гектара. Им построено много объектов: жилые дома, мастерские, гара-
жи, пилорама, культурные объекты, больница, фельдшерско-акушерские 
пункты.

Клара Иринчеевна Матханова – учитель, внесший огромный вклад в 
дело образования и воспитания подрастающего поколения, гарант учи-
тельской мудрости и деловитости. Она отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета».

Ким Баторович Махачкеев – главный инженер совхоза «Аларский», 
профессионально грамотный специалист, в уборочную, посевную цели-
ком отдавался работе. Наставник молодежи. 

Михаил Семенович Никуличев – механизатор, за высокие показатели в 
работе имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства». Не-
однократно становился победителем социалистического соревнования, 
наставник молодежи, требовательный, строгий, после 60 лет добросовест-
ной работы ушел на заслуженный отдых. 
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***

Улиц в с. Аларь – 15. Администрация села участвует в различных 
программах, проектах для улучшения уровня жизни населения. В 2015 г. 
вошла в программу «Устойчивое развитие сельских поселений», благо-
даря которой в селе построена локальная водопроводная сеть с девя-
тью водозаборными колонками, планируется провести в последующие 
годы водопроводную сеть по другим улицам села. Поданы документы 
по программе «Чистая вода». Построен парк отдыха, где дети и взрос-
лые могут отдыхать. Проекты разработаны главой села Александрой 
Васильевной Батаевой.

По областной программе «Народные инициативы» отремонти-
рованы сквер Славы в с. Аларь, две комплектные трансформаторные 
подстанции. Ежегодно отсыпаются дороги, в 2017 г. отремонтирова-
на дорога по ул. Ербанова. В 2018 г. куплена футбольная форма, при-
обретены мультимедийное оборудование для всех клубов, сценические 
костюмы. 

Зарегистрированы два ТОСа, которые занимаются благоустрой-
ством своих микрорайонов, проводят различные мероприятия, в этом 
важном коллективном деле помогают семьи. 

С каждым годом аларцы улучшают свои жилищные условия, постро-
ены девять новых домов по программе «Устойчивое развитие сельских 
поселений», эта важная работа будет продолжена. В 2019 г. выделены 
два сертификата на строительство жилья труженикам сельского хо-
зяйства. В 2015 г. в каждом населенном пункте установили «Стену па-
мяти» на собранные денежные средства жителей.

Исторически сложилось так, что много аларских уроженцев прожи-
вают в г. Улан-Удэ, они внесли большой вклад в укрепление промыш-
ленного, культурного, научного, образовательного потенциалов Респу-
блики Бурятия. Наши жители гордятся своими земляками! 

А. В. Батаева
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АЛЕКСАНДРОВСК

Александровск расположен в 14 километрах западнее Кутулика 
по гравийно-асфальтовой дороге. В селе четыре улицы: Централь-
ная, существующая со дня основания села, Нижняя – образовалась 
примерно в 1950-х гг., Школьная – в 1976 г., 40 лет Победы – в 1983 г.1.

В «Перечне переселенческих участков Иркутской губернии с распре-
делением по годам их образования» значится переселенческий участок 
Александровский, образованный в 1909 г.2

В народе бытуют две легенды относительно названия д. Александровск. 
Одна утверждает, что селение получило его от имени землемера, который 
измерял и распределял земли переселенцам. Другая легенда гласит, что в 
этих местах бывал царь Александр. Известно, однако, что ни один из трех 
Александров, русских царей, в этих краях никогда не бывал. Краевед, то-
понимист Станислав Гурулёв считает, что название происходит от лично-
го имени Александр либо от фамилии Александров3. 

По мнению другого краеведа Гавриила Богданова, Александровск так 
называется по имени первых засельщиков или по имени императора4. 

Рассказывают, задолго до образования села здесь жили два поселенца: кита-
ец и эстонец, даже сохранились две заимки под названиями Китайка и Эстон-
ка. Первую также называют Грисовым бугром, в честь первых переселенцев. 

Сами александровцы ведут свою историю с 1901 г. С даты, которая была 
указана на столбе, вкопанном когда-то очень давно недалеко от места 
нынешней автобусной остановки неким Коробовником, проживавшим в 
селе. Впоследствии столб был пущен на строительство5. 

В первоначальный Александровский участок входил улус Шапшалтуй, 
где жили буряты и переселенцы в землянках. В 1913 г. старостой для всех 
жителей был назначен Валентин Кова (поляк)6. 

1 Со слов Любови Михайловны Черных, 1952 г. р.
2 Село Александровск (Аларский район): архивная справка // Государственный 
архив Иркутской области : сайт. – http://гаио.рф/resources/arhiv-inet/А/
Александровск,%20село%20Аларский%20район.pdf (дата обращения: 10.04.2022). 
3 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 20.
4 Богданов Г. Топонимика сёл и улусов // Усть-Ордын yнэн. – 1990. – 28 янв. – С. 3.
5 Со слов Татьяны Наильевны Мелещенко, 1969 г. р.
6 Соснина А. Из истории родного села // Аларь. – 2002. – 4 апр. – С. 2. 
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Переселенцы из Польши начали появляться в 1905 г. Жили они разроз-
ненно на заимке Китайка под Шапшалтуем. Семья Цишковских приехала 
в Александровск в 1905 г. Иосиф Людвигович Цишковский ехал ходоком 
с Украины на Дальний Восток. Во время пересадки он узнал, что в 30 ки-
лометрах от Черемхово есть село, где живут поляки. Приехал, осмотрелся, 
решил поселиться, перевез семью. Вместе с ним переехали три его брата 
с семьями: Антон Людвигович, Франц Людвигович и Яков Людвигович. 
Поселились они недалеко от улуса Шапшалтуй1. 

Карта переселенческого участка Александровский. 1916 г.2

Четыре семьи поселились на Китайке. Одной из них были выходцы из 
Кракова – Ян и Гертруда Грисс. У них было семеро детей. Старший их сын, 
Иосиф, родился в пригороде Кракова, а Болеслав, Бронислав, Мария, Роза, 
Степан, Ян – в Сибири. 

Николай Алонзович и Юзефа Крупович приехали в 1914 г. Семья у них 
была большая – шестеро детей. Дом они построили за Смугом (крутая гора 
за озером в Александровске). 

Варфоломей Стемпель (1877 г. р.) и жена Анна Антоновна пересели-
лись в 1914 г., здесь у них родилось девять детей. Варфоломей работал 
шорником3.

Сначала поляки жили обособленно, вели хозяйство по отдельности. 
Позднее объединились. В школьном музее сохранились старые снимки 
первых жителей, их семей.

1 Со слов Евгения Вацлавовича Цишковского, 1928 г. р. 
2 Иркутская губерния, Балаганский уезд : карта / Иркутский землеустроительный 
отряд // Clubklad.ru : сайт. – URL: http://clubklad.ru/maps/6621/ (дата обращения: 
10.04.2022).
3 Со слов Евгения Вацлавовича Цишковского, 1928 г. р. 
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ПЕРВЫЕ КОММУНЫ И КОЛХОЗЫ

В 1920-х гг. в селе под руководством учителя Кредитского организова-
лась коммуна на добровольных началах. Ее председателем был избран Ма-
рьян Осипович Чернокульский1. 

 В 1939 г. в журнале «Колхозник Восточной Сибири» опубликована 
статья «Большевистский колхоз» о тружениках участка Александровский 
Аларского аймака. «В основном это селение составляли поляки, прибыв-
шие в 1912 г. из Домбровского угольного бассейна. В 1930 г. они объеди-
нились в колхоз, назвали его именем Дзержинского. В статье указывается, 
что колхозники ежегодно снимают богатый урожай, получают по 8–10 кг 
хлеба на трудодень. В 1938 г. получили урожай: 

– пшеницы в среднем по 18,34 центнера;
– ржи по 16,9 центнера с гектара;
– ячменя по 18,6 центнера с гектара. 
А с отдельных участков сняли пшеницы по 20 центнеров с гектара. Хоро-

шо развивается общественное животноводство. Пчеловод Егор Козленко, 
ставший председателем колхоза, пасеку из 20 ульев довел до 120 ульев»2.

Далее в статье говорится: «За последние годы (1937–1939) колхоз ку-
пил: две автомашины, построил для них гараж, выстроил большую баню, 
клуб, контору, мельницу, конюшни, телятники, скотные дворы, сараи, 
колхозный магазин, детские ясли. Приобрел тракторную сеновязалку, 
два двигателя (колхозники в скором будущем будут иметь электриче-
ское освещение) и все нужные сельхозмашины... Семья колхозника Яна 
Грисса заработала в 1938 г. 1 000 трудодней и получила 500 пудов хлеба 
(8 тонн), деньгами несколько сот рублей. Ян Кравец, работавший 5 лет 
старшим конюхом, сейчас чабан, в индивидуальном пользовании имеет 
в достаточном количестве домашнего скота, птицы, 8 ульев пчел. Марьян 
Чернокульский имеет 12 голов различного скота... Каждая семья Алек-
сандровского участка, как и в других селениях Приангарья, имеет свой 
огород, выращивает много овощей. А картофеля выкапывают обычно по 
50–60, а то и по 100–150 мешков ежегодно. Все жители участка содержат 
также свиней, кур, гусей…»3. 

В разные годы председателями колхоза были: Егор Козленко, С. Стем-
пень (имя не помнит), В. К. Сухонаков, Марьян Осипович Чернокуль-
ский4.

1 Со слов Евгения Вацлавовича Цишковского, 1928 г. р.
2 Шерхунаев Р. А. Предбайкалья знатные люди. – Иркутск, 1995. – С. 39–40.
3 Там же. 
4 Со слов Александра Николаевича Мелещенко, 1937 г. р.
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В Александровске. Фото конца 1930-х – начала 1940-х гг.

НА ВОЙНЕ И В ТЫЛУ ВРАГА

Александровск, как и все большие и малые села и города Советского 
Союза, не обошли репрессии. По установленным данным, репрессиро-
ванных четыре человека: Антон Николаевич Крупович, Теодор Альфон-
сович Пеньковский1, Маркел Игнатьевич Суханик, Казимир Иванович 
Шкутник2. Все четверо арестованы в 1938 г. и подвергнуты расстрелу. Реа-
билитированы посмертно. 

В грозные годы Великой Отечественной войны из села ушли на фронт 
73 человека, вернулись 57, погибли 16. 

Василий Тимофеевич Комшило получил первое боевое крещение у 
стен Москвы. Танковый полк, в рядах которого сражался механик-води-

1 Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение 
будущему. В 8 т. – Иркутск, 2001. – Т. 7 : П–Р. – С. 86
2 Книга из памяти жертв политических репрессий Восточной Сибири (советский 
период) С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 8323 анкеты / сост., гл. ред. Р. П. Сафронов. 

– Иркутск, 2007. – С. 299. 
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тель, находился на одном из важных участков обороны столицы, в 25 кило-
метрах от нее. Встретив сопротивление, гитлеровское командование, ма-
неврируя танками, нащупывало слабые места правее Кубинки и таранным 
ударом прорвало оборону советских войск. В образовавшийся прорыв 
устремились бронетанковые части и десантники. Тут же по всем танко-
вым экипажам полка, в составе которого воевал В. Комшило, прозвучала 
команда: направить силы в сторону прорыва, восстановить положение. В 
итоге прорвавшиеся бронетанковые подразделения противника оказа-
лись в огненном кольце и были полностью уничтожены. 

В бою при ликвидации вклинившегося противника танк Комшило был 
подбит, а сам он получил осколочное ранение. Это было в самом начале 
декабря 1941 г. После Василий Тимофеевич находился в медсанбате, по 
выздоровлении отправился в Нижний Тагил получать новый танк. На но-
вом танке Т-34 старшина Комшило прибыл в свой родной полк. 

Особенно пришлось «поработать» ему за штурвалом танка на Курской 
дуге. Экипаж Комшило выстрелом в гусеницу подбил танк противника и 
взял немцев в плен. Подбитого «Тигра» выволокли в тыл, отремонтиро-
вали и предложили пленным воевать против своих. По оценке Василия 
Тимофеевича, немцы сражались неплохо. В танке их было двое – меха-
ник-водитель и наводчик, а также три наших танкиста. Командовал таким 
необычным экипажем старшина Комшило. Трофейный «Тигр» врезался в 
гущу немецких танков, и, пока гитлеровцы разбирались, что к чему, было 
подбито два танка. Разгадав хитрость, противники с ожесточением набро-
сились на своего собрата, подбили его. Подоспевшие наши танки спасли 
экипаж. Долгие три с половиной года от Москвы до Берлина вел Василий 
Комшило сквозь сражения боевую машину Т-341.

Самоотверженно трудились александровцы и в тылу. Анна Владими-
ровна Гузиковская родилась в 1925 г. Во время войны работала в колхозе, 
убирала урожай, была бригадиром, прицепщиком, заготавливала дрова. 
Затем училась и жила в Кутулике. Анна Владимировна вспоминала, как в 
колхозе не отпускали учиться, ведь работников не хватало. Но она настоя-
ла на своем, поступила в Черемховское медицинское училище, на акушер-
ское отделение. После его окончания с 1946 г. работала в Центральной 
районной больнице2.

Виктор Андреевич Шепов, 1928 г. р., является тружеником тыла. В 
1931 г. с родителями приехал в колхоз им. Дзержинского. Когда началась 
война, он учился во втором классе. С третьего класса работал, жал хлеб. 
Взрослые на лошади, дети – на жатке, с утра – один, с обеда – другой. С 

1 Орлов В. Т-34 идёт в атаку // По заветам Ленина. – 1988. – 23 февр. – С. 3. 
2 Ахмедова Н. Земной поклон вам, победившим время… // Аларь. – 2011. – 19 мая. – С. 5. 
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уроков снимали, чтобы в поле работали. Пахали, боронили на быках. На 
лесоповале работал, тяжело, снег по пояс. В 15 лет работал в Кутуликской 
МТС на трех станках: токарном, шлифовочном и расточном. «До ручек не 
доставал – мне сколотили подставку, на нее вставал и работал. Дисциплина 
была строгая, на 5 минут опоздаешь – от 3 до 15 % из зарплаты вычтут. На 
работу до Кутулика и с работы ходили пешком»1.

Памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной вой-
ны, установлен в 1967 г. по желанию селян. Заказывал его директор пти-
цесовхоза «Кутуликский» Сергей Матвеевич Иванов. Василий Марко-
вич Пшеничный в окружной газете «Панорама округа» вспоминал: «Мне 
довелось присутствовать на открытии обелиска в селе Александровск. 27 
октября 1967 г. день выдался холодный. Свинцовые тучи, нависшие над 
селом, бросают на землю снежинки. Несмотря на неблагоприятную по-
году, в полдень на площади возле сельсовета было многолюдно. Здесь со-
брались братья, сестры, родители и земляки погибших. Взоры всех были 
обращены на обелиск, на остром шпиле которого красовалась звезда, под 

1 Мелещенко Т. Дисциплина была строгой // Аларь. – 2012. – 17 мая. – С. 4.

В День Победы. Слева направо: Константин Кузьмич Станишевский, Гурей 
Михайлович Семерных, Прокопий Кириллович Дударик, Доржей Ошерхонович 

Изыхеев,  Людмила Ивановна Кафтоногова, Иван Васильевич Камшило. 
Фото второй половины 1990-х гг.
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ней – серп и молот. Ниже выведено: «Вечная слава борцам за Советскую 
власть и воинам-землякам, павшим за нашу Родину в 1917–1945 гг.». На па-
мятнике высечены фамилии двух партизан – Морозова, Филиппова – и 62 
александровских и шапшалтуйских воинов»1.

По официальным данным, к труженикам тыла в Александровске было 
причислено 20 человек, на 2020 год в живых остался один. К категории 
«Дети войны» на 2020 г. причислено 14 человек. 

Героические традиции дедов продолжает молодое поколение вои-
нов-интернационалистов Александровска. Их в селе 13 человек: Армен 
Амликосович Абрамян, Денис Анатольевич Ахмедзьянов, Александр Ни-
колаевич Борыко, Владимир Николаевич Борыко, Роман Вячеславович 
Васильев, Николай Викторович Вишневский, Александр Евгеньевич Кам-
шило, Рустам Наильевич Кашапов, Дмитрий Викторович Концевой, Игорь 
Иванович Серга, Денис Михайлович Черных, Руслан Михайлович Черных, 
Виктор Александрович Шпак.

Денис Анатольевич Ахмедзьянов родился в 1982 г. В 1997 г. окончил 
Александровскую среднюю школу, имеет высшее юридическое обра-
зование. С 2000 по 2002 г. проходил срочную службу в рядах Советской 
армии, в г. Аргуне Чеченской Республики. Старший прапорщик. Боевой 
путь проходил в гг. Аргун, Ведино, Грозный, в Республике Дагестан, в Ка-
бардино-Балкарской Республике. Участвовал в присоединении Крыма к 
Российской Федерации. Награжден медалями «За отличие в службе» II и 
III степени, «За возвращение Крыма».

Николай Викторович Вишневский родился в 1976 г. В 1994 г. призван в 
ряды Российской армии. Начал службу в танковой учебной части «Пес-
чаная» Забайкальского военного округа. В конце декабря 1994 г. направ-
лен в Гусиноозерск в сводный танковый полк для отправки в Чеченскую 
Республику. Дальнейшую службу проходил в г. Грозном, горах Шали, их 
окрестностях. Был ранен. Награжден орденом Мужества.

Рустам Наильевич Кашапов родился в 1980 г. В 1998 г. окончил Алек-
сандровскую среднюю школу, имеет высшее педагогическое образование. 
Старший прапорщик. С 1999 по 2001 г. проходил срочную службу в рядах 
Советской армии в Чите в автобатальоне. С 2013 по 2015 г. служил на Се-
верном Кавказе: гг. Аргун, Грозный, Ведино, Ханкала, Шотой, Республика 
Дагестан. Награжден благодарственными письмами, медалями «За отли-
чие в службе» I, II и III степени.

Игорь Иванович Серга родился в 1971 г. В 1988 г. окончил Александров-
скую среднюю школу, имеет высшее юридическое образование. Воинское 

1 Пшеничный В. Под лебединой стаей облаков // Панорама округа. – 2000. – 16 сент. 
– С. 5.
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звание – подполковник. С 1989 по 1991 г. проходил срочную службу в ря-
дах Советской армии в Амурской области в автобатальоне. Боевой путь 
проходил в гг. Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ведино, Дарго, в Ре-
спублике Дагестан. Награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, «За охрану общественного по-
рядка», благодарностью президента Российской Федерации, благодарно-
стью губернатора Иркутской области.

Денис Михайлович Черных родился в 1981 г. В 1998 г. окончил Алексан-
дровскую среднюю школу. Окончил Иркутский военный авиационный 
инженерный институт в 2003 г. в звании лейтенанта. В данное время про-
ходит военную службу в авиационном полку, воинское звание – майор. В 
2020–2021 гг. принимал участие в военной операции в Сирийской Араб-
ской Республике. Награжден медалями «За отличие в военной службе» I, 
II и III степеней, «Участнику военной операции в Сирии». 

Руслан Михайлович Черных родился в 1983 г. В 2000 г. окончил Алек-
сандровскую среднюю школу. С 2001 по 2003 г. проходил военную служ-
бу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В 2008 г. окончил 
Иркутское высшее военное инженерное училище в звании лейтенанта. В 
настоящее время проходит военную службу в г. Комсомольске-на-Аму-
ре. Капитан. В 2017 г. принимал участие в военной операции в Сирийской 
Арабской Республике. Награжден медалями «За отличие в военной служ-
бе» II и III степеней, «За боевые отличия», «Участнику военной опера-
ции в Сирии». 

В Александровске совет ветеранов образовался в 2012 г. Председателя-
ми были Зинаида Алексеевна Адушинова, Валентина Александровна Бог-
данова, Галина Ивановна Бурлова, Любовь Петровна Зезюкова.

В ПЕРЕДОВЫХ – ПТИЦЕВОДЫ

В послевоенное время колхоз им. Дзержинского постепенно восста-
навливал свое хозяйство. Александровцы добивались трудовых успехов. В 
1959 г. в районной газете «Аларский колхозник» неоднократно публико-
вались статьи о его передовиках. Лучшей птичницей колхоза была Анна 
Кузьминична Станишевская. В 1958 г. она получила по 104 яйца на кури-
цу-несушку1. В газетах этого же года сообщалось: «По итогам за первый 
квартал 1959 г. занести на районную Доску почета колхоз им. Дзержин-
ского, получивший по 1 158 яиц на сто гектаров посевов зерновых куль-
тур», «занести на районную Доску почета: колхоз им. Дзержинского…, 

1 Оширов И. Высокое доверие // Аларский колхозник. – 1959. – 27 февр. – С. 1. 
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получивший по 1 995 яиц на 100 га посевов зерновых культур, оставив за 
ним переходящее Красное знамя»1. «Колхозники сельхозартели им. Дзер-
жинского вручную скосили 417 гектаров трав. Правление колхоза органи-
зовало воскресники, на сенокос выходило до 80 человек»2. 

Писалось в газете «Аларский колхозник» о птичнице Ванде Викто-
ровне Червинской. Она выращивала цыплят, а теперь ухаживала за кура-
ми-несушками, совершенствовала свое мастерство птицевода, добивалась 
повышения яйценоскости кур. В 1957 г. Ванда Червинская получила от ка-
ждой курицы-несушки по 83 яйца, а в 1958 г. – по 95 яиц. Своему мастер-
ству она учила напарницу Марию Тяглову3. 

Александровцы были не только знатными птицеводами, но и умелыми 
полеводами. «Хороший урожай кукурузы вырастили полеводы колхоза 
им. Дзержинского. Работая спаренно, 2 комбайновых агрегата повысили 
производительность вдвое по уборке урожая. Шесть грузовых автомашин 
едва успевают отвозить зеленую массу к месту силосования, хотя разгруз-
ка всех машин механизирована. Урожай кукурузы выращен такой, что ее 
хватит для всех видов животноводства и птицы»4.

В 1964 г. был образован иркутский трест «Птицепром», стали возво-
диться птицефабрики. Потребовались земли, чтобы выращивать корма 
для птицы. С этой целью было организовано два совхоза, один в Иркут-
ском районе, второй – в Аларском.

К этому времени с. Александровск расширилось, стало еще более 
многонациональным. После поляков прибыли сюда белорусы. Сначала 
один человек, в 1940–1950-х гг. – семьи Вишневских, Дударик, Киселёв-
ых, Черновцовых. В 1950-х гг. приехали также семьи татар Ахмедзяновых, 
Кашаповых, Рысьмятовых и семьи белорусов Ромашевских, Диминович, 
Черновец. В 1960-х гг. переехала белорусская семья Лобановых, затем 
Стукановых. Семьи украинцев: Комшило – прибыли в 1956 г., Дубонос – в 
1970-х гг5. 

Армяне приехали бригадой строителей в 1972 г. Аршалус Дилбарян же-
нился на местной жительнице Анне Борыко. В 1993 г. переехали его че-
тыре брата с семьями – семьи Нуроян, Петокчан, Петросян, Сукиасян. В 
Александровске проживала вепсянка Любовь Владимировна Никитина 
(урожденная Федотова). В 1975 г. она по распределению поехала работать 

1 Доска почёта // Аларский колхозник. – 1959. – 15 мая. – С. 1. 
2 Каргаполов Б. Идёт сенокос // Аларский колхозник. – 1959. – 19 июля. – С. 3. 
3 Каргаполов Б. Птичница Ванда Червинская // Аларский колхозник. – 1959. – 30 
июля. – С. 3.
4 Беляев В. Зелёный поток // Аларский колхозник. – 1959. – 23 авг. – С. 3. 
5 Ковшаров А. Школьный музей Александровской школы // Аларь. – 2018. – 29 марта. 

– С. 4.
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в птицесовхоз «Кутуликский» экономистом, одновременно возглавила 
комсомольскую организацию. 

ПТИЦЕСОВХОЗ «КУТУЛИКСКИЙ»

Птицесовхоз «Кутуликский» был создан в 1964 г. за счет разукрупне-
ния совхоза «Аларский». Он подчинялся Аларскому производственному 
колхозно-совхозному управлению. В его состав входили населенные пун-
кты Александровск, Угольный, Шапшалтуй. С 1975 г. птицесовхоз отнесен 
к иркутскому тресту «Птицепром». Основным видом деятельности явля-
лось птицеводство, вспомогательными – животноводство, растениевод-
ство.

На Александровском кукурузном поле

Директором хозяйства работал Сергей Матвеевич Иванов. Под его на-
чалом был разработан генеральный план колхоза. В селе проживало около 
3 тысяч человек. Птицеводческое хозяйство процветало1.

1 Со слов Галины Иннокентьевны Кашаповой, 1949 г. р. 
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Сергей Матвеевич Иванов родился в 1928 г. 
в д. Кукунур Аларского района. С ранних 
лет познал крестьянский труд. Детство при-
шлось на военные годы, работал не только в 
колхозе, возил графит для оборонных нужд. 
В 1963 г. он назначен организатором и ру-
ководителем Кутуликского птицесовхоза1. 
Сергей Матвеевич был работягой. Вставал в 
5–6 часов утра: посевная, уборочная, дойка, 
совещание, поездка в Иркутск… Ведь он был 
председателем. При своей занятости успе-
вал уделять время своим четверым детям: 
ходил на родительские собрания, следил за 
оценками, прививал любовь к чтению, сам 
занимался спортом и приучал своих детей. 

Требовательный, дисциплинированный, 
ответственный в работе, умел сопереживать 
людям. Не пил, не курил, был нетерпим к та-

ким привычкам. Всегда уважал своих сотрудников, гордился, что в совхозе 
многонациональный коллектив, который состоял из белорусов, русских, 
украинцев, бурят, татар. Особенно уважал белорусов, их много проживало 
в Александровске. Он считал, что этот народ самый трудолюбивый и на-
дежный. Мечтал создать ансамбль белорусской народной песни и всегда 
отмечал, что они красиво поют2. 

В годы правления Сергея Матвеевича птицесовхоз «Кутуликский» был 
передовым. Вот как писали о хозяйстве и александровцах в районной га-
зете «По заветам Ленина»: «Достойно встречают славную годовщину Ве-
ликого Октября труженики Кутуликского птицесовхоза. Хороший пода-
рок подготовили к празднику и совхозные птицеводы из Александровска: 
по 117 яиц от каждой курицы-несушки получила за девять месяцев 1965 г. 
Елена Кожухова, по 113 яиц собрала Степанида Грисс»3. 

В 1966 г. по итогам социалистического соревнования за 4-й квартал 
1966 г. победителями вышли доярки Ольга Кульбановская и коллектив 
птицефермы № 1, где работали Варвара Шехова, Евдокия Дударик, Пела-
гея Борыко. По решению рабочего комитета Ольге Кульбановской была 
вручена бесплатная путевка в дом отдыха. От 14 коров-первотелок за де-
кабрь она получила по 330 кг молока. Такую же награду вручили коллек-

1 Со слов Эльвиры Сергеевны Матхановой, 1957 г. р. 
2 Со слов Эльвиры Сергеевны Матхановой, 1957 г. р. 
3 Иванов С. Наш миллион // По заветам Ленина. – 1965. – 7 нояб. – С. 2. 

Сергей Матвеевич Иванов
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тиву птичниц, которые за декабрь получили по 18,2 яйца на куру-несушку 
при плане – 6. Птичницы отдали путевку Евдокии Дударик1. 

По итогам социалистического соревнования за 1968 г. первое место и 
переходящее Красное знамя были присуждены совхозу «Кутуликский», 
выполнившему годовой план продажи молока государству на 100,6 %, мяса 

– на 101,1 %, яиц – на 221 %. Также присуждено первое место и вручен пе-
реходящий вымпел птицеферме совхоза, обслуживаемой птичницами 
Евдокией Дударик, Еленой Кожуховой, Асиёй Соломенной, получившей 
за 1968 г. по 183 яйца на куру-несушку2. В 1971 г. сообщалось: «Труженики 
птицесовхоза «Кутуликский» провожают на пенсию передовую птичницу 
Акулину Акимовну Камшило. Своим трудом Акулина Акимовна заслужила 
авторитет односельчан. Она работала честно, всегда показывала пример 
труда. При плане на каждую курицу-несушку 47,9 яиц она получила за 4 
месяца 1971 г. 56 штук»3. 

В апреле 1972 г. исполняющим обязанности 
директора птицесовхоза «Кутуликский» 
был назначен главный инженер Валерий Де-
мьянович Завгородний. Впоследствии он 
проработал в должности директора более 
20 лет. Валерий Демьянович вспоминал: 
«Помощь со стороны государства была хо-
рошей, комбикорма шли государственной 
поставкой. Хозяйство являлось лидером по 
производству витаминно-травяной муки. С 
июня запускались в работу, и до поздней 
осени над селом стоял ни с чем не сравни-
мый запах витаминно-травяной муки. Более 
2 тысяч тонн успевали заготовить за сезон. 
Выращивали кур-несушек, начали с одной 
фабрики, где содержалось всего 10 тысяч 
кур, подрощенных цыплят. Все работы по 

уходу проводились вручную, включая сбор и штамповку яиц. С продажи 
яиц переключились на производство мяса кур, затем скороспелых уток»4. 

Валерий Демьянович Завгородний родился в 1938 г. в с. Александровск 
Аларского района. Трудовую деятельность начал в 17 лет разнорабочим 
колхоза им. Дзержинского. С 1962 г. работал мастером на Черемховском 

1 Цишковский В. По труду и отдых // По заветам Ленина. – 1966. – 30 янв. – С. 1. 
2 Красные знамёна – лучшим // По заветам Ленина. – 1969. – 22 янв. – С. 1. 
3 Владимиров А. Уходит на отдых // По заветам Ленина. – 1971. – 26 мая. – С. 3. 
4 Ковшаров А. Корни мои здесь, в Александровске // Аларь. – 2007. – 4 сент. – С. 4. 

Валерий Демьянович 
Завгородний
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механическом заводе, затем главным инженером совхоза «Кутуликский», 
позже был назначен его директором. Гордостью, личной заслугой дирек-
тора стало открытие лечебного профилактория в Александровске. Целеб-
ную воду доставляли из нукутской «Мацесты»1.

В последние доперестроечные годы совхоз «Кутуликский», руково-
димый Завгородним, вырос в крупное механизированное сельскохозяй-
ственное предприятие. Средняя урожайность зерновых стабильно держа-
лась на 20 и выше центнерах с гектара, за сезон намолачивали 55 тысяч 
центнеров зерна, тысячу тонн молока продавали в год, но основная от-
расль была птицеводство2. В августе 2007 г. Валерий Демьянович удостоен 
звания «Почетный гражданин Аларского района». 

Руководителями хозяйства также работали Вячеслав Иванович Бори-
чев, Аршалус Петросович Дилбарян, Валерий Демьянович Завгородний, 
Сергей Матвеевич Иванов, Василий Ефимович Федотов, Александр Вик-
торович Шехов. 

Под руководством Валерия Демьяновича Завгороднего птицесовхоз 
«Кутуликский» добивался больших трудовых успехов. В статье в районной 
газете «Впереди – Александровская ферма» говорилось: «В конце 1973 
г. Александровская молочнотоварная ферма шла впереди в районном со-
циалистическом соревновании, руководила фермой Альбина Бажеевна 
Сактоева. Передовые доярки Анна Бондарь, Тамара Вишневская, Люба 
Распутина, Нина Васильченко значительно перевыполнили свои обяза-
тельства»3. Газеты писали о передовой птичнице Анне Николаевне Ло-
бановой, которая, участвуя во всесоюзном социалистическом соревнова-
нии, получила на курицу-несушку в среднем по 209,6 штук яиц. По итогам 
1973 г. она заняла первое место в районе4. 

Не только об успехах александровцев писалось в районной газе-
те, освещались и проблемы. В июне 1973 г. в статье «У птицеводов 
Александровска» говорилось: «Три белых кирпичных производствен-
ных корпуса Александровской птицефермы находились недалеко от 
совхозной конторы. Эти корпуса вписались в берёзовые и сосновые 
леса. Люди, работающие на ферме, хорошие, трудолюбивые. Работать 
приходится много, но и заработки неплохие – в среднем за 5 меся-
цев 1973 г. вышло по 200 рублей в месяц. Меньше 160 рублей не бывает. 

1 Почётный гражданин Аларского района / сост. Е. Михайленко, Г. Гмырко. – Кутулик, 
2012. – С. 36.
2 Ковшаров А. Корни мои здесь, в Александровске // Аларь. – 2007. – 4 сент. – С. 4. 
3 Оширов А. Впереди – Александровская ферма // По заветам Ленина. – 1973. – 14 
нояб. – С. 1. 
4 Правофланговые пятилетки // По заветам Ленина. – 1973. – 10 февр. – С. 1.
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Есть здесь и трудности, особые заботы. Какой год строится новый ос-
новной птичник. Птичницы говорят, нужно механизировать трудоем-
кие процессы»1.

ВЛАСТЬ НА СЕЛЕ

Большую работу на селе проводил председатель Александровского 
сельсовета Виктор Вацлавович Цишковский. Он окончил 6 классов, ра-
ботал кузнецом, шофером, возглавлял рабочком совхоза. Учился в ве-
черней школе при Кутуликской средней школе, за знаниями отправлял-
ся на лошади за 10 километров в любую погоду, очень часто и в зимнюю 
стужу. Позже заочно окончил Иркутский совхоз-техникум по специ-
альности агронома. В 1973 г. в районной газете писалось: «Третье место 
по итогам областного социалистического соревнования сельских сове-
тов, переходящее Красное знамя, диплом и денежная премия присуж-
дены Александровскому сельсовету. Председатель Виктор Вацлавович 
Цишковский. Он здесь родился, вырос, отлично знает людей, их заботы, 
нужды и радости. Его уважают за честность, правдивость, принципи-
альность»2. 

Далее в статье «Флаг над сельсоветом» сообщается: «Весной 1973 г. 
сделана плотина, с помощью шефов из Черемховского «Водоканала» бу-
дет построен пруд. Приводятся в порядок улицы, увеличиваются зелёные 
насаждения, на днях в Александровске будет сдан в эксплуатацию типо-
вой совхозный Дом культуры с новейшей киноаппаратурой, мебелью, всем 
оборудованием. Большая заслуга в победе члена исполкома, депутата сель-
совета, директора совхоза Валерия Демьяновича Завгороднего. Он рабо-
тает в тесном контакте с сельским советом, всегда находит необходимую 
помощь и поддержку»3. 

Москва высоко оценила работу председателя Александровского сель-
совета: «Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достиг-
нутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную 
трудовую доблесть наградить медалью «За трудовое отличие» председа-
теля исполкома Александровского сельского совета Виктора Вацлавовича 
Цишковского»4. 

1 Зябкин И. У птицеводов Александровска // По заветам Ленина. – 1973. – 13 июня. – 
С. 2. 
2 Зябкин И. Флаг над сельсоветом // По заветам Ленина. – 1973. – 7 сент. – С 3.
3 Там же.
4 Указ Президиума Верховного Совета СССР // По заветам Ленина. – 1974. – 1 янв. – 
С. 1. 
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В разные годы председателями сельского совета работали Полина Фе-
доровна Алёхина, Геннадий Сергеевич Виноградов, Михаил Владимиро-
вич Дуля, Любовь Ивановна Матвеева1. 

В семидесятые годы в с. Александровск была добрая и красивая тра-
диция: молодожены совершали ритуальное катание на тройке лошадей, 
украшенной лентами и цветами, счастливый звон колокольчиков был слы-
шен во всей округе.

В день своей свадьбы 7 марта 1973 г. птичница Евдокия Дударик и плот-
ник Иван Жоров в компании своих родных и друзей также проехали по 
улицам своего села. «Председатель сельсовета Виктор Цишковский встре-
тил молодых с караваем хлеба на расписном полотенце2. 

ПЕРЕДОВИКИ КОЛХОЗА

   Евдокия Афанасьевна Дударик родилась в 
1929 г. в пос. Рудянка на Брянщине. Детство 
прошло в нелегкие годы Великой Отече-
ственной войны. Рано пошла работать.

В 1945 г. семья приехала в Аларский рай-
он, в колхоз им. Дзержинского. Устроилась 
Евдокия Дударик дояркой. Вступила в члены 
ВЛКСМ. Была активисткой. В комсомольском 
отряде постоянно действовал стенд передо-
виков, подводились итоги работы, лучшие ра-
ботники награждались грамотами и ценными 
подарками. С 1964 по 1989 г. работала птични-
цей в Александровске. Награждена орденами 
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, знаками «Ударник X пяти-
летки», «Ударник XI пятилетки», медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Присвоено звание «Мастер живот-
новодства».

1 Со слов Александра Николаевича Мелещенко, 1937 г. р.
2 Свадьба // По заветам Ленина. – 1973. – 16 марта. – С. 4.

Евдокия Афанасьевна 
Дударик
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Евдокия Афанасьевна рассказывала: «За годы моего пребывания в ком-
сомоле я прошла хорошую школу жизни, школу становления как человека, 
имеющего уже большой опыт работы в коллективе, определенную устой-
чивую позицию, высокий патриотический долг перед Родиной. Нравилось 
работать с людьми, с молодежью, вести активный общественный образ 
жизни. Пример тому – созданный в 1968 г. фольклорный белорусский ан-
самбль «Белорусская песня», где была руководителем, за что была награж-
дена знаком Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников 
культуры, почетной грамотой «За достижение в самодеятельном художе-
ственном творчестве». Сценические костюмы шили и вышивали родными 
белорусскими узорами сами. Выступали на районных, областных, окружных 
мероприятиях. Неоднократно избиралась членом Аларского районного 
комитета КПСС, несколько созывов подряд являлась депутатом Усть-Ор-
дынского окружного совета народных депутатов и Александровского сель-
совета»1. В 2007 г. Евдокия Афанасьевна удостоилась высокого звания «По-
четный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

 Иван Васильевич Камшило родился в 1947 г. 
в с. Перетин Брянской области. Окончив 
школу, учился в г. Зиме на слесаря промыш-
ленного оборудования. После училища ра-
ботал в совхозе «Кутуликский», затем служба 
в армии, в 1969 г. поступил на учебу в Черем-
ховский горный техникум. Работал водите-
лем, инженером-механиком, заведующим га-
ражом. С 1988 по 2005 г. Иван Васильевич был 
председателем сельского совета, главой сель-
ской администрации. С 2003 г. работал пер-
вым секретарем Аларского РК КПРФ, с 2008 
по 2018 г. – первым секретарем Аларского РК 
КПРФ, помощником депутата Законодатель-
ного собрания Иркутской области. 

 Иван Васильевич награжден памятными 
знаками к 80-летию Усть-Ордынского Бу-
рятского округа, «90 лет Аларскому району», 

«95 лет Аларскому району», почетной грамотой губернатора Иркутской 
области, в 2017 г. удостоен звания «Почетный гражданин Аларского рай-
она»2. 

1 Туйчиев К. Комсомолка Е. А. Дударик // История моей семьи в истории комсомола : 
сборник конкурсных сочинений. – Усть-Ордынский, 2018. – С. 26–30.
2 Со слов Татьяны Наильевны Мелещенко, 1969 г. р.

Иван Васильевич Камшило
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27 февраля 2014 г. за выдающиеся заслуги, большой личный вклад в со-
циально-экономическое развитие муниципального образования «Алек-
сандровск» звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«Александровск» были удостоены Николай Афанасьевич Борыко, Зи-
наида Ивановна Васильева, Раиса Леонтьевна Малакшинова, Александр 
Николаевич Мелещенко, Анна Матвеевна Осадчая, Карима Зинатуловна 
Рысьмятова, Климентий Раднаевич Сактоев, Валентина Николаевна Сер-
га1. 

Звание «Ветеран труда» имеют 45 александровцев.

ПЕРЕДОВИКИ СОВХОЗА

Анна Алексеевна Бондарь – доярка совхоза «Кутуликский». За достиг-
нутые успехи награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Николай Афанасьевич Борыко – механизатор, скотник, управляющий 
отделением. Ему присвоено звание «Лучший скотник Иркутской обла-
сти», он награжден знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния», «Ударник пятилетки».

Аркадий Борисович Васильев – за высокие производственные пока-
затели в птицесовхозе «Кутуликский» был удостоен почетного звания 
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федера-
ции».

Вячеслав Викторович Васильев – за высокие производственные показа-
тели в птицесовхозе удостоен почетного звания «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства Российской Федерации».

Мария Владимировна Давнис – доярка птицесовхоза «Кутуликский». 
Награждена орденом Трудовой Славы II степени;

Лидия Ивановна Дубонос – доярка совхоза «Кутуликский», мать-ге-
роиня. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, золотой ме-
далью «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», 
знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник XI 
пятилетки». В 1987 г. получила диплом «Клуба пятитысячниц», диплом 
передовика сельского хозяйства, награждена Золотым почетным знаком 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Фёдор Петрович Жабурда – тракторист совхоза «Кутуликский». На-
гражден орденом Октябрьской Революции. 

Надежда Вакуловна Ковалёва – доярка совхоза «Кутуликский». За до-
стигнутые успехи в работе награждена медалью «За трудовую доблесть».

1 Со слов Татьяны Владимировны Мелещенко, 1969 г. р.
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Фёдор Васильевич Морозов – за высокие производственные показате-
ли и многолетний добросовестный труд удостоен почетного звания «За-
служенный работник транспорта Российской Федерации».

Галина Семёновна Полевик – доярка совхоза «Кутуликский». За достиг-
нутые успехи в труде награждена орденом Трудовой Славы III степени. 

Иван Васильевич Серга – скотник, тракторист совхоза «Кутуликский». 
Награжден медалью «За трудовое отличие», знаком «Ударник пятилет-
ки»1.

В Александровске проживали и живут настоящие хозяева земли, уме-
ющие трудиться, познавшие нелегкий крестьянский труд, любящие зем-
лю. В 1985 г. за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 
главный комитет ВДНХ СССР наградил Василия Васильевича Кашапова 
серебряной медалью ВДНХ, Анатолия Мансуровича Ахмедзянова – брон-
зовой медалью ВДНХ, Наиля Васильевича Кашапова – серебряной меда-
лью ВДНХ2. 

Районная газета «По заветам Ленина» в 1988 г. опубликовала итоги ра-
боты колхозов и совхозов района по производству и продаже продуктов 
животноводства. Первое место, почетную грамоту и денежную премию 
в сумме 500 рублей присудили коллективу птицесовхоза «Кутуликский». 
Второе место, почетную грамоту и денежную премию в сумме 200 рублей 
получил коллектив Александровской молочно-товарной фермы, выпол-
нивший обязательства на 111 %, надоивший на одну фуражную корову 
4 134 кг молока3. 

ПЧЕЛОВОДСТВО

За более чем вековую историю села александровцы успешно развивали 
пчеловодческую деятельность. Основу пчеловодства заложил в 1930-х гг. 
Егор Козленко. Со временем колхозная пасека изжила свое, но медовую 
традицию села продолжают частные пчеловоды: Юрий Борисович Грисс, 
Ираида Степановна Дуля, Николай Фёдорович Зезюков, Иван Василье-
вич Камшило, Виталий Наильевич Кашапов, Ильяс Габдульмадляевич Ка-
шапов, Наил Васильевич Кашапов, Анатолий Константинович Мешков, 

1 Список жителей, внёсших достойный вклад в развитии Аларского района // 
Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова : сайт. – URL: 
http://lib-vampilov.ru/userfiles/file/%D0%A1%D0%9F%D0%92%D0%AB%D0%94
%D0%93_1.pdf(дата обращения: 22.01.2021). 
2 Грисс В. Награждены медалью ВДНХ // По заветам Ленина. – 1985. – 30 нояб. – С. 4.
3 Слава и честь передовикам производства // По заветам Ленина. – 1988. – 11 февр. – 
С. 2. 
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Иван Васильевич Серга, Валерий Владимирович Ситников, Владимир Пе-
трович Соломенный, Пётр Анатольевич Соломенный, Юрий Юнисалье-
вич Туйчиев, Евгений Вацлавович Цишковский, Павел Евгеньевич Циш-
ковский.

ФЕРМЕРСТВО

Фермерское движение в Александровске стало развиваться в кон-
це 1990-х гг. В километре от села за озером (ныне на этом месте рас-
положилась гостевая усадьба «Имение БлагоДатное») взяла в аренду 
землю семья Александра Николаевича и Анны Николаевны Сухановых, 
которые переехали из города Ангарска. Они открыли «фермерское 
хозяйство Суханова», в котором появились рабочие места для мест-
ных жителей. Выращивали овощи, поставили мини-хлебопекарню, ми-
ни-фабрику макаронных изделий и снабжали своей продукцией весь 
район, также воинскую часть Иркутск-45. Но данное КФХ просуще-
ствовало недолго1. 

Фермерское движение продолжил Наил Васильевич Кашапов, родив-
шийся в 1953 г. в Александровске. Еще мальчишкой он начал работать по-
мощником комбайнера, полюбил профессию, окончив школу, поступил 
в Кутуликское СПТУ № 49. За два года овладел специальностью «води-
тель-тракторист широкого профиля», затем ушел в армию. После служ-
бы вернулся в родное село, стал работать трактористом. Здесь в 1976 г. 
встретил будущую супругу Галину Иннокентьевну. По окончании сель-
скохозяйственного техникума она по направлению приехала работать в 
Александровск зоотехником по птицеводству. Трудовой стаж Наиля Васи-
льевича – 41 год. В 1976–1988 гг. работал на Т-50 всесезонно: зимой возил 
удобрение, весной сеял, летом и осенью пахал и боронил. В 1988–1990 гг. 
работал водителем (в сезон возил рабочих и обед в поле). В 1990 г. Наил 
Васильевич решил создать крестьянско-фермерское хозяйство. В 1991 г. 
стали присоединять земли, пахали, сеяли. Со временем по состоянию здо-
ровья Наил Васильевич передал свое дело старшему внуку Сергею Меле-
щенко. Так образовалось КФК «Мелещенко»2.

Сергей Николаевич Мелещенко родился в Александровске в 1993 г. По-
сле окончания школы поступил в Иркутский колледж экономики, серви-
са и туризма. В 2013–2014 гг. прошел военную службу в Москве. Окончил 
Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского 

1 Со слов Людмилы Ивановны Икаук, 1949 г. р.
2 Со слов Галины Иннокентьевны Кашаповой, 1949 г. р. 
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по специальности «фермер». С 2016 г. КФХ «Мелещенко» выращивает 
картофель, под них занято 7 га, и пшеницу – 80 га зерновых. Активно уча-
ствует в общественной жизни села. 

ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД

В 1914 г. в Александровске началось строительство начальной школы. 
Ранее она находилась в частном доме. Первым учителем школы был Ко-
панкин. В школе изучали русский, польский языки, желающие – дополни-
тельно немецкий и английский. В 1916 г. открылась новая школа. Одним из 
первых учителей работал Кредитский. 

В 1959 г. учащиеся Александровской начальной школы каждый день по-
сле уроков под руководством учительницы Анны Яковлевны Сосниной 
собирали в лесу сосновые шишки и хвою для молочнотоварной фермы 
колхоза. Собрали 1,5 кг семян сосны и сдали в районную инспекцию по 
сельскому хозяйству. Активные участники получили почетные грамоты: 
Витя Беляев, Евгений Кашапов, Лена Никифорова, Виктор Шпак. Об 
этом сообщалось в районной газете «Аларский колхозник» в статье «За-
служенная награда» 1. 

В конце 1973 г. иркутский трест «Птицепром», имея достаточно боль-
шую финансовую прибыль, выделил птицесовхозу «Кутуликский» сред-
ства на строительство восьмилетней школы, так как детей после оконча-
ния начальной школы приходилось отправлять учиться в пос. Кутулик или 
с. Зоны. 1 сентября 1976 г. школа открыла свои двери. Со временем сделали 
пристрой к ней для шестилеток. Директором школы был назначен Кон-
стантин Никитич Чернокульский. В разные годы директорами работали 
Юрий Борисович Грисс, Анна Тимофеевна Денежкина, Наталья Никола-
евна Марценюк, Анна Матвеевна Осадчая.

В школе учатся дети трех населенных пунктов: Александровска, 
Шапшалтуя, Угольного. Звание «Почетный работник общего образования 
РФ» имеет Зинаида Алексеевна Адушинова, звание «Почетный работник 
воспитания и просвещения РСФСР» – Галина Георгиевна Дударик. С 1976 
по 2020 г. Александровская средняя школа выпустила двух золотых меда-
листов – Ксению Петровну Сактоеву, Елизавету Альбертовну Фахрееву, 
двух серебряных медалистов – Валерия Вячеславовича Завгороднего, Рус-
лана Михайловича Черных. 

В стенах учебного заведения находится музейная комната, в которой 
освещается история Александровска. В ней чередуются экспонаты, отра-

1 Алексеев А. Заслуженная награда // Аларский колхозник. – 1959. – 4 апр. – С. 4.
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жающие культуры, традиции поляков, белорусов. Например, прялки, «на-
чоуки» (приспособление для замеса теста, которое используют белору-
сы). 

Первый детский садик в селе открыт в 1940-х гг. Он находился в здании 
конторы, была одна группа. Второй детский сад с двумя группами открыли 
в 1966 г., заведующими работали Тамара Михайловна Беляевская, Вален-
тина Алексеевна Богданова, Галина Иннокентьевна Кашапова, воспита-
телями – Мария Петровна Балабанова, Валентина Ивановна Скирина, ня-
нечками – Карима Зинатуловна Рысьмятова, Варвара Ильинична Шехова1. 

В 1982 г. птицесовхоз построил новый двухэтажный садик для четырёх 
групп. По воспоминаниям Галины Иннокентьевны Кашаповой (1949 г. р.), 
бывшей заведующей детским садом, впоследствии руководили им Мария 
Петровна Балабанова, Татьяна Константиновна Бузикова, Любовь Ива-
новна Масленникова. Воспитателями были Татьяна Григорьевна Кузь-
мина, Наталья Геннадьевна Серёжкина, Лариса Геннадьевна Рысьмято-
ва, Зинаида Михайловна Соломенная, Насимя Гибадулловна Степанова, 
Людмила Петровна Шехова, Ирина Михайловна Цишковская. Нянечки – 
Светлана Петровна Бакшеева, Екатерина Викторовна Вишневская, Свет-
лана Владимировна Колесникова, Зоя Владимировна Кузьмина, Файрузя 
Габадулловна Курлова, Фаина Юсуповна Садартынова. Повара – Светлана 
Анатольевна Ахмедзьянова, Мария Ивановна Виноградова, Любовь Ива-
новна Камшило, Ирина Геннадьевна Остроухова, Валентина Леонидовна 
Тарабаева, Елизавета Степановна Тарабаева2. 

БИБЛИОТЕКА

Когда разговор заходит о библиотеке, называются разные даты ее об-
разования. По мнению Марии Петровны Балабановой (1944 г. р.), пер-
вый клуб и библиотека были построены в 1954 г., работала там Евгения 
Ивановна Кравец. По второй версии, библиотека образована 1 июня 
1958 г.3. Именно она называется в книге «Аларский район – 90 лет». А 
библиотекарь Татьяна Наильевна Мелещенко считает датой образова-
ния библиотеки 31 августа 1972 г., которая и принята в настоящее время 
за основную. 

При библиотеке в 2014 г. создан клуб цветоводов и огородников «Неза-
будка» для людей пожилого возраста. Инициатива принадлежала Зинаиде 

1 Со слов Галины Иннокентьевны Кашаповой, 1949 г. р. 
2 Со слов Галины Иннокентьевны Кашаповой, 1949 г. р.
3 Аларский район – 90 лет / сост.: И. Аюшинова [и др]. – Кутулик, 2012. – С. 36. 
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Алексеевне Адушиновой, которая в то время была председателем совета 
ветеранов МО «Александровск». Собралось восемь женщин, председате-
лем клуба выбрали Любовь Петровну Зезюкову. Сейчас в клубе насчиты-
вается около 40 человек, входят и женщины молодого возраста.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Типовое здание сельского Дома культуры начало строиться в 1972 г. и 
завершено в октябре 1973 г. Площадь здания составляет 360 кв. м, на вто-
ром этаже находится библиотека. 

В настоящее время в Доме культуры работают девять клубных фор-
мирований. Старшеклассницы занимаются в хореографической груп-
пе «Росинка», девочки помладше – в «Горошинах». Ансамбль ложкарей 
«Задоринка» – единственный на весь район. Сотрудники Дома культуры 
сохранили костюмы 50-летней давности, старинные лапти, в которых вы-
ступали еще их прабабушки. Сделаны они из конопли, до сих пор целы 
и невредимы. Участники коллективов активно пользуются ретро-вещами. 
Фольклорным белорусским ансамблем «Белорусская песня», созданным в 
1960-х гг., руководила Евдокия Афанасьевна Дударик, он насчитывал семь 
участников. Занимались изучением традиций, фольклора белорусского 

Фольклорный ансамбль «Крыниченька». Фото 2017 г.
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народа, популяризацией культуры, сохранением исторической памяти и 
корней. В 2008 г. ансамбль возобновил работу, получив новое название 
«Крыниченька», участников в нем 11 человек. У «Крыниченьки» появи-
лись преемники – ансамбль «Шалунишки»1.

В 2012 г. под руководством директора МБУК «Информационно-куль-
турный центр» Татьяны Наильевны Мелещенко Александровский Дом 
культуры вошел в программу «100 модельных домов Приангарья». 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Медпункт в Александровске образовался в 1950-х гг. Специального по-
мещения не было, прием больных вели в помещении конторы. В 1967 г. 
после окончания Черемховского медучилища приехала работать Клара 
Николаевна Завгородняя, с этого времени было выделено отдельное по-
мещение в жилом доме. 

В 1987 г. построены амбулатория и профилакторий птицесовхоза «Ку-

1 Со слов Ларисы Петровны Ситниковой, 1970 г. р.

Работницы Александровского фельдшерского-акушерского пункта.
Слева направо: Ольга Константиновна Дорошенко, Рита Сергеевна Фёдорова, 

Оксана Ивановна Богомолова, Дора Валерьяновна Волошина, 
Клара Николаевна Завгородняя. Фото 2002 г.
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туликский». Завозили сероводородную воду из Нукутского района, с ку-
рорта «Мацеста», для лечения суставов, остеохондроза. Профилакторий 
принимал жителей не только района, но и области. Амбулаторией заве-
довала Елена Ильинична Бадашкеева. Главврачом профилактория работал 
Трофим Александрович Бадашкеев. В перестроечное время он закрыл-
ся1. 

При профилактории были ванные комнаты, комнаты отдыха с телеви-
зором, индивидуальные спальные комнаты. Для тех, кто проходил лечение 
амбулаторно, было предусмотрено питание в совхозной столовой. Гра-
фик работы профилактория был скользящий: утром проходили лечение 
пенсионеры, рабочие с ночных смен, после обеда – остальные. В 1989 г. 
штат медработников был расширен, оборудованы специальные кабинеты, 
работали специалисты – врач, фельдшер, медсестра прививочного и про-
цедурного кабинетов, физиомедсестра, санитарка. В 1996 г. амбулаторию 
временно перевели в помещение детского сада, в одну из групп, где она до 
сих пор и находится. 

Работали в те годы Клара Николаевна Завгородняя, заведующая, Ок-
сана Ивановна Богомолова, фельдшер, Рита Сергеевна Фёдорова, мед-
сестра, Инна Геннадьевна Остроухова, медсестра физиокабинета, Дора 
Валерьяновна Волошина, санитарка. Со временем ставки сократили, так 
как здание не оборудовано под врачебную амбулаторию. В 1999 г. при-
шла работать Ольга Константиновна Дорошенко, акушер. В 2007 г. К. 
Н. Завгородняя ушла на заслуженный отдых, заведующей ФАПом стала 
Оксана Ивановна Богомолова, которая работает по настоящее время.

МАСТЕРОВЫЕ

Живут в Александровске мастеровые люди. Добрым словом вспомина-
ют односельчане печников Владимира Ефимовича Гаврилова, Юрия Ми-
хайловича Богданова, братьев Цишковских – Анатолия, Иосифа, Павла. 
Большая половина всех печей в деревне сложена руками Николая Нико-
лаевича Круповича. Владимир Николаевич Кажанов продолжает славную 
традицию печных мастеров2. 

Валентина Алексеевна Богданова занимается вышиванием по канве. 
Родилась она в г. Черемхово в 1941 г., где окончила среднюю школу. Рабо-

1 Со слов Ольги Константиновны Дорошенко, 1968 г. р.
2 Васильев А. Вьётся над крышами дымок // Наследники Аларской долины: 
сборник научно-исследовательских работ обучающихся в образовательных 
учреждениях Аларского района Иркутской области (2010–2017 гг.). – Кутулик, 
2018. – С. 171–176.
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тала бухгалтером в Александровске. Валентина Алексеевна увлеклась вы-
шиванием еще в школьные годы1. 

Виктор Сергеевич Михайлов родом из Кижингинского района Респу-
блики Бурятия. В 1988 г. семья переехала в Александровск. После службы 
в армии Виктор с отчимом занялся строительством, резьбой по дереву. 
Изготавливает резные штакетники, беседки, колодцы, может собрать 
сруб, самостоятельно перебирает любую технику, освоил работу свар-
щика2. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

Церкви в Александровске никогда не было. Верующие ездили в храм 
Божий в пос. Кутулик и с. Зоны. Однажды инициативная группа местных 
жителей в количестве 22 человек вышла с предложением к селянам постро-
ить в селе церковь. Аршалус Дилбарян передал под храм принадлежавшее 
СХПК «Александровское» пустующее здание из кирпича и гипсоблоков. 
Жители села получили благословение на строительство церкви у митро-
полита Иркутского и Ангарского Вадима. Нашлись спонсоры. 

На строительстве храма работали все неравнодушные александровцы. 
Особо хочется отметить Евгения Тугутова, Дмитрия Рыжковича, Геннадия 

1 Имя селу – Александровск! // Аларь. – 2017. – 20 апр. – С. 4–5.
2 Там же.

Александровская церковь Успения Пресвятой Богородицы. Фото 2015 г.
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Власова, Виктора Михайлова, Александра Назина. Учащиеся школы под 
руководством Ирины Владимировны Сактоевой очищали территорию от 
мусора. Оказывали помощь земляки, живущие далеко от малой родины: 
Юрий Викторович Цишковский, Михаил Данилович Киселёв, Ольга Да-
ниловна Волошина и многие другие. Основание для купола сделал мастер 
из Иваническа Анатолий Петрович Зайцев, помогали ему Иван Василье-
вич Серга, Валерий Владимирович Билтуев. 

И наконец 5 октября 2013 г. в селе состоялись два знаменательных со-
бытия: освящение креста и поднятие купола на церковь Успения Пресвя-
той Богородицы. 

На установку купола с крестом пришли посмотреть все жители села. 
Присутствовал глава МО «Александровск» Рашид Самигуллович Гали-
муллин. Отец Дмитрий, священник Кутуликской церкви Иоанна Пред-
течи, привез купол для александровского храма, прочел молитву, освятил 
крест, здание церкви. Купол на крышу поднял крановщик Виталий Влади-
мирович Остриков. А жители села Игорь Евгеньевич Фёдоров, Амликос 
Ваноевич Абрамян, Аршалус Петросович Дилбарян, выпускники школы 
Александр Борыко, Пётр Дилбарян продолжили работу в храме, вставили 
девять евроокон1. 

***

Переход к рыночной экономике стал для села тяжелым испытанием. 
Обострившиеся до предела проблемы, бесконечная смена руководителей 
привели хозяйство к развалу. В 1999 г. отчаявшиеся александровцы избра-
ли на пост директора односельчанина Аршалуса Петросовича Дилбаряна. 
Через несколько месяцев ощутили первые перемены: техника к севу го-
това, работала ремонтная бригада, появилась возможность заработать, по 
александровским меркам, неплохо – по 1 000 и даже 1 400 рублей. Задол-
женность по зарплате по сравнению с состоянием на январь 2000 г. умень-
шилась в пять раз. За труд людям производилась натуральная оплата. За 
переданную в аренду землю хозяйство получило макаронные изделия, вы-
дали всем, кто работал. Продовольственная мука из своего зерна, фураж, 
сено для подворий – все это явилось хорошим подспорьем труженикам. 
Хозяйство регулярно оплачивало электроэнергию. Стабильно перечис-
лялись по назначению другие платежи2. Но рост цен на ГСМ, кредиты на 
посевной материал, другие хозяйственные нужды, долговые обязательства 

1 Мустафимова О. В селе Александровск в строительстве храма принимают участие 
школьники // Окружная правда. – 2013. – 10 окт. – С. 3.
2 Поликарпова Т. Добрые перемены // Аларь. – 2002. – 14 мая. – С. 2.
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привели ГПП «Александровское» к банкротству. Часть александровцев 
свои земельные паи отдали другим хозяйствам. Однако, несмотря на не-
взгоды, село по-прежнему живет.

Главами муниципального образования «Александровск» работали Ра-
шид Самигуллович Галимуллин, Иван Васильевич Камшило, Татьяна Вла-
димировна Мелещенко, Людмила Михайловна Черных. 

В 2013 г. открылся туристический комплекс «Александровский пруд», 
владельцем которого был Сергей Анатольевич Котляров. С 2018 г. его вла-
дельцем стала Любовь Владимировна Пиотровская, переименовавшая 
турбазу в «Имение БлагоДатное». Уютная усадьба находится в живопис-
ном месте в 18 километрах от Кутулика. Благоустроенные деревянные 
дома оборудованы всем необходимым, возле каждого из них есть мангаль-
ная зона. Любителям активного отдыха в летнее время предлагают теннис, 
бадминтон, конные прогулки, волейбол, футбол, рыбалку, прогулки на ка-
тамаранах, баню с бассейном и многое другое. В зимнее время – конные 
прогулки, прокат коньков, прокат лыж, горки, катания на санях, катания 
на снегоходе. Также на территории усадьбы в кафе «Шангрила» можно 
отведать аппетитные блюда бурятской, русской кухни. 

Т. Н. Мелещенко
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АЛЗОБЕЙ

Алзобей расположен в 30 километрах юго-западнее районного 
центра, входит в муниципальное образование «Аларь». В деревне две 
улицы – Центральная и Школьная. Раньше, кроме названных, были 
еще Набережная и Подвальная, на которой находилось овощехрани-
лище-подвал. 

В настоящее время численность населения Алзобея составляет 
130 человек. Работают сельский клуб, библиотека, ФАП.

Название, по М. Мельхееву, происходит от личного мужского имени 
Олзобэ, которое носил выдающийся предводитель бурят хонгодорского 
рода, отец Молонтоя, перекочевавшего в Прибайкалье вместе с сороди-
чами в XVII в. из Монголии. Олзобэ, по бурятским легендам, известен как 
человек, понимавший необходимость перекочевок бурят в спокойные ме-
ста по причине междоусобных войн монгольских феодалов. Вместе с тем 
название может происходить от бурятского «олзо» – прибыль, доход, вы-
года, добыча1, поясняет известный краевед Станислав Гурулёв в своей кни-
ге «Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа».

Ранее существовали два поселения: Верхний Алзобей и Нижний Ал-
зобей, где расселились потомки Олзобэ. Первое было богато разнотра-
вьем пастбищ, лесом, дичью, ягодой и, самое главное, ключами, бьющи-
ми из-под земли в местности Туглаша и образующими пруд Туглаш. Вода 
в нем прозрачная, вкусная. По второму поселению проходил тракт на 
Аларь, поэтому со временем жители Верхнего Алзобея переселились в 
Нижний.

По Ж. А. Зимину, первоначально образовался улус во время пересе-
ления в край из Монголии хонгодоров; его создали буряты родов хагта, 
долонгут, шаранут, а также семьи, отделившиеся от своих ранее поселив-
шихся сородичей из родов табжин, бадархан. В 1874 г. отмечен Верхне-
олзобейский улус с числом жителей 23 человека (16 мужчин, 7 женщин)… 
По материалам переписи 1897 г., здесь располагались входившие в со-
став Аларского инородческого ведомства улусы Верхне-Алзобейский с 
31 хозяйством и населением из бурят 1-го хонгодорского рода (80 муж-
чин, 72 женщины), русских (4 мужчины), и Нижне-Алзобейский с 69 хо-
зяйствами и населением из бурят 2-го хонгодорского рода (162 мужчины, 
161 женщина), русских (14 мужчин, 2 женщины) и прочих (1 мужчина).

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
20.
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Сакральным местом Алзобея считается барисан Бадрян, который нахо-
дится в трех километрах справа от въезда в деревню. По легенде, когда-то 
жили два брата – Михала и Балса. Первый был многодетным, у второго не 
было детей. Вскоре родители умерли, и осталась от них ветряная мельница. 
Братья вместе обрабатывали землю, сеяли, а урожай делили поровну. Од-
нажды Балса решил поделиться с братом еще одним мешком зерна, пошел 
к нему с мыслью: «У Михалы много детей, ему зерно важней, а я один». А 
брат Михала тоже в эту ночь решил поделиться с Балсой и пошел с мешком 

зерна, подумав: «Брат один, его нужно под-
держать. Кто в старости позаботится о нем, 
кто из моих детей будет ухаживать за ним?» 
И вот два брата встретились на этом месте. С 
тех пор этот барисан считается местом до-
бра, уважения и заботы, его почитают, здесь 
«брызгают», просят добра и достатка сво-
им детям. Каждый год, когда распускаются 
листья деревьев, появляется зеленая трава, 
жители Алзобея ездят на обряд «убгэд» по-
клониться старцам, помолиться за здравие, 
открыть дорогу потомкам. 

После революции в деревне образовал-
ся колхоз «Красный Алзобей», его предсе-
дателем был Малющенко. Затем колхоз на-
звали именем Хрущева, он просуществовал 

недолгое время, председателем работал Ни-
колай Андреевич Долженков.

АЛЗОБЕЙЦЫ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ

В годы Великой Отечественной войны 81 алзобеец ушел на фронт, вер-
нулось 35 из них. В 2013 г. в селе установлен мемориал «Участники Вели-
кой Отечественной войны». Он состоит из трех гранитных плит, на двух 
из которых выгравированы имена и фамилии солдат, погибших на фрон-
тах войны, на третьей – вернувшихся с войны и ушедших из жизни уже 
в мирные годы. Всего на мемориальных плитах увековечен 81 фронтовик. 

Борис Константинович Бадрянов 17-летним парнем был призван в ар-
мию, попал в Монголию. Он вспоминал: «Там кормили плохо, выдавали 
тыловой паек, многие умирали. Чтобы не погибнуть зря, писали рапорты 
на фронт. В 1943 г. подписали и мой рапорт. По дороге на фронт, про-
езжая через станцию Черемхово, испытал сильное разочарование: вы-

Николай Андреевич 
Долженков
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шел на платформу в надежде встретить кого-нибудь из земляков, но так 
никого и не увидел, потом забрался на третью полку и проплакал всю 
ночь. Мне было 19 лет. Я не знал, вернусь ли домой. На станции Молото-
во (современный Пермь) я уснул на посту, за что грозил военный трибу-
нал, но, к счастью, представителем НКВД оказался офицер, в свое время 
служивший в Бурятии, он и вынес решение: «Молодой еще. Пусть едет 
на фронт»1. 

В книге «Аларцы на полях сражений» сообщается, что Б. К. Бадря-
нов участвовал в боях на Курской дуге, награжден медалями «За отва-
гу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»2

Тяжелая солдатская судьба досталась Базыру Николаевичу Васильеву: 
«Испытал я все ужасы войны и плена, с которого вышел достойно. Четыре 
побега, три из которых были неудачными. Возвращали, пытали, наказыва-
ли. Вера в победу, огромное желание свободы придавали мне сил; четвер-
тая попытка стала удачной. Присоединившись к нашим войскам, дошёл до 
Берлина»3. После войны Б. Н. Васильев работал бригадиром, председате-
лем сельсовета Алзобея4. 

Бадма Галсанович Доржеев, 1914 г. р., ушел на фронт из Алзобея в 1941 г. 
Служил в 114-й стрелковой Краснознамённой дивизии. Принимал участие 
в обороне Заполярья, Норвегии. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Советского Заполярья»5. 

Другой алзобеец Буда Алексеевич Фёдоров так рассказывал своим зем-
лякам о военных буднях: «Я был связистом, пули летят кругом, сколько раз 
падал грудью, защищая рацию, лишь бы враг не заметил, благо шинель была 
широкая, а тут твои ребята лежат, уже погибшие, вспоминая их, плакал». 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

К труженикам тыла в Алзобее относятся Александра Константиновна 
Бадрянова, Аграфена Будеевна Баторова, Александра Александровна Ку-
тубаева, Надежда Михайловна Тумурова, Мария Савватеевна Фёдорова и 
другие. 

1 Со слов Бориса Константиновича Бадрянова, 1924 г. р. 
2 Аларцы на полях сражений : участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

– Кутулик; Иркутск, 2019. – Ч. 1. – С. 96.  
3 Со слов Базыра Николаевича Васильева, 1925 г. р. 
4 Лица Победы: фотоальбом. – Усть-Ордынский; Иркутск, 2015. – С. 62. 
5 Аларцы на полях сражений : участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

– Кутулик; Иркутск, 2019. – Ч. 1. – С. 110. 



60

Уроженка Алзобея Ольга Васильевна Шабаганова работала с 14 лет 
в колхозе «Красный Алзобей» свинаркой. В соседнем Бурутхане была 
свиноферма, часть которой перевезли в Нижний Алзобей, располо-
жив рядом с конефермой. Ольга Васильевна ездила в годы войны за 
графитом в Саянские горы на лошадях. Это был тяжелый, неженский 
труд. 

О тех трудных годах жительница села Алзобей Елизавета Николаевна 
Тумурова вспоминала: «Зерна было много, лежало прямо на полях, все 
подтоварники были полны им, урожай обрабатывали и отправляли в за-
готконтору в Голуметь на конях с повозками. Старший ехал впереди, жен-
щины сзади. Охранником работал Сэдухэ Алексеев. Комбайнерами были 
Борис Константинович Бадрянов, Геннадий Григорьевич Иринчеев, Ми-
хаил Иванович Исинов, Пётр Сергеевич Тумуров. От комбайна тянулся 
выгружной шнек, откуда зерно сыпалось в мешки, которые оставались 
прямо в поле. Вот эти мешки я ловко умела завязывать, а Аюша Бутуев 
собирал их, увозил на коне в склад на обработку. Когда кушали, тогда и 
отдохнуть успевали. Комбайнеры не успевали убирать, тогда по 2 гекта-
ра давали каждой семье. Приходилось убирать вручную до тех пор, пока 
поле не станет чистым. Домой приезжали поздно, а утром с росой уходили 
косить сено, его возили на ферму. Вдоволь было и сена, и соломы. Пока 
зарод не завершим, домой не пускали, но на ёхор успевали бегать. Откуда 
силы брались?! Стирали на пруду на стиральной доске. Хоолонсо (колоски 
от зерна) сушили и мололи у Хараевских в амбарах. Мельник молол вруч-
ную. Так появлялась мука. Хлеба вдоволь не было. Молоко, гоохон (суп) 
варили и мерзлую картошку. Лепешки стряпали на сампеше (печка-бур-
жуйка). Ели, не ощущая, вкусно или нет, но зато было сытно. Еще шкуры 
выделывали, одежду шили и продавали. Особенно хорошо это делала Зина 
Бутуева»1.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ АЛЗОБЕЙ

В апреле 1957 г. образовался совхоз «Аларский», частью которого стал 
Алзобей. Управляющими работали Виктор Гармаевич Басанов, Доржей 
Данилович Баторов, Иван Михайлович Михаличенко, Манзыр Еремее-
вич Пахутов, Санжей Сергеевич Петинов, Иринчей Эрдэнеевич Хадыков, 
Семён Сагантаевич Шарыпов2. В 1959 г. провели электричество, началось 
укрупнение деревень. В итоге Нижний Алзобей, Верхний Алзобей и Бу-

1 Со слов Елизаветы Николаевны Тумуровой, 1935 г. р. 
2 Со слов Санжея Сергеевича Петинова, 1925 г. р.
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рутхан образовали деревню Алзобей с его нынешними улицами и цен-
тральной дорогой1. 

На полях родной алзобейской земли трудились механизаторами Генна-
дий Михайлович Бутуев, Данил Дамбуев, Владимир Михайлович Тумуров; 
комбайнерами работали Михаил Васильевич Балакиров, Климентий Ми-
хайлович Бутуев, Владимир Гармаев, Андрей Григорьевич Гредиль, Алек-
сандр Сергеевич Егодуров, Гаврил Галсанович Мосоев, Геннадий Про-
тасов, Бадма Алексеевич Фёдоров; штурвальным был Сергей Доржеевич 
Баторов, учетчиком полеводства – Бадма Галсанович Доржеев. 

В Алзобее были две фермы, телятник, красный уголок, котельная, ота-
пливалось все углем. Работали три орденоносца – Валентина Данилов-
на Алсаева, Мария Абдуловна Гуляева, Мария Александровна Мункоева. 
Передовыми скотниками были Василий Николаевич Башинов, Василий 
Петрович Бутуев, Петр Сергеевич Тумуров, телятницами – Молонтой 
Матвеевич и Домна Аюшеевна Манзургаевы, Юлия Аюшеевна Тумурова. 
Ветераны животноводства – Донара Даниловна Бутуева, Прасковья Дми-
триевна Бутуева, Валерий Базырович Васильев, Агния Петровна Дамбуева, 
Валентина Манытовна Егодурова, Вера Матвеевна Манзургаева, Людмила 
Галсановна Мосоева, Арсентий Сахинов, Вениамин Аюшеевич Тумуров. 
Молоковозчик – Ким Григорьевич Доржеев2.

Хозяйственная жизнь в Алзобее протекала на конном дворе под руко-
водством Василия Николаевича Башинова, нефтебазой заведовал Данил 
Александрович Бартанов, кузнецом был Пётр Петрович Иринчеев, на 
подтоварнике трудилась Тамара Николаевна Бутуева, в столовой работала 
Вера Матвеевна Тумурова, в конторе и бухгалтерии – Сентябрина Манзы-
ровна Бутуева, Розалия Ивановна Тумурова, продавцом в магазине – Лидия 
Борисовна Доржеева, пастухами частного сектора – Владимир Матвеевич 
Манзургаев, Будда Алексеевич Фёдоров, почтальонами – Дулма Бадмаева, 
Надежда Михайловна Тумурова. 

ИМЕНИТЫЕ ЛЮДИ

Алзобейская земля дала стране таких выдающихся деятелей, как Лео-
нид Иринчеевич Бартанов, кандидат технических наук, Павел Иванович 
Бартанов, кандидат философских наук, Арина (Ардна) Александровна 
Бартанова, кандидат исторических наук, Карима Иринчеевна Бартанова, 
кандидат исторических наук, Геннадий Доржиевич Басаев, доктор исто-

1 Со слов Доржея Даниловича Баторова, 1952 г. р. 
2 Со слов Надежды Доржеевны Фёдоровой, 1962 г. р. 
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рических наук, Данил Доржиевич Басаев, главный прокурор Республи-
ки Бурятия, Ирина Доржиевна Басаева, кандидат филологических наук, 
Клара Доржиевна Басаева, кандидат исторических наук, Борис Никола-
евич Баторов, кандидат исторических наук, Николай Николаевич Бато-
ров, кандидат технических наук, Галина Николаевна Баторова, кандидат 
химических наук, Тамара Хадыковна Баторова, кандидат химических наук, 
Владимир Дмитриевич Дарханов, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Василий Григорьевич Доржеев, депутат Верховного Совета нескольких 
созывов, Александр Табитуевич Забадаев, кандидат филологических наук, 
Александр Бадмаевич Соктоев, доктор филологических наук, Клара Бад-
маевна Соктоева, кандидат филологических наук, Сергей Николаевич Ту-
муров, поэт, член Союза писателей России, Николай Доржиевич Шулу-
нов, доктор исторических наук.

Клара Доржиевна Басаева в 1946 г. окончила Аларскую среднюю школу, 
в 1954 г. – гуманитарный факультет Иркутского госуниверситета. В 1972 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Семья и брак у западных 
бурят». Основные проблемы ее научно-исследовательской деятельности 

– история семьи и брака у бурят, вопросы хозяйства, материальной культу-
ры и быта бурят, обрядовая поэзия. К. Д. Басаевой опубликовано около 50 
научных работ1. 

Александр Бадмаевич Соктоев в 1953 г. 
окончил восточное отделение Ленинград-
ского университета, в 1956 г. в Москве – 
аспирантуру, защитил кандидатскую диссер-
тацию по прозе Хоца Намсараева. В 1956 г. с 
женой Инессой Ильиничной Соктоевой, 
искусствоведом, с детьми Сергеем и Ната-
шей прибыли в Улан-Удэ. До 1966 г. Алек-
сандр Бадмаевич работал на кафедре рус-
ской и зарубежной литературы 
историко-филологического факультета Бу-
рятского государственного педагогического 
института им. Доржи Банзарова – сначала 
ассистентом, затем старшим преподавате-
лем и вскоре заведующим кафедрой. Орга-
низаторские и интеллектуальные способ-

ности А. Б. Соктоева, широта, целеустремленность и результативность его 
деятельности были замечены, и в 1966 г. ему было предложено место уче-

1 Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 г. Аларский район. – Кутулик, 2014. 
– С. 24.

Александр Бадмаевич 
Соктоев
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ного секретаря Бурятского филиала Сибирского отделения Академии 
наук СССР. 

В 1977 г. на фольклористической конференции в Якутске А. Б. Соктоев и 
известный ученый-литературовед В. Ц. Найдаков изложили план подготов-
ки к изданию 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и 
Дальнего Востока». Проект получил поддержку сибирских фольклористов 
и ведущих ученых из Москвы и Санкт-Петербурга. С 1983 г. А. Б. Соктоев 
обосновался в Новосибирске в Академгородке. В 1991 г. он был назначен 
директором Института филологии СО РАН. В 1998 г., при жизни А. Б. Сок-
тоева, подготовлен 19-й том – «Фольклор долган». На титуле тома, вышед-
шего из печати уже после смерти Соктоева, значится (и так будет во всех 
последующих книгах): «Серия основана членом-корреспондентом Рос-
сийской Академии наук А. Б. Соктоевым». В настоящее время вышло 30 
томов из 60, можно сказать, проект состоялся, и это само по себе является 
памятником его основателю. Александр Бадмаевич был заслуженным де-
ятелем науки Республики Бурятия и Российской Федерации, посмертно 
удостоен Государственной премии Российской Федерации1.

Сергей Николаевич Тумуров родился в 1949 г. 
в Бурутхане, окончил в 1973 г. Бурятский го-
сударственный педагогический институт им. 
Доржи Банзарова, историко-филологиче-
ский факультет. В 1979 г. окончил аспиранту-
ру Института истории СССР Академии наук 
СССР в Москве, был вольнослушателем Ли-
тературного института им. А. М. Горького, в 
1993–1995 гг. прошел курсы Института управ-
ления и экономики Санкт-Петербурга. Рабо-
тал рабочим Ленинградского сталепрокатно-
го завода, учителем, научным сотрудником 
отдела социально-экономических исследо-
ваний Бурятского филиала СО Академии 
наук СССР, редактором социально-эконо-
мического отдела Гостелерадио Бурятии, на-
чальником отдела Госкомитета Бурятской 

АССР по экономической реформе, ответственным секретарем журнала 
«Байкал». Стихи начал писать с 12 лет. Первые публикации состоялись в 
конце 1970-х гг. в республиканских газетах и журнале «Байкал», затем в 
«Литературной газете», в газетах Южной Кореи, Китая, Калмыкии, Монго-

1 Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 г. Аларский район. – Кутулик, 
2020– С. 37-38. 

Сергей Николаевич Тумуров
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лии. Сергей Николаевич – автор восьми поэтических книг, составитель и 
редактор ряда книг поэтов и писателей Бурятии и России. Член Союза пи-
сателей России. Живет и работает в Улан-Удэ. 

В книге «Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели нау-
ки, культуры и спорта» представлены пять известных алзобейцев-ученых. 
Среди них Николай Доржиевич Шулунов, доктор исторических наук. Он 
родился в июне 1913 г. После окончания исторического факультета Ир-
кутского педагогического института в 1933 г. преподавал в Агинском пе-
дагогическом техникуме, далее более 30 лет – в вузах Бурятии и областной 
партшколе. В июле 1946 г. он поступил в аспирантуру Института истории 
АН СССР, окончил ее в 1949 г. В 1950 г. Николай Доржиевич Шулунов за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук. «Главный и основной труд Н. Д. Шулунова – фундаментальная 
монография «Становление советской национальной государственности 
в Бурятии (1919–1923 гг.)» – был защищен в 1973 г. как докторская дис-
сертация. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 
почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Прези-
диума Верховного Совета Бурятской АССР»1. 

ШКОЛА И ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ

Школа начальная в Алзобее открыта в 1929–1930 гг. в крестьянской избе. 
В нынешнее время в этом доме живут люди. Первыми учителями были 
уроженцы Алзобея Дарья Тыкшеевна Анетова, Агафья Константиновна 
Бадрянова, Раднай Николаевич Баторов, Балтыр Манзырович Степанов, 
Михаил Иванович Тумуров2. В разные годы учителями в школе работали 
Галина Иосифовна Логинова и Сергей Маланович Шопхолов, удостоен-
ные звания «Ветеран педагогического труда»3. 

В 1966 г. в Алзобее распахнула двери восьмилетняя школа, кроме мест-
ных там учились дети из Заречного, Хигинска, жили в интернате, пока не 
открылась средняя школа в Идеале. А дети из Шантоя, также учившиеся в 
Алзобее, со временем переехали с родителями в Аларь. К 1981 г. в Алзобее 
осталась только начальная школа. 

В 2008 г. учителями работали Аграфена Витальевна Баторова и Дора 
Владимировна Тумурова. В последние годы из-за малого количества уча-
щихся школа не работает, детей возят на автобусе учиться в Аларь.

1 Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
Иркутск, 2017. – С. 144. 
2 Со слов Сергея Малановича Шопхолова, 1922 г. р. 
3 Со слов Галины Иосифовны Логиновой, 1941 г. р. 
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ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ И КЛУБ

В 1950–1960-х гг. в Алзобее не было своего клуба. Зато была изба-чи-
тальня, куда люди приносили книги, которые отправляли им родствен-
ники из города. Здесь же проходили репетиции по художественной са-
модеятельности. Клубной работой в селе занималась Софья Харламовна 
Хадыкова. Алзобейцы любили веселиться, летом, бывало, на улице ёхори-
ли до самого утра. 

В Алзобее имелась также изба-лечебница, где беременных и больных 
народными методами лечила Галина Сергеевна Егодурова, затем ее заме-
нила Дашадэ (имя и фамилия не известны). В 1950-х гг. был построен жи-
лой двухквартирный дом, с одной стороны которого открыли фельдшер-
ский пункт. Приехала фельдшер Раиса Михайловна Бутуева, работающая 
по сей день. 

В 1959 г. в Алзобей провели электричество. До соседнего Шантоя, рас-
положенного дальше от трассы, линия недотянулась, поэтому его жите-
ли начали разбирать свои дома и переезжать в Алзобей. Село начало рас-
ширяться. В 1961 г. в Алзобее построили клуб, в 1967 г. сюда приехали два 
специалиста – киномеханик и библиотекарь – супруги Виктор Гармаевич 
и Надежда Константиновна Мельхеевы. Библиотека находилась в жилом 
доме.

Учительница Галина Иосифовна Логинова с учениками
Алзобейской начальной школы. Фото 1967 г.
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Позже в сельской библиотеке 26 лет проработала уроженка Алзобея 
Любовь Сергеевна Шамбуева. Она родила и воспитала шестерых детей, 
удостоена медали «Материнская слава». В 39 лет ее непрерывного стажа 
входят работа техником-землеустроителем в Бурятии, затем десять лет 
бухгалтером в сфере ЖКХ, позже библиотекарем в родном Алзобее. Поз-
же ее сменила Аграфена Борисовна Бутуева. 

В 1990-е гг. жизнь в Алзобее стала меняться, причем не в лучшую сто-
рону. Постепенно все закрывалось и рушилось, люди уезжали из дерев-
ни. В настоящее время в Алзобее проживают 130 человек. Сохранились и 
работают сельский клуб, библиотека, ФАП, для ребятишек оборудована 
детская площадка.

А. Б. Бутуева
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АЛЯТЫ

В «Списке населённых мест Балаганского округа, Аларского 
инородческого ведомства на 1878 г.» имеются сведения: «В состав 
Шолотского инородческого общества входит улус Алятский. Рас-
полагается при озере Алятском, к поселению принадлежит Баже-
евская Николаевская церковь. Численность дворов – 95, число жи-
лых строений – 141, число юрт – 204, населения – 260 мужчин, 248 
женщин»1. 

В настоящее время в Алятах насчитывается 241 двор и прожива-
ет 635 человек: буряты, русские, украинцы, татары, вепсы. В селе 
функционируют девять учреждений – администрация МО «Аля-
ты», Дом культуры, библиотека, средняя школа, детский сад, по-
чта, фельдшерско-акушерский пункт, детский оздоровительный 
лагерь «Мечта», КФХ «Копытов А. Д.», шесть торговых точек и де-
вять частных дворов.

По версии известного краеведа Станислава Гурулёва, название села 
Аляты образовано от бурятского слова «аляа» – «резвый, игривый, 
шаловливый»2. Также он сообщает: «Буряты, населяющие окрестности 
озера, связывают название с легендой о женщине-бурятке, потерявшей 
овец. Когда она вернулась в свой улус и ее стали спрашивать о пропав-
ших овцах, она ответила: «Аляа забрала». Бурятское «аляа» означает 
«бурная, проворная, игривая вода»3. Подобную же трактовку дает уче-
ный Матвей Мельхеев, объясняя тем, что «на этом озере бывают зна-
чительные волны, которые серьезно могут «подшутить» над смельчака-
ми-пловцами»4. 

Эти места были облюбованы давно, в глубокой древности. Об этом сви-
детельствуют данные, которые приводит краевед Жан Зимин: «В резуль-
тате археологических раскопок на берегу озера Аляты, произведенных в 
1950-х гг., обнаружено древнее поселение, датируемое VI–IX вв. Однако 

1 Село Аляты, Аларский район: архивная справка / Государственный архив 
Иркутской области : сайт. – URL: https://clck.ru/yFLvk (дата обращения: 
23.03.2020).   
2 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 21.
3 Там же.
4 Мельхеев М. Происхождение географических названий Иркутской области. – 
Иркутск, 1964. – С. 20. 
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этническая принадлежность поселения не указывается. На берегу озера 
жили люди, которые занимались рыбной ловлей, охотой на зверей. Это 
позволяет считать, что не исключена возможность обитания курыкан в 
пределах современного с. Аляты»1.

В деревне восемь улиц. Раньше улус был разделен на маленькие заим-
ки: Урда-айл, Харганай, Баруун бида, Шанхай, Нугай. Находились друг от 
друга на расстоянии примерно один-два километра, в центре располагал-
ся пустырь. В каждой из заимок было примерно по 10–15 домов.

С приходом советской власти стали образовываться улицы, пустырь 
застраиваться новыми домами, а старые перевозиться на другие места. В 
итоге Урда-айл (в переводе «начало села») стала Центральной, Харга-
най («центр села») – Нагорной, Баруун бида («правая сторона», сейчас 
там находится детский оздоровительный лагерь «Мечта») – Заозёрной, 
Шанхай (названо вследствие проживания китайцев в Алятах, где и сейчас 
живут их потомки) и Нугай («низина») – Озерной. Позднее появились 
Молодежная улица (раньше на ее месте была степь), Зимина, Почтовая, 
Школьная. 

ОЗЕРО АЛЯТЫ

На территории Усть-Ор-
дынского Бурятского окру-
га это самое крупное озеро. 
Согласно топографиче-
ским сведениям, составлен-
ным в 1854 г., «озеро в 
Аларском ведомстве только 
одно Алятское, имеющее в 
длину 5 верст, в ширину до 
1½ верст и глубиной до 3 
сажен. Берега отлогие, от-
крытая почва их чернозём-
ная и илистая, рыбная в нём 
ловля производится нево-
дами и сетями, натянутыми 
во время только когда бы-
вает открыто, ловятся пре-

1 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 1 : Аларь – родная колыбель. – 
Улан-Удэ, 2004. – С. 52–53.  

Аляты с высоты птичьего полета. Фото 2007 г.
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имущественно одни караси, в него втекают с западной стороны ручьи, об-
разующиеся из ключей и подземных источников»1. На озере обитает выпь, 
местные буряты эту водоплавающую птицу называют «уhанай буха», т. е. 
водяной бык, водятся кроме карася сорога, гольян, щука и окунь. Жители 
Аларского района считают озеро Аляты священным, его водой в старину 
лечили множество болезней, например глаза, а из ила делали ванны и ком-
прессы, кожей карася избавлялись от кожных заболеваний. 

На берегу озера можно найти бурятские лодки-долблёнки «онгосо». В 
2015 г. в село приезжал японский исследователь-этнограф Акаба Седзен 
изучать премудрости бурятской долблёнки. 

Местные жители считают, что лодка появилась на озере вместе с бурята-
ми. Опыт и мастерство ее создания переходили от отца к сыну. По словам 
Семена Васильевича Гуляшинова, он изготавливает долблёнки из цельной 
лиственницы, из ствола дерева, специальным топором с широким лезви-
ем, направленным не вдоль, а поперёк по отношению к рукоятке. Для лод-
ки выбирался ствол не менее метра в диаметре. В обращении долблёнка 
очень капризна: у нее низкие борта, управляется лодка одним веслом. Се-
мен Гуляшинов говорит: «На ней могут ходить только настоящие мастера 

1 Государственный архив Республики Бурятия. Ф. 7. Оп. 1. Д. 182. Л. 42–47. 

Бурятская лодка-долблёнка «онгосо». Фото 2002 г.
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своего дела. Сейчас, к сожалению, таких профессионалов становится все 
меньше. Молодежь предпочитает современные плавсредства»1. 

Соседство с озером повлияло на распространение рыболовства среди 
жителей Алят. В советские времена здесь существовала рыбацкая артель. 
Жители села ловили карася и сдавали в колхоз, получая дополнительные 
деньги. Во время войны озеро спасало население от голода, алятцы всегда 
были сыты благодаря карасю. По рассказам жительницы Аллы Николаевны 
Устиненко, ее отец Николай Хараевич Матвеев после работы ловил рыбу, 
а она маленькой девочкой ездила в соседнюю деревню Жалгай и продава-
ла карасей. На вырученные деньги одевались в школу, покупали учебники, 
продукты. Для многодетной семьи это было большим подспорьем.

В районной газете «Аларский колхозник» в 1959 г. рассказывалось: 
«Бригада рыбаков колхоза им. Кирова под руководством тов. Николае-
ва успешно ведет лов рыбы. Большинство рыбаков давно уже выполнило 
свои производственные задания. Особенно отличается на ловле алятских 
карасей молодой рыболов Анатолий Балдахинов. 25 июня он выполнил 
свое сезонное задание и успешно ведет сверхплановый лов рыбы»2. 

1 Со слов Семёна Васильевича Гуляшинова, 1957 г. р. 
2 На Алятском озере // Аларский колхозник. – 1959. – 6 сент. – С. 4. 

Целебный источник Аршан. Фото 2015 г.
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В двух километрах на юго-запад от Алят находится источник Аршан, 
место лечения и поклонения местных жителей. По свидетельству Петра 
Баторова, еще в XIX в. водами источника оздоравливали людей при забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта, глазных и кожных. В начале XX в. 
шаманы, совершая обряды на источнике, избавляли людей от многих бо-
лезней. В 1997 г. Шираб-лама из Санкт-Петербурга освятил источник и 
установил там символ буддийской веры.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В АЛЯТАХ

В XIX – первой половине XX в. в Алятах имелись зажиточные хозяйства 
Хамана Хулугурова, Хангала Миронова и других. Наряду с ними основная 
масса населения была бедной, имела маломощные хозяйства. В улусе жил 
крестьянин Маныт Хубанов. Его усадьба выглядела довольно убого: дере-
вянная изба, крытая драньем, размером 4 на 5,5 метра, в ограде напротив 
маленький амбар и в глубине ограды – четырехстенная юрта, крытая ли-
ственничной корой. К северо-востоку – навес для коровы, а дальше овин. 
Из рабочих лошадей – одна голова и рогатого скота – одна голова. Имел 
бедняк одну десятину посева и одну – под паром. Его семья состояла из 
шести человек1.

После установления советской власти в Алятской комсомольской ячей-
ке состояло в среднем 10–15 человек. Комсомольцами были жители улусов 
Алятского булучного совета Дарья Баханова, Пётр Егодуров, Осип Же-
ребцов, Малан Жеребцов, Галдан Красовский, Иван Мархакшинов, Васи-
лий Манилов, Монхолей Морохоев, Гарма Сельверов, Дальхей Степанов, 
Екатерина Тумурова, Нагаслай Шапеев, Буда Шорхонов, Галина Хамага-
нова, Василий Чернутович Романов и его жена Елизавета Васильевна2.

Василий Чернутович Романов ещё юношей в 1920–1922 гг. активно 
участвовал в проведении политики партии в деревне. В 1923 г. принят в 
комсомол. В то время первым делом комсомола было бороться за уста-
новление советской власти на местах. Вся работа проходила в условиях 
гражданской войны. «По инициативе партийной и комсомольской ячеек 
у нас был открыт Красный уголок. Я был избран заведующим уголком. В 
1927–1928 гг. работал председателем комитета крестьянской взаимопо-
мощи. Комсомольцы проводили работу по коллективизации сельского 
хозяйства»3. 

1 Коммуна «Первое Мая» // По заветам Ленина. – 1967. – 28 окт. – С. 2–3. 
2 Они были первыми // По заветам Ленина. – 1968. – 11 сент. – С. 2. 
3 Со слов Василия Чернутовича Романова, 1915 г. р.
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По воспоминаниям Елизаветы Васильевны Романовой, она вступила в 
комсомол в 1925 г. «Хорошо знала видного деятеля большевистской пар-
тии в Алятах Павла Васильевича Баханова. Когда организовали коммуну, 
поначалу были трудности. Но мы смело преодолевали их, двигались впе-
рёд. Так, например, четыре года пахали землю однолемешным плугом»1.

В 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял программу о коллективизации сель-
ского хозяйства. Коммунисты Алят решили организовать коммуну. Быв-
ший командир партизанского отряда Павел Васильевич Баханов работал 
председателем хошунского, затем аймачного исполнительного комитетов. 
Он приветствовал идею коммунистов, помогал в организации коммуны. 
Партийная ячейка состояла из коммунистов соседних сел: Шалоты, Жал-
гай, Туглуй, Ендон, Артуха, Вершина, Аляты. Секретарем ячейки являлся 
Бимбей Аржитов. Членами бюро были Базыр Аюшинов, Иван Егодуров, 
Иван Мархакшинов, Бадма Сагадаров, Дмитрий Хубанов, Геннадий Шоп-
хоев. Коммунистов насчитывалось 12 человек. 

Для коллективного ведения земледельческой работы было образовано 
кредитное товарищество, которое возглавляли Бимбей Аржитов и Григо-
рий Бадрянов. Оно давало беднякам в кредит сельхозмашины: плуги, сеял-
ки, веялки, молотилки и железные бороны2. 28 марта 1928 г. в доме Осипа 
Бужигирова состоялось собрание коммунистов, на котором решили ор-
ганизовать сельскохозяйственную коммуну. Утвердили ее устав, приняли 

1 Они были первыми // По заветам Ленина. – 1968. – 11 окт. – С. 2. 
2 Коммуна «Первое Мая» // По заветам Ленина. – 1967. – 28 окт. – С. 2–3. 

Коммунары с. Аляты. 
1920-е гг.
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в коммуну еще 29 семей – 8 семей батраков, 16 – бедняков, 5 – середняков. 
Коммуне дали название «Первое Мая»1. 

Усадьбу коммуны обосновали в местечке Булун – на западной окраине 
Алят, где плодородные земли, обширные пастбища, кругом лесные масси-
вы, много воды, родников и озеро Аляты. Председателем коммуны избра-
ли Ивана Бадмаевича Мархакшинова, членами совета – Бимбея Аржито-
ва, Базыра Аюшинова, Саржану Будагаеву, Осипа Бужигирова, Аграфену 
Красовскую, Дмитрия Хубанова. Избрали ревизионную комиссию в со-
ставе Дады Будаева и Галдана Красовского, Савелия Яковлева. Секретарем 
партячейки стал Бимбей Пихаханович Аржитов.

Для коммуны выделили пахотной земли 100 гектаров, сенокосной – 30 
гектаров, бывший ламский участок лесного массива – 30 гектаров. Дан-
саран Баханов, Данил Гурсуков, Базыр Манилов, Бадма Шамбуев присту-
пили к строительству общественных домов из индивидуальных. Быстро 
построили общую баню на берегу озера, кузницу, где работали Илья Ту-
муров и Далай Иванов. Кроме домов был построен машинный сарай. На 
государственную ссуду от кредитного общества купили семь двухлемеш-
ных плугов, две сеялки, одну жатку, две сенокосилки, а затем сноповязку 
«Коммунар» американского производства. 

За короткое время были полностью обеспечены зерном. На полях шла 
работа по-ударному. Немного труднее было с животноводством. Лошадей 
было 18, коров – 22, была теплая овчарня на 30 овец. Коммуна с первых 
дней стала заниматься разведением пчел. На втором году в ней уже насчи-
тывалось 60 ульев. От пчеловодства получали большой доход. 

Образованная в 1928 г. в Алятах коммуна «Первое Мая» не раз меняла 
форму и название. Была сельскохозяйственной артелью им. М. А. Горь-
кого в 1931 г., «Красный Алят» – в 1932, 1943–1946 гг., колхозом им. Ки-
рова – в 1936 г., объединенным колхозом им. Ленина – с 1946 по 1956 г. 
(входило 11 деревень, центр – Иваническое), колхозом им. Калинина 
– в 1956 г., сельскохозяйственным производственным кооперативом 
«Алятский» – в 1994 г. В 1931 г. была создана Алятская машинно-трак-
торная станция, которая обрабатывала колхозные поля. Расцвет кол-
хоза пришелся на 1960–1970-е гг.: строились новые дома, клуб, объекты 
инфраструктуры – фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, школа 
и т. д.

В разные годы руководителями хозяйства работали Жаргил Будашино-
вич Будагаев, Сократ Санжалович Васильев, Григорий Будаевич Галсанов, 
Владимир Степанович Горщарук, Роман Дмитриевич Дамбинов, Анатолий 
Ильич Дельбеев, Илья Диомидович Дорохов, Николай Игнатьевич Кир-

1 Там же. 
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кижов, Анатолий Иванович Кормилицын, Юрий Николаевич Коротков, 
Галдан Гаврилович Красовский, Иван Бадмаевич Мархакшинов, Аюша Ва-
сильевич Могзолов, Пантелей Савельевич Полтавец, Леонид Михайлович 
Фомченко, Нина Романовна Хаптанова.

РЕПРЕССИИ

Не обошли Аляты годы репрессий. Из маленького улуса было репрес-
сировано 32 человека.

Список репрессированных по улусу Аляты (составлен Жаном Алек-
сандровичем Зиминым):
1. Бузаев Дады 17. Булытов Карп
2. Баханов Илья 18. Булытов Сэрэн
3. Можодов Бадма  19. Харлов Гарма
4. Дмитриев Николай 20. Аржитов Бимбей
5. Васильев Зараб  21. Балсаев Будей
6. Миронов Аполлон 22. Бартанов Бамбал
7. Хамаганов Ошир 23. Манилов Малан
8. Башлеев Илья 24. Манзанов Николай
9. Зурбулаев Дальхей 25. Галсанов Санжей
10. Зурбулаев Бадла   26. Данчинов Галдан
11. Зурбулаев Арьян 27. Тармаев Базыр
12. Балыков Николай 28. Жеребцов Иосиф
13. Балыков Буянта  29. Далматов Егор
14. Матвеев Хара 30. Бадрянов Григорий
15. Сахинов Сергей  31. Будагаев Григорий
16. Тармаев Бажей  32. Андреев Прокопий1

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

В годы Великой Отечественной войны из Алят ушли на фронт 180 чело-
век, вернулись с полей сражения 38.

Из рассказа ветерана Великой Отечественной войны Николая Ха-
раевича Матвеева: «Родился я в марте 1925 г. Призван в армию в марте 
1943 г. в Мальту в 1067-й запасной полк. Готовили на фронт. В октябре 
1943 г. отправили в Монголию в Баян-Тумэн. В ноябре 1943 г. из Мон-
голии на фронт сопровождали лошадей, их сдали артиллеристам как 

1 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 2 : Аларь: бурный XX в. – Улан-Удэ, 
2004. – С. 65.  
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конную тягу. На лошадях перевозили 45-миллиметровые пушки. После 
сдачи лошадей нас построили и повели в деревню (название забыл) как 
пополнение 29-й стрелковой дивизии. Зачислили в 104-ю отдельную 
разведроту. Стал разведчиком. Учили поиску «языка», были разведка 
боем, ночные рейды, пробивались в тыл в ночное время, совершали по-
иск и нахождение огневых точек. На пополнение прибыло человек 30. 
Распределили разведчиков на группы. Группа нападающих – десять че-
ловек, группа захватчиков – восемь-десять человек, группы прикрытия 

– восемь-десять человек. 
Было это в июле 1944 г. в Белоруссии. Немцы отступали километров на 

60. Мы преследовали их на машинах вместе с зенитно-пулемётной батаре-
ей. Приблизились к немцам на четыре километра. Задание было – устано-
вить передний край противника, взять «языка». Мы вышли к опушке леса. 
Наступал вечер. За полем с рожью виднелся двухэтажный дом, в Западной 
Белоруссии много таких хуторов. Прошли через ржаное поле, через ого-
род подползли к ограде. На галдёж гусей вышел хозяин дома. Он подошел 
к калитке в огороде. Мы поднялись, быстро подошли к нему и спросили: 
«Где немцы?» Он ответил: «Во ржи копают окопы». Нас двое, за нами – 
взвод. «Откуда они будут идти?» – спросили. Он сказал: «По тропинке». 
Хозяину показали, что он должен сидеть в ограде, не должен заходить в 
дом. Я лёг в засаду в маскхалате у тропинки ближе к калитке. Меня скры-
вали кусты смородины, трава. Второй разведчик в маскхалате залёг в траву 
по ту сторону дома. После того как зашло солнце, над рожью показалась 
одна голова, потом вторая. Всего немцев было семь человек. У них наго-
тове винтовки, у одного автомат. Идут они гуськом (друг за другом). Я их 
подпустил метров на двенадцать, начал стрелять им по ногам из автома-
та. Мы застали их врасплох, с той стороны дома разведчик-мордвин на-
чал стрелять чуть позже меня. Немцы кричали по-русски: «Сдаёмся!» В 
стороны раскидали своё оружие. Взвод сразу окружил их. Четверо были 
ранены, целыми остались трое. 

Вернулись в штаб, сдали пленных для допроса. За операцию я был на-
граждён орденом Красной Звезды, мой товарищ мордвин Битаев – орде-
ном Славы III степени. Разведчиком служил до 5 декабря 1944 г., пока не 
получил слепое осколочное ранение. Привезли в Ригу. Пролежал семь ме-
сяцев. Делали операцию, осколок не могли найти. Эвакуировали в Ленин-
град. Выписали из госпиталя. Служил в армии до 1950 г., демобилизовался, 
приехал домой в апреле 1950 г.»1. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

1 Там же. С. 125–127. 
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войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

АЛЯТСКАЯ ШКОЛА И ЛАГЕРЬ «ОРЛЕНОК»

Алятская средняя школа была образована как церковно-приходская в 
начале XX в. Ее учениками стали дети окрестных сел Аляты, Халты, Вы-
сотская, Мардай. В 1917 г. педагогами в Алятах работали Алексей Алексее-
вич Бартасов и Сусанна Николаевна Каминская1. 

Алятская четырехлетняя начальная школа основана в 1925 г. В 1936–
1937 учебном году открыта в Алятах неполная средняя школа (5 классов). 
С 1932 по 1944 г. руководителями школы работали Павел Павлович Аба-
шеев, Василий Михайлович Алексеев, Галина Будаевна Барцева, Андрей 
Будаевич Галсанов, Надежда Санжеевна Имкелова, Галина Сагантаевна 
Хамаганова. В 1943 г. начальная школа была преобразована в семилетнюю, 
директором школы назначен Василий Васильевич Манилов, затем – Гри-
горий Константинович Хабаев. 

С 1967 г. Алятская школа получила статус средней. Директорами шко-
лы с 1960-х гг. работали Анатолий Николаевич Атанов, Дарья Доржеевна 
Аюшинова, Надежда Кимовна Бутуханова, Григорий Андреевич Галса-
нов, Иван Николаевич Жеребцов, Антонина Борисовна Лхасаранова, 
Надежда Владимировна Майорова, Игорь Николаевич Маланов, Генна-
дий Николаевич Махутов, Галина Борисовна Мусатова, Евдокия Леон-
тьевна Олоктонова, Александра Жаргиловна Папинова, Сергей Алек-
сеевич Романов, Клариссия Кирилловна Саганова, Валерий Иванович 
Хахархаев2. 

С 1991 г. школа находилась в приспособленном здании. 4 ноября 2004 г. 
состоялось открытие здания новой школы в Алятах. За годы работы она 
выпустила пять золотых медалистов. В районной газете «Аларь» в 2009 г. 
сообщалось: «По итогам районного конкурса лучших образовательных 
учреждений среди средних школ победителем стала Алятская средняя об-
щеобразовательная школа»3. 

В районной газете «По заветам Ленина» в июле 1974 г. рассказыва-
лось о пионерском лагере «Орлёнок» (так лагерь назывался в 1960–

1 Со слов Александры Жаргиловны Папиновой, 1957 г. р. 
2 Алятской средней школе – 90 лет // Аларь. – 2015. – 16 апр. – С. 6. 
3 Аюшинова И. Школа года // Аларь. – 2009. – 22 окт. – С. 10.
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1970-х гг.) на берегу озера Аляты. Сначала он был палаточным. «По 
краям поляны ровными рядами расположились палатки. Директором 
лагеря был Борис Андреевич Григорьев. Существовал совет пионерво-
жатых, состоявший из студентов Черемховского и Боханского педучи-
лищ»1. Известно, что лагерь был основан еще до Великой Отечествен-
ной войны, об этом указано в книге Радная Шерхунаева «Аларь – судьба 
моя»: «17 июня 1940 г. меня командируют как члена бюро и пленума 
Аларского райкома комсомола в Алятскую МТС по подготовке колхо-
зов к сеноуборке. Побывал там на берегу озера Аляты и в пионерском 
лагере, встретился с Кешей Степановым, одноклассником, приехавшим 
сюда пионервожатым»2. 

«На земле аларской есть свой загородный оздоровительный лагерь на 
120 человек. Открытие его пришлось в юбилейный год 80-летия Аларского 
района. Пять корпусов уже обжиты отдыхающими. Выстроены простор-
ная столовая, административное здание. Седьмой корпус в стадии строи-
тельства, на очереди и теплый корпус. Кроме пяти корпусов и столовой 
построены баня, сторожка, вся территория огорожена добротным забо-
ром»3, – рассказывалось в районной газете «Аларь» в 2002 г. 

Алятский детский сад открылся в 1971 г. Заведующей тогда была Елиза-
вета Даниловна Данчинова. В 1997 г. были закрыты все основные помеще-
ния детского сада. На тот период действовала только игровая комната, она 
же столовая, спальня, кухня и кабинет заведующей. Здание находилось в 
аварийном состоянии, так как не подвергалось капитальному ремонту со 
дня постройки4. В разные годы заведующими работали Елена Васильевна 
Константинова, Антонида Анатольевна Короткова, Сэсэгма Дамбаевна 
Красовская, Наталья Анатольевна Соловьёва. В 2012 г. аварийное здание 
было закрыто. 

В 2020 г. в Алятах ввели в эксплуатацию новый детский сад на 55 человек.

ШАМАНИЗМ

Древнейшей религией бурят является шаманизм. В Алятах он был силь-
но развит. Об этом свидетельствует известный краевед Ж. А. Зимин, опи-
сывая шаманские обряды алятцев: «Перед началом сева в последней декаде 

1 Шаманова Н. На берегу озера Алят // По заветам Ленина. – 1974. – 10 июля. – С. 4.
2 Шерхунаев Р. Аларь – судьба моя: Житейские были и воспоминания. – Иркутск, 2001. 

– С. 94.
3 Ковшаров А. Оздоровительный лагерь – гордость района // Аларь. – 2002. – 16 авг. – 
С. 8.
4 Мустафимова О. Помощь только обещают // Аларь. – 2007. – 11 дек. – С. 3.
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апреля или в начале мая аларские буряты совершали молебствие хлебному 
заяну – покровителю урожая на пашне. Позже этот обряд исполнялся на 
усадьбе, в доме. Происходил обряд так: на стол хозяева ставили деревян-
ную чашку, наполненную рожью или пшеницей, а рядом – блюдце с моло-
ком, а также пластинчатый осколок от кувшина или от котла с дымящимся 
можжевельником. Шаман с вином в красной деревянной пиале совершал 
молебствие заяну – покровителю урожая. После 20-х гг. XX в. обряд стал 
забываться»1. 

Сакральным местом в селе является святилище Мангилтуйского старца 
– на горе Маниилта (в некоторых источниках – Мангилта), расположен-
ной между Алятами и Жалгаем. Легенда гласит: «В древности жил очень 
сильный шаман по имени Маниилта. Еще при жизни он завещал похоро-
нить его на том месте, где остановится лошадь, которая повезет его тело. 
Когда Маниилта умер, тело его погрузили на телегу и пустили лошадь в 
свободном направлении, она остановилась на горе. 

На этой горе между Алятами и Жалгаем захоронили шамана Маниилта, а 
гору впоследствии назвали Маниилтын хада («хада» в переводе с бурятско-
го – «гора»). Жители всего села собирались вместе в начале лета на тайлган 

– молебен, чтобы поклониться духам предков и попросить у них защиты для 
семьи, благополучия для жителей села, хороших погодных условий, чтобы 
Маниилта убгэн присматривал за стадами домашних животных. 

В Алятах территориальным духом является Мангилтуйский старец Ег-
дошка. Он был великим шаманом и завещал похоронить на этой горе. Тело 
по его завещанию было сожжено на Мангилта. И сейчас здесь устраивает-
ся большой тайлган. Для жертвоприношения раньше закалывали лошадь, 
ныне обходятся в основном бараном2.

В трех километрах на юго-восток от Алят находится сакральное место 
Артуха. Существует легенда, что некогда за мальчиком Бурулу пришли 
буддийские монахи, которые утверждали, что один из главных лам перед 
смертью указал, что переродится в семье бурята по имени Болдог. Мать 
отказалась отпустить мальчика в Тибет, в то время в Прибайкалье буддизм 
еще не столь распространен был. Тибетские ламы остались на берегу озе-
ра Аляты и построили дуган. Они ждали и надеялись, что мальчик, повзро-
слев, отправится с ними в Тибет. Но вернулись на родину в Тибет только 
после смерти Бурулу, который не принял буддизма, но стал первым шама-
ном из рода Будагаевых. Бурулу похоронен в местности Артуха на сосне 
(как положено было в древности хоронить шаманов). С тех самых пор это 

1 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 1 : Аларь – родная колыбель – Улан-
Удэ, 2004. – С. 99–100.
2 Со слов Ирины Михайловны Булсунаевой, 1954 г. р.
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место и сосна стали священными. В трудное время выходцы из рода Буда-
гаевых приходят и приезжают в это место и молятся. Шаман Бурулу помо-
гает своим потомкам1.

В разные годы шаманами были Мандарша Васильев, Буда Галсанов, Алек-
сандр Андреевич Гуляшинов, Софья Фадеевна Трофимова – шаманка, кото-
рая вышла замуж за алятского парня Даши Даниловича Данчинова. И духи 
местности приняли ее, позволили ей совершать обряды. На протяжении 
многих лет Софья Фадеевна помогала людям, которые приходили и приез-
жали к ней за помощью2. Сейчас людям помогает Семён Васильевич Гуля-
шинов. Родился он в сентябре 1957 г. С 1981 г. трудился в родном колхозе им. 
Калинина. С 1986 по 1991 г. работал в школе. В 1991 г. перешел на работу на 
Алятскую подстанцию, где проработал до выхода на пенсию в 2015 г.

В конце XIX в. в Алятах построили дацан, к тому времени ламаизм по-
степенно распространялся среди западных бурят. До сегодняшних дней 
храм не сохранился.

ЦЕРКОВЬ

В 1913–1915 гг. в Алятах появилась православная церковь Святителя 
Николая Чудотворца. Решение о ее строительстве было принято еще в 
1870-х гг. Проект церкви был составлен иркутским епархиальным архитек-
тором А. С. Покровским, но в процессе строительства, ввиду недостатка 
средств, он был значительно упрощен. Лес, необходимый для постройки, 
прихожане заготовили и поставили на свои средства. 

Заложили церковь 16 октября 1913 г. В ознаменование этого был по-
ставлен деревянный крест, и в день его водружения собрали с инородцев 
300 рублей по подписке. Сооружали храм мастера Сарапулов и Бобков, 
довольно быстро справившиеся с работой и сдавшие комиссии 16 ноября 
1914 г. не только деревянную церковь с колокольней, но и причтовые дома с 
надворными постройками. Церковь была освящена киренским епископом 
Зосимой 21 июня 1915 г. в честь Святителя и Чудотворца Николая Мирли-
кийского. В ее приходе значилось 4 905 человек, из них 2 000 исповедова-
ли иную веру. До наших дней здание не сохранилось3. В 1920–1930-х гг. в 
Алятской церкви открыли избу-читальню. 

Александра Жаргиловна Папинова, будучи главой муниципального об-
разования Аляты, в 2014 году написала письмо митрополиту Иркутскому и 

1 Со слов Александры Жаргиловны Папиновой, 1957 г. р. 
2 Со слов Семёна Васильевича Гуляшинова, 1957 г. р.
3 С верою в сердце // Аларь. – 2014. – 18 дек. – С. 10.
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Ангарскому Вадиму с просьбой разрешить строительство церкви в дерев-
не. Митрополит одобрил идею. Тогда приехал отец Дмитрий из Кутулика, 
который вместе с Александром Дмитриевичем Копытовым (главным ме-
ценатом) объездил Аляты и указал место для строительства церкви. Жите-
ли деревни полагали, что построят ее на другой стороне озера, где раньше 
стояла церковь, которую снесли в советское время. Но отец Дмитрий ука-
зал на место, где остались развалины старого магазина. Александр Дми-
триевич Копытов отправил бригаду, которая за три дня расчистила место 
под церковь. 

19 апреля 2014 г. заложили первый камень в фундамент, 19 июня нача-
ли работы по строительству, 19 октября закончили здание церкви. Алек-
сандр Дмитриевич заказал три купола в Челябинске. Также он поставил 
иконостас, по словам Александры Папиновой, стоимостью более 400 ты-
сяч рублей. Жители села – и русские, и буряты – приобретали иконы в дар 
церкви. 29 октября 2017 г. митрополит Иркутский и Ангарский Вадим со-
вершил освящение Свято-Троицкого храма в Алятах1. 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Много талантливых людей взрастила Алятская земля. Одним из них яв-
ляется первый из бурят выпускник Иркутского университета, исследо-
ватель в области бурятского фольклора, истории, этнографии уроженец 
улуса Туглуй Алятского булсовета Михаил Николаевич Забанов. 

Еще одним выходцем из Алят является Жан Александрович Зимин. Он 
окончил Иркутский государственный университет. Более 30 лет работал в 

1 Со слов Александры Жаргиловны Папиновой, 1957 г. р.

Церковь Святой Троицы. Фото 2014 г. Освящение церкви Святой Троицы 
в с. Аляты. Фото 2017 г.
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школах. Заслуженный учитель Российской Федерации, краевед, член Ге-
ографического общества России, драматург, поэт, член Союза писателей 
России, почётный гражданин Аларского района. Литературным творче-
ством Жан Александрович начал заниматься с 1950-х гг. Он проявил себя в 
разных жанрах, известен как детский поэт, драматург, литературовед.

Иннокентий Оширович Убашеев родился в декабре 1939 г. в Алятах в 
семье колхозника. Обучался в Алятской, Большеусовской школах. В 1957–
1963 гг. учился в Иркутском государственном медицинском институте, за-
тем был направлен в аспирантуру в Институт биофизики Министерства 
здравоохранения СССР в Москве. В 1997 г. защитил докторскую диссерта-
цию, в 1999 г. ему присвоено звание профессора. Иннокентий Оширович 
является автором и соавтором около 400 научных работ, в том числе четы-
рёх монографий. Заслуженный деятель науки Республики Бурятия1.

Варвара Борисовна Гуляшинова, 1915 г. р., во время Великой Отече-
ственной войны работала на тракторе «Колесуха». Всю войну пахала 
и сеяла хлеб. В мирное время вышла замуж, родила и воспитала 11 детей. 
В. Б. Гуляшиновой из колхоза им. Калинина указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 января 1967 г. присвоено почётное звание «Мать-ге-
роиня»2.

Почетный гражданин Аларского района из Алят Камалтын Мухарьяно-
вич Фазлыев родился в 1936 г. в Киркее в многодетной семье, был шестым 
из 13 детей. Окончив 4 класса, с 13 лет начал свой трудовой путь, рабо-
тал прицепщиком, трактористом, комбайнером. После службы в армии 
продолжил трудиться на полях колхоза. Первую грамоту (Почётная гра-
мота ЦК ВЛКСМ) получил в 1959 г. За трудовые заслуги был награжден 
поездкой на выставку ВДНХ. Неоднократно был победителем соцсорев-
нований. Более 40 лет проработал комбайнером в колхозе им. Калинина. 
Награжден грамотами «За достижение высоких показателей в социали-
стическом соревновании в юбилейный 1970 г.», «За достижение высоких 
показателей в третьем, решающем году IX пятилетки», «За первое место 
в социалистическом соревновании в пятом, завершающем году IX пяти-
летки», удостоен орденов «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов. В семье Фазлыевых – девять детей (восемь сыновей и 
дочь). Многие из сыновей Камалтына Мухарьяновича продолжили дело 
отца и работают на земле в родном селе3.

Александр Дмитриевич Копытов родился в Алятах, окончил охотовед-
ческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института, работал 

1 Николаев С. Человек удивительного ума и мужества // Аларь. – 2012. – 2 авг. – С. 5.
2 Мать-героиня // По заветам Ленина. – 1967. – 8 янв. – С. 1.
3 Со слов Елены Камалтыновны Балдаевой (в девичестве Фазлыевой), 1977 г. р.
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в разных краях: в Ханты-Мансийском округе, в Тюменской области, в При-
морье, на Сахалине. Вернувшись в 1990-х гг. в Аляты, получил 2 гектара 
под строительство и 200 гектаров под организацию фермерского хозяй-
ства. «Хотя времена тогда были непростые, но фермерствовать 23 семьи 
решились. Земли хватило всем, а вот хозяйствовать начали по-разному. 
Копытовы на сбережения и первый льготный кредит успели купить грузо-
вую машину и трактор для работы в поле. Потом грянула инфляция, кре-
диты стали почти недоступными, а цены заоблачными. И опять хозяйство-
вали по-разному. Не хватало средств посеять пшеницу, Копытовы садили 
огурцы. Собирали сами, продавали сами. Выживали. Другие ничего не са-
дили. Теперь у Александра Дмитриевича и Татьяны Валерьевны хозяйство 
большое и хлопотное. Мало кто из руководителей фермерских хозяйств 
имеет в собственности пахотные угодья площадью более тысячи гектаров, 
у Копытовых – 2 тысячи гектаров. На слете передовиков сельского хозяй-
ства в 2007 г. Александру Дмитриевичу Копытову присудили первое место 
среди фермерских хозяйств Аларского района. 28 лет трудится Александр 
Дмитриевич Копытов на земле»1.

М. К. Дельбеева

1 Карабанова С. На таких, как Копытов, село держится // Аларь. – 2011. – 10 марта. – 
С. 3.
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АНГАРСКИЙ

Поселок Ангарский расположен на берегу великой сибирской реки 
Ангары. Это самый молодой поселок Аларского района, появился 
на свет в годы строительства Братской ГЭС. Его рождение связа-
но с двумя историческими событиями: 1 сентября 1961 г. строите-
ли Братской ГЭС на Журавлиной горе опустили в Ангару стальной 
щит, и родилось Братское море1, а 29 ноября 1961 г. был запущен пер-
вый агрегат ГЭС. Именно в этом году было его активное заселение2, 
хотя летом 1960 г. уже стояло 33 дома3.

1 Первый день таёжного моря: Наполнение водохранилища Братской ГЭС началось 
// Аларский колхозник. – 1961. – 8 сент. – С. 2.
2 Со слов Елены Прокопьевны Вантеевой, 1945 г. р.; Валентины Константиновны 
Фетисовой, 1934 г. р.
3 Исаков Л. В новом посёлке Ангарский // Аларский колхозник. – 1960. – 3 июня. – 
С. 3. 

Местонахождение деревень, попавших в зону затопления, 
указаны стрелками

Поселок Ангарский. Фото 2013 г. 

Мучная степь
Русский Нельхай
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Согласно отчету НИИ «Гидропроект», на 1 января 1967 г. в связи со 
строительством ГЭС в Иркутской области исчезло 248 старых селений, а 
взамен появилось 50 новых поселений и расширено 21 уже существующее 
селение, из зоны затопления переселено 67 434 человека1.

«Родители» поселка – деревни Русский Нельхай и Мучная Степь – по-
пали в зону затопления и остались на дне рукотворного моря. Но история 
поселка Ангарский берет свое начало с возникновения именно этих двух 
деревень.

ИСТОРИЯ ДЕРЕВЕНЬ РУССКИЙ НЕЛЬХАЙ И МУЧНАЯ СТЕПЬ

В начале XX в. в годы столыпинской аграрной реформы на берегу Ан-
гары появились две новые деревни – Русский Нельхай и Мучная Степь. 
Расстояние между ними было не больше четырех километров. Население 
деревень состояло из переселенцев из западных губерний и коренных 
сибиряков, пришедших с правого берега Ангары в поисках плодородных 
земель. Первыми из центра России приехали семьи Дьяченко, Коломен-
цевых, Кравцовых, Федоровских, они и основали деревню Мучная Степь2. 

О правобережных корнях основателей деревни Русский Нельхай го-
ворят такие фамилии, как Мутины, Донские и Серёдкины. Это фамилии 
казаков-первопроходцев. На правом берегу Ангары находятся старые де-
ревни, основанные в период освоения Сибири, – Казачье, Серёдкино, Му-
тиново, Донская.

Недалеко от новой деревни Русский Нельхай до 1900-х гг. существо-
вал бурятский улус под названием Нельхай, в нем была церковь Нико-
лая Чудотворца. 11 июля 1874 г. на возвышенности у реки Ангары ир-
кутский епископ Вениамин освятил закладку этого храма. Ставилась 
церковь на пожертвования купца И. И. Базанова, который кроме церк-
ви устроил еще дом для священника-миссионера, надворные построй-
ки и училище3.

В «Иркутских епархиальных ведомостях» написано об открытии Нель-
хайского стана: «…При посещении Балаганского ведомства Его преосвя-
щенство, преосвященнейший Вениамин, командировал начальника мис-
сии с миссионером Нукутского стана, что при Балаганской Степной Думе, 

1 Рябов Ю. В. Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления 
водохранилища Братской ГЭС // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. – 2014. – № 6. – С. 228.
2 Со слов Николая Семёновича Федоровского, 1928 г. р.
3 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начало XX века. – 
М., 2000. – С. 331.
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священником Иннокентием Ливановым для должных соображений к от-
крытию нового миссионерского стана в отдалённых от Балаганской Степ-
ной Думы улусах. Наиболее подходящим центральным и удобным местом 
было признано Нельхайское урочище при Бутайском общем родовом 
управлении, заведующем 6 отдельными родами, с населением до 4 тысяч 
душ на берегу величественной Ангары. При общественном молебствии 
здесь водружен крест, как знамение победы Евангелия над язычеством. 
Открытие Нельхайского стана было вполне благовременно и благотворно. 
После молебствия в Нельхае было крещено 15 человек, а вслед за тем при-
был в г. Иркутск и миссионер из дьяконов Киевской епархии, присланный 
Советом Миссионерского общества, о. Ананий Куликовский, до постро-
ения стана он временно поместился в улусе Мольтинском в 30 верстах от 
Нельхая в доме управляющего родами Николая Тархаева… На сооружение 
церкви во имя святителя Николая в Нельхае пожертвовано тем же благо-
творителем миссии, Коммерции Советником Иваном Ивановичем База-
новым 10 тысяч рублей, и предположено устроить на берегу реки Ангары, 
при церкви святителя Николая»1.

1 марта 1877 г. в Нельхае была открыта миссионерская школа2.
В 1901 г. улус Нельхай еще существовал, к нему относились населённые 

пункты Балтуй, Икинат, Кондой, Кяхта, Тохтуй, Тыргетуй, Хапхульта3.
В 1912 г. в Нельхайский стан Балаганского уезда был определен Исидор 

Петров, это произошло сразу после рукоположения его в священный сан. 
Кроме богослужения отец Исидор преподавал здесь в нескольких учили-
щах близлежащих селений – Бахтайском двуклассном, Тыргетуйском пе-
реселенческом и Загалзайском инородческом. В этом же году после по-
жара он попросился в Тунку, где был репрессирован в 1938 г.4.

В 1912 г. улус был уничтожен пожаром. Рядом со сгоревшим улусом сто-
лыпинские переселенцы основали новое селение. В память о братском на-
роде деревня с русскоязычным населением получила такое звучное назва-
ние – Русский Нельхай. Вторую деревню назвали Мучной, потому что там 
первыми жителями была построена мельница – молоть зерно приезжали 
со всей окрестности. Обе деревни относились к Тыргетуйскому сельскому 
совету Аларского аймака5.

1 Иркутская духовная миссия в 1873 году // Иркутские епархиальные ведомости. – 
1874. – № 22. – С. 286–288.
2 Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская 
деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях: материалы 
II научно-практической конференции 15 мая 2015 г. – Иркутск, 2015. – С. 28.
3 Краткий Иркутский справочный календарь на 1902 г. – Иркутск, 1901. – С. 85.
4 Там же. С. 4–7.
5 Там же. 
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Старожил поселка Ангарский Степан Иванович Фетисов рассказывал, 
что далеко за деревней были небольшие остатки каменного фундамента 
старой церкви. Он вспоминал, как после войны, когда ему было лет 12, 
играл за деревней со своим братом на поляне, а мимо со стороны Свирска 
проходил незнакомый бурят. Пожилой человек пригласил детей почтить 
память его близких, они вместе с ним пришли на старое кладбище к боль-
шой каменной плите, на которой была выбита дата – 1812 г. Незнакомец 
достал себе чекушку водки, а ребят угостил конфетами. Это было кладби-
ще старого Нельхая, потому что жители нового Русского Нельхая и Муч-
ной Степи хоронили своих покойников на новом кладбище, находившем-
ся между двумя деревнями1.

По рассказам других старожилов, в деревне Русский Нельхай была не-
большая деревянная часовня, стоявшая на краю деревни. Туда ходили мо-
литься жители за своих близких в годы Великой Отечественной войны. А 
во время засухи, по воспоминаниям Варвары Егоровны Фетисовой (1911–
2008), верующие ходили к часовне умывать икону Божьей Матери. После 
совершенного обряда всегда проходил хоть небольшой, но дождь. Кстати, 
этот ритуал старожилы совершают до сих пор. 

В годы организации колхозов деревни Русский Нельхай и Мучная Степь 
образовали одно хозяйство. «В те времена было модно называть колхозы 
именами партийных деятелей: Молотова, Жданова, Сталина. А наш кол-
хоз вопреки моде еще в далеком 1932 г. получил гордое название «Ангар-
строй», – рассказал Николай Семенович Федоровский. – Сначала, в 1928 г., 
была организована коммуна, которая тоже называлась «Ангарстрой»2.

Передовое коллективное хозяйство одним из первых в районе и об-
ласти было участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
проходившей в Москве. В 1938 г. колхоз «Ангарстрой» был награжден 
Похвальной грамотой, подписанной лично «всесоюзным старостой» Ми-
хаилом Ивановичем Калининым. Делегатом от колхоза в Москву ездила 
Евдокия Яковлевна Мелкоступова. Там ей вручили ценный приз – туль-
скую гармонь. Вся деревня приходила полюбоваться на диковинный ин-
струмент, а сосед Николай Семенович Федоровский научился играть на 
ней. Хотя ему было всего десять лет от роду, но он был музыкально ода-
ренным человеком и играл весьма успешно. Евдокия Яковлевна всю свою 
жизнь проработала дояркой, она была награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»3

1 Со слов Степана Ивановича Фетисова, 1935 г. р.
2 Со слов Николая Семёновича Федоровского, 1928 г. р.
3 Алексеев А. Тридцать лет на ферме // Аларский колхозник. – 1960. – 20 янв. – С. 3.
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РЕПРЕССИРОВАННЫЕ

Сталинский террор не обошел стороной и колхоз «Ангарстрой». Пер-
вым репрессированным был бригадир Александр Семенович Ширяев 
(1899 г. р.) – расстрелян 9 февраля 1938 г. Реабилитирован 14 мая 1957 г.

Филимон Кузьмич Миронов (1896 г. р.) расстрелян 22 февраля 1938 г. 
Реабилитирован 30 декабря 1955 г.

Дмитрий Васильевич Серёдкин (1877 г. р.), неграмотный, беспартий-
ный, расстрелян 22 февраля 1938 г. Реабилитирован 11 января 1957 г.

Илья Афанасьевич Серёдкин (1896 г. р.) расстрелян 9 июля 1938 г. Реа-
билитирован 2 апреля 1956 г.

Илья Дмитриевич Серёдкин (1892 г. р.) расстрелян 12 мая 1938 г. Реаби-
литирован 31 мая 1955 г. 

Павел Васильевич Серёдкин родился в 1903 г. на заимке Кондой Черем-
ховского района Иркутской области. Проживал на участке Нельхай Алар-
ского аймака, русский, малограмотный, беспартийный. Работал бакен-
щиком «Госпароходства» на участке Нельхай. Арестован 17 января 1938 г. 
Приговорен тройкой УНКВД Иркутской области 4 февраля 1938 г., обви-
нен по статьям 58-10, 58-11, расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован 
1 марта 1957 г. 

Иннокентий Захарович Солодухин родился в 1901 г. в деревне Но-
во-Середкино Балаганского уезда Иркутской губернии. Проживал в улусе 
Нельхай Аларского аймака. Русский, беспартийный, образование 4 класса, 
ветеринарный санитар колхоза «Ангарстрой». Арестован 18 января 1938 г. 
Обвинен по статьям 58-10, 58-11. Приговорен тройкой УНКВД 4 февраля 
1938 г., расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован 1 марта 1957 г.1

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В годы Великой Отечественной войны коллективное хозяйство «Ан-
гарстрой» внесло большой вклад в дело Победы. Уже осенью 1941 г. сдал в 
фонд обороны 720 центнеров хлеба. 

Виктор Гаврилович Донской вспоминал, как в июне 1941 г. они с отцом 
в лесу заготавливали дранку на крышу, а когда вернулись домой, у конторы 
стояла машина, приехавшая из районного центра за новобранцами. Его 
отец успел забежать домой, схватил необходимые вещи и уехал в кузо-
ве грузовика, а маленький сынишка долго бежал вслед за машиной. Отец 

1 Разорванные судьбы: список жителей деревни Русский Нельхай, репрессированных 
в годы Сталинского режима / Ангарская сельская библиотека  ; сост. В. И. Баранова. – 
Ангарский, 2015. – 10 с.
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не вернулся с фронта, а Виктору Гавриловичу на протяжении всей жизни 
снился этот момент.

Погибли и пропали без вести 58 солдат, ушедших на фронт из деревень 
Русский Нельхай и Мучная Степь. Вернулись домой 43 участника. Судьба 
11 человек выясняется, в похозяйственных книгах напротив их имен стоит 
отметка «РККА», но неизвестно, вернулись они живыми или погибли. 13 
ветеранов Великой Отечественной войны переехали в поселок Ангарский 
после войны и посвятили ему всю свою жизнь.

Пётр Гаврилович Фетисов, житель Русского Нельхая, прошел всю вой-
ну в составе 114-й Свирской дивизии, участвуя в тяжелых боях против 
отборных фашистских войск в Заполярье. В 1945 г. он отправил письмо 
с фотографией из Норвегии. Был награжден орденом Красной Звез-
ды. Так описывает его подвиг командир: «Во время форсирования реки 
Свирь 21.06.1944 г. лодку, на которой находилась пушка, и расчет проби-
ло осколком. Товарищ Фетисов, спасая пушку, прыгнул в воду и, толкая 
лодку впереди себя, пригнал её к берегу. Своим героическим поступком 
он спас пушку и воодушевил бойцов на самоотверженное форсирование 
реки. Машины из-за переправы задержались на три дня, и он, показывая 
пример бойцам, с расчётом 40 км тащил пушку и ½ боекомплекта снарядов 
на руках, всё время находясь в боевых порядках пехоты»1.

Оставшиеся в тылу односельчане работали под девизом «Всё для фрон-
та, всё для Победы!». О том, что колхоз был передовым в Иркутской обла-
сти, свидетельствуют газеты того времени: «Высокими урожаями славится 
колхоз «Ангарстрой» Тыргетуйского сельского совета Аларского аймака. 
В 1941 г. в среднем по всем культурам было собрано по 98 пудов с га… Сей-
час колхозники достойно выполняют обязательства в социалистическом 
соревновании за лучшее проведение весеннего сева и получение стопу-
дового урожая. Работают колхозники по-фронтовому: от зари до зари. 
Во многих хозяйствах нашей области не работают на быках и коровах. В 
«Ангарстрое» этот вид тягла используется с большим успехом. На боро-
новании работают 20 бычков и нетелей. Выработка – 3,0–3,70 га в день на 
каждую борону. Юные патриоты 13–14-летние подростки Коля Липунов, 
Витя Михайлов, Петя Федоров вместе со взрослыми работают на бычках 

– только за первую пятидневку мая заработали по 11 трудодней. Они за-
являют, что минимум трудодней для подростков, установленный Советом 
Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б), выполнят к 1 июня. Комсомольцы и 
молодежь колхоза (комсорг тов. Кравцов) обязались посеять га пшеницы 

1 Фетисов Пётр Гаврилович // Память народа : сайт / Министерство обороны 
РФ. – URL: http://podvignaroda.ru/?#id=31860323&tab=navDetailManAward (дата 
обращения: 15.03.2022).
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в фонд помощи Красной Армии и полученный урожай сдать государству. 
Колхоз в целом тоже решил посеять сверх плана 5 га овса, 5 га проса и 5 
га рыжика и полученный урожай сдать государству для оказания помощи 
колхозам, пострадавшим от фашистской оккупации»1.

Окружная газета «Знамя Ленина» осенью 1943 г. опубликовала статью 
«Передовики хлебосдачи» о социалистическом соревновании колхозов 
Аларского аймака и о том, что некоторые колхозы досрочно сдали план 
хлебопоставки. Одним из этих колхозов являлся наш «Ангарстрой»2.

В этой же газете в 1942 г. писали: «Успешно проходят уборочные работы 
в артели «Ангарстрой» Аларского аймака. Работа проходит строго по гра-
фику, восемью жатками, по плану намечено убирать 40 га в день, это задание 
ежедневно перевыполняется. Убирают хлеб также восемью приспособлен-
ными сенокосилками, женщины-колхозницы жнут хлеб серпами. Работа 
идет споро и дружно. Многие колхозники делают выше нормы…»3.

В том же номере в рубрике «Передовики соревнований на уборке» 
рассказывалось о Марии Зыковой, которая ежедневно навязывала до 700 
снопов, за четыре дня заработала 7,5 трудодней4.

Ежедневно в голодное трудное время про-
стые колхозники совершали трудовой под-
виг во имя Победы. Председателем колхоза 
в военные и послевоенные годы был Егор 
Филимонович Козленко, награжденный в 
1948 г. орденом Ленина за то, что колхоз 
получил 26,3 центнера с гектара на площа-
ди 41 гектар. Об уважаемом председателе 
писали в областной газете, даже в журнале 
«Колхозник Восточной Сибири» в 1938 г., 
тогда он был еще председателем колхоза 
имени Дзержинского (пос. Александ-
ровск)5.

Люди жили в те времена бедно, но очень 
дружно. Василий Иванович Нижник с роди-
телями переехал в Мучную Степь в 1939 г. из 
Курской области. Жили большой семьей в 

1 Абрамов П. С честью выполняют приказ товарища Сталина // Восточно-Сибирская 
правда. – 1943. – 26 мая. – С. 2.
2 Антонец Д. Передовики хлебосдачи // Знамя Ленина. – 1943. – 17 нояб. – С. 3.
3 Чистяков Н. Строго по графику // Знамя Ленина. – 1942. – 26 авг. – С. 3.
4 Передовики производства // Знамя Ленина. – 1942. – 26 авг. – С. 1.
5 Шерхунаев Р. Большевистский колхоз // Колхозник Восточной Сибири. – 1939. – № 
8. – С. 25–26.

Егор Филимонович Козленко
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землянке, потом смогли купить всего половину дома, и большим счастьем 
была постройка нового дома1. Он вспоминал, как в 1957 г. возили песок с 
залива Ангары, который в современное время находится на краю поселка, 
и случайно откопали старинную бурятскую могилу. По одежде и вещам 
старики определили, что была захоронена небогатая женщина-бурятка, 
приблизительно в XVIII в. О том, что на месте русских деревень жили ко-
ренные жители Сибири, говорят и названия островов, и сейчас местный 
залив называется Хартагой, что в переводе с бурятского означает «попла-
вок». И действительно, это самое рыбное место в этих местах.

Другой местный житель Николай Дмитриевич Мураховский рассказал 
о своем военном детстве и послевоенной юности, о том, как выжить по-
могала Ангара. Река кормила рыбой, приносила бревна на дрова. Однаж-
ды, когда Китой вышел из берегов, его братья выловили деревянную лодку 
на Ангаре, которая помогла им не умереть в голодное время. Осенью на 
берегу реки жители ставили деревянные бочки и солили в них грибы, про-
кладывая ряд груздей рядом камней. До полного наполнения бочки стояли 
на берегу по несколько дней, о воровстве даже мыслей не было ни у кого. 
Он рассказал, как они по ночам лучили рыбу, как зимой старики учили на-
ходить рыбные места, используя при этом простую горошину2.

В обеих деревнях было по две улицы, называвшиеся Нижняя и Верх-
няя. Дома Нижних улиц тянулись вдоль Ангары, окна Верхних улиц тоже 
смотрели на Ангару. Там стояли около трехсот дворов, начальные школы, 
в Русском Нельхае был магазин, а в Мучной Степи – амбулатория и мас-
лобойка. На маслобойке били хлопковое масло. Лидия Ивановна Мутина 
(1951 г. р.), родившаяся в деревне Мучная Степь, до сих пор помнит нео-
быкновенный вкус этого масла3.

К переселению стали готовиться в 1956 г. после выхода в свет поста-
новления Совета Министров СССР № 389 «О мероприятиях по пересе-
лению населения и переносу на новые места строений и сооружений». 
Сельскими советами были созданы специальные комиссии, которые оце-
нивали частные дома: подлежат они переносу на новое место или нет. 
Практическое осуществление работ по переносу строений из зоны во-
дохранилища возлагалось на самих владельцев строений; в тех же случаях, 
когда оценочными комиссиями отдельные строения признавались не под-
лежащими переносу на новое место, владельцам возмещалась стоимость 
этих строений за счет средств, выделявшихся специально на эти цели 
управлению строительства ГЭС.

1 Со слов Василия Ивановича Нижника, 1930 г. р.
2 Со слов Николая Дмитриевича Мураховского, 1938 г. р. 
3 Со слов Лидии Ивановны Мутиной, 1951 г. р.
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Следует отметить, что все жилые дома и постройки, возведенные после 
1 июня 1956 г., т. е. после выхода постановления о переселении, оценке не 
подлежали и компенсация за них не выплачивалась. Вынос таких строений 
из зоны затопления и санитарная очистка территории должны были про-
изводиться владельцами за свой счёт1. 

Государство выплачивало компенсацию за старые строения, которые 
хозяева должны были самостоятельно уничтожить и зачистить всю терри-
торию, обязательно нужно было засыпать подполья и подвалы. По актам 
они получали деньги за выполненные работы. Например, в оценочном 
акте Александра Тимофеевича Кравцова, жителя деревни Мучная Степь, 
указано, что за разбор дома и придомовых построек положена компенса-
ция 15 576 рублей, на транспортные расходы – 670 рублей.

Елена Петровна Суркова (1933 г. р.) вспоминала: «План будущего по-
селка уже висел на центральном месте в кабинете председателя колхоза 
Емельяна Николаевича Ведищева, но не все верили в скорое переселение. 
Особенно сопротивлялись пожилые люди. Многие не хотели верить, что 
скоро Ангара затопит места их проживания. Было три варианта появления 
нового села. Его хотели построить на горе Опхон, выше деревни Мучная 
Степь, но передумали из-за сложного подъезда к этой местности. Хотели 
строить дома подальше от реки, на расстоянии трех километров от бере-
га возле Тракторного леса. Но, в конце концов, остановились на третьем 
варианте настоящего месторасположения поселка. К счастью, выбрали 
ровную возвышенность над Ангарой, разбили местность на кварталы, за-
планировали семь улиц и один переулок. А в то время это было кукуруз-
ное поле колхоза «Ангарстрой»… Я родила своего сына третьего октября 
1961 г. еще в Мучной, а через десять дней с младенцем перешла жить в но-
вый дом на гору»2.

Проектом поселка занимался Александр Петрович Шульгин. Уроже-
нец села Апхульта, он после окончания с отличием иркутской школы ма-
стеров-строителей был назначен начальником отдела по зоне затопления 
в Аларском райисполкоме. В его ведомстве были три деревни, попавшие в 
зону затопления в ходе строительства Братской ГЭС, – Русский Нельхай, 
Мучная Степь и Хадахан. 

В сентябре 1961 г. вода постепенно приближалась к старым деревням, 
стоявшим на самом берегу, она поднялась на 40 метров. По словам началь-
ника областного отдела по переселению, до осени 1962 г. еще оставалось 

1 Рябов Ю. В. Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления 
водохранилища Братской ГЭС // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. – 2014. – № 6. – С. 226.
2 Со слов Елены Петровны Сурковой, 1933 г. р.
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перенести 152 дома в Аларском районе, в основном это были дома дерев-
ни Остров будущего Хадахана (в то время Хадахан относился к Аларскому 
району).

В районной газете «Аларский колхозник» в 1961 г. писалось о пересе-
лении хадаханцев, о том, что жители бурятской деревни Остров не верили, 
что будет затопление. Также сообщалось, что вода поднялась уже до от-
метки 340 метров, осенью 1962 г. будет на отметке 380 метров, и вся терри-
тория, попадающая в зону затопления, будет уже под водой1.

Люди своими силами зачищали территорию, перевозили на конях свое 
имущество. Валентина Константиновна Фетисова (1934 г. р.) вспоминала: 
«Отец мне сделал деревянную коляску на деревянных колесах, которую я 
везла с младшими ребятишками»2.

По рассказам старожилов, Ангара поднималась медленно. Жители Муч-
ной и Русского Нельхая активно перебирались на новое место. Убирали 
дома, зачищали место своего проживания. Дольше всех сопротивлялись 
переезду Антон Самойлович Дьяченко – один из основателей д. Мучная, 
Егор Быков – один из первых жителей д. Русский Нельхай и его сын Иван 
Егорович Быков. Иван Егорович рассказывал: «Я участник войны, в самый 
разгар войны на Западе цыганка предсказала мне будущее. Она сказала, что 
я вернусь живым домой, но скоро дома будет большая вода и умрет глава 
семьи. Он всегда помнил о предсказании, и, когда началось строительство 
ГЭС, он стал бояться своей смерти и не хотел переезжать. Как ни странно, 
но предсказание сбылось, его отцу в это время было больше 80 лет, после 
переезда в новый поселок вскоре он умер, а Иван Егорович только тогда 
понял, что главой семьи цыганка называла его отца, а не его самого3.

Лидия Ивановна Мутина вспоминала: «Мой дедушка Антон Самойло-
вич, 1885 г. р., сопротивлялся до последнего дня, ушел, только когда вода 
начала топить ограду. Утром он пришел на гору, а вечером того дня дерев-
ня почти скрылась под водой, только трубы печные еще долго торчали»4. 

Все жители нового поселка собрались на берегу реки осенним днем 
1962 г., в день, когда под водой скрывались их родные деревни.

Елена Прокопьевна Вантеева (1945 г. р.) рассказывала: «Это было 
страшное зрелище, мы все плакали, глядя, как темная вода поднимается 
вверх, скрывая родные печные трубы и столбы. На Ангару, которая кор-
мила всех, спасла от голода в военные годы, осенью 1962 г. было страшно 

1 Трусков А. Не медлить с переселением с ложа Ангары // Аларский колхозник. – 1961. 
– 15 нояб. – С. 3.
2 Со слов Валентины Константиновны Фетисовой, 1934 г. р.
3 Со слов Ивана Егоровича Быкова, 1904 г. р. 
4 Со слов Лидии Ивановны Мутиной, 1951 г. р.
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смотреть. Вода поднималась с каждым днем все больше, размывая места 
обетованные, мимо проплывали остатки построек, кресты и даже гро-
бы. На месте разрушенных деревень остались печки, в Русском Нельхае 
осталась зерносушилка, в Мучной Степи – богатая мельница, на которой в 
былые времена мололи муку жители всей округи. Все это скрывалось под 
водой, на глазах у людей, основавших эти деревни всего 50 лет тому на-
зад»1. 

Старожилы с ностальгией вспоминают природу, окружавшую их в дет-
стве. Река была быстротечной и своенравной, она была намного уже, чем 
сейчас. Возле деревень находились острова: Берёзовый, Хабутай, Шантэй, 
а маленькие островки называли Иманушками2. На островки можно было 
перейти вброд3. Иманами в приангарских деревнях называли козлов и 
баранов, предположительно, эти островки по виду напоминали барашек 
или это были места, где пасли баранов, отсюда и такое название. Окса-

1 Со слов Елены Прокопьевны Вантеевой, 1945 г. р.
2 Со слов Василия Ивановича Нижника, 1930 г. р.
3 Со слов Лидии Ивановны Мутиной, 1951 г. р.

Ученики начальной школы д. Мучная Степь. Фото 1946 г.
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Ученики начальной школы д. Русский Нельхай. Фото 1959 г.

Ветераны Великой Отечественной войны пос. Ангарский. Фото 1985 г. 
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на Викторовна Крюкова (1974 г. р.) рассказывала, что ее бабушка Мария 
Тихоновна Кравцова (1928–2003), родом из Мучной Степи, жившая после 
переселения в Апхайте, часто говорила внучке: «Прогони телят, гусей и 
баранов на иманушку». Так она называла место за огородом, где росла гу-
стая трава, так называемые островки хорошей травы1. 

Судьба односельчан очень схожа с судьбой героев повести Валентина 
Григорьевича Распутина «Прощание с Матёрой». Точно так же им при-
шлось бросить обжитые места, разрушить родные дома. На дно реки ушли 
дивные, благословенные места. Как же тяжело было людям расстаться со 
своей родной стороной, где прошли юность, детство, где остались могилы 
близких! Как же трудно было смотреть на колыбель своего детства послед-
ний раз, стараясь запомнить все до мелочей и зная, что больше ты этого 
никогда не увидишь! Все останется лишь в памяти да будет приходить во 
снах.

28 ноября 1961 г. состоялось торжественное открытие первого гидро-
агрегата Братской ГЭС. На открытие прилетел генеральный секретарь 
Коммунистической партии Никита Сергеевич Хрущев. А у пос. Ангар-
ский, построенного на кукурузном поле, началась новая история.

1 Со слов Оксаны Викторовны Крюковой, 1974 г. р.

Доярки д. Мучная Степь. Фото 1955 г.
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Жители Русского Нельхая стали селиться в нижней части современного 
поселка, а жители Мучной Степи – в верхней. Люди по-прежнему труди-
лись на благо своей Родины. Обустраивали новое место жительства.

 В новых домах появилось яркое электричество. Если смотреть на по-
селок с высоты птичьего полета, то он имеет форму большого квадрата. 
Отличается от всех деревень Аларского района тем, что строился строго 
по проекту. Поселка еще не было, а уже были запланированы места под 
школу, контору, клуб, почту и магазин. Постепенно стали появляться но-
вые здания. В 1961 г. были перенесены здания школ с обеих деревень, так-
же старая амбулатория. Силами народной стройки был воздвигнут дере-
вянный клуб. Появился новый каменный магазин.

В 1967 г. колхоз был преобразован в совхоз. В том же году был образо-
ван Ангарский сельский совет1.

В 1968 г. была построена новая двухэтажная школа под руководством 
директора, ветерана войны Сергея Егоровича Долматова. До 1974 г. школа 
была восьмилетней, затем десятилетней (восьмилетняя тоже ведь средняя 
была)2.

В юбилейный год 30-летия Победы в новом поселке воздвигли памят-
ник «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». 

В 1976 г. построены новый детский сад и Дом культуры3. 
С 1972 по 1987 г. руководителем совхоза яв-
лялся Александр Савельевич Юсупов4.

О достижениях совхоза «Ангарстрой» и 
о его людях по-прежнему писали в район-
ной и областных газетах. О жителях поселка 
Ангарский написано в книге «Боль земли»5.

История поселка складывается из су-
деб его жителей и руководителей колхоза 
и совхоза, из судеб ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла и де-
тей войны. Это Мария Зыкова, вязавшая 700 
снопов в день. Это Елена Петровна Сурко-
ва, работавшая фельдшером поселка в тече-
ние 40 лет. Это Галина Алексеевна Мутина, 

1 У реки, у Ангары : альбом / Ангарская сельская 
библиотека. – Ангарский, 2004. – С. 20.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Боль земли : очерки о селе. – Иркутск : [б. и.], 1998. – 408 с. – (Библиотека иркутского 
крестьянина).

 Александр Савельевич 
Юсупов
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учившая ангарских детей больше 40 лет. И многие другие знатные люди 
поселка Ангарский. И, конечно же, журналист Александр Леонидович 
Исаков (творческие псевдонимы: А. Сашин, А. Леонидов), член Союза 
журналистов СССР, который так написал в своем очерке об односельча-
нах: «Главное на селе – это человек. Пусть выдающегося он ничего не сде-
лал, зато всегда остается самим собой, а значит, ЧЕЛОВЕКОМ»1. 

В. И. Баранова

1 Леонидов А. Я – из «Ангарстроя»! // Знамя Ленина. – 1989. – 26 янв. – С. 2.
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АПХАЙТА

Апхайта входит в муниципальное образование «Ангарский», рас-
положена в 50 километрах восточнее районного центра. Состоит из 
четырех улиц: Верхней, Победы, Школьной, Южной. Улицы Верхняя и 
Южная появились в Апхайте в период с 1985 по 1992 г., когда в дерев-
ню приехала бригада строителей из Осетии строить 12 двухквар-
тирных домов.

Известный краевед Матвей Мельхеев предполагает, что название «Ап-
хайта» происходит от бурятского «аба хайдак», названия облавной охо-
ты, употребляемого хори-бурятами. В переводе с бурятского «аба» – «об-
лава» и «хайдак» – «выслеживать». Из этого он делает предположение, 
что хори-буряты, ныне жители Республики Бурятия, ранее проживали в 
этих местах1. 

По версии другого краеведа Станислава Гурулёва, в основе названия 
«Апхайта» лежит иранский корень «ап» («аб») – «вода», «река», к кото-
рому последовательно причленены бурятские суффиксы «хай» и «та»2. 
Также С. Гурулёв приводит сведения о том, что «улус Апхайта был осно-
ван бурятами кульметского и ноётского родов. По материалам переписи 
1897 г., улус имел десять хозяйств, входил в Нельхайское инородческое 
ведомство и был населен бурятами ноётского рода (23 мужчины, 19 жен-
щин) и русскими (9 мужчин)»3. 

Краевед Ж. А. Зимин так рассказывал о происхождении деревни: «В 
прибрежной полосе Ангары с глубины веков расселялись булагатские 
роды и икинаты… Аларских булагатов принято называть нельхайскими 
бурятами. Приангарская часть района составляла территорию Нель-
хайского волостного управления, которое существовало до 1920-х гг. …
Ядро аборигенов состоит из родов племени булагат: кульмет, ноёт, зун-
ги, олзой, муры… Осваивая из-под леса угодья под пашню, пастбища 
и сенокосы, кульметцы постепенно заселялись на своих новых земле-
пользованиях. Так возникли улусы Загалзай, Улан Нуга, Тохтуй, Апхайта 
и др. (в основном XVIII–XIX вв.)… В настоящее время кульметцы сосре-
доточены в Бахтае, Апхайте, Хадахане, Ундэрхуане»4. Далее у Ж. Зими-

1 Мельхеев М. Происхождение географических названий Иркутской области. – 
Иркутск, 1964. – С. 20.
2 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 22.
3 Там же.
4 Зимин Ж. Аларь: история и современность. Кн. 1 : Аларь – родная колыбель. – Улан-
Удэ, 2004. – С. 142–144.
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на узнаем, что «ноёты пришли в Нельхай из-за Ангары… По преданию, 
основатель рода по имени Ноён Буурай жил за Ангарой. Он имел трех 
сыновей: Загай, Зуунги и Бугды. У последнего было два сына – Зумаан и 
Тумаан. Тумаан, убежав через Ангару от погони тунгусов, получил при-
ют у кульметцев. Кульметский хан Дэгдээхэй Мэргэн отвел ему боль-
шую падь Бахтай, прилегающие к ней лесистые увалы и боковые пади. 
У Тумаана было четыре сына, …от Балаара и Алексея произошли ноёты 
улуса Апхайта»1.

В 1924 г. в Апхайте организована коммуна «Бурят». Организатором 
коммуны является Дмитрий Петрович Баргуев.

АПХАЙТИНЦЫ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ И В ТЫЛУ

Настали грозные сороковые. В книге «Аларцы на полях сражений» 
приводятся сведения о воинах-апхайтинцах. 

Николай Канифатович Билсагаев, 1922 г. р., старшина, воздушный стре-
лок, участвовал в Львовской операции, в освобождении Польши, Буда-
пешта, Братиславы, Вены, Брно и других европейских городов. Награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 
Красного Знамени, медалью «За отвагу»2. 

Михаил Сергеевич Бычков, 1910 г. р., призывался Аларским РВК, рядо-
вой 763-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии. Погиб 16 апреля 
1942 г.3

Николай Платонович Скалин родился в 1926 г. на Кубани. Проживал в 
Черемхово, оттуда ушел на войну в 1942 г. Воевал под Сталинградом. На-
гражден медалями и орденами. В 1944 г. он, раненный в ноги, попал в го-
спиталь. После войны вернулся в Черемхово, где жил его отец с семьей. В 
1950 г. женился на Галине Прокопьевне Лехалетовой, у них родилось пя-
теро детей. Жили в Апхайте, затем переехали в Тыргетуй. Николай Плато-
нович работал конюхом, шорником, скотником, шил тапочки. Находился 
на пенсии и продолжал трудиться в совхозе4.

Тружеников тыла в Апхайте восемь человек, среди них Зоя Николаевна 
Доржеева. Она родилась в 1926 г. в Апхайте. Здесь же окончила 9 классов, 
затем училась в школе автослесарей. Туда из Апхультинской школы забра-
ли трех человек: Домнину Фёдорову, Аню Елбанову и её. Им было по 15 

1 Там же. С. 144. 
2 Аларцы на полях сражений : участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

– Кутулик; Иркутск, 2019. – Ч. 1. – С. 99.
3 Там же. С. 20.
4 Со слов Николая Николаевича Скалина, 1952 г. р.
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лет. Учились до конца весны 1945 г. , затем Аню с Домниной отправили на 
Урал, Зою оставили в Кутулике. 

Когда началась война, отец забрал дочь в Апхайту, работала она в разных 
местах. Вскоре Зое пришла повестка с военкомата на учебу в школу офи-
церов. Училась она в Кутулике, всю зиму гоняла по лесу. Потом забрали в 
Мальту в военный гарнизон. Изучала военное дело, училась делать пере-
вязки, затем два года обучалась в Иркутске-II на военных санитаров. По-
сле учебы вернулась домой, работала. В августе 1945 г. всех военных сестер 
хотели отправить в Японию. Зоя Николаевна доехала до Иркутска-пас-
сажирского, но их вернули по приказу Сталина домой. Она была тогда в 
звании сержанта. После войны вышла замуж. Родила 11 детей. Работала 
осеменатором, в клубе продавала билеты на киносеансы. Имела награды, 
медали. Ездила в Москву на выставку ВДНХ в 1949 г.1

Ким Ангахаевич Еланов родился в 1932 г. в д. Аричехан Аларского райо-
на, мать привезла его в Апхайту, когда ему был год и пять месяцев. Работал 
скотником. Семьи у него не было. По его словам, во время войны в деревне 
не голодали, занимались пчеловодством, держали много скота. 

Таисия Очировна Имишкеева (в девичестве Макушкина) родилась в 
д. Халта Ныгдинского сельского совета Аларского района. После войны 
окончила неполную среднюю школу и поступила в Черемховское педаго-
гическое училище. В 1967 г. переехала в Апхайту учителем начальной шко-
лы, где проработала до 1987 г. Общий стаж работы Таисии Очировны – 42 
года. Награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами райо-
на, окроно, облоно, медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Александра Николаевна Анисимова вспоминала: «Родилась я в 1933 г. в 
Кондое Бахтайского сельского совета. В 1941 г. ушел на фронт отец, по-
гиб в 1942 г., осенью. В 1949 г. я окончила 7 классов Тыргетуйской средней 
школы. Пошла работать с 18 лет. Вышла замуж в 1954 г. в Апхайту, родила 
пятерых детей. Трудовой стаж – 35 лет. В 1978 г. вышла на заслуженный от-
дых, являюсь ветераном труда, отношусь к категории «дети войны»2.

Ветеранами труда в Апхайте являются Галина Михайловна Донская, 
Николай Николаевич Донской, Валентина Прокопьевна Кисленко, Алла 
Степановна Сухотина.

Виктор Вячеславович Серёдкин продолжил героическую традицию ап-
хайтинцев службой в Дагестане, в звании ефрейтора.

1 Со слов Зои Николаевны Доржеевой, 1926 г. р.
2 Со слов Александры Николаевны Анисимовой, 1933 г. р.



101

ХОЗЯЙСТВО «АПХАЙТА»

В 1980 г. Апхайта путем отделения от 
совхоза «Бахтайский» присоединилась к 
совхозу «Ангарстрой». Бригадиром рабо-
тал Пётр Алексеевич Пилсуев. Доярками на 
Апхайтинской МТФ трудились Галина Ми-
хайловна Донская, Валентина Прокопьевна 
Кисленко, Тамара Алексеевна Панова, Ка-
питолина Николаевна Серёдкина, Людмила 
Егоровна Смелкова, Алла Степановна Су-
хотина. Скотниками трудились Ким Анга-
хаевич Еланов, Пётр Александрович Жер-
танов, Николай Алексеевич Смелков. 

В 1984 г. на должность управляющего 
Апхайтинским отделением назначен Васи-
лий Васильевич Хоботов, проработавший 
до 1993 г.

В 1997 г. Апхайта – бригадное отделе-
ние «Ангарстроя» – стала самостоятель-
ным хозяйством «Апхайта», директором 
был назначен Валентин Бажеевич Иванов. 
В 1999 г. Апхайта стала ООО «Апхайта», в 
2007 г. – ООО «Луч», с 1999 г. руководил им 
Арам Ниждеевич Петросян. 

Арам Ниждеевич родился в Ахалцихском 
районе Грузии в 1963 г. Окончил там шко-
лу. После службы в рядах Советской ар-
мии учился в Иркутском сельхозинституте, 
где получил специальность экономиста по 
бухгалтерскому учёту, и приехал работать 
в Аларский район. Под его руководством в 
2001 г. площадь пашни увеличилась с 1 700 
до 2 000 гектаров, поголовье крупного рога-
того скота возросло до 84 голов. В 2005 г. на 
предприятии работали около 50 постоян-
ных сотрудников, насчитывалось 150 голов 
скота, 10 лошадей. Стало развиваться пче-
ловодство, в 2006 г. имелось около 27 пчело-
семей. Пчеловодами трудились Александр 

Людмила Егоровна и Николай 
Алексеевич Смелковы

Василий Васильевич Хоботов
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Николаевич Ширкунов и Юрий Васильевич Хоботов. В 2008 г. колхозная 
пасека прекратила свое существование. На данный момент в Апхайте су-
ществуют две частные пасеки.

В 2007 г. Алена Михайлова Анисимова открыла КФХ по выращиванию 
зерновых культур. Семья Анисимовых имеет свой магазин.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В 1950-х гг. в Апхайте была построена школа. В разные годы учителями 
работали Таисия Очировна Имишкеева, Майя Матвеевна Матвеева, Свет-
лана Терентьевна Толмачёва, Наталья Томская. В 2004 г. школа сгорела, за-
нятия проходили в одном из деревенских домов. Новое учебное заведение 
было открыто 1 сентября 2009 г. На данный момент школа законсервиро-
вана. 

В 1963 г. была открыта Апхайтинская библиотека, чуть позже она пере-
ехала в здание конторы Апхайтинского отделения, а с 2012 г. и по настоя-
щее время располагается в здании школы. В разные годы библиотекарями 
работали Татьяна Николаевна Анисимова, Светлана Николаевна Блин-
никова, Светлана Яковлевна Блинникова, София Максимовна Толмачёва, 
Наталья Анатольевна Томшина, Полина Константиновна Шабалина, Га-
лина Николаевна Яроменко.

В 1980-х гг. не было специального помещения ФАПа, фельдшер Кла-
ра Савельевна Толмачёва вела прием на дому. В начале 1990-х гг. была по-
строена контора Апхайтинского отделения, где были выделены площади 
под бухгалтерию, библиотеку и медпункт. С 1994 г. в медпункте работала 
Светлана Яковлевна Блинникова. В 2018 г. построено новое здание ФАП. 

В настоящее время работы в деревне нет. Работают ФАП, библиотека. 
Детей возят на учебу в Ангарскую среднюю школу. В Апхайте проживает 
около 200 человек. Основной состав населения состоит из бурят и русских, 
также проживают десять украинцев.

Г. Н. Яроменко
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АПХУЛЬТА

Апхульта – центральная усадьба муниципального образования 
«Нельхай». Село расположено в 34 километрах восточнее районного 
центра. Состоит из восьми улиц (40 лет Победы, Гагарина, Киро-
ва, Ленина, Октябрьская, Свердлова, Совхозная, Школьная) и одного 
переулка (Хайдурова). В селе функционируют школа, детский сад, 
сельский клуб, библиотека, Нельхайский совхозрабкооп, магазин 
«Три семёрки», КФХ «Новиков А. А.». Большинство жителей работа-
ют в ООО «СХ «Наследие» или занимаются частным предпринима-
тельством. 

Известный краевед Станислав Гурулёв поясняет, что основу назва-
ния села «составляет иранское ап (аб) – «вода», «река», к которому был 
причленен кетоязычный (корчунский) топоформант – кул. При заимство-
вании буряты присоединили к корчунскому названию суффикс – та»1. 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 22.

Село Апхульта. Фото 2014 г.
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В своей книге «Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа» С. 
Гурулев пишет: «Сначала это была дальняя полевая заимка бурят рода 
икинатов. В начале XX в. они основали здесь улус… В Нельхае живет 
группа семей в составе икинатов, которую выделяют в подрод унхытан. 
Их прародительница – девушка по имени Унхы. Предание о ней гла-
сит так: она, живя у родителей, забеременела. В старину беременных 
вне замужества девушек наказывали ссылкой. Унхы сородичи посадили 
на плот и пустили вниз по Ангаре. Плот пристал к берегам икинатской 
земли. Пожалев её, икинаты приютили у себя. Потомки Унхы считают 
себя икинатами, но знатоки древней старины, вдаваясь в глубь родос-
ловной Унхы, все же отделяют их от икинатов и называют «унхытан». К 
ним относятся Долбеевы, Сабировы. Они являются основателями улуса 
Апхульта»1. 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 22 – 23.

Представители рода Долбеевых, основателей улуса. В 1-м ряду второй слева 
– Ефрем Михайлович Долбеев, в первом ряду крайняя справа – его жена Анисья 

Ивановна Долбеева (урожденная Максимова).
Во втором ряду слева – Антон Михайлович Долбеев, рядом его жена Аграбеда 

Сальпонтовна Долбеева (в девичестве Борисова). Фото 1920-х гг.
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По версии краеведа Матвея Мельхеева, название деревни Апхульта 
произошло «…от бурятского «хэбхульта» – болото-кочковая, заболо-
ченно-лесистая местность»1.

Нельхайский булучный совет депутатов трудящихся был образован в 
1923 г. с местонахождением в Кондое. В его состав входили 27 населенных 
пунктов. В ноябре 1930 г. Нельхайский булучный совет переехал в Ап-
хульту, в 1939 г. в его составе остались семь населенных пунктов. В 1961 г. в 
Нельхайский сельский совет вошли Апхульта, Нельхай, Мольта, Кундулун2. 
В 1999 г. сельские советы упразднены, Нельхайский сельсовет переимено-
ван в администрацию муниципального образования «Нельхай» с центром 
в Апхульте.

Председателями Нельхайского сельского совета в разные годы рабо-
тали Владимир Савельевич Агафилов, Михаил Николаевич Кравцов, Ни-
колай Иванович Лазарев, Пётр Михайлович Лосов, Евгений Васильевич 
Мороев, Александр Герасимович Новиков, Николай Акимович Ободенко, 
Василий Иннокентьевич Халтаев, Андрей Андреевич Халматов, Григорий 
Антипович Шалаев, Аслям Ахкамович Юломанов; главы МО «Нельхай» – 
Евдокия Самсоновна Андреева, Ольга Николаевна Егорова.

ШКОЛА В НЕЛЬХАЕ

В 1927 г. на базе бывшей начальной школы в Апхульте была образована 
школа крестьянской молодежи. В 1937 г. в селе построено новое большое 
здание школы, в 1947 г. она преобразована из семилетней в среднюю. Пер-
вый выпуск десятого класса состоялся в 1950 г. Его классным руководите-
лем был Иван Михайлович Морозов, учитель географии, завуч школы, в 
дальнейшем заведующий районным отделом образования. Учителями в 
1950–1960-е гг. работали Андрей Аюевич Арзаев, Галина Ивановна Гонча-
рова, Жан Александрович Зимин и многие другие. 

В 1962 г. было начато строительство спортзала силами жителей села по 
проекту Павла Ивановича Волкова, учителя труда. Долгое время спортзал 
считался лучшим в районе. Большой вклад в развитие спорта внес Вла-
димир Андреевич Марченко, учитель физкультуры, гимнаст, кандидат в 
мастера спорта по гиревому спорту. С 1970-го до середины 1980-х гг. во-
лейболисты Нельхая выигрывали все соревнования по волейболу, прово-
димые в районе. В 1997 г. здание школы сгорело. Учиться стали в приспо-
собленном двухэтажном здании детсада. Позже отремонтировали второе 

1 Мельхеев М. Географические названия Восточной Сибири. – Иркутск, 1995. – С. 165.
2 Немного истории… // Аларь. – 2013. – 5 сент. – С. 4. 
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здание, в августе 2013 г. состоялось его открытие в рамках празднования 
90-летнего юбилея МО «Нельхай». 

В этот день установили на здании школы мемориальную доску в честь 
Героя Социалистического Труда, звеньевой совхоза «Красный Нельхай» 
Сиды Игнатьевны Максимовой. 

На сегодняшний день в школе обучается около ста учеников. Мольтин-
ская начальная школа закрыта в 2011 г., Кундулунская – раньше.

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В 1940 г. на территории Нельхайского сельского совета было шесть 
колхозов. С 1950-х гг. в Апхульте организована МТС. Первым директо-
ром был Ермоленко (имя не выяснено), а затем Павел Васильевич Арский. 
Хотя, по воспоминаниям местного жителя Валерия Васильевича Холобок 
(1947 г. р.), он был малограмотным, обладал даром руководителя. Секрета-
рем парткома был Шахартуев, главным агрономом работал Павел Акимо-
вич Мосягин, главным инженером – Алексей Дмитриевич Шашмурин. В 
ту пору Нельхайская МТС гремела на всю область, намолачивали по 40–45 
центнеров с гектара. В 1950 г. были построены клуб на 150 мест, универмаг, 
хозмаг, книжный магазин, столовая. Работали ателье, сапожная мастер-
ская, был свой радиоузел, почти в каждом доме телефон. Связью заведовал 
Петр Халиман1. 

С началом Великой Отечественной войны с Нельхайской земли, по 
данным военкомата, на фронт ушли 202 человека, из них не вернулись 89 
человек. 

Илья Васильевич Ильин родился в 1912 г. С 1942 по 1945 г. участвовал 
в боях в составе 204-го артиллерийского полка 209-й дивизии. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В мирное время работал токарем в 
Нельхайской МТС. 

Петр Сергеевич Халиман родился в 1922 г. в с. Прибинь Холменского 
района Черниговской области. С двух лет проживал с родителями в Камен-
но-Ангарске Черемховского района Иркутской области. В октябре 1941 г. 
был призван в ряды РККА и направлен учиться в Читинскую школу ради-
стов. Затем учеба в Горьковской школе радистов (ныне г. Нижний Новго-
род), после ее окончания Петр Сергеевич был направлен в 537-й отдель-
ный батальон связи старшим радиотелеграфистом, участвовал в боях на 
Брянском, Калининском фронтах с выходом на Курляндскую группировку 

1 Со слов Валерия Васильевича Холобок, 1947 г. р.
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в Риге, на Огненную дугу. 
После Курской битвы в 
августе 1943 г. Петр Сер-
геевич был направлен в 
Московское военное учи-
лище связи, где проучился 
по февраль 1944 г., и вновь 
вернулся в свой батальон 
радиотелеграфистом уже 
в звании старшины. 

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
продолжал службу в том 
же батальоне, на маневрах 
в г. Кёнигсберге был на-
чальником радиостанции. 
Демобилизован в запас 15 
марта 1947 г. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», медалью Жукова, медалью «Ветеран труда». В 1950 г. семья переехала в 
Апхульту. Работал в Нельхайской МТС (далее Аларская контора связи, по-
том Черемховский ЭТУС) в должности радиотехника, затем электромон-
тера связи. Супруга Нина Владимировна работала в Нельхайской средней 
школе учителем начальных классов, затем секретарем сельсовета.

В годы войны дети и подростки активно помогали фронту своим по-
сильным трудом. Владимир Васильевич Непомнящих родился в 1928 г. в 
Черемховском районе. В 1940 г. семья переехала в Апхульту. В годы вой-
ны тринадцатилетний подросток работал учеником токаря, потом поехал 
учиться в Заларинскую школу механизаторов. После окончания трудился 
в деревне Тыргетуй помощником бригадира, позже в Апхульте в мастер-
ских токарем. Освоил смежные специальности шлифовальщика, фрезе-
ровщика. Являлся участником ВДНХ. 

Василий Фёдорович Сабитов в военные годы встал к токарному станку. 
Был мал ростом, не дотягивался – подставлял скамейку и работал. Смыш-
леный, трудолюбивый мальчишка знал, что отец на войне, а их у матери 
осталось шестеро и нужно помогать. За долгие годы работы имеет благо-
дарности, дипломы, грамоты, является ветераном труда.

В 1941–1942 гг. в Апхульте работала мини-пекарня. Заведовала ею Клав-
дия Архиповна Мараева, рабочим был Пётр Соколов, пекарем – Чупров. В 

Слева направо: Марина Петровна Халиман, 
Нина Владимировна Мазуренко (жена 

П. С. Халиман), Петр Сергеевич Халиман, 
Сергей Петрович Халиман
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эти годы и вплоть до 1952 года корпуса первых гаражных мастерских были 
засыпные. В 1952 г. построили кирпичные автомобильные гаражи. Водо-
провод был построен в 1953–1954 гг. и проведен к каждому дому.

СОВХОЗ «КРАСНЫЙ НЕЛЬХАЙ»

В 1960–1970-е гг. Апхульта была центральной усадьбой преуспеваю-
щего совхоза «Красный Нельхай», состоявшего из нескольких отделе-
ний, оснащенных современными фермами и техникой. Была своя МТС. 
Работал маслозавод, производили масло, сыр. Инфраструктура села была 
развита на высоком уровне. В Апхульте располагались контора, средняя 
школа, КБО, автопарк. Помимо обычного сельпо тут был свой универмаг, 
книжный и хозяйственный магазины. 

Нельхайское сельпо образовалось в довоенное время. В 1962 г. его пе-
реименовали в Нельхайский совхозрабкооп. Председателями работали 
Ирина Мироновна Бадмаева, Олег Очирович Дамбажансоев, Магда Ми-
хайловна Дёмина, Иван Григорьевич Дорофеев, Семён Павлович Егоров, 
Жертыханов, Пётр Михайлович Лосов, Виктор Степанович Нефедьев, 
Пётр Николаевич Олзоев, Василий Иванович Погорелов, Прокопьев. 
Нельхайский рабкооп всегда был в лидерах торговли. В 2010 г. произошла 
его реорганизация путем присоединения Кутуликского ПосПО.

В 1962 г. в Апхульте построили пекарню. С 1962 по 1964 г. ее директором 
была Любовь Сахарова, механиком работал Владимир Иванович Долбеев. 

Работники Апхультинской хлебопекарни. Фото 1972 г.
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Затем в разные годы, по воспоминаниям местной жительницы Елизаветы 
Марковны Егоровой (1944 г. р.), директорами трудились Ирина Матвеев-
на Батуева, Зоя Васильевна Боленко, Елизавета Марковна Егорова, Вла-
димир Павлович Кульков, Иван Фёдорович Огородников, Александра 
Повстянная, Аграфена Николаевна Савина. Карп Ефимович Конозенко 
развозил хлеб на коне до школы, магазинов и ларька. Пекарями работали 
Зоя Васильевна Боленко, Лидия Николаевна Боленко, Мария Игнатьевна 
Битуева, Светлана Сергеевна Горбачёва, Валентина Николаевна Ишим-
цева, Людмила Петровна Кузнецова, Татьяна Феоктистовна Матющенко, 
Галина Мутовина, Валентина Васильевна Петрушина, Екатерина Васи-
льевна Рублёва, Людмила Серёдкина, Валентина Филипповна Смолина, 
Светлана Чугунова. Хлеб доставляли в Рассвет, Могоёнок, Бахтай, Нельхай, 
Тыргетуй, Ангарстрой, Приморский, Хадахан, Апхайту, Оргалей, Жлоби-
но, Икинат, Саган-Жалгай. Возили хлеб с Виктором Ильичом Горовым на 
продажу в Ныгды, Кутулик. В 1999 г. пекарню закрыли по причине аварий-
ного состояния1.

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Молодое поколение достойно продолжает эстафету своих отцов. В 
Апхульте есть участники военных операций в горячих точках. Среди них 
Сергей Викторович Горовой, 1983 г. р. После окончания школы в декабре 
2001 г. был призван в армию, принимал участие в военных операциях в Се-
веро-Кавказском регионе. 

Анатолий Петрович Мешков в 1981 г. окончил Нельхайскую школу, в 
октябре 1982 г. призван в ряды Советской армии, служил в Афганистане в 
отдельном отряде специального назначения ВДВ. Места службы: ущелье 
Панджшер, провинция Гульбахор, Газни. В настоящее время – полковник 
полиции в отставке.

Денис Леонидович Саломатов окончил Нельхайскую школу в 1996 г. 
Призван в армию осенью 1997 г. С 1999 по 2000 г. находился в Дагеста-
не: в Хасавюртовском, Махачкалинском районах. В Чечне нес службу в 
Грозненском, Гудермесском, Шатойском районах, на Терском хребте. На-
гражден медалью Суворова. Сейчас проживает в Иркутске.

Евгений Расимович Юломанов, 1986 г. р., окончил Нельхайскую сред-
нюю школу в 2002 г., призван в армию в мае 2004 г., служил в Забайкальском 
военном округе разведчиком 24-й отдельной бригады спецназначения. В 
2006 г. находился в горячих точках: во Владикавказе, пос. Бамут, с. Танги, 

1 Со слов Елизаветы Марковны Егоровой, 1944 г. р.
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Аргунском ущелье. Награжден медалью «За службу на Северном Кавказе», 
значком «За отличие в службе России». Проживает с семьёй в Иркутске, 
работает механиком.

ОТ КНИЖНОГО ШКАФА ДО БИБЛИОТЕКИ

В Апхульте типовое здание библиотеки было построено в 1950-х гг. По 
воспоминаниям Галины Николаевны Соколовой (1938 г. р.), в военные годы 
в сельсовете имелась детская литература, книжным шкафом ведала бухгал-
тер Клавдия Архиповна Мараева, и ребятишки в свободное время бегали 
читать книги. Позже книжки передали в профком, где был организован 
книжный уголок, присматривала за ним бухгалтер рабочкома Матрёна 
Дмитриевна Панасюк. Потом на проходной РТС, где диспетчером рабо-
тала Мария Степановна Команденко, в уголке стоял шкаф с книгами. По-
полнялся книжный фонд слабо, кое-кто из селян дарил литературу. Затем 
ведала книжным шкафом кассир профкома Светлана Павловна Бажеева. В 
1950-е гг. директором МТС работал Никита Иннокентьевич Жигалов. По 
его инициативе было выстроено типовое здание библиотеки. Председатель 
профкома Д. И. Матханов уделял большое внимание культуре. Книжный 
фонд стал пополняться стабильно, книги дарили городские библиотеки и 
библиотеки различных рабочих сфер. Рабочком выделял по возможности 
деньги, их перечисляли в Иркутский библиотечный коллектор. «Библиоте-
карь Светлана Павловна Бажеева по состоянию здоровья сдала библиотеку 
мне, – далее рассказала Галина Николаевна. – В 1981 г. библиотеку перевели 
в централизованную библиотечную сеть. Я посвятила библиотечной ра-
боте более сорока лет, а параллельно была корреспондентом в районной 
газете. В 2005 г. ушла на заслуженный отдых, библиотекой стала заведовать 
Джемма Доржеевна Халтаева. Библиотека переехала в частный дом. Сейчас 
ею заведует Надежда Евгеньевна Цыбизова»1. 

 В 1960-е гг. центральная Апхультинская библиотека обслуживала все 
Приангарье. Были передвижные библиотеки в Хадахане, Икинате, Балтуе, 
Хуруе, Кундулуне, Мольте, и обязательно раз в месяц нужно было про-
извести обновление литературы. Выпускались боевые листки, выходила 
ежемесячно газета «За урожай». Велись раз в неделю местные радиопере-
дачи, в них принимали участие специалисты сельского хозяйства, учителя, 
врачи. А еще было кафе «Колосок», где проходили интересные встречи с 
писателями, поэтами, с местными знаменитостями…2

1 Со слов Галины Николаевны Соколовой, 1938 г. р. 
2 Соколова Г. Н. А ещё у нас было своё кафе // Аларь. – 2000. – 24 февр. – С. 3.
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Житель Апхульты Геннадий Владимирович Непомнящих вспоминал: 
«В 1962 г. при библиотеке была бильярдная. В 1964 г. в селе работала му-
зыкальная школа, директором которой был Михаил Иванович Гончаров. 
После в здании располагался музей, затем ветлечебница. В 1965 г. работала 
школа-интернат, в интернате жили дети, приезжавшие из других деревень. 
Воспитателем работала Степанида Павловна Бархатова»1. Также в Ап-
хульте был свой парк культуры, который в 1964 г. строила бригада плотни-
ков РТС, где показывали кино, по выходным и по праздникам проводили 
танцы под духовой оркестр.

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР И ХОР

Дом культуры в Апхульте был 
открыт в 1966 г. Возглавили 
его работу супруги Инно-
кентий Сергеевич Лахин и 
Анна Ивановна Новицкая. 
Иннокентий Сергеевич ра-
ботал в Доме культуры худо-
жественным руководителем, 
по его инициативе был соз-
дан духовой оркестр. Он 
стал первым его руководите-
лем, умел играть на многих 
музыкальных инструментах. 
Позже И. Лахина сменил 
В. Хабалов. 

Анна Ивановна Новицкая 
родилась в 1921 г. В 1947 г. она 
демобилизовалась из армии, 
была разведчицей. Заведова-
ла Апхультинским ДК, орга-
низовывала художественную 
самодеятельность сначала в 
Алари, потом в Нельхае. Вме-
сте с мужем создали в Ап-
хульте хор «Огонёк» и тан-
цевальный коллектив.

1 Со слов Геннадия Владимировича Непомнящих, 1951 г. р.

Иннокентий Сергеевич Лахин и Анна 
Ивановна Новицкая. Фото 1981 г.
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В Доме культуры работала музыкальная школа, действовали хоровой, 
драматический, вокальный, танцевальный кружки, духовой и струнный 
оркестры1. Участниками художественной самодеятельности были Свет-
лана Павловна Бажеева, Эльвира Павловна Винокурова, Тамара Петков-
на Винтовкина, Раиса и Геннадий Гилевы, Галина Ивановна Гончарова, 
А. Д. Далбаева (полное имя не установлено), Тамара Михайловна Ежова, 
Ольга Александровна Житко, В. Звягинцева, Д. С. Кауров, Полина Дмитри-
евна Кублицкая, Галина Шангаевна Макарова, шофёр Владимир Андрее-
вич Марченко, Руфина Григорьевна Марченко, Сарра Ивановна Пеплова, 
Нина Тимофеевна Серая, Галина Николаевна Соколова, Мария Емелья-
новна Тимошенко, Раиса Зиновьевна Усова, Владимир Александрович и 
Мэра Малановна Хабаловы, Тамара Павловна Холобок. Екатерина Бази-
левич возглавила Дом культуры в 2000 г., она автор двух сборников стихов. 
С 2011 г. директором муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Информационно-культурный центр» муниципального образования 
«Нельхай» работает Валентина Платоновна Кунгурова, тоже местная по-
этесса.

Большую роль в воспитательной и культурно-массовой работе играли 
учителя. Возглавлял лекторскую группу Дома культуры завуч Апхультин-
ской школы Жан Александрович Зимин. Она состояла из 54 человек. Ис-
кусством слова владели учителя Борис Иванович Курнов, З. И. Россинская, 
заведующая Домом культуры Анна Ивановна Новицкая, ветврач Бадрян 
Питонович Петров, управляющий 2-м отделением Апхульты Михаил Фё-
дорович Гаврилин, директор школы Андрей Аюевич Арзаев. 

ПЛОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Настали годы перестройки. По всей стране разорялись и закрыва-
лись заводы и фабрики, разваливались совхозы. Не обошла эта участь и 
Нельхайский совхоз. Правда, «агония» его продолжалась довольно долго, 
последнее «нерентабельное» отделение ранее огромного, богатейшего 
совхоза «Красный Нельхай» было ликвидировано в 1999 г. Апхультинский 
маслозавод с 2010 г. был в частных руках А. Р. Дубинина, бывшего дирек-
тора молочного комбината Ангарска2. В 2015 г. он закрылся. И началась 
цепная реакция. С упадком совхоза стала разваливаться инфраструктура 
села. Люди, лишившись рабочих мест, в большинстве своем стали неплате-
жеспособными. Несколько магазинов и пекарня перестали существовать. 

1 Соколова Г. Н. А ещё у нас было своё кафе // Аларь. – 2000. – 24 февр. – С. 3.
2 Соколова Г. Н. Будни Апхультинского маслозавода // Аларь. – 2004. – 22 июня. – С. 4.
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Закрылся КБО. Прекратил работу и был заброшен водопровод, по кото-
рому вода из Ангары поступала в поселения. После закрытия центральной 
котельной опустели двухэтажные дома, потому что их перестали отапли-
вать. Люди стали уезжать из села.

Оставшееся от совхоза хозяйство досталось Алексею Ильичу Сидорову, 
который основал на нельхайских землях АОЗТ «Наследие». Вновь ожи-
ли поля, механизаторы перестали сидеть без дела. Рачительный руководи-
тель, новая техника, хозяйственный подход к делу – вот залог успеха. Поз-
же СХЗАО «Наследие» было реорганизовано в ООО «СХ «Наследие». В 
настоящее время в бывшем фермерском хозяйстве тысячи гектаров пашни. 
Люди получают зарплату, пайщикам выделяют корма для ЛПХ. Во время 
зимних метелей трактора расчищают снежные заносы, благодаря им люди 
спокойно могут добраться до работы, увезти детей в школу и детсад, жизнь 
не останавливается1. 

ДЕТСКИЙ САД

В 2014 г. здание Апхультинской начальной школы отремонтировали и 
открыли детский сад, которого в селе не было 17 лет. В разные годы заведу-
ющими детсадом работали Тамара Васильевна Гончарова, Галина Горовая, 
Наталья Геннадьевна Ленчук, Полина Владимировна Панова, Екатерина 
Александровна Халбаева. Воспитателями трудились Олеся Иннокентьев-
на Балюева, Нина Афанасьевна Баханова, Марина Владимировна Горовая, 
Клавдия Афанасьевна Давыдова, Надежда Валентиновна Ещенко, Елена 

Васильевна Коляч-
ко, Светлана Вик-
торовна Мутина, 
Галина Петровна 
Устинова. Техниче-
скими работниками 
детского сада были 
Татьяна Григорьев-
на Куртаева, Лариса 
Георгиевна Мупки-
на, Иван Алексее-
вич Мутин, Ольга 
Панова, Зинаида 

1 Пруцков Г. И на сибирских просторах можно успешно заниматься хлебопашеством 
// Восточно-Сибирская правда. – 2012. – 6 нояб. – С. 6. 

Детский сад в с. Апхульта. Фото 2018 г.
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Даниловна Расторгуева, Элина Юрьевна Рублёва, Любовь Прокопьевна 
Саломатова, Павел Захарович Черменёв, Валентина Александровна Шу-
рупова.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА

В Апхульте немало уважаемых, известных 
людей, чей труд отмечен высокими награда-
ми Родины.

35 лет проработал директором Нельхай-
ской средней школы Андрей Аюевич Арза-
ев. Участник Великой Отечественной вой-
ны, награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, меда-
лями «За отвагу», «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Кёнигсберга». Андрей 
Аюевич – отличник народного просвеще-
ния, почётный гражданин Аларского района 
и Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа1.

Сида Игнатьевна Максимова родилась в 
Апхульте в 1919 г. Она работала звеньевой 
колхоза «Красный Нельхай». В годы Вели-
кой Отечественной войны окончила курсы 
трактористов, более трех лет трудилась меха-
низатором Нельхайской машинно-трактор-
ной станции. В 1945 г. она возглавила поле-
водческое звено по выращиванию зерновых, 
которое в 1947 г. получило урожай пшеницы 
30,17 центнера с гектара на площади 11 гек-
таров. В 1947 г. звеньевая Сида Максимова 
удостоена звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Среди известных передовиков Апхуль-
ты также Василий Иванович Колесников, 

1 Давайте, люди, никогда об этом не забудем! : материалы ХVI научно-практической 
конференции школьников / отв. ред. О. И. Сенина. – Усть-Илимск, 2015. – С. 5.

Андрей Аюевич Арзаев

Сида Игнатьевна 
Максимова
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председатель кол-
хоза «Красный 
Нельхай», награж-
ден орденами Ле-
нина и Трудового 
Красного Знамени; 
Клавдия Архиповна 
Мараева, 1912 г. р., 
секретарь Нельхай-
ского сельсовета, 
награждена медаля-
ми «За доблестный 
труд в Великой От-
ечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ве-
теран труда»; Иван 

Ильич Ревтов, кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красно-
го Знамени, награжден большой золотой и серебряной медалями ВДНХ, 
медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель»; 
Николай Алексеевич Самойлов, управляющий 1-м отделением совхоза 
«Нельхайский», награжден медалями «За трудовую доблесть», «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда»; Галина Николаевна Соколова, заведу-
ющая Апхультинской сельской библиотекой с 40-летним стажем работы, 
внештатный корреспондент районных газет «Аларский колхозник», «По 
заветам Ленина», «Аларь», отличник культурно-просветительской рабо-
ты, заслуженный деятель культуры УОБАО, награждена медалью «Па-
триот России»; Сарра Ивановна Пеплова, учитель истории, руководитель 
школьного краеведческого музея, ветеран труда; Эльвира Павловна Вино-
курова, 1936 г. р., отличник просвещения, ветеран труда.

Также Апхульту прославили своими трудовыми достижениями Нико-
лай Иванович Солдаткин, агроном совхоза «Нельхайский», заслуженный 
работник сельского хозяйства Усть-Ордынского Бурятского автономно-
го округа, ветеран труда, почетный гражданин Аларского района; Пела-
гея Васильевна Степанова, заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации; Илья Никитович Тулонов, комбайнер совхо-
за «Нельхайский», награжден орденами Славы II степени и Трудового 
Красного Знамени; Пётр Иннокентьевич Фёдоров, тракторист совхоза 
«Нельхайский», награжден орденом Трудового Красного Знамени; Наде-
жда Сергеевна Филиппова, телятница совхоза «Нельхайский»; Валерий 
Васильевич Холобок, учитель истории с 50-летним стажем педагогиче-

Галина Николаевна 
Соколова

Сарра Ивановна 
Пеплова
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ской деятельности, отличник просвещения, почетный работник общего 
образования Российской Федерации; Людмила Владимировна Шулуно-
ва, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия1; Виктор Михайлович Шурупов, комбайнер совхоза 
«Нельхайский», награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Трудовой Славы III степени, медалью «Ветеран труда», двумя зо-
лотыми медалями ВДНХ. 

МУЗЕЙ «ВЕЧНОСТЬ»

В Апхульте своя достопримечательность – школьный краеведческий 
музей «Вечность». Основателем его является выпускник школы Жан 
Александрович Зимин, заслуженный учитель, драматург, поэт, краевед. 
Музей располагался в жилом доме, рядом со школой. Через стенку нахо-
дилась библиотека, куда позже он был перенесен. Ученики школы соби-
рали материалы по фольклору, этнографии. Оформлять экспозиции по-
могал иркутский ученый Владимир Вячеславович Свинин. После отъезда 
Ж. А. Зимина в Улан-Удэ работу по краеведению продолжил учитель исто-
рии Валерий Васильевич Холобок, которому помогала старшая пионерво-
жатая Елена Николаевна Доржеева. В 1985 г. работа музея была приоста-
новлена, так как пришлось освободить здание. 

Музей «Вечность» был возрожден в 1997 г., его руководителем ста-
ла Сарра Ивановна Пеплова, учитель истории. Располагался вначале в 
начальной школе, занимал три комнаты, состоял из пяти отделов. Сарру 
Ивановну сменила учитель Валентина Николаевна Клименко. За все годы 
существования музея краеведами были собраны богатейшие материалы по 
разным направлениям, насчитывается около 4 000 экспонатов. В настоя-
щее время выделено помещение в здании школы, идет ремонт2. Ученики 
под руководством В. Н. Клименко продолжают вести исследовательскую 
работу, собирают местный исторический материал не только о людях, 
предметах быта, но и о зданиях, участвуют в конференциях, конкурсах, 
слётах по краеведению.

О. А. Владимирова,
Н. Е. Цыбизова

1 Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
Иркутск, 2017. – С. 145.
2 Со слов Валентины Николаевны Клименко, 1974 г. р.
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БАХТАЙ

В книге «Михей Ербанов – великий сын бурятского народа» гово-
рится о том, что бурятское слово «бахтай» и монгольское «баха» 
означают радостную эмоцию. На бурятском языке – «желание», на 
монгольском – «восхищение»1.

Краевед Станислав Гурулёв приводит четыре версии происхож-
дения названия села: 1) от монгольского «бахтай» – «радостный, 
радужный», 2) от якутского «бахтай» – «провалиться, пропасть», 
3) по мнению М. Мельхеева, оно происходит от бурятского слова 
«бахатай» – «влекущий к себе», 4) по мнению И. Дамбуева, от бу-
рятского «баха» – «лягушка», то есть местность, где много лягушек. 

Также С. Гурулёв сообщает следующие данные: «По генеалогиче-
ским схемам некоторых жителей, улус образовался во второй поло-
вине XVI – начале XVII в. По материалам переписи 1897 г., в Бахтай-
ском было 70 хозяйств, населенных бурятами ноетского рода (199 
мужчин, 178 женщин), русскими (35 мужчин, 22 женщины), поляками 
(2 мужчины), прочими (1 мужчина)»2. 

В легенде о происхождении Бахтая говорится, что давным-давно пред-
ки бахтайцев ушли в Монголию, там им не понравилось, и они вернулись в 
хоринские степи. Но жили недолго – перекочевали на западную сторону 
Байкала, в долину Куды – «долину сватов». Оттуда они двинулись к бе-
регам реки Осы, на правобережье Ангары, и поселились в непролазной 
тайге Хутанки и Обусы. 

«Среди поселенцев тайги был Ноён Буура. У него было два сына – 
старший Тумаан и младший Жумаан. Тумаан решил поселиться на пра-
вом берегу Ангары. Жумаан надумал вернуться в Хутанку, на земли отца. 
Попрощались братья, и Жумаан, сев на берестяную лодку, вновь пере-
правился на левый берег. Хулмэнгский мэргэн сказал: «Я рад хорошему 
соседу. Даю тебе земли от Приангарской степи до Тугэсэга». Поблагода-
рил его Тумаан и пошел вверх по широкой долине, которую теперь назы-
вают Бахтайской. Долго он так шел, и вдруг почудились ему детские го-
лоса и блеяние ягнят. Осмотрелся вокруг – никого нет. Снова слышатся 

1 Михей Ербанов – великий сын бурятского народа : сборник статей-воспоминаний. – 
Иркутск, 2019. – С. 14.
2 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 27.
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детские голоса, плач и звуки большого стада. «Это место счастливое, тут 
я и остановлюсь», – сказал самому себе Тумаан, сын Ноён Бууры. И вер-
но, жил он здесь счастливо. Его потомки умножались числом, образовав 
впоследствии пять самостоятельных улусов: Большой и Малый Бахтай, 
Апхайта, Мальта, Гричехон»1.

Почти все необходимое для жизни бахтайцы получали от собственно-
го хозяйства. Оно давало продукты питания, одежду, обувь. Наряду с жи-
вотноводством бахтайцы занимались и хлебопашеством. Землю обраба-
тывали сохой. Железные плуги и бороны появились в бурятских улусах в 
1916–1917 гг. Зерно возили на размол в Верхнюю Иреть, более чем за 100 
километров, так как своей мельницы в окрестностях не было. Из жителей 
Бахтая очень редко кто ездил на базар для продажи продуктов. Во-первых, 
у подавляющего большинства излишков оказывалось очень мало. Во-вто-
рых, до базара было далеко. Лишь самые богатые улусники могли позво-
лить себе возить зерно и мясо на дальние рынки в города. Поэтому кре-
стьяне отдаленного Бахтая жили, едва сводя концы с концами.

Из воспоминаний Степана Гавриловича Балдухаева, опубликованных в 
районной газете «По заветам Ленина»: «Председателем ревкома в Бахтае 
был Базыр Еланов, он же стал секретарем – руководителем комячейки, ор-
ганизовавшейся в улусе летом 1920 г. Меня, как «большого грамотея» (имел 
двухклассное образование), избрали секретарем ревкома, а затем первого 
сельского совета. В 1920 г. состояли членами и кандидатами партии бах-
тайцы человек 15–16, среди них: Аграфена Атанова, Елизар Атанов, Борис 
Багаев, Степан Балдухаев, Прокопий Борисов, Григорий Матвеев, Фе-
дот Митронов, Василий Павлов, Яков Савицкий, Пётр Серёдкин, Артём 
Столяров, Шевальский (продагент). Среди нас в партии состояло четверо 
русских, живших в Бахтае. В январе 1921 г. бахтайцы, рядовые коммуни-
сты, охраняли здание школы, где проходила партийная конференция Ан-
гарского аймака, которой руководил Василий Иннокентьевич Трубачеев, 
секретарь Бурятской секции Иркутского губкома партии»2. 

ПЕРВЫЕ КОММУНЫ И КОЛХОЗЫ

Первая коммуна «Улаан-Туяа» была организована в Бахтае в 1928 г. Де-
ревни Тохтуй и Налюр объединились в одну артель «Ангара», в Жлобино 
был организован колхоз «Партизан Лазо», Апхайта и Малый Бахтай сли-
лись в колхоз «Красный партизан». В 1929 г. в улусе образовались две ком-

1 Тугутов И. Е. Легенда о происхождении Бахтая // Аларь. – 2001. – 15 нояб. – С. 3–4.
2 На защиту завоеваний Октября // По заветам Ленина. – 1970. – 10 янв. – С. 3. 
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муны – имени М. Н. Ербанова и «Красный пахарь», спустя время, в 1937 г., 
они объединились в колхоз имени М. Н. Ербанова, позже переименован-
ный в «Сталинскую правду». 

В 1956 г. колхоз получил новое название – имени Калинина. В 1963 г. 
образовался совхоз «Бахтайский», объединивший семь отделений: Бах-
тай, Жлобино, Саган-Жалгай, Ундер-Хуан, Апхайта, Оргалей, Хадахан. В 
1992 г. он стал акционерным обществом закрытого типа, объединив четы-
ре населенных пункта: Бахтай, Жлобино, Саган-Жалгай, Ундер-Хуан. В 
2000 г. хозяйство снова переименовали в сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Бахтайский». 

В сентябре 2007 г. в районной газете «Аларь» рассказывалось о делах 
бахтайцев в постперестроечное время, о выращивании богатого урожая 
пшеницы, сохранении материальной базы, техники и кадров: «На обмо-
лоте хлебов хорошие показатели работы у Ивана Ершова, Николая Шоп-
хонова, Юрия Якимова. На вывозке зерна трудились водители Борис Ха-
балов и Геннадий Калмыков. Почву под урожай следующего года готовили 
механизаторы двух К-700, больше всех старался Иван Сизых. «Доволен 
организацией труда, которую предложил звеньевой Борис Аполлонович 
Шаргаев», – говорит Петр Павлович Балбин. Прекрасные обеды готови-
ли повара Римма Ивановна Чигвинцева и Любовь Балушкина»1. 

УЛИЦЫ БАХТАЯ

По названию улицы Бахтая разделяются на три группы. Названия пер-
вой связаны с местом их расположения: Нагорная, Подгорная, Озёрная, 
за которой находится пруд Ефима. «Старожилы рассказывали: когда-то 
жил богатый бурят Ефим Алексеевич Атанов, который имел большое ко-
личество крупного рогатого скота, лошадей, а также мельницу, много по-
севных угодий. Именно он соорудил водоем для скота, вырыв яму (ров) 
шириной 200 шагов на 200. Озеро просуществовало много лет, сейчас оно 
сдвинуто немного западнее и увеличено в размерах. Жители по-прежнему 
поят в нем скот»2.

Ко второй группе относятся улицы, названия которым давались в честь 
выдающихся личностей или в связи с какими-либо историческими собы-
тиями. Это улицы Быкова, Ербанова, Ленина, Тугутова, 40 лет Победы, 
которая в 1984–1985 гг. была застроена одноквартирными домами и засе-
лена главными специалистами совхоза «Бахтайский». 

1 Ковшаров А. Уборка хлебов подходит к концу // Аларь. – 2007. – 25 сент. – С. 1.
2 Тугутова Л. Топонимика родного края, село Бахтай Аларского района : учебно-
исследовательская работа / Л. Тугутова, Н. Сактоева. – Бахтай, 2016. – С. 12–13.
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В 1995 г. началось активное строительство новой следующей улицы, ее 
в 2001 г. назвали именем Иосифа Еремеевича Тугутова, этнографа, писа-
теля, которому исполнилось 90 лет. «Название улицы Ербанова говорит 
само за себя, названа в честь земляка Михея Николаевича Ербанова, осно-
вателя Бурятской автономной республики, выдающегося государственно-
го и революционного деятеля. Улица Быкова носит имя Героя Советского 
Союза Егора Ивановича Быкова1. 

К третьей группе относятся улицы, названия которых связаны с распо-
ложенными на них какими-либо сооружениями, строениями. «Школьная 
получила свое название от построенной в 1911 г. школы-четырёхлетки. 
Также есть улица, которая называется Русский край. На ней жили русские. 
В настоящее время там осталось всего три жилых дома. Недалеко от сред-
ней школы в 500 метрах находится улица Подстанция. На ней находится 
подстанция, и живут в основном электрики2. 

МЕСТНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

В окрестностях села до 1930-х гг. стоял улус Хухэ-шегтэ. Он располагал-
ся там, где в настоящее время поле, которое местные называют Чабаном 
из-за того, что там пасли овец, т. е. чабанили. В Хухэ-шегтэ жили богатые 
люди, имели большие подсобные хозяйства, разводили свиней, крупный 
рогатый скот, птицу. Улус находился в лесу, был окружен высокой травой. 
Она росла очень обильно, поскольку ежегодно удобрялась навозом. Также 
в улусе имелось большое кладбище. Очень часто оно грабилось, потому 
что умерших богатых людей хоронили со всеми драгоценностями и в до-
рогой одежде. Кладбище долго существовало, но в настоящее время все 
сравнялось с землей. 

В окрестностях села Бахтай находится Анкайн-хада (Анькина гора). 
Раньше там не было полей, кругом сплошная степь и луга. В годы войны 
приехали в деревню переселенцы с запада, они и поселились на этой горе. 
Жили в землянках, занимались овощеводством, сажали много капусты, 
огурцов, лука. Почти сразу после войны они разъехались, а Анна Владими-
ровна Ишкова прожила на этой горе около 20 лет, вырастила детей – сына 
Володю, дочь Раю, умерла там. 

Под старой школой находится гора Сэжэни-хада («Шулуун хада»). 
Рассказывают, что там жили некогда богатый бурят Сэжэн и его род-
ственники. Если пройти по этим местам, то действительно можно об-

1 Там же. С. 9.
2 Там же. С. 10.



121

наружить бесчисленное количество воронок, где находились их дома. 
Богач имел много полей, которые находились высоко за нынешним 
трактом, держал большое подсобное хозяйство. Поскольку их семьи 
часто грабили, убивали и угоняли ночами скот, Сэжэн был вынужден 
строить свои амбары для хранения зерна и скотный двор наверху – на 
горе, чтобы грабители не могли быстро попасть туда. Но бедняки, ко-
торые возили зерно с полей, не могли на лошадях забраться в гору, она 
была очень крутая и длинная. Поэтому богач решил проложить дорогу, 
и бедняки очень долго ее прокладывали, работа была трудоёмкой, всё 
делалось вручную. Так Сэжэн проложил дорогу в гору. Сейчас, если 
посмотреть с горы вниз, то кажется, что внизу под горой яма, ведущая 
вверх1. 

В ГОДЫ РЕПРЕССИИ И ВОЙНЫ

Не обошли Бахтай, как и все большие и маленькие деревни, аресты и 
репрессии, известны имена 19 репрессированных бахтайцев: Михаил 
Ефремович Атанов, Прокопий Алексеевич Бабушкин, Ульяна Алексеев-
на Бабушкина, Борис Александрович Багаев, Ефим Павлович Барлуков, 
Крестин Васильевич Васильев, Сергей Михайлович Васильев, Михаил Пе-
трович Дакуев, Михей Николаевич Ербанов, Онгой Михайлович Маланов, 
Онгой Манжиханов, Тимофей Петрович Матханов, Василий Николаевич 
Павлов, Демьян Николаевич Павлов, Константин Николаевич Павлов, 
Нилгадай Билсогаевич Павлов, Александр Тангаров, Василий Сергеевич 
Фёдоров, Константин Шаданович Фёдоров. 

В годы Великой Отечественной войны из Бахтая и соседних деревень 
ушли на фронт 112 человек. Вернулись живыми только 16.

Бадма Григорьевич Машонов (1903–1980), уроженец Бахтая. В 1917 г. 
он участвовал в революционных событиях, в раскулачивании, организа-
ции колхозов. Когда началась война, окончил курсы стрелков и был на-
правлен в 930-й стрелковый полк. Участник сражения под Москвой, ко-
миссар артиллерийского дивизиона, затем парторг полка. В марте 1942 г. 
был награжден медалью «За отвагу». Был ранен в 1943 г., лечился и демо-
билизовался в 1944 г. Его подвиги отмечены орденами Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, многими медалями. 
После армии майор запаса направлен в Красноярский край руководить 
лесным хозяйством. Сумел вывести его в передовые. В 1956 г. вернулся в 
Бахтай, заведовал столярной мастерской. Его руками был сделан деревян-

1 Там же. С. 13–15.
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ный монумент, посвященный земляку Е. И. Быкову. Он стоял рядом с кор-
пусом школы вплоть до 1967 г.1

Агафья Вахрамеевна Барлукова (1923 г. р.) вспоминала военные годы: 
«Воспитывала нас бабушка Мария Тимофеевна. В 1941 г. мне исполнилось 
18 лет. Вязала снопы весь день до крови и мозолей, работала на комбайне. 
Всё производилось вручную: резали снопы и бросали в молотилку, затари-
вали зерно в мешки, бросали их на землю, солому откидывали руками. Сеяли, 
выращивали рыжик, молотили вручную и делали рыжиковое масло. Водили 
«красные обозы» с хлебом в помощь фронту на волах в «Ангарстрой». Как 
пойдёт дождь, повернется рогатый транспорт «тылом» к дождю, и с места 
его не сдвинешь. Плачешь и ждешь, когда закончится дождь. 

Вечерами шили кисеты для махорки, а махорку крошили до миллиметра, 
затем упаковывали в них; шили рукавицы, унты, шапки, тулупы, вязали но-
ски. В 1942–1943 гг. от военкомата я в числе других обучалась на курсах снай-
перов в Кутулике. Со мной училась Ксения Якшинова из Хадахана. Парал-
лельно курсы медсестер проходили Агаша Игнатьева, Маня Ильина, Мутя 
Петрова. Нас, снайперов, обучал старший лейтенант Шмаков. Учились в 
казарме, которая находилась рядом с военкоматом. Занятия продолжались 
весь день. Были теория и практика. Выдав нам по восемь патронов, отправ-
ляли в тир, который располагался в сосновом бору, ныне за Московским 
трактом, в сторону асфальтового завода. Мы забирались высоко на сосны 
и начинали стрелять в мишень. Я очень метко стреляла. После окончания 
курсов вручили повестку, меня отправили на запад. Но в это время тяжело 
заболела бабушка, мне пришлось вернуться. Доехала я только до Краснояр-
ска. Приехав домой, продолжила работать в колхозе»2. 

Старейшей жительнице Бахтая Валентине Александровне Бабуевой 
в феврале 2021 г. исполнилось 88 лет. Родилась она в многодетной семье. 
Отец с матерью работали в колхозе. Отец, Александр Николаевич Том-
ский, ушел на фронт в первые дни войны. В 1942 г. погиб в боях под Мо-
сквой. У матери, Дарьи Афанасьевны Томской, осталось пятеро детей на 
руках. И Валентине с семи лет пришлось помогать маме на ферме. Девочка 
доила коров, убирала навоз. Солому и сено возили самостоятельно по но-
чам, так как была всего одна кошёвка (сани). С 12 лет она начала работать 
самостоятельно. Доили тогда вручную, три раза в сутки. В 4 часа утра шли 
на работу, потому что в 5 часов коров выгоняли на пастбище. До выпа-
са надо было подоить, напоить телят, навоз убрать и вывезти на лошади. 
В обед летом коров доили в поле, готовили корма, затем вечерняя дойка. 
Воду сами возили, грели в бочках. Отдыхать приходилось не больше че-

1 Россова О. Всем тем, которых забывать нельзя // Аларь. – 2020. – 23 апр. – С. 4.
2 Со слов Агафьи Вахрамеевны Барлуковой, 1923 г. р. 
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тырёх часов в сутки. Кроме основной работы, пропалывали пшеницу от 
осота, у каждого была норма – 1 гектар, вязали березовые веники для кор-
ма овцам. На гребелке сгребали сено, женщины ставили стога. Для бойцов 
вязали носки и варежки, сушили картошку, потом отправляли на фронт. 
Дома держали одну корову, варили саламат, стояли в очереди за хлебом 

– на каждого человека выдавали по 200 граммов. Собирали колоски пше-
ницы на хадаханском поле, а если ловили ребята из Хадахана, то били и 
отбирали зерна. Из собранного зерна заметали курлыч, сеяли и на крупо-
дёрке мололи, а из муки стряпали лепешки… С супругом Петром Василье-
вичем воспитали пятерых детей, имеют 13 внуков, 16 правнуков. В 1984 г. 
Валентина Александровна вышла на заслуженный отдых, но не усидела 
дома, стала работать техничкой в конторе, в 1991–1992 гг. работала почта-
льоном. Её трудовой стаж составляет 42 года1.

На сегодняшний день в селе Бахтай 20 «детей войны»: Мэлс Афана-
сьевич Аганаев, Александр Андреевич Алсаев, Валентина Александровна 
Бабуева, Клавдия Еремеевна Балбина, Серафима Зурбановна Дабеева, 
Татьяна Ивановна Донская, Маина Иннокентьевна Иванова, Мария Ива-
новна Леонтьева, Клара Николаевна Максимова, Сарра Сократовна Ни-
колаева, Людмила Игнатьевна Степанова, Светлана Трифоновна Томская, 
Леонид Александрович Томский, Николай Александрович Томский, Клав-
дия Антоновна Халтаева, Валентина Иннокентьевна Хангалова, Галина 
Ивановна Чигвинцева, Степан Иванович Шопхонов, Зоя Тарасовна Шо-
пхонова, Элия Ефимовна Якшинова.

ИМИ ГОРДИТСЯ БАХТАЙ

Бахтай – родина выдающихся деятелей по-
литики, культуры, науки, спорта. С момента 
образования Бурятской АССР и до конца 
1930-х гг. не было, пожалуй, в Бурятии че-
ловека популярнее, чем Михей Николае-
вич Ербанов. Первый председатель ЦИК 
республики, глава правительства БМАССР, 
а затем, на протяжении почти десяти лет, 
первый секретарь обкома КПСС. В Бахтае 
установлен ему памятник. В честь Ербанова 
названы улицы в Улан-Удэ, Иркутске, Куту-

1 Мокина С. Старейшая жительница земли 
бахтайской / С. Мокина, Е. Дабеева, Н. Сактоева 
// Аларь. – 2021. – 4 марта. – С. 6.

Михей Николаевич Ербанов
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лике, в Улан-Удэ имя М. Н. Ербанова носит Бурятский аграрный колледж. 
Бюст у здания колледжа внесен в список объектов культурного наследия, 
как памятник монументального искусства.

В честь М. Н. Ербанова названо озеро на Алтае. Это произошло еще 
в ту пору, когда юный и никому не известный Михей Николаевич от-
правился туда на работу в роли землемера и межевого техника по лесо-
устройству. Вместе с товарищами он исколесил алтайские горы, тайгу, 
берега безымянных речек Кулундинской и Барабинской степей. Они 
прорубали таежные просеки, мерили степные просторы. Часто им по-
падались водоемы, которые не имели названий. Однажды во время ча-
епития у одного из таких озер Тургэн Хаара спросил у старшего това-
рища: «Как прикажете занести на карту это озеро?» Однако тот ничего 
придумать не мог. Он не встречал названия этого водоёма ни в стой-
бищах охотников, ни в юртах кочевников, ни в крестьянских русских 
селах. Тогда другой сотрудник, Александр Байков, сказал: «Пусть озеро 
называется твоим именем. Ты наткнулся на него первым, значит, перво-
открыватель». Так на самодельной контурной карте карандашом было 
нанесено озеро Ербаново1.

Другой известный бахтаец – член Союза 
писателей, доктор исторических наук Ио-
сиф Еремеевич Тугутов. В Бахтае в 1928 г. 
он окончил три класса. Учился у Павла Лав-
ровича Копылова, дяди Александра Вампи-
лова. Затем учеба в Кутуликской школе 
II ступени. С 1938 по 1944 г. работал корре-
спондентом ТАСС. В 1949 г. заочно окон-
чил историко-филологический факультет 
Бурят-Монгольского государственного пе-
дагогического института имени Доржи 
Банзарова, получил диплом с отличием. В 
1952 г., в возрасте 43 лет, вступил в члены 
КПСС. В 1957 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, 12 лет работал в институте 
общественных наук Бурятского филиала 
СО АН СССР. Более 10 лет возглавлял эт-

нографические экспедиции по районам расселения бурят в Восточной 
Сибири, изучал хозяйственное устройство, культуру, общественный и 
семейный быт бурят, их обычаи, обряды и традиции. Тугутов опублико-

1 Гергесова Л. Бахтай: село, в котором живы легенды и предания / Л. Гергесова // СМ 
Номер один. – 2018. – 13 дек. – С. 24–25.

Иосиф Еремеевич Тугутов
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вал свыше 70 научных работ, защитил докторскую диссертацию. Насы-
щенная научная деятельность не мешала активной общественной дея-
тельности Иосифа Еремеевича. 

В 1960 г. Иосифом Еремеевичем составлена генеалогическая таблица 
жителей улуса Большой Бахтай1.

Егор Иванович Быков – Герой Советского 
Союза. Служил на Дальнем Востоке в кава-
лерийских частях, с 1941 г. воевал на фрон-
тах Великой Отечественной. Был наводчи-
ком станкового пулемета. 12 января 1945 г. 
при прорыве обороны противника выдви-
нулся вперед и огнем станкового пулемета 
помог стрелковым подразделениям овла-
деть тремя линиями траншеи. 14 января 
этого же года первым преодолел реку Нида 
в районе города Пиньчув (Польша) и при-
крывал переправу роты. 24 января на пер-
вой лодке переправился через реку Одер у 
Бризена и в течение дня участвовал в отра-
жении шести контратак противника. Был 
ранен, но не ушел с поля боя. Погиб 25 ян-

варя 1945 г. при отражении очередной контратаки. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено ему 10 апреля 1945 г. посмертно. Летом 1967 г. в 
Бахтае открыт памятник Егору Ивановичу Быкову. Его именем названа 
школа в Бахтае, улицы в Усть-Орде, Кутулике2.

Тимур Тарасович Михайлов (1947–1968). Служил на подводной лод-
ке «Комсомолец» Краснознаменного Тихоокеанского флота. 8 марта 
1968 г. подлодка К-129 потерпела катастрофу с гибелью всех членов 
экипажа (98 человек). Субмарина затонула на глубине 6 000 метров. 
Причина катастрофы неизвестна. Президент России наградил членов 
экипажа подлодки К-129 (декабрь 1998 г.) орденами Мужества (по-
смертно). В городе Черемхово установлен памятник погибшей подво-
дной лодке К-129.

Иннокентий Игнатьевич Иванов (1987–2014). После окончания Бахтай-
ской средней школы в 2004 г. был призван в ряды Российской армии, служ-
бу проходил в Улан-Удэ радистом. По контракту направлен в Чеченскую 
Республику, в г. Шали. 21 августа 2014 г. погиб при исполнении воинского 

1 Сактоева Н. Славный сын Бахтая // Аларь. – 2001. – 15 нояб. – С. 3.
2 Добро пожаловать в Аларский район! : путеводитель / сост.: М. Архипова, Г. Гмырко, 
Е. Михайленко. – Кутулик, 2017. – С. 26.

Егор Иванович Быков
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долга. Награжден медалями «Участник контртеррористической операции 
на Кавказе», «За ратную доблесть», орденом Мужества (посмертно)1.

Передовик сельского хозяйства Бахтая Алексей Николаевич Пашков ро-
дился в марте 1951 г. В комсомол вступил старшеклассником. После оконча-
ния школы остался в родном селе, пошел работать помощником тракториста. 
Вернувшись из армии, трудился в совхозе трактористом. По воспоминани-
ям Алексея Пашкова, он был активным участником комсомольских собра-
ний, районных, окружных, областных конференций. В 1976 г. награжден 
орденом Трудовой Славы III степени, был делегатом Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Гаване в 1978 г. Награжден золотой медалью «За 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалью «Ве-
теран труда», знаками «Победитель социалистического соревнования»2.

Елизавета Васильевна Егорова (1932–2015) – ветеран педагогического 
труда, почетный гражданин Аларского района. Приехала в Бахтай в 1952 г. 
после окончания Боханского педучилища. Преподавала бурятский язык 
в 5–7 классах. Затем до выхода на пенсию работала учителем начальных 
классов. По рассказам Натальи Кимовны Богдановой (1984 г. р.), под ру-
ководством Елизаветы Васильевны в 1973 г. в Бахтае организован бурят-
ский фольклорный ансамбль «Жаргал», куда входили Сарра Николаевна 
Баргуева, супруги Батор Зурбанович и Клавдия Касьяновна Бурункуевы, 
Сидор Долбунович и Ольга Семёновна Тангаровы, Лариса Гавриловна Фё-
дорова, Валентина Иннокентьевна Хангалова, Элия Ефимовна Якшино-
ва и другие. Ансамбль «Жаргал» был постоянным участником районных, 
окружных Сурхарбанов. Елизавета Васильевна многие годы руководила 
фольклорным ансамблем, будучи на заслуженном отдыхе. Эстафету со-
хранения и возрождения национальной культуры у нее приняла Клавдия 
Касьяновна Бурункуева, учитель бурятского языка Бахтайской школы и 
бессменный участник ансамбля «Жаргал». Под ее руководством в школе 
создан детский фольклорный ансамбль3.

В Бахтае родился Константин Альбертович Хангалов – мастер спорта 
России международного класса по вольной борьбе, чемпион России. В 
школу он пошел на родине матери, в с. Зоны, по окончании поступил в 
Бурятский государственный университет на факультет физического вос-
питания. Константин является победителем и призером всероссийских 
и международных турниров в Монголии, Соединенных Штатах Америки, 
Украине, Белоруссии, Испании4.

1 Аюшинова И. Он вчера не вернулся из боя… // Аларь. – 2015. – 26 февр. – С. 1. 
2 Со слов Алексея Николаевича Пашкова, 1951 г. р.
3 Со слов Натальи Кимовны Богдановой, 1984 г. р.
4 Усть-Ордынский Бурятский округ: Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
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ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД

В 1911 г. была открыта Больше-Бахтайская (Ехэ-Бахтай) церков-
но-приходская школа. В 1949 г. на ее базе была образована семилетняя, а 
в 1960 г. – восьмилетняя школы. Средняя школа в Бахтае начала функцио-
нировать в 1976 г.

В 2001 г. школа отметила новоселье, спустя 5 лет ей присвоен статус 
муниципальной экспериментальной площадки по теме «Возрождение и 
развитие родного языка и национальной культуры бурятского народа», а в 
2010 г. – школы-лаборатории по теме «Формирование и развитие образо-
вательного пространства школы с этнокультурным компонентом».

В 2008 г. Бахтайская школа стала победителем национального приори-
тетного проекта «Образование», обладателем гранта Президента РФ в 
1 млн рублей. 

В разные годы руководителями Бахтайской школы работали Александр 
Алексеевич Алдаранов, Валентина Петровна Бальбурова, Светлана Бори-
совна Башинова, Филипп Ефремович Дабеев, Зоя Ивановна Ефремова, 
Афанасий Петрович Ильин, Михаил Санжиевич Имкелов, Чингиз Матве-
евич Миронов, Надежда Ивановна Муруева, Таисия Алексеевна Санжие-
ва, Галина Сергеевна Федорова, Василий Иннокентьевич Халтаев. С 2002 
г. школа выпустила 15 медалистов: шесть золотых и девять серебряных.

Здание Бахтайского детского сада построено в 1968 г. Первой заведую-
щей работала Алла Ермолаевна Макковеева. Далее на протяжении 26 лет 
детским садом руководила Полина Фёдоровна Васильева1. Здесь работали 
Полина Трифоновна Баргуева, Матрёна Михеевна Етонова, Анна Спири-
доновна Иванова, Зинаида Хамагановна Ханхаева2.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Фельдшерско-акушерский пункт в 1950-х гг. находился в деревянном 
доме, рядом с Домом культуры. Работала там Екатерина Аюшинова. При-
мерно в 1956–1957 гг. ФАП переехал в дом М. Н. Ербанова, где открылся 
стационар. Медперсонал состоял из трех человек: врача Беляевой (имя и 
отчество неизвестны), акушерки Зои Далбаевой, медсестры Сарры Нико-
лаевны Баргуевой. 

В 1962 г. открылись новая больница, амбулатория, роддом и стационар. 
Возглавляла больницу Степанида Иппатовна Романова. В 1967–1968 гг. 

Иркутск, 2017. – С. 300-301.
1 Мустафимова О. Они всегда с детьми // Аларь. – 2007. – 27 сент. – С. 3.
2 Со слов Светланы Петровны Далбаевой, 1950 г. р.
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стационар закрыли, некому было работать, в здании разместилась контора 
совхоза «Бахтайский»1. 

Позже Бахтайский фельдшерский пункт располагался в приспособлен-
ном помещении, где до 1988 г. было совхозное общежитие. Помещение 
было маленькое. С 1988 по 2014 г. заведовала ФАПом Надежда Феликсовна 
Макковеева, уроженка с. Оса. После ее отъезда фельдшерский пункт был 
закрыт ввиду отсутствия специалиста. На сегодняшний день медицинский 
работник приезжает в Бахтай из пос. Ангарский2.

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ, БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ

Сельский клуб в 1960-х гг. располагался на площади Ербанова. В 
1977–1978 гг. он переехал в новое здание, где на сегодняшний день 
функционирует Бахтайская школа. Руководителем клуба работала 
Римма Романовна (фамилия неизвестна)3.

В августе 1977 г. в совхозе «Бахтайский» проходило большое торжество, 
посвящнное 60-летию Октября и 40-летию Усть-Ордынского Бурятского 
национального округа. Гостями праздника были земляки: бывший нарком 
здравоохранения Бурятской АССР Ульяна Алексеевна Бабушкина; писа-
тель, доктор исторических наук Иосиф Еремеевич Тугутов, автор книги 
«На четырёх ветрах»; второй секретарь Улан-Удэнского горкома партии, 
кандидат исторических наук Геннадий Доржеевич Басаев; ветеран труда 
Бадма Григорьевич Машонов; директор совхоза «Бахтайский» Виктор 
Павлович Егоров4. Торжество проходило в Доме культуры на 350 мест, от-
деланном и исполненном в современном стиле, в национальном орнамен-
те. 

С 1973 по 1977 г. в Бахтае были построены центральная контора, сто-
ловая на 100 посадочных мест, общежития в трех бригадах на 140 мест, 
школьный интернат, комплексный приемный пункт, гостиница, фельд-
шерский пункт, отделение связи с автоматической телефонной станци-
ей на 100 номеров, более 40 квартир. Выстроены и производственные 
объекты – животноводческие, складские помещения, три зернотока со 
стационарными зерноочистительными установками, кормоцех, типо-
вой склад, заасфальтировано более 70 тысяч квадратных метров доро-
ги5. 

1 Со слов Дарьи Олоевны Матхановой, 1954 г. р.
2 Мустафимова О. С трудным участком справляются // Аларь. – 2007. – 25 сент. – С. 6. 
3 Со слов Павла Иннокентьевича Олзоева, 1962 г. р.
4 На земле благодатного края // По заветам Ленина. – 1977. – 20 авг. – С. 2.
5 Там же.
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В 1990-х гг. Бахтайский клуб закрылся. В 2000-х гг., пока строилось 
новое здание Дома культуры, клубные работники проводили меропри-
ятия в здании конторы совхоза. В апреле 2010 г. провели торжествен-
ное открытие нового клуба, директором работала Вероника Михай-
ловна Мангутова. 

Библиотека в 1960–1970-х гг. находилась на месте, где сейчас располо-
жена сцена в парковой зоне, у здания администрации, в доме М. Н. Ер-
банова. В 1980-х гг. она располагалась на первом этаже здания, где теперь 
находится Бахтайская среднеобразовательная школа. Заведующей долгие 
годы работала Светлана Борисовна Хуриганова. С 1990-х по 2010 г. библи-
отека располагалась в жилом двухквартирном доме, заведовала библиоте-
кой Татьяна Матвеевна Егорова1. В 2010 г. библиотека переехала в здание 
администрации (здесь располагается и поныне), заведующей была Татья-
на Степановна Пакеева, в настоящее время в этой должности Светлана 
Петровна Мокина.

Есть в Бахтае мемориальный дом-музей М. Н. Ербанова, открытый 10 
марта 1989 г. на общественных началах. Идея создания принадлежала ди-
ректору совхоза «Бахтайский» Валентину Викторовичу Миленханову. 
Дом-музей расположен в центре села в родовом доме Ербановых дере-
вянной постройки конца XVIII в. общей площадью 45 кв. м. Первый зал 
посвящен жизни и деятельности М. Н. Ербанова, представлены копии 
документов, фотографии, книги и брошюры, наполнен предметами быта: 
кухонная утварь, сундуки, мебель, бережно хранятся пальто главы прави-
тельства БМАССР из конского волоса, унты из овчины. Второй зал посвя-
щен истории Бахтая в предметах, событиях, фотографиях2. 

В 2004 г. состоялось официальное открытие музея. С 2008 г. он является 
отделом районного краеведческого музея Аларского района.

***

Сегодня в Бахтае дружно проживают буряты и русские, дети которых 
свободно общаются друг с другом на бурятском языке. Изучение языка 
идет через постижение национальных обрядов и традиций, сказок, танцев 

– ёхора, кухни.
С 2014 г. в селе проводится поэтапное освещение улиц. Открыт бор-

цовский зал. В 2016 г. в Бахтае родилась традиция отмечать День села 
парадом улиц. В этот праздник чествуют всех, кто родился, кто отметил 

1 Со слов Павла Иннокентьевича Олзоева, 1962 г. р.
2 Со слов Елены Викторовны Дабеевой, 1978 г. р.
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юбилей свадеб, приглашают уважаемых жителей села, фермеров, ветера-
нов спорта. 

В настоящее время в Бахтае работают 11 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Их возглавляют Светлана Фрагментовна Алсаева, Галина Алексан-
дровна Андреева, Пётр Павлович Балбин, Екатерина Викторовна Бере-
зовская, Николай Сергеевич Павлов, Артём Антонович Халтаев, Елена 
Алексеевна Халтаева, Любовь Афанасьевна Халтаева, Пётр Антонович 
Халтаев, Сергей Терентьевич Шапхонов, Мария Вальтерьевна Шопхоно-
ва. 

В 2020 г. бахтайцы выиграли грант на сумму более 3 млн рублей на бла-
гоустройство парковой зоны в селе. Проведены работы по строительству 
летней сцены, приобретению и установке детских площадок, тренажеров 
под открытым небом, танцплощадки, лавочек, обустройству дорожек, ос-
вещению парка, идут работы по озеленению и садово-цветочному дизай-
ну парка. Бахтай продолжает жить и развиваться. 

С. П. Мокина
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ВЕРШИНА

Деревня Вершина была основана в 1914 г.1 переселенцами из Украи-
ны, Волынской губернии, которые отправились на место поселения в 
Зонскую волость Балаганского уезда Иркутской губерни. Примерно 
в пяти километрах от с. Зоны вдоль Алятского тракта находились 
Яматская и Вершинская пади. Место у дороги переселенцам не по-
нравилось, и они передвинулись в сторону от неё примерно на два 
километра. 

По первой версии, деревня названа так потому, что расположена не-
далеко от Вершинской пади. По второй – из-за ее расположения на воз-
вышенном месте2. И третье – сохранилось мнение Матрёны Григорьевны 
Архиповой (1898 г. р.) из числа переселенцев, что деревня названа Верши-
ной в честь землемера, отмерявшего земли. Фамилия у него была Верши-
нин3. 

Переселенцы везли с собой свою культуру, традиции, песни, ремесла, 
национальные блюда. Первое время они жили единолично, корчевали лес, 
распахивали поля, закупали коров и лошадей. 

В 1929 г. был образован колхоз «Степан Разин», председателем его стал 
Семен Михайлович Хащенко, счетоводом – Пантелей Тыщенко. Позже 
руководил колхозом Силиверст Козьмиренко, которого в 1930-е гг. при-
знали «вредителем». Он раздал по 5 кг муки жителям, чтобы как-то их 
поддержать. На него донесли… Попал под репрессии и Степан Здеригла-
зов, по доносу арестовали Кузьму Иосиповича Соломонова, больше они в 
деревню не возвратились 4.

Перед войной в деревне проживали Алексей и Елена Ануфриевы, Пётр 
Ануфриев, Леонтий Архипов, Осип Архипов, Наталья и Гаврил Бекеле-
вы, Пётр Бобков, Андрей Иосипович и Мария Григорьевна Ботяковы, 
Иннокентий Гричаный, Геннадий Герасимович и Анна Игоревна Ёшины 
из д. Хорги, Глеб Здериглазов, Матрёна Качура, семья Краснюк из д. Ко-
черик, Фрося и Алексей Козловские, Андрей и Аполлинария Макаровы, 
Малозёмовы, Филимон и Прасковья Малозёмовы, Хеврония Михайлова, 
Михаил Григорьевич Протасов, Николай и Ирина Родины, Марк и Таисия 

1 Алфавитный список переселенческих участков Иркутской губернии. – Иркутск, 
1916. – С. 14.
2 Со слов Николая Васильевича Чумак, 1953 г. р.
3 Со слов Матрёны Григорьевны Архиповой, 1898 г. р.
4 Со слов Валентины Алексеевны Удальцовой, 1934 г. р.
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Жители д. Вершина Пантелей Александрович Тыщенко (слева) и 
Семён Михайлович Хащенко

Семья Ботяковых. Фото конца 1920-х – начала 1930-х гг.
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Семенихины, Василий и Мария Сиваевы, Кузьма Соломонов, Пантелей 
Александрович и Домна Сидоровна Тыщенко, Пётр и Валентина Тюти-
ны, Кирилл Алексеевич и Анна Удальцовы, Алексей Михайлович и Любовь 
Дмитриевна Хащенко, Ерофей Михайлович Хащенко, Семён Михайлович 
Хащенко, Василий Игнатьевич Чумак, Семён и Наталья Чупругины, Ни-
колай и Акулина Шалган, Михаил и Полина Шалган (переселенцы из Во-
логодской области), Мария Шарогорова1. 

Сеяли вручную пшеницу, рожь, лён, жали серпами, вязали снопы, скир-
довали, возили на ток, там молотили. В середине 1930-х гг. стали поступать 
колесные тракторы. Но главным помощником в хозяйстве оставалась ло-
шадь. Возили на подводах зерно на станцию Кутулик, участвовали в стро-
ительстве дороги, заготавливали древесину. Мужчины принимали участие 
в вывозе графита из рудника в Саянах2.

Бригадирами в колхозе работали Леонтий Архипов, Пётр Бобков, Сте-
пан Здериглазов, Селиверст Козьмиренко, Алексей Михайлович Хащенко, 
Ерофей Михайлович Хащенко3.

Деревня была очень красивая, огорожена поскотиной, чтобы скот не 
попадал на хлебные поля. На входе и выходе стояли ворота, и каждый жи-
тель непременно закрывал их за собой.

Народ был очень дружный. В деревне жили русские, украинцы, белору-
сы, поляки, татары. Трудились с огоньком, возвращались с работы всегда с 
песнями, на плечах несли серпы или косы, в волосах и в руках – полевые 
цветы. Царили сплоченность, взаимовыручка. Дом ли построить, колодец 
вырыть, всегда были желающие помочь, причем бескорыстно, как води-
лось, лишь за сытое застолье4.

ПРОВОДЫ НА ФРОНТ

Николай Кириллович Удальцов, житель д. Вершина, вспоминал нача-
ло Великой Отечественной войны: «23 июня 1941 г. был солнечный день, 
ничто не предвещало беды. Но приехал военком, собрал селян у конто-
ры и произнес речь: фашистская Германия без объявления войны напала 
на нашу страну, идет срочная мобилизация. Наступила тишина, женщины 
прижались к своим близким, мужчины непрерывно курили. Было ясно, что 
мирная жизнь закончилась. Кто-то из женщин заплакал, все стали быстро 
расходиться, понимая, что времени на сборы почти нет. 

1 Со слов Валентины Николаевны Ёшиной, 1931 г. р.
2 Со слов Валентины Алексеевны Удальцовой, 1934 г. р.
3 Со слов Марии Алексеевны Здериглазовой, 1937 г. р.
4 Со слов Валентины Николаевны Ёшиной, 1931 г. р.
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Всю ночь деревня не спала. Готовили к отъезду близких. Помогали все 
– и соседи, и родня. Утром шли прощаться с каждым, кто уходил на фронт. 

В конце деревни собрались все. Гармонь играла, не смолкая. Кто пел, а 
кто рыдал, прижимаясь к родному человеку, боясь его потерять. Как бы ни 
храбрились подвыпившие сельчане, всех пугала неизвестность. 

Но вот подводы поданы, все ждут у ворот поскотины. Настало время отъез-
жать. И вдруг те, кому предстояло надолго, а может, навсегда покинуть родные 
места и дорогих сердцу людей, на глазах у всех совершили какой-то непонят-
ный обряд: стали нагибать к земле молодые березки и на их макушке запле-
тать венки из гибких веточек. Затем березки отпускали, те выпрямлялись, и на 
вершине каждой показывался венок. Зрелище было удивительное и таинствен-
ное. Существовала старинная примета: если венок на берёзке самостоятельно 
распустится и останется зеленым, то воин домой вернется, а если засохнет, то 
и ждать нет никакой надежды… Откуда взялось такое поверье, никто не знал, 
но что оно жестоко для родных солдата – это точно. Потом оставшиеся ходи-
ли смотреть на эти березки: некоторые при росте распустили завитую в венок 
вершинку, продолжали расти и зеленеть. Были и засохшие… 

Такое никогда не забудется: последние поцелуи, слёзы и причитания. 
Подводы с новобранцами тихо тронулись. Будущие защитники Родины 
дружно запели «Как родная меня мать провожала», и песня задорная, бра-
вая, еще долго не смолкала, тревожила душу, томила предчувствием. Труд-
но было предположить, что будет с воинами, что ожидает сельчан, остав-
шихся без кормильцев»1. 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 44 жителя 
д. Вершина2. Не вернулись с войны Ананий Игнатьевич Архипов, Нико-
лай Андреевич Ботяков, Инокентий Филимонович Гричаный, Фёдор Сте-
панович Здериглазов, Малозёмов, Николай Павлович Матвеев, Александр 
Андреевич Сиваев, Алексей Михайлович Хащенко, Семён Михайлович 
Хащенко, Данил Александрович Цветков. 

Дмитрий Андреевич Ботяков родился в 1920 г. Окончив начальную 
школу, работал в колхозе, затем, в 1937 г., уехал в Кутулик, поступил на 
работу в хлебоприемный пункт, сначала рабочим, позже стал заведую-
щим складом. 

1 Удальцов Н. Проводы на фронт // Всегда в пути: коллективный сборник членов 
литературного клуба «Парус». – Иркутск, 2005. – С. 96–98.
2 Документы о работе совета ветеранов Великой Отечественной войны // Зонский 
сельский совет. Дело №08-01. 42 c.
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В начале войны его отправили служить сапе-
ром на Северный флот. На фронте в 1943 г. он 
вступил в комсомол. Лежал в госпитале с ра-
нением. Имел звание сержанта. Был награж-
ден медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1943 г. 
за проявленные смелость и инициативу при 
разминировании Печенгской морской воен-
ной базы награжден орденом Красной Звез-
ды. Тогда он разминировал 23 немецких дота, 
9 погребов с боезапасами, 12 километров до-
роги. На территории базы им было собрано 
96 противотанковых мин, 2 400 тысяч взры-
вателей, 1 500 кг взрывчатого вещества, что 
обеспечило безопасность развертывания и 
движения частей Печенгской морской базы. 

Вернулся домой в 1946 г., заведовал эле-
ватором, затем работал директором хлебоприемного пункта. При нем 
были построены 15 складов на 400 тонн зерна, новая сушилка, в Кутулике 
возникла новая улица, Верхняя Нагорная, с домами для рабочих предпри-
ятия. В послевоенные годы отличник социалистического соревнования 
Д. А. Ботяков был награжден медалями «За освоение целинных земель», 
ВДНХ, Почетной грамотой Председателя Президиума Верховного Сове-
та РСФСР. С 1963 г. Ботяков был депутатом поселкового совета Аларского 
района. В 1968 г. Дмитрий Андреевич трагически погиб1.

Когда началась Великая Отечественная война, Петру Кирилловичу 
Удальцову (1928 г. р.), уроженцу Вологодской области, едва исполнилось 
13 лет. Его родители переселились в Вершину в 1930 г. В это тяжелое вре-
мя дети трудились наравне со взрослыми. Петя возил волокуши, управлял 
молотилкой, вязал вручную снопы: «Бывало, увезут нас на дальние поля, 
и живем мы там сутками, чтобы лишний раз не гонять лошадей. Больше 
всего нравилось косить и жать»2. 

Позже Петр Кириллович окончил Иркутскую фельдшерско-акушер-
скую школу, работал заведующим малярийной станцией района, заве-
дующим Аларским здравотделом, главным врачом Аларской СЭС. 51 год 
посвятил здравоохранению. Более 20 лет избирался председателем рай-
онного общества Красного Креста. Неоднократно был депутатом район-

1 Со слов Любови Дмитриевны Кузнецовой, 1952 г. р.
2 Поликарпова Т. Счастливый человек // Аларь. – 1998. – 8 мая. – С. 5.

Дмитрий Андреевич Ботяков
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ного и поселкового советов, являлся членом районного совета народного 
контроля, входил в состав президиума совета ветеранов района. Награж-
ден орденом Ленина, медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
юбилейными медалями «50 лет ордена Ленина Союза Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», памят-
ным знаком «95 лет Аларскому району»1. 

Елена Андреевна Уварова 
(урождённая Ботякова) 
вспоминает: «Родилась в 
семье, где было семеро де-
тей. Рано осталась сиротой, 
мать умерла в 1938 г., отец – 
перед войной. Братья Дми-
трий и Николай ушли на 
фронт в 1942 г., похоронка 
пришла на Николая в 1943 г. 
Елена подала заявление в 
колхоз «Степан Разин», ей 
дали лошадь, телегу, и на-
чались тяжелые трудовые 
будни: травили семена, па-
хали, боронили, косили на 

косилке, жали серпами. День работали, а ночью возили зерно на элеватор 
в Кутулик. Гнали телегу с возом, носили кули на себе, спать охота, а возвра-
щались домой – и снова на работу. Запомнился День Победы. Мы корче-
вали березы, подъехал председатель Дмитрий Герасимович Ёшин, привез 
новость об окончании войны. Не поверили ему сначала. Кто плакал, кто 
даже кувыркался от радости, обнимались»2. 

Елена Андреевна – ветеран труда, имеет медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ И БИБЛИОТЕКА

До войны дети ходили учиться в начальную школу в Завидный, пример-
но в двух километрах от Вершины. Учителями работали Михаил Иванович 

1 Со слов Екатерины Алексеевны Ханхалаевой, 1951 г. р.
2 Аюшинова И. Не могу вспоминать без слёз // Аларь. – 2010. – 29 апр. – С. 4. 

Елена Андреевна Уварова с супругом Михаилом 
Епифановичем и его братом Николаем 

Епифановичем Уваровым
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(фамилия неизвестна), Алексей Бабонович, Ольга Клеониковна Соколо-
ва. Ученики старших классов учились в Зонской школе. На зимний период 
все они поселялись на квартирах у селян.

В начале 1950-х гг. школу с Завидного перенесли в Вершину. В 1956 г. в 
деревню приехала выпускница Черемховского педучилища Евгения Ни-
колаевна Лимаренко (в девичестве Цырульник), ее назначили завучем. 
Училось в школе более 80 учеников. Было четыре класса, учились в две 
смены.

Затем завучем была Галина Тимофеевна Колесникова (урожденная 
Рябова)1. Учителями работали Клавдия Ивановна Архипова, Мария Фе-
дотовна Комиссарова, Каролина Зиновьевна Мейренга (полячка), Гали-
на Александровна Попова (урожденная Быргозова), Валентина Алек-
сандровна Прохницкая (урожденная Нюпенко), Тамара Александровна 
Тютина, Светлана Александровна Хисматулина, Татьяна Афанасьевна 
Шевченко, Валентина Васильевна Шулунова2.

Школьными библиотекарями были Мария Клеониковна Соколова, 
Вера Петровна Чумак, Антонида Шумик, техничками – Мария Алексеевна 
Попова, Мария Швагрук 3.

Вершина состояла из двух улиц. Старая Вершина, где жили первые жи-
тели деревни, и Новая Вершина, куда селились переселенцы, приезжавшие 
из западной части страны или из соседних деревень, которые становились 
неперспективными, – Орика, Кочерика, Октавы, Зари. Рядом со школой 
стоял дом Сергея Ивановича Шумика, председателя колхоза4. 

В 1994 г. в Вершине открыли новую школу. На улице Новая Вершина 
строили панельные дома для жителей, но их становилось все меньше, поэ-
тому один из них приспособили под новую школу. Ученики старших клас-
сов из Вершины и Завидного учились в деревне Бурятской, многие жили в 
интернате или на квартирах и только на выходные дни ездили домой. 

В 2002 г. в связи уменьшением числа учеников школу в Вершине закры-
ли, детей определили учиться в соседнее село Зоны5.

РАБОТА КЛУБА И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рядом со школой построили новый клуб, там показывали кинофиль-
мы, проводили концерты. Киномехаником работал Василий Афанасьевич 

1 Со слов Галины Тимофеевны Колесниковой, 1940 г. р.
2 Со слов Евгении Николаевны Лимаренко, 1937 г. р.
3 Со слов Людмилы Сергеевны Шумик, 1950 г. р.
4 Со слов Галины Тимофеевны Колесниковой, 1940 г. р.
5 Со слов Натальи Юрьевны Приходько, 1972 г. р.
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Авхачёв, заведовала клубом Мила Мироновна Авхачёва, также здесь тру-
дились Екатерина Камалова, Вера Пилипчук, Вера Алексеевна Рытикова, 
Пётр Кузьмич Соломонов, Наталья Николаевна Тютина. Киномехани-
ками работали также Иван Зинчук, Виктор Лимаренко, Борис Макаров, 
Сергей Пилипчук, Василий Тютин. Закрыли клуб в 1990 г., здание продали 
на сруб под дом1.

На улице Новая Вершина стоял магазин, построенный еще до войны. 
Продавцом тогда работала Анна Игоревна Удальцова. За товарами в годы 
войны она ездила на лошади на станцию Головинка. Приходилось и ноче-
вать там – расстояние большое, да и лошадь уставала. Позже продавцами 
в магазине работали Елена Ивановна Ануфриева, Раиса Ануфриева, Бо-
бровский и Матвеева, Иван Исаков, Валентина Петровна Лебедева, Тама-
ра Андреевна Распутина, Вера Алексеевна Рытикова. С Завидного ездила 
Антонида Черенчук. Рядом с магазином стоял пустой дом, его приспосо-
били еще под один магазин, в котором были продавцами Капитолина Ба-
лышева, Светлана Кирилова, Галина Ленская, Оксана Рыбачёнок. За това-
ром ездили в Кутулик, в Иваническое, где было сельпо2.

В 1956 г. в деревне появился врач – Аксинья Алексеевна Сопкина, но 
через год она переехала в с. Зоны. После нее работали Мария Ивановна 
(фамилия не установлена), Лидия Гричанова, Галина Агафоновна Ёшина, 
Надежда Макарова, Любовь Петровна Прокопьева. 

Почты в деревне не было, ездили за ней в Зоны. Долгое время достав-
ляла ее Екатерина Ефимова, которая проживала в Бодонках, в деревне за 
Вершиной. Она брала попутно почту и для вершинцев. Почтальонами ра-
ботали Михаил Ануфриев, Надежда Ануфриева, Тамара Воробьева (Шал-
ган), Светлана Кирилова, Александра Орнацкая. На данный момент об-
служивает Вершину зонский почтальон Елена Николаевна Кочкова. 

КОЛХОЗ «СТРАНА СОВЕТОВ»

В годы войны колхозом руководил Дмитрий Герасимович Ёшин. После 
него – Леонид Алексеевич Исаков3. 

В середине 1950-х гг. стали проводить электричество. Каждая семья 
должна была выкопать три ямы, заготовить три столба. В деревне работала 
мельница, на которой мололи зерно на муку и на фураж для скота. Она 
стояла недалеко от дороги, ведущей к тракту. Мельником работал Егор 

1 Со слов Валентины Алексеевны Удальцовой, 1934 г. р.
2 Со слов Николая Васильевича Чумак, 1953 г. р.
3 Со слов Марии Алексеевны Здериглазовой, 1937 г. р.
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Иванович Воробьёв. Муку отвозили на склад, где кладовщиками работали 
Николай Николаевич Попов, Алексей Кириллович Удальцов1.

В 1958 г. в стране начиналась кампания по укрупнению колхозов. Яматы 
и Крыловск (колхоз имени Чапаева), Бодонки (колхоз имени Хрущёва), 
Завидный и Вершина (колхоз имени Степана Разина) образовали один 
укрупненный колхоз «Страна Советов», контора которого находилась в 
деревне Бурятской2.

Начался приток населения в деревню. Многие селились на улице Новая 
Вершина. Появились новые рабочие руки, строилась новая ферма, кото-
рую открыли в 1963 г., рядом построили телятник. Заведующими фермой 
работали Александра Владимировна Здериглазова, Надежда Ланкович. 
Доярками трудились Елена Ануфриева, Варвара Бобкова, Римма Емельян-
ченко, Малозёмова, Дина Николаева, Тоня Попова, Вера Прокопьева, Ва-
лентина Тютина. Скотниками были Александр Ануфриев, Василий Сива-
ев. На летний период коров с фермы угоняли в летники в аларские степи. 
Доярками с Вершины были Мария и Валентина Хащенко, Валя Матвее-
ва, с Бодонок – Люба Бабак, Мария Осадчая, Ольга Сидёрко, с Завидного 

– Вера Чумак. Они жили в юрте до самой осени. Напротив через дорогу 
проживали доярки из д. Бурятской3.

В 1980-х гг. недалеко от деревни построили ферму из бетонных плит, 
рядом – телятник. Дойка была механизированная, доярками работали 
Людмила Макарова, Мария Прохницкая, Матрёна Распутина, Валя Тю-
тина, Маруся Челенчук. На ферме было 196 голов. Зоотехниками были 
Рамский, Борис Степанович Нехуров, ветврачом – Геннадий Егорович 
Ёшин. В 1993 г. руководить фермой поставили Людмилу Чумак (в заму-
жестве Михайлова). При ней доярками трудились Надежда Кузьминична 
Ануфриева, Светлана Кирилова, Людмила Ковзан, Светлана Рытикова, Та-
мара Тютина, Мария Челенчук. Функционировал телятник на 150 голов, в 
нем работали Михаил Ануфриев, Надежда Ануфриева. Молоко возили в 
райцентр Кутулик на маслозавод. В 2013 г. ферму закрыли, самых удойных 
коров перевели в Зонский комплекс.

В деревне были свинарник, там работали Алексей и Раиса Ануфрие-
вы, Степан Бородюк, Людмила Макарова. Все выращенное мясо возили 
на сдачу в заготконтору поселка Кутулик. Сдавали мясо также на склад в 
деревне, где колхозники могли взять себе в счёт зарплаты. Зарплата на-
числялась трудоднями, на них получали зерно, которое мололи на муку и 
стряпали хлеб. Был конный двор. Лошадей было много, на них выполняли 

1 Со слов Светланы Алексеевны Кириловой, 1957 г. р.
2 Со слов Людмилы Михайловны Чумак, 1960 г. р.
3 Со слов Степана Васильевича Чумак, 1955 г. р.
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основную тяжелую работу. Долгое время конюхом трудился Антон Ива-
нович Прохницкий. В деревне также был птичник.

В 1963 г. в Вершине построили шлакобетонный гараж, куда ставили 
трактора и машины в зимний период. Рядом была столярка, столяром ра-
ботал Алексей Рытиков. Изготовливали сани, телеги, различные принад-
лежности для лошадей, делали грабли, деревянные бочки. Была в деревне 
своя кузница, кузнецом был Василий Макаров. 

Среди передовиков производства был Михаил Никифорович Михай-
лов. Он родился в 1939 г. в Читинской области. В годы войны с матерью 
переехал в Вершину. Рано пошел работать, сначала на разных участках в 
колхозе, потом, окончив Кутуликское училище, трудился механизатором 
на комбайне, тракторе. За высокие показатели в работе награжден меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». С 1976 г. перешел в животноводство, на от-
корм молодняка. Ему были присвоены звания «Ударник XII пятилетки», 
«Заслуженный работник сельского хозяйства», «Ветеран труда»1.

Вокруг Вершины с 1973 по 1990 г. распахивали поля, насчитывалось 
примерно около 3 000 тысяч гектаров пахотных земель. Зерно возили на-
прямую в с. Зоны на склад, проводили очистку, сортировку. Оставляли 
зерно на фуражную муку для скота. 

***
В 1986–1990 гг. строились панельные двухквартирные дома. Было постро-

ено пять домов, но в эксплуатацию ввели только два – начались экономиче-
ские трудности в стране. В годы перестройки колхозу пришлось трудно. Была 
проблема с минеральными удобрениями, упала урожайность. Бригадирами 
тогда работали Александр Гричаный, Василий Игнатьевич Чумак.

К 2017 г. в деревне Вершина остались 14 жилых домов и магазин, про-
живали 37 жителей. Были закрыты ферма, школа. 28 апреля 2017 г. случи-
лась трагедия. Со стороны поля шел огненный пал, который объял дерев-
ню, начали гореть дома. На тушение пожара были брошены все силы, но 
удалось спасти только семь домов. Полностью сгорели остальные дома и 
магазин.

Часть жителей уехала в другие места. В настоящее время в Вершине на-
считывается восемь домов, в которых проживают 23 человека, из них семь 
детей. 

Л. А. Шеманчук

1 Со слов Людмилы Михайловны Чумак, 1960 г. р.
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ГОЛОВИНСКОЕ

Две большие станицы Головинская и Корховская некогда состав-
ляли Заларинский казачий округ. Вокруг были разбросаны маленькие 
деревеньки – казачьи заимки. Названия их происходили от фамилий 
основателей: Кашкарёва, Тюрина, Минеева, Белова, Занина и так 
далее. На заимках жили семьями, которые, разрастаясь, образовы-
вали целые деревни. 

«Согласно положению о казаках Иркутской и Енисейской губерний от 
1871 г., здешние казаки служили в казачьей сотне, выполняли обязанности 
рассыльных по Иркутску, состояли в разъездах и пикетах, помогали мест-
ным воинским чинам, чинам почты, исполняли караульные и полицей-
ские обязанности, охраняли Московский тракт. Их задействовали везде, 
где нужна была служба всадников. Некий Петр Чемезов в незапамятные 
времена вымерял версты по Московскому тракту и был уполномочен на 
отмеренной земле расселять казаков. С ним шел сын боярский Алексей 
Главинский. Вот этот Главинский и дал название станице – его сын посе-
лился в этих местах»1. 

1 Михеева С. В поисках пропавшей деревни // СМ Номер один. – 2012. – 17 мая. – С. 2.

Село Головинское. Фото из семейного архива Марины Юрьевны Софьиной
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Между тем известный краевед, топонимист Станислав Гурулёв дает сле-
дующее пояснение названию села: «Головинская железнодорожная стан-
ция, водораздела Маниловского и Кутула. Название оформлено в русском 
языке (суффикс -ская) от фамилии Головин. Для родственного названия 
Головинское И. А. Дамбуев с соавторами намечают в качестве источни-
ка другую фамилию – Головинов»1. Далее С. Гурулёв сообщает: «В 1883 г. 
отмечена заимка Головинская с жителями 36 человек (19 мужчин, 17 жен-
щин)»2. 

Известно, что «в 1891 г. станицу посетил цесаревич Николай, наслед-
ник российского престола. Будущий император принимал участие в за-
кладке нового каменного храма в станице. Пожертвования, только золо-
том, собирал казак Никита Юшманов. Николай II пожертвовал колокола 
с надписью: «От его Императорского Величества Николая II казакам Го-
ловинского казачьего общества». Впоследствии, с приходом советской 
власти, храм был разрушен»3.

В книге «Волости и населенные места 1893 года» указана станица Го-
ловинская в составе Заларинской волости Балаганского округа, в которой 
проживают крестьяне и казаки. «Количество земли в пользовании селе-
ния: усадебной крестьянской – 6,60 кв. саженей; казачьей – 3,40, пахотной 
крестьянской – 165,00; казачьей – 117,75 кв. саженей. Число хозяйств: кре-
стьянских – 20; казачьих – 8. Число наличных душ мужчин: крестьянских 

– 60; казачьих – 40; женщин: крестьянских – 38; казачьих – 39»4. 
В свободное время казаки обрабатывали собственную приусадебную 

землю. Жизнь кипела в основном вокруг станиц. Местные крестьяне жа-
лись к казакам, потому что те процветали. Здесь, в станицах, была хорошая 
торговля. Потом появилась железная дорога5. 

В 1893 г. по распоряжению министра внутренних дел Центральным 
статистическим комитетом МВД была составлена «Карта губерний и об-
ластей Российской империи, по которым пролегает намеченная Высо-
чайшею волею Сибирская железная дорога». На ней видно, что уже тогда 
существовали населенные пункты Головинская и Корховская, причем Го-
ловинская как станция на железной дороге. 

1 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 31.
2 Там же.
3 Даргеева Н. Установлен Поклонный крест // Аларь. – 2012. – 16 авг. – С. 1. 
4 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния – СПб., 1894. – 
С. 38–39.
5 Там же.
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Карта губерний и областей Российской империи вдоль Сибирской железной 
дороги. 1893 г. Черная линия – строящаяся железная дорога1 

Строительство участка железной дороги Красноярск – Иркутск было на-
чато в 1894 г. Оно велось в двух направлениях, на запад и на восток. А. К. Чер-
нигов в книге «Иркутские повествования» пишет: «Не снижались темпы 
строительства Сибирской железной дороги и в 1898 г. …уже 18 июля открыто 
регулярное движение товарно-пассажирских поездов из Центральной Рос-
сии до Красноярска… Если 10 июля рельсы были уложены только до Тельмы, 
то уже 27 июля поезд пришел на станцию Иркутск-Товарный (вблизи ски-
та)»2. Далее из той же книги узнаем: «В середине сентября 1905 г. было по-
лучено разрешение на укладку второй колеи восточного участка Сибирской 
железной дороги длиной 108 верст между станциями Головинская и Тельма. 
Руководство укладкой поручено особому Управлению во главе с инженером 
Бошняком, который ранее работал помощником начальника Управления 
работами по сооружению Средне-Сибирской железной дороги»3. 

1 Карта губерний и областей Российской империи, по которой пролегает намеченная 
Высочайшею волею Сибирская железная дорога. 1893 г. – Ряд 7. Лист 5. / Центральный 
статистический комитет МВД // Это место : сайт. – URL: http://www.etomesto.ru/map-
atlas_1893 (дата обращения: 13.10.2021).
2 Иркутские повествования. 1661–1917 годы. В 2 т. Т. 1. / авт.-сост. А. К. Чернигов. – 
Иркутск, 2003. – С. 413.
3 Там же. С. 417.
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Согласно данным «Иркутского календаря на 1901 год», от станции Ир-
кутск до станции Головинская – 183 версты1. 

В путеводителе «Пролегли пути вокруг Байкала» говорится: «Головин-
ская – станция V класса. Вблизи на Сибирском тракте – село Головинское 
(250 жителей из бывших казаков Балаганского уезда). В ближайшей мест-
ности находились каменные копи «Головинского горнопромышленного 
товарищества», поставлявшие на линию железной дороги до 2 500 тысяч 
пудов угля»2. 

Станица Головинская на карте Балаганского уезда Иркутской губернии.  
1916 г.3

Головинская шахта располагалась не в самой станице, а «чуть дальше, 
где теперь д. Владимир. Вместе с тем появились рабочие места. Вокруг ста-
ниц становилось всё оживлённее»4. 

Известно, что благодаря угольным копям, открывшимся на казачьих 
землях, многие жители станицы разбогатели. Незадолго до революции 

1 От Иркутска до Челябинска: станции Средне-Сибирской железной дороги // 
Иркутский календарь на 1901 год. – Иркутск, 1901. – С. 8.
2 Пролегли пути вокруг Байкала. Станции Восточно-Сибирской железной дороги. 
История и современность : путеводитель / сост. А. Н. Гаращенко. – Иркутск, 2009. – 
С. 73–74.
3 Иркутская губерния, Балаганский уезд : карта / Иркутский землеустроительный 
отряд // Clubklad.ru : сайт. – URL: http://clubklad.ru/maps/6621/ (дата обращения: 
10.10.2021).
4 Михеева С. В поисках пропавшей деревни // СМ Номер один. – 2012. – 17 мая. – С. 2.
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они поставили новую церковь. В альбоме И. В. Калининой «Православ-
ные храмы Иркутской епархии» говорится: «Церковь Святителя Николая 
Чудотворца (1915–1917 гг.). В память 300-летия Дома Романовых в селе-
нии 7 июня 1915 г. был заложен деревянный храм-памятник. Письменные 
источники сообщают, что проект заказан иркутскому епархиальному ар-
хитектору. Поскольку эту должность занимал инженер А. С. Покровский, 
вероятно, им и был выполнен проект Николаевской церкви. Строил храм 
подрядчик К. П. Сизых. Церковь была приписана к приходу Иоанна Пред-
теченской церкви с. Кутулик. До наших дней не сохранилась»1. 

ГОЛОВИНСКАЯ ШКОЛА

Школа открылась в Головинской в 1900-х гг. Вначале в ней учились 29 
ребятишек, к 1910 г. уже 45.

По воспоминаниям местного жителя Сергея Алексеевича Дедюхина 
(1958 г. р.), его отец рассказывал, что примерно в 1920-х гг. в Головинской 
работала шахта, на горе напротив кирпичного завода, где выпускали до-
бротный кирпич и были неплохие заказы. Теперь завода нет. Была в селе 
промартель, где шили матрасы, телогрейки. Работал смешанный магазин, 
который находился рядом с нынешней школой. Были столовая, меди-
цинский пункт. «Были два клуба: в селе и на вокзале. В обоих показыва-

1 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начало XX века. – М., 
2000. – С. 227.

Головинская семилетняя школа
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ли кино. Киномеханиками были Лазарев и Завгородний, имена не помню. 
Многие в послевоенные годы работали во Владимире на шахте. Была своя 
почта, заведовала Маркелова. Станция принимала почти все поезда даль-
него следования, не считая электричек. Была хорошая бригада путейцев 
во главе с Бердниковым. Люди держали скот, огороды, покосы. Работала 
общественная баня. В свое время Головинское было большое село из трех 
хуторов. В данный момент работает только тягловая подстанция»1.

Стоит сказать, что с. Головинское в народе называется Головинка. Вдоль 
главной улицы Ленина тянется старый тракт, соединяющий с районным 
центром. С одной его стороны раньше стояли большая бревенчатая школа, 
в которой дети учились в две смены, магазин, фельдшерский пункт, а с дру-
гой – столовая, пивнушка, куда частенько заглядывали иногородние. Чуть 
в стороне находилась пекарня, единственным напоминанием о которой 
сейчас является старый колодец. Он и по сей день называется Пекарским. 

РЕВОЛЮЦИЯ, РЕПРЕССИИ И ВОЙНА

После революции часть казаков ушла 
с остатками Белой армии, проходившей 
по этим местам, предположительно, с 
каппелевцами. Те, кто остался, были со-
браны красными на заимке Литвинце-
вой. Комиссары провели черту, за кото-
рую казакам нельзя было выходить. Их 
подвергли голодовке. Не имея продо-
вольственных запасов, казаки умерли с 
голоду. Хоронить не разрешали. Спустя 
какое-то время тела умерших свалили в 
общую яму, которую закопали без обо-
значения места. Существует также дру-
гая версия, что тела казаков скинули в 
угольную шахту возле станицы Головин-
ской2. Под Головинской есть возвышен-
ность, и на ней из земли видны квадрат-
ные колодцы, как бы отводы воздуха из 

шахты. По мнению старожилов, где-то там были захоронены казаки. Ме-
сто это сейчас называют в народе «Мертвый ложок».

1 Со слов Сергея Алексеевича Дедюхина, 1958 г. р.
2 Михеева С. В поисках пропавшей деревни // СМ Номер один. – 2012. – 17 мая. – С. 2.

Мемориальная доска в память  
о Г. Г. Васильеве
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Первый председатель Заларинского волисполкома Георгий Григорье-
вич Васильев в июне 1918 г. был расстрелян белогвардейцами. В его честь 
названа одна из улиц Головинского села. Мемориальная доска установле-
на на фасаде здания местной школы. 

С началом Великой Отечественной во-
йны жители с. Головинское испытали все 
тяготы военного времени. Все взрослое 
мужское население отправилось на фронт, 
далеко не все вернулись с полей сражений.

Виктор Максимович Гребенюк родился 
в 1924 г. в с. Иваническое Аларского райо-
на. Трудовую деятельность начал в 1941 г., а 
в августе 1942 г. был призван в армию. По-
сле обучения в пехотной школе попал на 
фронт. Первый бой он принял в районе 
Прохоровки, в танковом сражении, где был 
ранен. Окончил войну Виктор Максимович 
в Берлине. Награжден медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За отва-
гу». С 1947 г. работал в потребкооперации, с 
1955 г. – в исполнительной власти, секрета-
рем Головинского сельского совета. С 1964 
года работал его председателем до самого 
ухода на пенсию1. 

Алексей Прокопьевич Дедюхин родился 
в 1919 г., войну прошел с Дальнего Востока 
до Кёнигсберга. Служил в кавалерии, потом 
в танковых войсках, был и полковым развед-
чиком. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». Воевал под руко-
водством маршала Рокоссовского на 2-м 
Белорусском фронте. После войны работал 
на Головинской станции электромонтером. 
Прекрасно играл на гармони2.

1 Памяти товарища // Аларь. – 2001. – 18 сент. – С. 4.
2 Со слов Сергея Алексеевича Дедюхина, 1958 г. р.

Виктор Максимович 
Гребенюк

Алексей Прокопьевич 
Дедюхин
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Артем Петрович Куманин родился в кре-
стьянской семье в с. Головинское. Получив 
4-классное образование, оставил учебу, надо 
было помогать отцу, в семье росло 8 детей. 
Артем со старшим братом занялся земле-
делием. В 1939 г. парня призвали в армию. 
Службу проходил в Приморском крае, на 
станции Камень-Рыболов, в 1-м эскадроне 
8-й кавалерийской дивизии.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Артём Петрович Куманин вспоминал: «Как 
раз было воскресенье 22 июня 1941 г., шел 
второй год службы, когда по радио передали 
экстренное сообщение о том, что фашист-
ская Германия вероломно напала на Совет-
ский Союз. Наша дивизия выехала в сопки 
строить оборонительные траншеи, доты, 

дзоты, ведь рядом была граница и японская военщина могла напасть на 
страну… Жили в землянках, обмазанных грязью для маскировки. 

В 1942 г. в декабре месяце выдали зимнее обмундирование – катан-
ки, полушубки, варежки, ушанки, посадили в теплушки и отправили на 
Западный фронт. Доехали до Новосибирска, вывели коней на прогул-
ку, размялись и дальше в путь. Прибыли в Орел. Уже оттепель, катанки 
мокнут. Город весь выжжен, коней кормить нечем, самим тоже есть не-
чего. Двинулись на Курск. Шли через болото, рубили лес и делали на-
стил для танков. На подходе к городу на сопке замаскировали танки в 
песок, таким образом обеспечили полную внезапность для вражеских 
войск. Здесь-то и произошло гигантское танковое сражение, которое 
явилось переломным в ходе Великой Отечественной войны. Дальше 

– Смоленск, этот город два раза переходил из рук в руки. Здесь было 
собрано большое количество советских войск, артиллерии, танков, и 
вдруг налетели два вражеских бомбардировщика, сбросили несколько 
бомб и улетели дальше. Наша армия шла в наступление. 14 августа 1943 г. 
здесь же под Смоленском был ранен в шею. Три долгих месяца лечил-
ся в госпитале. Попал в другую часть, 372-ю стрелковую Новгородскую 
дивизию Выборгского полка под командованием Рокоссовского. Когда 
ранило командира взвода, командование взял на себя. Войну закончил 
в Германии, на о. Люген в Балтийском море. Еще шесть месяцев жили 
в Гамбурге. 5 ноября 1945 г. приехал домой, меня ждали родители, отцу 
уже было 80 лет. На следующий год женился. Елизавета Ивановна ро-

Артем Петрович Куманин
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дом из Молдавии, работала заведующей складом, заведующей клубом, 
родила троих детей»1. 

Артем Петрович после войны устроился в пожарную часть, отработал 
18 лет, потом перешел на шахту в отдел капитальных работ, где и прорабо-
тал до пенсии. В 1973 г. вышел на заслуженный отдых. Награжден тремя 
благодарственными письмами И. В. Сталина, орденами Отечественной 
войны, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, 
другими юбилейными медалями в честь Победы.

«9 мая 2012 г. в Головинском открыли памятник «Защитникам От-
ечества 1941–1945 гг.». Под дождем учащиеся школы гордо стояли с 
портретами своих дедов. На предложение сократить сценарий, ребя-
та ответили: «На войне было труднее». Пионеры возложили цветы и 
гирлянды к подножию памятника. Казалось, что солдат, высеченный 
из камня, внимательно наблюдает за происходящим. Торжественный 
митинг закончился. Выглянуло солнце. Сама природа плакала и радо-
валась в священный для всех россиян День Победы», – сообщалось в 
районной газете «Аларь».2

1 Комлик И. Ушёл в армию, а вернулся после войны // Аларь. – 2003. – 21 окт. – С. 5.
2 Гончаренко В. Никто не забыт – ничто не забыто // Аларь. – 2013. – 23 мая. – С. 2.

Открытие памятника в Головинском. Фото 2012 г.
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МИРНАЯ ЖИЗНЬ 

Железная дорога делит Головинку на две половины. В 1960-х гг. рядом с 
ней построили подстанцию, а вместе с ней и десять двухквартирных домов 
для железнодорожников. С названием улицы мудрить не стали, назвали 
Железнодорожной. Практически в каждом дворе жители пробурили сква-
жины, так что с водой здесь проблем нет, говорится в статье Лидии Герге-
совой в «Окружной правде» за 2019 г.1

В ней автор рассказывает о Владимире Алексеевиче Позднякове, ко-
торый в 1992 г. приехал работать в Головинское. Родился и вырос он в 
Забитуе, поступил в железнодорожный институт, 20 лет прожил в горо-
де. Затем ему предложили возглавить Головинскую железнодорожную 
станцию. И он переехал сюда с семьей. В то время здесь проживало почти 
600 человек, в два раза больше, чем сегодня. Ближе к окончанию службы 
Владимир Поздников работал специалистом I категории в администрации 
МО «Кутулик». Обслуживал Головинское. Помогал во время призывной 
кампании, прописывал, выписывал жителей, оформлял различные справ-
ки. Всего понемногу было…

По воспоминаниям В. А. Позднякова, в прежние годы на улице Ленина 
находилось 200 домов, сейчас осталось 54. «Арифметика простая, вычис-
лить, сколько заброшено дворов, несложно. А вот увидеть их невозможно. 
Как только хозяева бросают свои избы, в них заселяются односельчане, но 
это в том случае, если дом крепкий и хороший. В противном – разбирают 
его на части и пускают на хозяйские нужды»2. 

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

Несмотря на наступившие непростые времена, жизнь в селе продолжа-
ется, происходят знаменательные события. 8 августа 2012 г. в Головинском 
иркутскими казаками совместно с администрациями МО «Аларский рай-
он» и МО «Кутулик» был установлен Поклонный крест в память атаманов 
и казаков станицы Головинской с поселками Иркутского казачьего войска 
на месте, где когда-то стоял храм, в закладке которого принимал участие 
цесаревич Николай3.

При установке креста присутствовали помощник мэра района Аюша 
Рампилович Адушинов, мэр Кутулика Павел Петрович Заусаев, ведущий 
специалист МО «Кутулик» Василий Ефимович Федотов, староста с. Голо-

1 Гергесова Л. Мэр Головинки // Окружная правда. – 2019. – 11 апр. – С. 2. 
2 Там же.
3 Даргеева Н. Установлен Поклонный крест // Аларь. – 2012. – 16 авг. – С. 1. 
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винское Владимир Алексеевич Поздняков. Делегация казаков Иркутской 
области насчитывала семь человек, в их числе были Николай Михайлович 
Меринов, атаман Иркутского казачьего войска, В. И. Шубин, атаман Ни-
кольской станицы (Слюдянка), внук атамана Андрея Шубина, А. И. Житов, 
атаман Верхоленской станицы (Качуг), внук атамана Оглоблина, который 
после прихода к власти большевиков эмигрировал в Шанхай и издавал там 
газету «Иркутский казак», и другие казаки из станиц Тулунской, Братской, 
Спасской (Иркутск). 

Отец Пантелей из Черемхово освятил крест, помолился с присутству-
ющими местными жителями и казаками. Н. М. Меринов в своей речи сде-
лал экскурс в историю, поблагодарил администрацию Аларского района 

за содействие. За-
тем атаман Иркут-
ского казачьего 
войска назначил 
Василия Ефимови-
ча Федотова атама-
ном с. Головинское 
и поставил задачу 
выявить потом-
ственных казаков, 
проживающих на 
территории райо-
на. 

На 2021 г. в селе 
проживает около 
250 человек, про-
должает работать 
Головинская ос-
новная общеобра-
зовательная школа. 

И. Г. Рукина

Установка Поклонного креста в с. Головинское. 
Фото 2012 г.
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ДУТА

Первое упоминание о заимке Дута фиксируется в 1893 г. в книге 
«Волости и населенные места Иркутской области»: в Дуте 12 кре-
стьянских и 1 хозяйство поселенцев, 37 мужчин и 42 женщины1.

Известный краевед, топонимист Станислав Гурулёв по поводу 
названия Дута поясняет: «В основе может лежать как бурятское 
«дутэ» – близкий, ближний, кратчайший, прямой, близко, ближай-
шее расстояние, так и эвенкийское «дутэ» – «прямая дорога, пря-
мая тропа». Менее вероятно участие в оформлении названия мон-
гольского «дуут» – звучащий, звучный»2.

В прошлом через Дуту шла прямая дорога на базар в Черемхово. В 1935 г. 
в Дуте образован колхоз «Современная жизнь», председателем которого 
стал Георгий Матвеевич Помогаев3.

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт дутинцы Инно-
кентий Кузьмич Воронов, Василий Романович Мазанюк, Александр Пав-
лович Тютрин, Георгий Васильевич Тютрин, Тимофей Яковлевич Яковлев. 
В книге «Аларцы на полях сражений» представлен Александр Павлович 
Тютрин, родившийся в Дуте в 1924 г. Служил он в 293-й стрелковой диви-
зии на Дальнем Востоке, был командиром первого пулемётного отделе-
ния. Награждён орденом Отечественной войны II степени4.

Труженики тыла в Дуте – Пелагея Андреевна Алексеева, Василий Васи-
льевич Азаров, Василий Петрович Бутаков, Егор Васильевич Быстров, Зи-
наида Александровна Быстрова, Олимпиада Петровна Воробьёва, Матвей 
Иванович Гурин, Николай Степанович Дуля, Андрей Степанович Иванов, 
Пётр Алексеевич Иванов, Зоя Степановна Кацура, Мария Степановна 
Келарёва, Евдокия Зиновьевна Киселёва, Антонина Петровна Мазанюк, 
Татьяна Григорьевна Маневская, Николай Васильевич Мушаков, Анна Пе-
тровна Мушакова, Александр Афанасьевич Стулов, Василий Михайлович 
Тютрин, Иннокентий Тимофеевич Тютрин, Матрёна Алексеевна Тютри-

1 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния – СПб., 1894. – 
С. 28. 
2 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 33.
3 Со слов Владимира Георгиевича Помогаева, 1955 г. р.
4 Аларцы на полях сражений : участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

– Кутулик; Иркутск, 2019. – Ч. 1. – С. 152.
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на, Прасковья Ивановна Тютрина, Александра Платоновна Шевченова, 
Елена Платоновна Шевченова.

Анна Петровна Мушакова родилась в 1930 г. в д. Тимошино Тихвин-
ского района Ленинградской области, где окончила три класса начальной 
школы. В 1943 г. семья приехала в Сибирь. В годы Великой Отечественной 
войны трудилась кладовщиком, позже в течение 17 лет продавцом. Ее об-
щий трудовой стаж составляет 47 лет. В семье Анны Петровны и Нико-
лая Васильевича шестеро детей (трое сыновей, три дочери), 15 внуков и 9 
правнуков.

К категории «Дети войны» в Дуте относятся Станислав Степанович 
Абросимов, Милистина Дмитриевна Бутакова, Николай Николаевич Дер-
гачёв, Галина Васильевна Дергачёва, Зоя Ефремовна Желобкова, Любовь 
Владимировна Иванова, Надежда Васильевна Кацай, Владимир Фёдорович 
Кондаков, Василий Васильевич Румянцев, Виктор Дмитриевич Шевелёв.

ДУТИНСКАЯ ФЕРМА И ПЕРЕДОВИКИ

Галина Васильевна Дергачёва родилась в Дуте в 1943 г., окончила здесь 
семь классов школы, в 17 лет начала работать дояркой на дутинской ферме. 
Она вырастила восьмерых детей, награждена двумя медалями «Мать-геро-
иня». Её трудовой стаж составляет 40 лет. Галина Васильевна вспоминала: 
«В 1940-х гг. в старом доме открыли школу, учителем работала Ангелина 
Иннокентьевна Румянцева. В 1953 г. произошло слияние колхозов име-
ни Кагановича и «Современная жизнь», образовался колхоз «Рассвет», в 
котором Дута стала бригадой № 2. В разные годы бригадирами работали 
Пётр Иванович Крылач, Николай Васильевич Мушаков, Владимир Васи-
льевич Тютрин, Георгий Васильевич Тютрин, Иннокентий Тимофеевич 
Тютрин. В 1950-е гг. в Дуте была построена животноводческая ферма. В 
1967 г. доярками трудились Галина Быстрова, Тамара Ковригина, Антони-
на Мазанюк, Анна Непомнящих, Валентина Петрова, Крестя Понамарёва, 
Вера Тютрина, Матрёна Тютрина, Милистина Тютрина, Тамара Шамано-
ва, учётчицей – Клава Елохина, пастухами – Василий Бутаков, Коля Поно-
марёв»1. 

В районной газете «По заветам Ленина» не раз писалось о дутинской 
ферме, её успехах и передовиках: «Коллектив Дутинской МТФ в январе 
1967 г. получил на каждую корову по 294 кг. Тон задают доярки Мазанюк, 
Тютрина, Шаманова»2. В феврале 1967 г. в той же газете сообщалось об 

1 Со слов Галины Васильевны Дергачёвой, 1943 г. р.
2 Равнение на лучших // По заветам Ленина. – 1967. – 7 февр. – С. 1.
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увеличении надоя молока: «Доярки Галина Быстрова, Антонида Мазанюк 
надоили по 314 кг, Тамара Шаманова – 361 кг»1. Об уважаемой, трудолю-
бивой телятнице Надежде Пономаревой рассказывалось в газете в 1968 г.2 
В 1971 г. в статье «Работа идет» сообщалось: «В декабре 1971 г. лучше дру-
гих проработал коллектив Дутинской молочно-товарной фермы, руко-
водитель Андрей Михайлович Бишаев. Надоили за месяц 839 кг молока. 
Передовые доярки Дутинской МТФ – Вера Тютрина, Антонина Вознюк, 
Елена Уварова, Матрёна Тютрина. В 1971 г. Антонина Петровна Мазанюк 
награждена орденом Трудового Красного Знамени»3.

Вспоминая давно прошедшие годы, Галина Васильевна Дергачёва также 
рассказывала, что жители Дуты заготавливали дрова в лесу, пололи поля, 
убирали урожай. Клуба в 1950–1960-х гг. не было, собирались на завалин-
ках у домов. Позже открыли клуб, в нем показывали кино. В деревне были 
овчарня, конный двор, магазин. В 1980-х гг. построили гараж, до этого тех-
ника стояла у водокачки. Первый трактор был ДТ-75, гусеничный, позже 
закупили комбайны и другую технику»4.

1 Крылова Т. На старте // По заветам Ленина.  – 1967. – 9 февр. – С. 1.
2 Петров А. Уважаемый работник // По заветам Ленина. – 1968. – 25 янв. – С. 1.
3 Ленчук И. Работа идет // По заветам Ленина. – 1971. – 9 янв. – С. 1. 
4 Со слов Галины Васильевны Дергачёвой, 1943 г. р.

Коллектив Дутинской молочно-товарной фермы. Фото 1967 г.



155

ПЕРЕДОВИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В деревне Дуты были свои передовики сельского хозяйства. В 1981 г. 
в статье «Ударники десятой пятилетки» в районной газете сообщалось: 
«Решением коллегии областного управления сельского хозяйства и пре-
зидиума обкома, профсоюза работников сельского хозяйства и загото-
вок награждены знаком «Ударник X пятилетки» и денежной премией 
Тютрин В. М. – скотник, Мушаков Н. В. – комбайнёр, Мушаков А. Н. – 
комбайнёр, Рябцовский В. Г. – тракторист»1.

Николай Васильевич Мушаков родился в апреле 1928 г. в д. Кирка За-
ларинского района, в многодетной семье. Когда он был маленьким, семья 
переехала в Дуту. С 12 лет начал работать в колхозе, в 14 лет остался без ро-

1 Ударники десятой пятилетки // По заветам Ленина. – 1981. – 10 янв. – С. 1.

Дутинские жители.
Верхний ряд (слева направо): Галина Дергачёва (урожденная Быстрова), 

Юрий Быстров, Зинаида Александровна Быстрова.
Нижний ряд: Николай Васильевич Быстров, Анастасия Петровна Быстрова, 

Валентина Васильевна Быстрова, Иван Васильевич Быстров
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дителей. Стаж работы Николая Мушакова составляет более 50 лет. Выпол-
нял разные работы: на конях возил сено, на тракторах распахивал целину, 
награжден медалью «За освоение целинных земель». Работал бригадиром, 
его бригада не раз выходила победителем социалистических соревнова-
ний. За достигнутые успехи награжден бронзовой медалью ВДНХ, орде-
ном «Знак Почёта», орденом Октябрьской Революции, орденом Трудо-
вой Славы. 

Тамара Николаевна Шаманова родилась в Дуте в июне 1936 г. в много-
детной семье. Окончила 4 класса. В 13 лет пошла работать дояркой. По-
знала тяжелый крестьянский труд. За высокие показатели в труде в 1986 г. 
была награждена орденом Трудовой Славы. 

ОСТАЛАСЬ ОДНА УЛИЦА

В 1963 г. в деревне было построено здание школы. В разное время 
учителями работали Вера Ивановна Алексеева, Зинаида Александровна 
Быстрова, Светлана Алексеевна Иванова, Тамара Платоновна Тютрина, 
Светлана Алексеевна Шаврина1. 

В 2007 г. колхоз «Рассвет» был объявлен банкротом. Дутинцы стали 
покидать деревню, переезжая в другие места. Через два года Дутинскую 
школу закрыли, дети стали ездить учиться в Табарсукскую среднюю школу. 
В 2021 г. Дута представляет собой одну улицу Дутинскую, на которой про-
живает 92 человека. Национальный состав жителей деревни – 96 % рус-
ских, 3 % бурят, 1 % татар. 

В 1947 г. в Дуте родилась поэтесса Мария Александровна Максимова. В 
1962 г. после окончания школы она работала в районных электрических 
сетях. Стихами увлечена со школьных лет. Пишет о любви к малой родине, 
о сожалениях и разлуке, об осмыслении добра и зла.

 
В. Н. Салькова

1 Со слов Веры Ивановны Алексеевой, 1963 г. р.
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ЕГОРОВСКАЯ

Во времена столыпинской аграрной реформы немало переселен-
цев прибыло в Иркутскую губернию. Земли для расселения в Алар-
ском аймаке отводил им Егоров из д. Куйта. «Так образовалось селе-
ние Егоровское – по фамилии землемера»1. В сборнике «Алфавитный 
список переселенческих участков Иркутской губернии за 1916 г.» 
указано: «Поселение Егоровское Балаганского уезда Нельхайской во-
лости образовалось в 1913 г.»2.

Первыми жителями деревни были Сергей Корнев, Яков Храпов и Яков 
Чупин. К ним присоединились семьи Белянцевых, Ивановых. Из д. Ши-
ловой Тульской губернии вместе со своим отцом сюда приехал малень-
кий Матвей Миронов, впоследствии ставший председателем Егоровского 
колхоза «Гигант». Вместе с ними прибыли Ефрем Александрович и Илья 
Александрович Ревтовы. 

Самые первые переселенцы жили очень бедно, им приходилось нани-
маться на работу к местным зажиточным бурятам Кербулака, Кундулуна, 
Тогота. Жилищами им служили землянки или небольшие избушки-мазан-
ки. Вся утварь изготавливалась самими крестьянами (горшки, миски, лож-
ки, корчаги, кадки и т. д.). Металлические плуги в то время были редко-
стью, сохи и бороны были деревянными.

Деревня Егоровская быстро разрасталась. В 1930 г. уже насчитывалось 
150 дворов. В связи с тем, что народ все прибывал, жителям пришлось за-
няться раскорчевкой леса, так как земель не хватало. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И КОЛХОЗ «ГИГАНТ»

С приходом советской власти началась массовая коллективизация хо-
зяйств. В Егоровской были образованы две коммуны: «Красный Восток» 
и «Новый путь». Существование двух коллективных хозяйств в одной 
деревне доставляло неудобства в руководстве и много хлопот, поэтому в 
1933 г. они были реорганизованы в один колхоз. Назвали его «Гигантом».

В деревне в то время было очень мало людей, хорошо понимавших об-
становку, умевших руководить хозяйством, вести за собой людей. Первые 

1 Горовая Р. История села Егоровск : рукописный материал. – Егоровская сельская 
библиотека, 1995. – С. 3.
2 Алфавитный список переселенческих участков Иркутской губернии. – Иркутск, 
1916. – С. 13.
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председатели менялись буквально через несколько месяцев. Вскоре пред-
седатель колхоза Иннокентий Давыдов, тоже проработав недолго, был 
переведен на другую работу – директором Алятской МТС. 

В 1935 году новым председателем колхоза 
егоровчане избрали молодого счетовода, 
горячего, беспокойного Матвея Миронова. 

Родился Матвей Васильевич в 1895 г. в 
семье крестьянина-бедняка. Трудовую де-
ятельность начал в 13 лет, с 1935 по 1950 г. 
бессменно руководил колхозом «Гигант».
Под его руководством хозяйство расшири-
лось, славилось богатыми урожаями и высо-
копродуктивным животноводством. Одним 
из первых не только в районе, но и в области 
колхоз «Гигант» стал миллионером. Дале-
ко шла слава о знаменитом сорте пшеницы 
«скала», которую вырастили на своих полях 
егоровские колхозники. В 1936 г. в в этом хо-
зяйстве на каждый трудодень выдавалось по 
16 кг зерна. 

В 1940 г. колхоз «Гигант» награжден 
орденом «Знак Почета», четырежды был 

участником ВДНХ. В Аларском районе стало развиваться пчеловодство, 
во многих хозяйствах появились плодово-ягодные сады, в том числе и в 
«Гиганте». Матвей Васильевич Миронов как председатель колхоза был на-
гражден Большой серебряной медалью ВДНХ. В 1941 г. он вступил в ряды 
ВКП(б), в 1947 г. был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Сре-
ди его наград – орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почё-
та» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

М. В. Миронов умер на работе в апреле 1950 г. в период сева. После тя-
желой операции он выехал проверить колхозные поля, что отрицатель-
но сказалось на его здоровье. Похоронили председателя на центральной 
площади Егоровской, ученики школы ухаживают за памятником. 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Мирный труд был прерван нападением на нашу Родину фашистской 
Германии. В годы Великой Отечественной войны погибло более 50 его-
ровчан. Вернулись с победой и продолжили трудиться в родном колхозе 

Матвей Васильевич Миронов
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55 человек. Среди них – Павел Константинович Горовой, 1913 г. р. Служил 
в минометной батарее под Харьковом, водитель грузовой автомашины. 
Был серьезно ранен. Награжден медалью «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», демобилизован в 1944 г.

Григорий Ефремович Ревтов, 1925 г. р. На войне сражался с 1943 по 
1945 г. Служил разведчиком в 10-м стрелковом механизированном корпусе. 
Начинал с 1-го Украинского фронта, затем на Белорусском фронте брал 
Кёнигсберг. Награжден орденами Красной Звезды, Славы, Отечествен-
ной войны, медалью «За взятие Кёнигсберга», юбилейными наградами.

Сергей Кузьмич Филоненко, 1918 г. р. Призван Аларским райвоенкома-
том в 1942 г. Участвовал в войне с Японией. Демобилизован в 1946 г. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией».

Гариф Шарипович Хусаинов, 1910 г. р. На войне с 1941 г., забрали пря-
мо с работы, с поля. Служил в 114-й стрелковой дивизии пулеметчиком. 
В 1942 г. после тяжелого ранения его демобилизовали. Работал в колхозе 
учетчиком, затем бригадиром тракторной бригады.

Имя полного кавалера ордена Славы, сер-
жанта, командира отделения связи стрелко-
вого полка Григория Семеновича Левченко 
известно далеко за пределами района. 

Родился он в 1913 г. в д. Тыргетуй Алар-
ского района. Отец его участвовал в Граж-
данской войне, вернулся георгиевским ка-
валером. Учась в школе, Григорий отличался 
успехами в математике, но не окончил об-
разование, был вынужден работать продав-
цом. Позже был направлен на курсы бухгал-
теров, а в 1936 г. призван в армию. На полях 
Великой Отечественной войны был с 1941 г., 
попал в 114-ю Сибирскую стрелковую диви-
зию. 

С фашистами Григорий Семёнович 
встретился под Ленинградом, рассказыва-
ется в книге «Аларцы на полях сражений». 

«Сначала здесь больших боев не было. 
При небольших стычках с фашистами были 

жертвы. Особенно старались белофинские снайперы, надежно укрыв-
шись на деревьях. 

Однажды Григорий Левченко в сильную морозную ночь с пятью това-
рищами вышел на выполнение задания. Залегли на нейтральной полосе. 

Григорий Семёнович  
Левченко



160

Через несколько минут впереди них показались фигуры в маскхалатах. Это 
были белофинские снайперы. За ними мелькали автоматчики. Оказывает-
ся, они сопровождали их до передового края. Наши разведчики открыли 
огонь по противнику. Уложили несколько белофиннов. С обеих сторон 
ничейной полосы застрочили пулеметы. Группа наших бойцов отошла к 
своим. Г. С. Левченко за храбрость и находчивость был награжден медалью 
«За боевые заслуги»…

В начале следующей зимы укрепились на противоположном берегу 
реки Свирь. Не закончился еще полностью ледоход, как командир отде-
ления связи сержант Левченко получил приказ проложить по дну Свири 
двадцатичетырехжильный кабель, а конец вывести и закопать. Точка была 
указана на карте, как раз напротив вражеского дзота. Ждали несколько 
дней, пока не установится подходящая погода. С утра день был пасмур-
ный, потом на миг выглянуло солнце, но вскоре небо вновь затянули тучи. 
Вот время к ночи. Связисты проверили лодку, катушку с бронекабелем и 
тихо оттолкнулись от берега. Течение относило лодку, но они гребли что 
есть силы, чтобы не сбиться с правильного ориентира. До берега осталось 
совсем мало, как немецкий прожектор высветил лодку из темноты. Фа-
шисты всполошились. Сержант Левченко дал приказ отходить, а сам от-
рубил оставшийся кусок кабеля и бросился в воду. Немцы открыли огонь 
по ускользнувшей в темноте лодке. Левченко вплавь добрался с кабелем до 
берега и закрепил его конец за валунами. За выполнение этого трудного 
задания он был представлен к ордену Славы. Через несколько дней совет-
ские войска форсировали реку Свирь. Бой шел уже во вражеских окопах… 
Являясь в то время командиром отделения, с горсткой разведчиков унич-
тожил пулеметные точки противника. В этом тяжелом бою был сражен 
вражеской пулей. Попал в госпиталь. Вылечился и снова вернулся в свою 
дивизию. За ратный подвиг Григорий Левченко был награжден вторым 
орденом Славы.

После капитуляции Финляндии дивизия была переброшена в Заполя-
рье. Здесь сибиряк часто ходил в разведку. За храбрость, личную отвагу и 
за один из подвигов был ошибочно награжден повторным орденом Славы 
II степени. Требовалось ходатайствовать о замене»1. 

Летом 1945 г. сержант Левченко был участником Парада Победы на 
Красной площади. Возвратился воин к мирному труду в родной Тыргетуй. 
Затем переехал в Егоровскую. Весной 1970 г. восстановили награду сол-
датскому герою – орден Славы I степени. Торжественное вручение орде-
на состоялось 19 мая 1970 г. Г. С. Левченко стал полным кавалером столь 

1 Аларцы на полях сражений : участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
– Кутулик; Иркутск, 2019. – Ч. 1. – С. 8–9.
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высокой награлы, по заслугам приравнивается к званию Героя Советского 
Союза. 

Умер Григорий Семёнович в 1977 г. В апреле 2013 г. в его честь на зда-
нии администрации МО «Егоровск» установлена мемориальная доска. В 
2021 г. Егоровской основной школе присвоено имя полного кавалера ор-
дена Славы Григория Семеновича Левченко1.

Молодое поколение егоровчан продолжает славную традицию дедов. 
Сергей Анатольевич Сампетов служил в Демократической Республике 
Афганистан, в автобате, возил горючее до Кандагара2. Не раз он находил-
ся под автоматным огнем, под прицелом душманов на горных кручах, где 
каждую секунду может оборваться жизнь. 

В горячих точках на Кавказе участвовали Дмитрий Ильдарович Гайфут-
динов, Ренат Ильдарович Гайфутдинов, Александр Сергеевич Пестюрин, 
Евгений Владимирович Ревтов, Евгений Анатольевич Семенцов, Закир 
Борисович Хамидулин.

РАБОТА В ТЫЛУ 

В первые же дни войны многие колхозы стали сдавать государству име-
ющиеся в наличии продукты сельского хозяйства. Так, орденоносный 
колхоз «Гигант» на 28 июня 1941 г. сдал государству из урожая прошлого 
года 720 центнеров хлеба. Его члены обратились с призывом ко всем тру-
дящимся. В нем говорилось: «Суровые дни переживает наша Родина. Над 
ней занесена окровавленная лапа немецко-фашистских извергов, поста-
вивших своей целью уничтожить Страну Советов. Исход войны будет за-
висеть от умения мобилизовать все силы и резервы для полного разгрома 
фашизма. Обеспечим доблестных красных воинов тёплыми полушубками, 
валенками, рукавицами и шапками, организуем пошив зимней одежды для 
бойцов. Наши колхозники уже собрали 400 кг шерсти, которой хватит на 
133 пары валенок, 130 штук овчин, из которых можно сшить 45 полушуб-
ков, кроме того, обязуемся связать 399 пар шерстяных перчаток и носков 
и всё это сдать для нужд Советской Армии. Мы призываем всех трудящих-
ся организовать массовый сбор тёплой одежды для бойцов нашей Армии. 
Всё для фронта! Всё для Победы! Все силы на разгром врага!»3 Призыв 
этот нашёл горячий отклик в сердцах сибиряков. 

1 Огородникова В. И. Обязывает ко многому… // Аларь. – 2021. – 3 июня. – С. 9.
2 Сампетов А. Готовить защитников Родины // По заветам Ленина. – 1988. – 5 апр. – 
С. 2.
3 Горовая Р. История села Егоровск : рукописный материал. – Егоровская сельская 
библиотека, 1995. – С. 3.



162

В годы войны проходила подписка на государственные займы. В кол-
хозе «Гигант» сумма подписки составила 500 тысяч рублей. Жены фрон-
товиков Власенко, Харабарова, колхозники Ревтов, Абрезанова подписа-
лись, сразу же внесли по 10 тысяч рублей1.

Таким образом победа над немецко-фашистскими захватчиками кова-
лась не только в боях, но и в тылу. К категории «труженик тыла» причис-
лены 145 егоровчан.

Об этой тяжелой поре подробно писала газета «По заветам Ленина» 
в 1980 г.: «В колхозе «Гигант» была создана женская тракторная бригада, 
которую возглавлял Иван Ильич Ревтов. Колёсные и гусеничные тракто-
ры по колхозным полям повели Елизавета Зуденкина, Матрёна Ревтова, 
Надежда Пузова, Татьяна Писаревская и другие. «Работали от зари до 
зари, – рассказывает Матрёна Алексеевна Реутова. – Не уходили с поля, 
пока не выполняли норму выработки. Чуть вздремнёшь, и снова за рычаг 
трактора. От усталости, бессонницы валились с ног. Понимали: хлеб, как 
порох, нужен фронту. Поэтому старались изо всех сил. Техника была еще 
не совершенная, трактора заводились вручную, крутила рукоятку трак-
тора, почти на каждой борозде приходилось делать перетяжку. И наш 
труд окупался сполна – с каждого гектара собирали до двадцати пяти 
центнеров зерна». За успехи бригадир тракторной бригады Иван Ильич 
Ревтов был удостоен высшей правительственной награды – ордена Ле-
нина, за трудовые подвиги также награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, большой золотой и серебряной медалями ВДНХ, медалями 
«За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель». Многие трак-
тористки за ударный труд были отмечены почётными грамотами»2. 

«Война! Я всегда о ней вспоминаю с болью. Был лозунг: «Всё для фрон-
та, всё для Победы». И даже мы, девчонки, понимали, что наш труд – это 
великая подмога фронту, – рассказывала о том нелегком времени Антони-
на Алексеевна Заволокина в газете «Аларь». – Трудились от зари до темна. 
В основном это были полевые работы, хлеб на быках возили с ангарских 
полей в амбары, подрабатывали, т. е. веяли хлеб прямо на токах в поле, нас 
было четверо. Веялку крутили руками по очереди, а загружали ее лопата-
ми, ведрами. Холод, разожжешь костерок, погрызешь мерзлый кусочек и 
снова за работу, чистый хлеб отвозили не только в амбары, но и на Ангару, 
загружали баржи. Девчонки молодые – бросишь мешок на спину и по тра-
пу. Хватало как-то сил… Трудно жилось, но с песней на работу и с работы, 
как бы ни уставали, так всю войну»3… 

1 Там же. С. 4.
2 Соколова Г. И. В тылу ковали Победу // По заветам Ленина. – 1980. – 9 мая. – С. 3.
3 Соколова Г. Воспоминания Антонины Заволокиной // Аларь. – 2004. – 24 февр. – С. 6.
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Среди тех, кому выпали тяжелые испытания, была и Пелагея Иванов-
на Курилова. Еще ребенком она начала помогать матери в поле. В школе 
Кербулака проучилась всего неделю. Отца, Ивана Михайловича Ткачёва, в 
1913 г. забрали в армию. Пришли документы о том, что пропал без вести. 
При организации колхозов семья Ткачевых вступила сразу. Пелагея Ива-
новна сеяла, жала хлеб, корчевала лес, ухаживала за лошадьми, коровами. 
С 1948 г. работала дояркой, доила вручную 18–20 коров. В 1959 г. ездила в 
Москву на ВДНХ1. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями, почетными 
грамотами.

Многие из Егоровской не вернулись с фронта. В память о них на тер-
ритории деревни открыт памятник, где ежегодно проводятся торжествен-
ные митинги в честь Дня Победы.

ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ

После окончания войны колхоз стал укрупняться. В него вошли насе-
ленные пункты Кербулак, Мольта, Хуруй, Ноты, Тогот, где раньше были 

1 Сапунова Т. А. Наши долгожители // Аларь. – 2002. – 6 авг. – С. 3.

Памятник воинам-землякам в Егоровской. Фото 2010 г.
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свои небольшие колхозы. Хозяйство набирало силу. В 1947 г. колхоз был 
электрифицирован, одновременно он приобрел и установил радиоузел на 
500 точек.

После смерти М. В. Миронова в разные годы председателями колхоза 
были Алексей Убугунович Иринчеев, Сергей Иванович Шумик. 

Мирная жизнь быстро вошла в свое русло. Жизнь на селе улучшилась. 
Крепкой была материально-техническая база: молочно-товарные фер-
мы, свинарники, птичник, маслозавод, пасека, гараж, мастерские, фрук-
тово-ягодный сад. Это неполный перечень того, что имелось в колхозе1. 
За высокие производственные показатели в 1955 г. Аларский район был 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Колхозы «Ги-
гант»… и Нельхайская МТС были награждены дипломами первой степени. 
Председатель колхоза «Гигант» товарищ Сергей Иванович Шумик был 
награжден Большой золотой медалью и легковой машиной «Победа»2. 

В 1959 г. в колхозе была создана профсоюзная группа. В 1960 г. секрета-
рем парткома работал Иннокентий Бутаков. Свой трудовой путь он начи-
нал с рядового колхозника: пахал, боронил, сеял, убирал вместе со взрос-
лыми хлеб, часто бывал на сенокосе. Горести и радости крестьянского 
труда ему знакомы с детских лет. Долгое время работал сельским учителем, 
служил в рядах Советской армии, готовил кадры для фронтовых, войско-
вых соединений. Принимал активное участие в работе армейских газет. А 
когда ему предложили участок партийной работы, с душой отдался этому 
делу. Сочинял стихи и частушки. 

Зинаида Россинская была председателем товарищеского суда колхоза 
«Гигант» в 1975 г.

В 1959 г. в колхозе «Гигант» была сдана в эксплуатацию новая птице-
фабрика. Труд птичниц был полностью механизирован, за исключением 
сбора яиц. Заведовала птицефермой Мария Сорокина. Комсомолка Ека-
терина Попова (в девичестве Иванова) обслуживала три батареи, в кото-
рых размещалось 1 500 кур-несушек. Лучшей птичнице Зинаиде Мусиной 
было поручено выращивание пекинских уток. Высокими трудовыми пока-
зателями славились птичницы Ксения Живенко, Анна Коростылёва.

В колхозе «Гигант» было две овчарни, содержалось 406 голов овец. Кол-
хозную отару овец пасли чабаны Алексей Загвоздин, Антон Татарников.

В Егоровской работала механизированная свиноводческая ферма. В 
большом новом помещении находились свиноматки, а в старом – откор-
мочная группа. Ферму возглавлял Виктор Васильевич Краснов. Передо-
вой свинаркой была Ольга Никоноровна Шмаргун. Свинарями труди-

1 Сверкунов В. Колхоз «Гигант». – Иркутск, 1948. – С. 24. 
2 Покорский И. Годы становления // По заветам Ленина. – 1977. – 1 нояб. – С. 3.
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лись Аксинья Петровна Нефедьева, Зинаида Петровна Кузнецова, Мария 
Дроздова, Анна Тишкова, Анна Петровна Логинова, Аграфена Матвеевна 
Уварова, Раиса Корнюшкина, Евдокия Чугунова, Евдокия Павловская, се-
мья Василия Сорокина, Анна и Александр Данильчик. Свинарями также 
работали Анна Дроздова, Надежда Дроздова, Исаченко, Виктор и Анна 
Логиновы, Владимир и Прасковья Симененко, Владимир Яцко1.

В 1959 г. было внедрено электрическое доение коров, появилось паро-
вое отопление в свинарниках и на птицефабрике. Три молочно-товарные 
фермы перевели на механизированную дойку коров. Каждая доярка об-
служивала 20 и более дойных коров, раньше приходилось по десять. Хоро-
ших показателей по надою молока добивались доярки Мария Белянцева, 
Галина Грабовская, Раиса Затонская, Валентина Кирюшина, Вера Кора-
стылёва, Н. Королёва, Зинаида Кузнецова, Татьяна Кузнецова, Пелагея 
Ивановна Курилова, Рая Махнева, Александра Наумова, Клавдия Яков-
левна Пузова, Тамара Свистина, Екатерина Тур, Нина Шмаргун, Тамара 
Шмаргун, Мария Григорьевна Якимчук.

1 Со слов Нины Владимировны Ткачевой, 1941 г. р.

Доярки Егоровской молочно-товарной фермы. Слева направо: Валентина 
Кирюшина, Тамара Александровна Шмаргун, Галина Грабовская. 

Фото 1950-х гг.
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Лидия Владимировна Гавриченко рассказывала: «В былые времена, ког-
да шла горячая пора уборки урожая, в совхоз приезжали мобилизованные 
водители из Ангарска (до 100 человек). Они жили в общежитии. Комнаты 
были оборудованы всем необходимым»1. Комендантом общежития была 
Лидия Владимировна Гавриченко. Водители автобаз № 5 и № 10 хорошо 
отзывались об условиях проживания в совхозе «Егоровский» и ежегодно 
приезжали. 

На территории села долгие годы работал магазин Нельхайского совхоз-
рабкоопа № 6, построенный силами колхозников в 1963 г. Аксинья Кузь-
минична Кожмякова – первый продавец, затем в магазине трудились Ва-
силий Кириллович Батищев, Марина Михайловна Гавриченко, Антонида 
Алексеевна Лешковед, Нина Валерьевна Нефедьева, Елена Алексеевна 
Петрук, Лариса Николаевна Попова, супруги Екатерина Ивановна и Гри-
горий Ефремович Ревтовы, Алексей Семенцов. В 2014 г. магазин прекра-
тил свою деятельность.

В здании старой конторы колхоза существовал коммутатор, затем в нем 
была совхозная столовая. Здание не сохранилось.

Валентина Герасимовна Шлюндикова вспоминала: «Позже в здании 
старого детского сада устроили столовую. Она обеспечивала горячим 
питанием рабочих, занятых на посевной и уборочной, а также учащихся 
школы. Поварами работали Светлана Лукитична Бутакова, Лариса Ни-
колаевна Забирова, Нелли Бовинична Карлушина, Антонида Алексеевна 
Лешковет, Татьяна Николаевна Максименко, Лариса Николаевна Попова, 
Екатерина Ивановна Ревтова, Раиса Билаловна Спицина, Нина Степа-
новна Тютрина, Мария Трифоновна Шлюндикова, Зоя Петровна Яшина. 
Готовили очень вкусно. Продукты поставлялись из своего хозяйства: мясо, 
молоко, масло»2. 

В 1967 г. был построен зерносклад на 3 200 тонн. Колхоз «Гигант» яв-
лялся семеноводческим. Агроном-семеновод Иван Николаевич Николаев 
организовывал правильную обработку зерна, пшеница полностью доводи-
лась до посевной кондиции. Весовщиком работал Константин Загвоздин. 
Хорошо работали на подготовке семенного материала Мария Бутакова, Та-
тьяна Елина, Нина Загвоздина, Татьяна Колосёнок, Альбина Григорьевна 
Попова, Пелагея Прокопьева, Марина Протопопова, Ольга Семенцова, 
Екатерина Симененко, Надежда Николаевна Сырчина, Клавдия Филонен-
ко, Таня и Катя Харабаровы, Галина Александровна Хусаинова, Вера Фё-
доровна Шмаргун, Надя Шмаргун. Бесперебойную работу сортировочных 
агрегатов обеспечивал механик Василий Михайлович Хусаинов. 

1 Со слов Лидии Владимировны Гавриченко, 1935 г. р.
2 Со слов Валентины Герасимовны Шлюндиковой, 1944 г. р.
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Мельниками трудились Алексей Ваганов, Николай Гавриченко, Нико-
лай Елин.

В 1967 г. в Егоровской были заложены новые дома, в том же году при-
ступили к сооружению первого овощехранилища. 

СОВХОЗ «ЕГОРОВСКИЙ»

В 1981 г. из совхоза «Нельхайский» выделился совхоз «Егоровский». 
Управляющими совхозом были Федор Григорьевич Власенко, Михаил Фе-
дорович Гаврилин, Валерий Константинович Загвоздин, Григорий Ефре-
мович Ревтов, Григорий Павлович Сапунов, Николай Сумкин, Владимир 
Валентинович Теплов. Директором совхоза работал Николай Васильевич 
Филиппов. В 1986 г. райком партии рекомендовал на должность директо-
ра Петра Петровича Урбанова. Главным экономистом работал Александр 
Михайлович Козарицкий, прорабом совхоза – Николай Иванович Ерё-
мин, председателем профкома была Нелли Бовинична Карлушина. Пред-
седателем товарищеского суда совхоза «Егоровский» в 1986 г. назначен 
Владимир Иванович Горовой. 

В 1987 г. директором совхоза «Егоровский» стал Дмитрий Дмитриевич 
Троязыков. Зоотехником работал Владимир Владимирович Солоха, глав-
ным инженером в 1988 г. – Валерий Константинович Загвоздин, с 1992 г. 

– Сергей Петрович Удальцов. Возглавлял профком Александр Михайло-
вич Козарицкий, позже – Дмитрий Григорьевич Сапунов. Главным эконо-
мистом в 1989 г. трудилась Ирина Васильевна Большакова, затем – Герман 
Андреевич Бардаханов, секретарем партбюро, заместителем директора – 
Владимир Ильич Климентьев. 

О передовых доярках, механизаторах совхоза «Егоровский», о жизни 
и быте деревни периодически писала районная газета. Не обошла сторо-
ной и единственное в районе семейное звено Ткачевых, которое работа-
ло с 1987 по 1989 г. Оно состояло из семи человек и возглавлялось Ниной 
Владимировной Ткачёвой. В звено входили муж Пётр Васильевич, дочери 
Людмила, Елена, Татьяна, сын Владимир. Ткачевы обслуживали 120 коров. 
В конце 1989 г. семейный подряд прекратил свое существование1.

Заведующими фермами в разные годы работали Григорий Павлович 
Власенко, Ирина Андреевна Гайфутдинова, Иван Петрович Егоров, Гали-
на Билаловна Иванова, Владимир Иннокентьевич Ключников, Николай 
Евстафьевич Максименко, Иван Ефремович Ревтов, Сергей Рысьмятов, 
Лидия Николаевна Симененко, Любовь Васильевна Тур, Антонида Алек-

1 Барбаев В. Со скрипом // По заветам Ленина. – 1989. – 11 февр. – С. 3.
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сеевна Хороших. Ветеринарными врачами были Роман Юрьевич Валеев, 
Вера Николаевна Воропаева. Зоотехниками работали Юрий Борокшено-
вич Имекшенов, Сергей Дмитриевич Мутин, Николай Преловский, Хали-
това1.

Передовыми телятницами в 1987 г. были Ольга Михайловна Петрук, 
Наталья Алексеевна Понимасова, Эльвира Ивановна Черемшанова. В 
1988 г. был отремонтировали старый, заброшенный телятник, сделаны 
две секции родильных отделений. В итоге доярки были освобождены от 
работы с телятами, резко сократился падеж, уменьшились убытки, нано-
симые хозяйству. В 1989 г. пущена в эксплуатацию новая ферма на 300 
мест. Ирина Андреевна Гайфутдинова (1956 г. р.) вспоминала: «Скотни-
ками трудились Сергей Григорьевич Власенко, Николай Никифорович 
Гавриченко, Николай Тихонович Гретченко, Николай Семёнович Елин, 
Леонид Иванович Зерин, Владимир Николаевич Московских, Галихайдар 
Мубаракович Мубараков, Шамиль Галихайдарович Мубараков, Валерий 
Викторович Нефедьев, Александр Иванович Петрук, Владимир Ивано-
вич Петрук, Юрий Иванович Петрук. Анатолий Алексеевич Семенцов, 
Александр Владимирович Чураев, А. Ф. Ширяев, Александр Иванович 
Якимчук2».

В 1988 г. хозяйство переведено на самоокупаемость. В апреле 1993 г. в 
совхозе «Егоровский» стало на одну ферму больше, необычную. В ней 
вместо крупного рогатого скота содержались песцы. В 1996 г. их количе-
ство составило 600 голов. Просуществовала эта ферма до 1999 г. 

В начале 1980-х гг. появилась пилорама, где работала бригада под ру-
ководством Владимира Алексеевича Захарова, занимавшаяся строитель-
ством различных объектов в совхозе. В состав бригады входили братья 
Михаил и Пётр Белянцевы, Анатолий Николаевич Григорьев, Геннадий 
Иванович Иванов, Владимир Серафимович Новопашин. Анатолий Ни-
колаевич Григорьев (1952 г. р.) вспоминал: «В 1988 г. пилорамный цех 
совхоза передан в аренду бригаде, состоявшей из 11 человек, бригадиром 
был я. Наш коллектив полностью взял на себя заготовку круглого леса и 
изготовление пиломатериалов. Бригаду разделили на два звена, Анатолий 
Николаевич Григорьев, Николай Тихонович Митрофанов, Василий Ива-
нович Петрук, Сергей Александрович Ревтов трудились на заготовке леса. 
Александр Николаевич Гретченко, Виктор Михайлович Жуков, Алексей 
Ильич Крастылёв, Михаил Иванович Петрук, Александр Николаевич То-
карев – на пилораме»3.

1 Со слов Лидии Николаевны Симененко, 1954 г. р.
2 Со слов Ирины Андреевны Гайфутдиновой, 1956 г. р.
3 Со слов Анатолия Николаевича Григорьева, 1952 г. р.
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Несмотря на наступившие сложные 90-е годы, каждый из членов совхо-
за «Егоровский» добросовестно трудился на своем рабочем посту. Среди 
них механизаторы: 

бригадиры-полеводы – Василий Батищев, Безотосный, Александр 
Николаевич Мерзов, Иннокентий Архипович Чугунов; трактористы – 
Вадим Веселов, Алексей Никифорович Гавриченко, Александр Егоров, 
Михаил Затонский, Иван Михайлович Затонский, Виктор Ильич Кора-
стылёв, Алексей Васильевич Попов, Алексей Сахаров, Александр Семё-
нов, Василий Сорокин, Александр Сырчин, Пётр Леонтьевич Тур, Влади-
мир Николаевич Тютрин, Анатолий Филоненко, Григорий Филоненко, 
Александр Харабаров, Константин Шельмин, Иван Шкота, Василий 
Юшин, Владимир Яцко, Игнат Яцко. Хорошо работали: на вспашке зяби 

– Вячеслав Николаевич Головин, Владимир Иванович Распутин, Борис 
Хатмулович Хамидулин; шофёры – Александр Гаврилович Бобровский, 
Гавриил Бобровский, Лука Бутаков, Павел Горовой, Пётр Грачёв, Юрий 
Николаевич Елин, Александр Зимин, Иван Зимин, Алексей Курилов, 
Анатолий Константинович Тимофеев, Георгий Петрович Тур, Степан 
Филиппов, Павел Филоненко, Михаил Харабаров, Никита Михайлович 
Хохоноев, Иван Александрович Шмаргун, Сергей Иванович Шмаргун; 
комбайнеры – Владимир Иванович Баев, Валентин Большаков, Сергей 
Юрьевич Большаков, Владимир Николаевич Гавриченко, Валерий Ива-
нович Горовой, Иван Иванович Горовой, Иван Константинович Горо-
вой, Геннадий Евгеньевич Грабовецкий Александр Загвоздин, Валентин 
Владимирович Карлушин, Михаил Курилов, Александр Алексеевич Се-
менцов, Валентин Соболев, Владимир Николаевич Тютрин, Юрий Ни-
колаевич Тютрин, Виктор Григорьевич Филоненко, Сергей Васильевич 
Хусаинов, Иннокентий Архипович Чугунов; агрономы совхоза – Юрий 
Матвеевич Большаков, Виктор Семёнович Гончаров, Вячеслав Егоров, 
Нелли Бовинична Карлушина, Иннокентий Николаев, Юрий Алексан-
дрович Россинский, Федосеев1. 

В восьмидесятые годы ведется бурное строительство в Егоровском. 
Был построен машинный двор на 50 тракторов, введён пункт техническо-
го осмотра на 12 тракторов. Появилась целая улица 16 двухквартирных 
домов в панельном исполнении, из восьми квартир, позже построенных 
по улице Заозёрной, четыре выделили молодым семьям. Затем в 1989 г. в 
Егоровской возводится десять одноквартирных жилых домов с надвор-
ными постройками. В эти годы были построены двухэтажная контора, в 
которой расположились исполком сельского совета народных депутатов, 
фельдшерско-акушерский пункт и другие сельские службы, открылись два 

1 Со слов Алексея Григорьевича Власенко, 1955 г. р.
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склада – под зерно и под минеральные удобрения, началось строительство 
новой автомехзаправочной станции стоимостью 1 миллион рублей. 

В сентябре 1995 г. совхоз «Егоровский» был утвержден как общество 
с ограниченной ответственностью «Егоровское». Директором работал 
Валерий Константинович Загвоздин, управляющим – Владимир Констан-
тинович Загвоздин, агрономом-учётчиком – Ильдар Гайфутдинов, зоот-
ехником – Галина Билаловна Иванова.

По воспоминаниям Ильдара Билаловича Гайфутдинова (1959 г. р.), с 
1998 г. директором ТОО «Егоровское» был Петр Петрович Жабоедов. 
Через год произошло разорение, возникли большие долги в размере 17 
миллионов рублей. Кроме задолженности по налогам, у хозяйства был 
крупный долг перед организацией «Востсибуголь». Долги списывались 
техникой, бензином, мясом, крупным рогатым скотом1. В 1999 г. из ТОО 
«Егоровское» директор Александр Гаврилович Бобровский выделил три 
дочерних предприятия: ОАО «Восход» в Егоровске (директор Анато-
лий Николаевич Григорьев), «Полевой ключ» в Кербулаке (Мария Вик-
торовна Долбеева), «Надежда» в Хуруе (Арцруни Арменакович Сарг-
сян)»2. 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

На 2021 г. в Егоровской действуют шесть крестьянско-фермерских 
хозяйств, среди них – Татьяны Константиновны Новопашиной. Оно ор-
ганизовалось в 1995 г. Вместе с мужем Александром Маркеловичем Ша-
лоновым и работниками в количестве 9 человек выращивают пшеницу, 
получают неплохие урожаи. Есть мельница, пекарня, своя продукция, 
которая пользуется большим спросом. Хозяйство по итогам посевных и 
уборочных работ не раз награждалось почетными грамотами. «Когда про-
езжаешь мимо «Шалоновских» полей летом, душа радуется. Поля чистые 
и ухоженные...»3. 

Сельхозпредприятие Дмитрия Гайфутдинова начало свою работу в 2013 
г. с 35 га. В настоящее время общая площадь его сельхозугодий составляет 
392 га4. В районном трудовом соревновании в сфере агропромышленно-
го комплекса Аларского района по итогам 2018 г. в номинации «За эф-
фективное ведение отрасли растениеводства» Дмитрий Гайфутдинов на-
гражден дипломом за второе место и денежной премией.

1 Со слов Ильдара Билаловича Гайфутдинова, 1959 г. р.
2 Со слов Ирины Васильевны Большаковой, 1941 г. р.
3 Сапунова Т. Хлеб всему голова // Аларь. – 2007. – 24 апр. – С. 9.
4 Баргуев С. Дмитрий Гайфутдинов // Аларь. – 2018. – 15 нояб. – С. 8.
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Крестьянско-фермерское хозяйство «Новопашин Сергей Валентино-
вич» имеет 40 га пашни; КФХ «Шалонова Юлия Александровна» – 100 га; 
КФХ «Нефедьева Ирина Александровна» – 42 га; ООО «СХ «Наследие» 

– 1 015 га пашни. 

ШКОЛА И ЯСЛИ В ЕГОРОВСКОЙ

Начальная школа в Егоровской была построена в начале 1930-х гг., зда-
ние перевезено из соседней деревни Чубарёвой. Строилась она силами 
работников колхоза «Гигант». Напротив школы был построен интер-
нат для детей, приезжающих учиться из Хуруя и Кербулака. Рядом стоял 
учительский дом, где жили педагоги. Заведующим Егоровской начальной 
школой был Сергей Евграфович Шиверских. Вечерняя школа для молодё-
жи на 50 человек заработала в колхозе «Гигант» в 1958 г. В 1961 г. была от-
крыта Егоровская восьмилетняя школа, которая строилась силами колхоза 
четыре года. Директором школы был Борис Иванович Курнов. 

Директорами школы в разные годы также работали Александр Пе-
трович Катков и Вера Ивановна Огородникова. Преподавали Маргари-
та Ивановна Каткова отмечена званием «Заслуженный учитель РСФСР», 
знаком «Отличник народного просвещения». Этим же знаком награжде-
ны Надежда Константиновна Берестенникова и Вера Ивановна Огород-
никова.

Егоровская основная школа. Фото 2014 г.
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Татьяна Александровна Сапунова (1957 г. р.) рассказывала: «Ясли в Его-
ровской открылись в 1967 г. В 1984 г. благодаря бывшему директору совхо-
за Николаю Васильевичу Филиппову и бригадиру строителей Арцруни 
Арменаковичу Саргсяну пущен в эксплуатацию новый детский сад «Коло-
сок». На тот период он был очень необходим, так как старое здание было 
переполнено детьми дошкольного возраста. Заведующей детским садом с 
1980 по 2016 г. была Татьяна Александровна Сапунова. С 2016 г. детский сад 
присоединен к Егоровской основной школе, директором работает Вера 
Ивановна Огородникова»1. 

СКАЗОЧНЫЙ ДВОРЕЦ

В 1958 г. в Егоровской был возведен Дом культуры, строительство ко-
торого обошлось колхозу в полтора миллиона рублей. На строительстве 
работали все колхозники, служащие и учащиеся школы. Все оказывали 
посильную помощь.

Это был настоящий сказочный дворец с колоннами и шоколадно-
го цвета перилами, с просторным фойе и огромным залом. Дом культу-
ры работает и в настоящее время. Несколько изменился вид, стало проще 
оформление, но он действует, здесь проводятся дискотеки, тематические 

1 Со слов Татьяны Александровны Сапуновой, 1957 г. р.

Детский сад «Колосок». Фото 1981 г.
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вечера, праздники. Первым директором стал выпускник училища механи-
зации сельского хозяйства Николай Кусков. Он активно взялся за работу, 
организовал хоровые и драматические кружки. Молодежь танцевала под 
стоявшую в фойе радиолу и под гармонь. Для просмотра фильмов был 
установлен комплект широкопленочного киноаппарата. Хор из 18 чело-
век исполнял русские народные песни, песни советских композиторов, 
частушки. 

С 1960 г. директором Дома культуры работал Василий Кириллович Ба-
тищев. Баянистами были Виктор Логинов и Владимир Андреевич Мар-
ченко, инженер совхоза по технике безопасности, а по совместительству 

– отличный баянист и знаток искусства. Николай Журавлёв из Апхульты, 
тоже баянист, оказывал помощь в подготовке художественной самоде-
ятельности. В 1961 г. дирекция и рабочий комитет совхоза организовали 
посадку деревьев. Тополя и акации появились у зданий Дома культуры и 
школы.

Директорами Дома культуры в разные годы работали Ольга Сергеевна 
Гавриченко, Екатерина Ивановна Елина, Наталья Михайловна Загвозди-

Егоровский Дом культуры. Фото 2014 г.
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на, Елена Павловна Карлушина, Виктор Иванович Логинов, Мария Иг-
натьевна Неведомская, Лариса Николаевна Попова, Любовь Алексеевна 
Попова, Галина Мироновна Распутина, Сергей Александрович Семен-
цов, Любовь Васильевна Тур, Антонида Алексеевна Хороших, Анатолий 
Юргин. Художественными руководителями были Ольга Владимировна 
Зерина, Людмила Александровна Кожарова, Рамзия Галихайдаровна Кры-
кбаева, Светлана Викторовна Логинова, Ирина Викторовна Сахаровская, 
Людмила Васильевна Шлюндикова. Киномеханиками трудились Инно-
кентий Архипович Чугунов, Владимир Александрович Шлюндиков. 

В Егоровском Доме культуры в 1988 г. под руководством диспетчера 
совхоза Виктора Москвитина был создан вокально-инструментальный 
ансамбль «Юность». В его состав входили механизатор Ильдар Гайфут-
динов, заведующий машинным двором Владимир Загвоздин, механизатор 
Сергей Хусаинов, водитель Геннадий Грабовецкий и солистка Гульшара 
Гайфутдинова.

В 2012 г. Дом культуры вошел в областную программу «Сто модельных 
домов культуры Приангарью». После соответствующего ремонта и при-
обретения необходимого инвентаря он вернул себе первозданную кра-
соту и молодость. Большие входные двери его не закрываются в течение 
рабочего дня, а вечерами кипит кружковая работа.

Библиотека расположена в здании Дома культуры. Библиотекарями 
были Бабиченков, Галина Гавриловна Бобровская, Клавдия Быстрикова 
(урождённая Пестрякова), Екатерина Михайловна Веселова, Роза Васи-
льевна Горовая, Р. Н. Кигаева, Мария Трифоновна Неведомская, Любовь 
Алексеевна Попова (работает с 2000 г. по настоящее время), Наталья Вла-
димировна Соболева, Нина Васильевна Юшина.

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ

Фельшерско-акушер-
ский пункт был открыт в 
1961 г. в деревянном доме. 
В 1987 г. ФАП переехал в 
здание конторы. Здесь на 
протяжении многих лет ра-
ботали фельдшерами Гали-

Бывший фельдшерско-
акушерский пункт в 
Егоровской. Фото 1981 г.
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на Ивановна Батищева, Валентина Александровна Загвоздина, Надежда 
Дмитриевна Загвоздина, Татьяна Николаевна Клицман, Светлана Алек-
сандровна Краснова, Тамара Александровна Новопашина, Лидия Иванов-
на Раздобарова. В 2017 г. открылось новое здание ФАПа. 

ВЛАСТЬ НА СЕЛЕ

В 1993 г. Егоровский сельский совет народных депутатов переименован 
в Егоровскую сельскую администрацию. Председателями сельской адми-
нистрации избирались Валерий Константинович Загвоздин, Вера Ива-
новна Огородникова. После ликвидации Егоровской сельской админи-
страции возникло муниципальное образование «Егоровск» со статусом 
сельского поселения, входящего в состав муниципального образования 
«Аларский район». Главой администрации работала Нина Петровна Кли-
ментьева, в 2018 г. избран Евгений Владимирович Ревтов. В 2005 г. создана 
Дума. 

В 2014 г. в деревне построен хоккейный корт. В 2019 г. началось строи-
тельство спортивной многофункциональной площадки. 

Работают частные предприниматели. Среди них – Юшков с 2005 г., ЧП 
Шалонова Юлия Александровна с 2014 г.

С 1989 г. на землях МО «Егоровск» разрезом «Черемховуголь» ведёт-
ся промышленная добыча каменного угля (в составе кампании «Востси-
буголь»). Добыча ведется открытым способом, объемы вскрышных работ 
возросли в десять раз. На них работает единственный в России шагающий 
экскаватор с емкостью ковша 35 куб. метров. С приходом мощной техни-
ки, с применением взрывных работ произошли подвижки глубоких слоев 
материнской породы, изменились водоносные пласты и жилы. Вода сна-
чала ушла из колодцев, затем сухими стали и глубинные скважины по Его-
ровской, только в соседнем Кербулаке можно набрать питьевой воды.

В разные годы председателями первичной ветеранской организации 
МО «Егоровск» избирались Филипп Афанасьевич Пастухов, Лидия Ни-
колаевна Симененко (с 2016 г. по настоящее время), Раиса Сергеевна Чу-
гунова.

Новости района освещает районная газета. Ее селькорами работают 
Иннокентий Бутаков, Татьяна Александровна Сапунова, Любовь Васи-
льевна Тур. 

Л. А. Попова
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ИВАНИЧЕСКОЕ

Село Иваническое расположено в 45 километрах юго-западнее 
районного пос. Кутулик. Краевед, топонимист Станислав Гурулёв 
считает, что его название произошло от фамилии Иваничев1. 

Из сведений Государственного архива Иркутской области: «Пер-
вое упоминание о переселенческом участке под названием Иваницкий 
(вероятно, раннее название с. Иваническ) относится к 1909 году. В до-
кументах архивного фонда «Заведующего землеустройством и пере-
селением в Иркутской губернии», в «Перечне переселенческих участков 
Иркутской губернии, распределённых по годам их образования, с ука-
занием числа долей, занятых водворенными и зачисленными по 1 января 
1911 года» за 1909 г. значится участок Иваницкий (а не Иваническ) Ку-
туликской волости Балаганского уезда. 

Основание: ф. 171, оп. 1, д. 256, л. 9 об. 

В типографском «Перечне переселенческих, отрубных, хуторских и 
запасных участков Иркутской губернии» за 1913 г. значится посёлок Ива-
ницкий (а не Иваническ) Балаганского уезда Кутуликского подрайона 
Алятской волости. «Название сельского общества Иваницкое, год обра-
зования – 1910. Основание: Перечень переселенческих, отрубных, хутор-
ских и запасных участков Иркутской губернии, Иркутск, 1913 г., стр. 15»2. 

В альбоме «Люби и знай свой родной край» так описывается исто-
рия заселения Иванического: «Первыми ходоками в Восточную Сибирь 
из Харьковской губернии были Кондрат Ильич Вербенко, Павел Павло-
вич Пономаренко, Калина Иванович Поправко, Никифор Никитович 
Скрынник. В Черемхово в переселенческом отделе им дали землеустрои-
теля, который поехал с ходоками показать уже заранее отведенное место 
для переселенцев, это тот участок, где в настоящее время занимает село 
Иваническое. Ходокам место понравилось, леса сколько хочешь – сосна, 
береза, изредка ель, а главное – 12 десятин давалось на каждого мужчину в 

1 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С. 37.
2 Село Иваническ, Аларский район: архивная справка [Электронный ресурс]. 
URL: http://xn--80afqy.xn--p1ai/resources/arhiv-inet/i/%D0%98%D0%B2%D0
%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA,%20%D1%81% 
D0%B5%D0%BB%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf 
(дата обращения: 19.11.2021). 
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семье, даже маленького. По возвращении домой в Харьковскую губернию 
ходоки рассказали всё, что видели… Собралось для переселения десять се-
мейств... В пониженном месте протекала речушка, по берегам росла вы-
сокая трава, крутые склоны вправо и влево от реки были заняты высоки-
ми стройными соснами и березами. Вот тут и разместились переселенцы… 
Мужчины первым делом разожгли общий большой костёр… пламя было 
как бы символ того, что здесь начинается жизнь людей по-новому… Прие-
хавших семей было десять… Мужчины пошли выбирать место для будущих 
дворов. Решили строить дома на бугре в один ряд так, что по другую сто-
рону дороги пока домов не будет. Размерили каждой семье по 22 сажени в 
ширину, т. е. вдоль будущей улицы, а в длину бери, сколько хочешь, сколь-
ко сможешь выкорчевать лес… По жеребьевке распределили, чья где будет 
усадьба… Теперь с раннего утра до позднего вечера на будущих усадьбах 
копошились люди, напоминая муравейник. Труд был адским. Ломило спи-
ну, ныли руки в ссадинах, мозоли были сухие и кровавые. 

Через два дня собрались мужики и пошли искать в окрестностях зем-
лю для пашни. Но, куда ни шли, все был лес да лес, а участки, свободные 
от леса, принадлежали бурятам. Теперь было ясно, что поле сеять в этом 
году не придется, не раскорчевать вручную лес. Решили на своем будущем 
участке, который уже отведен для строительства и огорода, посадить хотя 
бы картофель этой весной, а для посева зерновых попросить, вернее, до-
говориться с бурятами, чтобы они дали во временное пользование земель-
ные участки. На этом и порешили.

Хотя буряты были недовольны приездом переселенцев, но среди них 
были и душевные люди – это Харханов, Тунухин, Забанов и другие. Они 
помогали переселенцам одеждой, обувью, продавали по сходной цене 
юрты, в которых и ютились семьи переселенцев, пока не построили жи-
лье – избу или землянку… Первым построил дом Иван Гребенюк со свои-
ми сыновьями, за ним стали строить другие. Кто строил сам, а кто нанимал 
плотников из близлежащих деревень. 

Решили жители поселка выбрать кого-то старшего, ведь кто-то должен 
руководить. Избрали Ивана Гребенюка. Много невзгод было на пути, не 
все шло гладко. Были и несчастные случаи. Когда настало время сенокоса, 
мужчины ушли делить покос. Теперь уже у них были лошади, коровы, овцы, 
на зиму надо было готовить корма. В поселке остались старики, женщины 
и дети. И вот случилось! Плотники из села Каратаево, которые срубили 
дом у Колесникова, намазали себе лица краской, вооружившись наганами, 
решили днем ограбить эту семью. Один из бандитов встал у ворот, второй 

– возле избы, а третий зашел в избу и стал требовать у жены Колесникова 
золото и деньги. Какое могло быть золото или деньги у этих людей? Ведь 
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они и поехали с насиженного места, потому что их хозяйство было на гра-
ни разорения. Но бандит требовал, угрожая наганом. Жена Колеснико-
ва узнала бандита и закричала: «Что ты, Фёдор, делаешь?» Испугавшись, 
что был опознан, бандит выстрелом убил жену Колесникова, в ногу ранил 
старика. Девочка десяти лет сидела на лежанке, узнала «дядю Федю», ко-
торый строил у них дом. На выстрелы и крик прибежали соседи, но бан-
диты стали стрелять и не пускать в избу. Жителям пришлось спасаться за 
соснами. Миша, сын Колесникова, побежал на покос сообщить о несча-
стье, но, прибежав туда, от страха ничего не мог сказать. С покоса воз-
вратились мужчины, когда солнце садилось за лесом. Бандиты ушли. Но 
так как убийца был опознан, то его и соучастников нашли, потом судили. 
Этот случай насторожил переселенцев. С тех пор поселок, состоявший из 
десяти дворов, без мужчин больше не оставался»1.

 Постепенно Иваническое стало обживаться, рассказывается далее в 
альбоме «Люби и знай свой родной край». Пошли письма на Украину, в 
них переселенцы приглашали родственников, знакомых переехать сюда. 
В 1911–1912 гг. приехали новые поселенцы – Тимофей Бриченко, Ефим 
Зайцев, Иван Колесников, Андрей Молевик, Яков Немченко, Захар По-
горелый, Михаил Пономаренко, Иван Семененко, Василий Скрынник. 
На второй год переселенцы стали подбирать участки для будущей пашни. 
Преодолевая все трудности, невзгоды, как могли укрепляли свое хозяй-
ство. Плохо было, что базар далеко, а ведь необходимость была в продаже 
своих продуктов и купле необходимых товаров для хозяйства. В магазин 
приходилось ходить за три километра в Шалоты. В Голуметь возили зерно, 
мясо, шкуры, где их скупали купцы2. 

В 1929 г. было создано три колхоза: «Иванический» – председатель Ва-
силий Фай, «Украина» – председатель Яков Щяглов, «Красная поляна». В 
1930 г. они соединились в один колхоз под названием «Совхоз», председа-
телем которого был Василий Фай, затем Николай Мамонтов. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

22 июня 1941 г., будучи на сенокосе, колхозники узнали страшную весть 
о нападении Германии на Советский Союз. На фронт был призван 331 че-

1 Люби и знай свой родной край [Электронный ресурс]. URL: https://i.irklib.ru/cgi/
irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=HRONP_READER&P21DBN

=HRONP&Z21ID=&Image_file_name=%5Cpdf%5Ckn%5Clyubi%2Di%2Dznay%2Dsvoy
%2Dkray%5F1ch%2Epdf&mfn=2375725&FT_REQUEST=&CODE=155&PAGE=1 (дата 
обращения: 13.10.2020). 
2 Там же.
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ловек, погиб 181 человек, вернулись с фронта 150 человек. Учителя Ивани-
ческой средней школы – участники Великой Отечественной войны: Ро-
ман Никитич Гребенюк, Василий Яковлевич Дубовик, Степан Петрович 
Лыков, Иван Григорьевич Пономаренко, Роман Григорьевич Поправко.

В 1975 г. к 30-летию окончания Великой Отечественной войны был от-
крыт памятник погибшим в войне односельчанам. Идея открытия памят-
ника исходила от руководства. Были приглашены мастера – братья Вадим 
и Михаил Абсолямовы из Ангарска. Арматуру для будущего памятника 
сварили местные рабочие. Территорию вокруг него обнесли железными 

Участники войны из с. Иваническое.
Слева направо: Василий Дмитриевич Тивоненко, Иван Александрович 

Шеремет, Иван Моисеевич Беляев, Александр Михайлович Козлов. 
Фото 1975 г.
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столбами с цепями. В апреле памятник был установлен. В районной га-
зете «По заветам Ленина» за май 1975 г. сообщалось: «Люди стоят пле-
чом к плечу. Ветер тихо колышет занавес. У подножья памятника горит 
пятиконечная звезда. На памятнике изображен солдат с автоматом, вы-
сечен орден Отечественной войны. Сотни людей сегодня сквозь пелену 
слёз всматриваются в слова, врезанные в памятный камень: «Вечная сла-
ва воинам-землякам, павшим в боях за Родину 1941–1945 гг.». На первом 
торжественном митинге присутствовало около 57 фронтовиков. Участник 
Великой Отечественной войны И. А. Шеремет возложил первый венок в 
память о боевых товарищах, оставшихся лежать на поле боя»1. 

В 1990-е гг. силами фронтовиков и односельчан обнесли территорию, 
прилегающую к памятнику, деревянным забором. Жители, работники 
колхоза, сельпо, школы, детского сада, больницы и учащиеся Иваниче-
ской средней школы озеленили территорию кустарниками и елями. 

Славную героическую традицию дедов продолжают воины горячих то-
чек. Их в Иваническом трое: Владимир Валерьевич Донской, Алексей Ни-
колаевич Иванов, Алексей Михайлович Унжаков.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА

1 Алексеев И. Им вечно жить в наших сердцах // По заветам Ленина. – 1975. – 17 мая. 
– С. 3.

Работницы колхоза имени В. И. Ленина.  Слева направо: доярки Раиса 
Погорелова, Вера Гордеева, Зоя Иванова, свинарка Антонина Топченюк, 

заведующая МТФ Вера Ковалёва, доярка Валентина Тыщенко.  Фото 1970-х гг.
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После окончания Великой Отечественной войны все силы народа были 
направлены на восстановление и дальнейшее развитие народного хозяй-
ства. Первыми трактористами были Иван Гребенюк, Петр Логвиненко, 
который работал на тракторе ЧТЗ, являлся бригадиром. Называлось хо-
зяйство колхозом имени Кирова, центральная усадьба находилась в Ива-
ническом. В марте 1964 г. оно разделилось на два колхоза: имени Ленина 
с центром в Иваническом и имени Калинина с центральной усадьбой в 
Алятах. Председателем колхоза имени В. И. Ленина работал Илья Диоми-
дович Дорохов. 

В 1977 г. Иваническая МТФ впервые получила от фуражной коровы бо-
лее 4 000 кг молока. В 1980 г. доярка Валентина Константиновна Тыщенко 
награждена орденом Октябрьской Революции, а сам колхоз – орденом 
Трудового Красного Знамени.

В 1987 г. к 70-летию Великого Октября состоялось открытие памятника 
Владимиру Ильичу Ленину.

Открытие памятника Ленину в с. Иваническое. Фото 1987 г.
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В 1988 г. колхоз перешел на самофинансирование и самоокупаемость. 
Ежегодно он реализовывал государству 46 000 центнеров молока, 5 700 

– мяса, 50 000 – зерна, 10 000 центнеров картофеля. Росло производство, 
увеличивались доходы, преображался и внешний облик села. Об этом рас-
сказывал председатель колхоза Георгий Павлович Абашеев: «Мы разрабо-
тали программу по обновлению села. В ней предусматривается строитель-
ство дорог. Будем возводить двухэтажную больницу, торговый комплекс, 
жилье, ряд производственных объектов»1.

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 

Иваническая земля дала стране трех Героев Социалистического Труда 
– Илью Диомидовича Дорохова, Сергея Борисовича Колесникова, Викто-
ра Савельевича Шеремета. Многие работники удостоены высоких прави-
тельственных наград, среди них шесть кавалеров ордена Ленина, четверо 

– Октябрьской Революции, один – Дружбы народов, 15 – ордена Красно-
го Знамени, 18 – «Знак Почета», 5 – Трудовой Славы III степени. Доярка 
Анна Игнатьевна Красонцева награждена орденом Трудовой Славы двух 
степеней. Восьмидесяти трем колхозникам вручена медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» 2.

Среди тех, кто внес достойный вклад в развитие Аларского района: Ге-
оргий Павлович Абашеев – заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, награжден двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть», 
почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа; 
Маргарита Мороевна Абашеева – заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник на-
родного просвещения», почетный гражданин Аларского района; Вера 
Александровна Абросимова – заслуженный экономист Российской Фе-
дерации; Юрий Александрович Анкудинов – заслуженный строитель 
Российской Федерации; Надежда Семёновна Артюхова – доярка колхо-
за имени Ленина, награждена медалью «За трудовое отличие»; Михаил 
Адамович Бутрик – главный зоотехник колхоза имени Ленина, награжден 
орденом «Знак Почёта»; Григорий Степанович Горщарук – заслуженный 

1 Отзовётся сторицей. Ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени 
В. И. Ленина Аларского района: буклет. – Иваническое, 1989. – С. 14. 
2 Главное богатство колхоза: член клуба пятитысячниц Мария Андреевна Васерда, 
передовая доярка Т. Зайцева // Ордена Трудового Красного Знамени колхоз 
имени В. И. Ленина Аларского района: буклет. – Иваническое, 1989. – С. 4. 
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механизатор сельского хозяйства Российской Федерации, награжден ор-
деном Октябрьской Революции, золотой и серебряной медалями ВДНХ 
СССР, почетный гражданин Аларского района; Владимир Семенович 
Горщарук – главный агроном колхоза имени Ленина, награжден орденом 
«Знак Почета»; Илья Диомидович Дорохов – Герой Социалистического 
Труда, почётный гражданин Аларского района; Петр Ефимович Зайцев – 
бригадир колхоза имени Ленина, награжден орденом Трудового Красного 
Знамени; Вера Александровна Ковалева – заведующая МТФ, награждена 
орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции, почетный гражданин Аларского района; Екате-
рина Петровна Коробкина – свинарка колхоза имени Ленина, награжде-
на орденом Трудового Красного Знамени; Анна Игнатьевна Красонцева 

– доярка колхоза имени Ленина, награждена орденом Трудовой Славы 
III степени; Николай Иванович Ланкович 

– бригадир колхоза имени Ленина, награж-
ден орденом Трудовой Славы III степени; 
Александр Гаврилович Савин – бухгалтер 
колхоза имени Ленина, награжден орденом 
Дружбы народов; Людмила Ивановна Топ-
ченюк – заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации; Вален-
тина Константиновна Тыщенко – ветеран 
труда, награждена орденом Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, серебряной 
и золотой медалями ВДНХ, ударник комму-
нистического труда, премирована автома-
шиной «Москвич»1.

В 1985 г. Георгий Павлович Абашеев из-
бран председателем колхоза имени Ленина. Родился в 1939 г. в д. Жалгай 
Черемховского района. Трудовую деятельность начал в 1956 г. рядовым 
колхозником. Окончил в 1962 г. Иркутский сельскохозяйственный инсти-
тут. Будучи студентом, приезжал в родную деревню, работал на практике 
и во время каникул комбайнером. Тогда познакомился с молодой учитель-
ницей Маргаритой Мороевной, будущей женой. В 1963 г. молодая семья 
переехала в Иваническое. Георгий Павлович работал разъездным механи-
ком, главным инженером колхоза имени Ленина, заместителем председа-

1 Список жителей, внёсших достойный вклад в развитие экономики, сельского 
хозяйства, культуры, образования, здравоохранения Аларского района [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.lib-vampilov.ru/userfiles/file/%D0%A1%D0%9F%D0%92%
D0%AB%D0%94%D0%93_1.pdf (дата обращения: 13.10.2020). 

Людмила Ивановна Топченюк
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теля правления, неосвобожденным секрета-
рем парткома колхоза. Член КПСС с 1965 г. 
За период работы показал себя способным 
организатором колхозного производства. 
При нем план продажи государству зерна 
за десятую пятилетку хозяйство выполнило 
на 109,2 %, картофеля – на 163,7 %, овощей 

– на 181,8 %, молока – на 114,3 %, мяса – на 
106,3 %. Возглавляемый им колхоз постоян-
но получал прибыль. 

За достигнутые успехи в развитии сель-
скохозяйственного производства и увеличе-
ние производства продукции Г. П. Абашеев 
награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, двумя медалями «За трудовую 
доблесть», юбилейной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», золотой 
и бронзовой медалями ВДНХ, орденом Дружбы народов. В 2000 г. Георгию 
Павловичу присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Являлся членом райкома КПСС, депутатом рай-
онного и сельского советов народных депутатов, депутатом Думы Усть-Ор-
дынского Бурятского автономного округа, депутатом Законодательного 
Собрания Иркутской области двух созывов. С 2002 г. является почётным 
гражданином Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

С 2005 г. Георгий Павлович находится на заслуженном отдыхе. Но 
энергичный характер не позволяет спокойно сидеть. Принимает актив-
ное участие в общественной жизни села, района. В своем почтенном воз-
расте продолжает с супругой Маргаритой Мороевной заниматься подсоб-
ным хозяйством: держат корову, свиней, кур. Выращивают много овощей 
и цветов. Георгий Павлович занимается переплетом старых журналов и 
газет. Для этого у него имеется специальное приспособление, домашняя 
библиотека постоянно пополняется новыми изданиями. 

Илья Диомидович Дорохов родился в августе 1925 г. в д. Покровка Ба-
яндаевского района. Его жизненный путь включает в себя вступление в 
комсомол, службу в армии в годы Великой Отечественной войны, участие 
в послевоенном восстановлении народного хозяйства. Илья Диомидович 
хорошо знал сельскохозяйственное производство, трудовую деятельность 
начинал счетоводом колхоза в Баяндаевском районе, был бригадиром, а за-
тем пять лет, с 1963 г., руководил колхозом имени Ленина. Под его руко-

Георгий Павлович Абашеев
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водством колхоз стал высокорентабельным, 
передовым хозяйством. Без отрыва от про-
изводства окончил сельскохозяйственный 
институт. Награжден орденом Ленина, Ок-
тябрьской Революции, Трудового Красно-
го Знамени. Илья Диомидович Дорохов вел 
большую общественную работу, являлся 
депутатом областного и сельского советов, 
членом окружного комитета партии, бюро 
Аларского РК КПСС. В 1981 г. ему присвое-
но звание Героя Социалистического Труда, в 
августе 2002 г. – звание «Почётный гражда-

нин Аларского района». 
Вера Александровна Ковалёва родилась 

в 1928 г. в д. Иваническое. На ферму при-
шла в 14 лет. Работала дояркой, а в 1960 г. 
стала заведующей. За хорошие показатели 
в работе была в Москве на ВДНХ, по при-
глашению космонавтов стала почётной го-
стьей в Звёздном городке, где была награж-
дена «Звёздным вымпелом» имени Юрия 
Гагарина. Общий стаж работы более 40 лет. 
Заведующая Иванической молочно-товар-
ной фермой ордена Трудового Красного 
Знамени колхоза имени Ленина с 30-летним 
стажем. По производству молока коллектив 
под ее руководством занимал первые места 
в области, ферма носила звание высокой 
культуры производства. Средние надои – 
более 4 тысяч килограммов молока на ка-

ждую корову. Таких рубежей не брала ни одна ферма области. Избиралась 
делегатом XXIV съезда КПСС. Имеет правительственные награды: орден 
Ленина, четыре ордена «Знак Почета», орден Трудового Красного Знаме-
ни, орден Октябрьской Революции. 19 августа 2002 г. Вере Александровне 
присвоено звание «Почетный гражданин Аларского района».

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ

Первоначально в Иваническом не было школы, начальная располага-
лась в с. Шалоты, где и обучались дети переселенцев. Возраст учеников 

Илья Диомидович Дорохов

Вера Александровна Ковалёва
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был от 9 до 16 лет. Сторожем Шалотской школы был 13-летний Василий 
Скрынник, который одновременно учился там. 

Трудно было добираться до школы, особенно осенью в распутицу, а зи-
мой из-за морозов и метелей. Книги носили в самодельных полотняных 
сумках, чернильницу приходилось привязывать, поэтому чернильница -
непроливайка считалась большим удобством. 

В 1911 г. жители Иванического организовали свою школу в доме Семе-
ненко, собственноручно смастерив пять парт. У молодой учительницы Ра-
исы Венедиктовны обучалось 9 учеников. 

В 1913 г. в деревне построили школу. Место было выбрано на горе, 
в окружении леса. В помещении были две классные комнаты, коридор, 
комната для учителя. Завезли парты, классную доску. Школа отаплива-
лась дровами, которые готовили родители. После окончания занятий 
дети шли обедать домой, затем снова возвращались в школу, чтобы при-
готовиться к урокам. Осенью 1925 г. в Иванической школе был создан 
первый пионерский отряд. Дарья Никифоровна Хамло привезла из Ир-
кутска пять пионерских красных галстуков и значков, повязала самым 
лучшим, активным. 

Иваническая школа. Фото 1967 г.
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Одним из первых пионеров стал Роман Гребенюк, который впослед-
ствии работал учителем начальной школы. В 1927 г. в Иванической началь-
ной школе Д. Н. Хамло обучала сразу три класса, трудилась в две смены. На 
родительских собраниях дети выступали с концертами. Школьной формы 
не было, носили одежду из крашеного домотканого полотна, сумки по-
лотняные, иногда обшитые кожей, так было крепче, и они могли послу-
жить тому, кто помладше.

В 1937 г. начальная школа стала семилетней, директором был Влади-
мир Яковлевич Пышко. Во время войны ученики оказывали посильную 
помощь фронту, собирали в посылки рукавицы, кисеты, носки, носовые 
платки, сушёный картофель и отправляли на фронт. Колхоз отвел школе 
гектар земли, его засеяли просом. Была создана тимуровская команда, ко-
торая помогала семьям фронтовиков. Школьники кололи и носили дрова, 
воду, писали под диктовку письма на фронт, присматривали за детьми.

В 1957 г. в Иванической школе учили в две смены. Директором работал 
Михаил Андреевич Малевик, завучем Елизавета Петровна Евдокимова. В 
1958 г. организована производственная бригада из учеников 6–7 классов, 
на пяти гектарах земли они выращивали картофель, крыжовник, акации, 
черёмуху, держали 2 000 цыплят. В 1959 г. учителя выполняли большую об-
щественную работу: работали агитаторами во время избирательных кам-
паний, читали лекции, принимали участие в художественной самодеятель-
ности. Учили в три смены 586 учащихся и 70 – в вечерней школе. 

В разное время в школе работали заслуженные учителя Маргарита Мо-
роевна Абашеева, Юлия Павловна Абашеева, Галина Ивановна Бутрик, 
Ольга Григорьевна Власенко, Елизавета Петровна Евдокимова, Екатерина 
Павловна Иванова, Иван Андреевич Карканица, Мария Андреевна Мале-
вик, Владимир Тубанович Манзаров, Клара Иринчеевна Матханова, Вик-
тор Бажеевич Мохосоев, Антонина Фёдоровна Николаева, Лидия Трофи-
мовна Оширова, Иван Григорьевич Пономаренко, Клавдия Николаевна 
Токтонова, Анатолий Алексеевич Шашмурин.

Директорами школы работали Владимир Георгиевич Абашеев, Павел 
Будланович Бадмаев, Валентина Степановна Барняк, Ольга Григорьевна 
Власенко, Елена Галсановна Иринчеева, Мария Андреевна Малевик, Ми-
хаил Андреевич Малевик, Владимир Тубанович Манзаров, Виктор Баже-
евич Мохосоев, Владимир Яковлевич Пышко, Борис Иванович Стаматов, 
Константин Георгиевич Токтонов. Нынешний коллектив возглавляет На-
талья Наджулаевна Кожевникова1.

1 Кожевникова Н. Историческая справка // Аларь. – 2012. – 2 февр. – С. 3.
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Ученическая производственная бригада работала вплоть до 1990-х гг. В 
1987 г. учащиеся вырастили 2 230 центнеров продукции. За производствен-
ной бригадой были закреплены 18 гектаров земли и трактор МТЗ-80. Два 
раза юные полеводы становились участниками ВДНХ. В школе были пре-
красные кабинеты механизации и животноводства. Два педагога – Юлия 
Павловна Абашеева и Ольга Григорьевна Власенко – удостоились звания 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». В 2017 г. Иваническая школа стала 
пилотной площадкой по реализации проекта «Агробизнес-школа и фор-
мирование системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской 
области». 

Большим авторитетом пользовался учитель физкультуры Иванической 
средней школы Борис Иванович Стаматов. Он родился в 1965 г. в с. Заби-
туй Аларского района. Работал старшим диспетчером в совхозе «Забитуй-
ский», затем экономистом в колхозе имени Ленина. В 1992 г. стал главой 
Иванической сельской администрации, затем – учителем физического 

На пришкольном участке в с. Иваническое. Фото 1987 г.
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воспитания в школе и директором. Сам – кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам, взрастил достойную смену. Двое воспитанников Бориса 
Ивановича пошли по его стопам, поступили в школу олимпийского резер-
ва. Татьяна Плужниченко – призер областного Сурхарбана 2017 г. в беге 
на короткие дистанции, Роман Салий – чемпион областного Сурхарбана 
2017 г. по прыжкам в длину с разбега1. С 2010 г. по настоящее время Борис 
Иванович Стаматов продолжает работать учителем физкультуры. Являет-
ся депутатом Думы МО «Аларский район». 

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

В колхозе в 1950-х гг. были организованы детские ясли. Утром специ-
альным фургоном ребятишек увозили туда, а вечером везли по домам. От-
крытие детского сада состоялось в 1961 г. в небольшом деревянном доме, 
рассчитанном на 25 мест. Только в 1986 г. построен современный двухэ-
тажный детский сад на 90 мест. Руководителями работали Любовь Пав-
ловна Зинчук, Тамара Гавриловна Конкина, Зинаида Николаевна Осоки-
на, Мария Викторовна Петрова, Раиса Андреевна Протасова. В настоящее 
время в детском саду функционируют группы – раннего возраста «Малы-
шарики», среднего возраста «Пчёлки», старшего возраста «Теремок». 54 
ребёнка посещают детский сад. Работают 18 человек, из них четыре вос-
питателя имеют среднее педагогическое образование, двое – высшее пе-
дагогическое. 13 человек составляет технический персонал. В районном 
конкурсе «Лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому 
учебному 2015–2016 г.» Иванический детский сад занял первое место. 

ИСТОРИЯ БОЛЬНИЦЫ

История Иванической участковой больницы началась в 1932 г., когда 
в деревне на пригорке среди величественных сосен была построена до-
бротная сельская больница. В 1940-х гг. заведовала больницей детский 
врач Ольга Дмитриевна Позднякова, завхозом работал Василий Кузьмич 
Плужниченко. В тяжелые послевоенные годы женщинам, помимо лечеб-
ной работы, приходилось заготавливать в тайге дрова, косить сено, держать 
подсобное хозяйство. На лошадях выезжали медики обслуживать населе-
ние, вывозить из соседних деревень тяжелых больных. В 1950–1960-х гг. в 
Иванической участковой больнице работали врач-акушер Афанасий Аку-

1 С юбилеем! Педагогический коллектив МБОУ «Иваническая СОШ» // Аларь. – 
2020. – 3 дек. – С. 9.
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шин, акушерка Мария Филипповна Радченко, которая удостоена званий 
«Ветеран труда», «Отличник здравоохранения». В разное время работа-
ли врачи-терапевты Юрий Иванов, Николай Тапхаров. С 1968 по 1989 г. 
главным врачом был Георгий Васильевич Протасов. Много лет добросо-
вестно трудились медицинские сестры Екатерина Иосифовна Алексеева, 
Анна Макаровна Дуракова, Александра Дмитриевна Марущак, Татьяна 
Ивановна Шеремет, санитарки Надежда Михайловна Бондаренко, Тамара 
Романовна Коробкина, Миланья Максимовна Поправко, сёстры-хозяйки: 
Ольга Яковлевна Лисовская, Валентина Васильевна Мархаева, Полина Ти-
хоновна Рындина1. 

В 1993 г. Георгий Павлович Абашеев руководил строительством боль-
ницы, было приложено много усилий для того, чтобы в селе появилось 
лечебное учреждение. Он вспоминал: «Когда я заболел после 5-го клас-
са мама привезла меня в с. Голуметь Черемховского района, положили в 
больницу, как сейчас помню, была новая, в сосновом бору, я запомнил и 
всегда восхищался»2. Эта мечта и воплотилась в реальность. По его словам, 
больницу строили хозспособом, даже проект делали сами. В 1998 г., в ка-

1 Отзовётся сторицей. Ордена Трудового Красного Знамени колхоз им. Ленина 
Аларского района: буклет. – Иваническое, 1989. – С. 14. 
2 Поликарпова Т. Праздник в Иваническе // Аларь. – 1998. – 9 янв. – С. 1.

Иваническая участковая больница. Фото 2010 г.
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нун Нового года, открылась современная, благоустроенная, двухэтажная 
здравница, участковая больница с поликлиникой, стационаром.

«Помню, мало кто верил, что больница будет, ведь это была середина 
1990-х гг., и нас предупредили, что мы «на одних шпингалетах погорим, – 
вспоминал Александр Сергеевич Ульянов, почётный гражданин Аларско-
го района, один из проектировщиков нового здания. – Ведь в магазинах 
было все дорого, про нас даже анекдоты сочиняли, рисовали карикатуры. 
А началось все с того, что однажды дождливым вечером Георгий Павло-
вич пришел ко мне в мастерскую и предложил сделать макет нового здания 
больницы. У него уже были кое-какие наметки, и этот план они уже об-
суждали со своим замом Виктором Васильевичем Бондаренко. Мне была 
дана твердая установка, чтобы коридоры были широкими, потолки высо-
кими, палаты на две-три койки. Сначала больницу хотели сделать в дере-
вянном исполнении, но потом решили из кирпича. И вот что получилось. 
Строительство больницы стало возможным благодаря труду односельчан. 
Это они добивались больших урожаев на полях и высоких надоев, а от 
продажи продукции в колхозную казну поступали деньги. На них и была 
построена больница, которая обошлась нам тогда в 4,5 миллиарда рублей. 
Главным врачом работала Майя Сыреновна Абашеева»1. 

В 2017 г. на втором этаже Аларской районной больницы открыли пси-
хиатрическое отделение, куда перевезли пациентов из Иркутского об-
ластного психиатрического отделения № 2, располагавшегося в д. Сосно-
вый Бор. На первом этаже продолжился прием населения участковыми 
врачами. В течение года был произведен частично капитальный и косме-
тический ремонт больницы, установлено видеонаблюдение. Отделение 
приняло 35 человек, сообщалось в газете «Окружная правда» от 30 ноября 
2017 г. 

ЖИЗНЬ БИБЛИОТЕКИ

Иваническая сельская библиотека открылась в здании школы в 1956 г., а 
с 1959 г. размещалась в Доме культуры, затем в здании, где в настоящее вре-
мя расположена гостиница. Библиотекарем работала Мария Николаевна 
Артюхова. На этом ее переезды не закончились. В 1967–1968 гг. библио-
тека располагалась в одном из зданий школы, которое находилось около 
столовой. В то время библиотекарем работала Надежда Михайловна Гарб-
узова. По ее словам, ходили с периодическими изданиями на МТФ, делали 
стенды, посетителей в то время было очень много – студенты, школьни-

1 Со слов Александра Сергеевича Ульянова, 1933 г.р.
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ки, взрослое население. В этом же здании находились парикмахерская и 
мастерская по ремонту обуви. Парикмахером работала Вера Дуаш, а са-
пожником – Григорий Спивак. «С 1972 г. библиотека переехала в здание 
Дома культуры, библиотекарями в разные годы работали Ольга Фёдоровна 
Семиненко, Надежда Геннадьевна Павлова, Людмила Васильевна Салий, 
Наталья Николаевна Бондаренко. Татьяна Васильевна Лебедева работает 
с 2019 г. по настоящее время1. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ И ИВАНИЧЕСКИЙ ХОР

Новый Дом культуры распахнул свои двери для жителей Иванического 
в 1971 году, в канун встречи Нового года. Это было современное здание в 
кирпичном исполнении со зрительным залом вместимостью 300 человек. 
С большим концертом перед колхозниками выступил коллектив художе-
ственной самодеятельности колхоза имени В. И. Ленина под руковод-
ством директора Дома культуры Анны Ивановны Новицкой и художе-
ственного руководителя Иннокентия Сергеевича Лахина. В ДК работали 
Иванический хор, в составе которого насчитывалось более 50 человек, а 

1 Со слов Надежды Михайловны Гарбузовой, 1949 г. р.

Здание Иванического Дома культуры, в котором располагалась библиотека. 
Фото 1960-х гг. 
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также хор украинской песни, духовой оркестр, танцевальная группа, ху-
дожественное слово. В 1973 г. по инициативе Иванического сельского со-
вета, председателем которого являлась Зинаида Федоровна Юшина, были 
завезены саженцы декоративных растений и высажены около Дома куль-
туры1. 

О высоком профессиональном уровне Иванического хора писалось не 
раз в районной газете «По заветам Ленина». В августе 1974 г. коллективу 
присвоено высокое звание «народный». На то время в копилке достиже-
ний были только первые места в конкурсах районного и областного уров-
ней. Очень популярным был фольклорный ансамбль украинской песни, в 
состав которого входили колхозницы, учителя, почтальоны и домохозяй-
ки. В разные годы руководителями Дома культуры были Татьяна Юрьевна 
Дмитриева, Григорий Фёдорович Дровненко, Наталья Наджулаевна Ко-
жевникова, Наталья Александровна Козлова, Павел Иванович Колесни-
ков, Галина Петровна Поправко, Надежда Николаевна Рыкова. 

В 2005 г. в Доме культуры открылся филиал районной музыкальной 
школы имени Зонхоева. Первый набор в школу в количестве 10 человек 
произвели педагоги Наталья Наджулаевна Кожевникова и Ольга Алексан-
дровна Ротфорт, по инициативе которой позже была создана фольклор-
ная группа «Прялица». 

В 2011 г. учреждение культуры получило статус юридического лица и 
стало называться МБУК «ИКЦ» МО «Иваническ». В его структуру вхо-
дят: Иванический сельский Дом культуры, Иваническая сельская библио-
тека, Киркейская сельская библиотека. Директором учреждения назначе-
на Наталья Фёдоровна Иванова. В 2011 г. «Иваническ» вошел в областную 
программу «50 модельных домов культуры Приангарья», на реализацию 
которой было выделено 4 миллиона рублей. 

Учреждение культуры сегодня – это современное отремонтированное 
здание с богатейшей материально-технической базой. По словам дирек-
тора Н. Ф. Ивановой, зрительный зал рассчитан на 198 посадочных мест, 
банкетный зал на 100 мест, есть помещения для занятий в клубных фор-
мированиях, стационарное концертное и дискотечное, также переносное 
звукотехнические оборудования для уличных мероприятий. Учреждение 
располагает мультимедийным и световым оборудованием зрительного 
зала, лазерным многофункциональным устройством, сценическими ко-
стюмами и обувью, ростовыми куклами, одеждой сцены и окон, механиз-
мом сцены. 

В Иваническом сельском Доме культуры постоянно действуют восемь 
клубных формирований: вокальные, хореографические, театральный, 

1 Иванов А. Иванические сады // По заветам Ленина. – 1973. – 8 июня. – С. 4.
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фольклорный.1. В 2020 г. директор Н. Ф. Иванова стала победителем в об-
ластном конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники».

ДОМ ВЕТЕРАНОВ 

В 1998 г. в Иваническом был открыт Дом ветеранов в здании бывшей 
участковой больницы в живописном лесном массиве села. Руководи-
телем работала Тамара Витальевна Гребенюк, затем Светлана Павлов-
на Стаматова, главным бухгалтером – Татьяна Николаевна Мелещенко, 
бухгалтером-кассиром – Галина Александровна Никуличева. Заведовала 
центральным складом Галина Владимировна Горщарук, фельдшером уч-
реждения являлась Татьяна Николаевна Мелещенко, поварами – Галина 
Владимировна Алексеенко, Нелли Викторовна Артюхова, кухонными ра-
ботниками – Татьяна Андреевна Елизарова и Маргарита Васильевна Ти-
воненко. Сестрами-хозяйками работали Наталья Васильевна Гамаюнова, 
Людмила Леонидовна Дёмина, Елена Викторовна Донская, Оксана Ген-
надьевна Иванова, Людмила Васильевна Салий, кочегарами – Виктор Пе-
трович Алексеенко, Александр Григорьевич Горщарук, Владимир Фёдо-
рович Кожичев, Андрей Васильевич Салий и Николай Петрович Ланкин, 
занимавший должность рабочего по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий, водителем был Виктор Васильевич Коваль2. Дом ветеранов 
был закрыт в 2012 г.3

ЦЕРКОВЬ

Церкви в Иваническом 
никогда не было, но духов-
ная жизнь здесь не замира-
ла. Детей крестили в аллее 
возле Дома культуры или 
ездили в Черемхово и со-
седние села. В 2010 г. было 

1 Со слов Натальи Фёдоровны Ивановой, 1973 г. р.
2 Данчинова Н. Г. Есть такая работа // Аларь. – 2008. – 11 июня. – С. 13.
3 Со слов Светланы Павловны Стаматовой, 1968 г. р.

Иваническая Николаевская 
церковь
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решено возвести церковь на сельском пригорке. Храм построили исклю-
чительно на пожертвования. Инициатором строительства стала местная 
жительница Анна Зайцева. 6 июня 2011 г. освятили заложенный камень на 
месте будущей церкви, в августе положили первые бревна. 27 марта 2016 г. 
митрополит Иркутский и Ангарский Вадим освятил храм в честь святи-
теля Николая Мирликийского и совершил в новом храме божественную 
литургию. 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Живут в Иваническом люди трудолюбивые, дружные, а потому село 
крепко стоит на ногах. В 2001 г. МО «Иваническ» заняло первое место в 
окружном конкурсе «Экологически чистый населенный пункт», в 2005 г. – 
третье место в этом же конкурсе.

В 2005 г. председателем колхоза избран Анатолий Васильевич Плужни-
ченко. С 2006 г. колхоз имени В. И. Ленина преобразован в СХПК «Ива-
ническ». С тех пор хозяйство периодически занимает призовые места 
среди сельскохозяйственных предприятий района. В 2007 г. председателем 
комплекса стал Борис Борисович Алатаев, в 2009 г. – Екатерина Владими-
ровна Мадасова, в 2012 г. – Инна Валентиновна Фёдорова. С 2018 г. СХПК 
«Иваническ» переименован в СССТК «Аларское подворье», руководите-
лем которого являеется Алексей Дмитриевич Бунаев. В настоящее время 
хозяйство производит молоко, йогурт, кефир, творог, сметану, масло.

Т. В. Лебедева
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КЕРБУЛАК

Кербулак – населенный пункт в муниципальном образовании 
«Егоровск». Расположен в приангарской части Аларского района. 
Коренными жителями деревни являются буряты, которых обычно 
называют кербулакцами. Ядро аборигенов состоит из рода зунги, 
а также рода икинатов и потомков рода тайбжан – монгольского 
происхождения. 

В районной газете «По заветам Ленина» так объяснялось на-
звание деревни: «По-бурятски «хэр», «хээрэ» – степь, поле, «бу-
лаг» – ключ, источник, родник, т. е. родник в степи или в поле»1.

В книге известного краеведа, топонимиста Станислава Гурулёва ука-
зано: «В 1874 г. отмечен улус Кербулатский с числом жителей 14 человек 
(10 мужчин, 4 женщины)… По материалам переписи 1897 г., здесь распо-
лагались улус Кербулатский с 7 хозяйствами, входивший в Куйтинское 
инородческое ведомство и населенный бурятами 3-го холтубаева рода 
(15 мужчин, 12 женщин), и улус Кербулакский с 23 хозяйствами, входив-
ший в Нельхайское инородческое ведомство и населенный бурятами зан-
геевского рода (63 мужчины, 51 женщина), русскими (13 мужчин, 1 жен-
щина), татарами (3 мужчины, 2 женщины)»2. 

Краевед Жан Александрович Зимин так писал о деревне Кербулак: 
«Буряты рода тайбжан в Нельхайской части Аларского аймака живут 
теперь в улусе Кербулак. Раньше представители этого рода жили в улу-
сах Кундулун, Тогот… Кербулакцы по фонетическим особенностям язы-
ка сближаются с ныгдинскими и алзохигинскими бурятами, расходясь с 
говором нельхайцев… Кербулакцы, тоготцы, кундулунцы в досоветское 
время входили в Куйтинскую волостную управу, ещё раньше – в Алар-
скую думу… Некоторые кербулакцы считают себя племянниками и вну-
ками ныгдинских бурят. Так, жительница улуса Апхульта З. Т. Балдаева, 
уроженка Кербулака, считает своего отца внуком Хабаловых из Ныгды, 
М. Е. Иванов (Кербулак) приходился племянником Пахутовых (Ныгда)… 
Раньше кербулакцы справляли общеродовой тайлган на месте первого 
поселения своего родоначальника «отца Зунги» (Зуунги баабай) – на 
горе Арзанхай на берегу Ангары… В настоящее время представители 

1 Никитин Б. Знаете ли вы, что… // По заветам Ленина. – 1975. – 29 нояб. – С. 4.
2 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 38.
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рода зунги живут компактно только в двух улусах – Балтуе и Кербулаке»1.
Коренными жителями Кербулака, по мнению Надежды Филипповны 

Родимченко (1954 г. р.), местной жительницы, были Бадмаевы, Балдаевы, 
Булгаевы, Булгатовы, Буржановы, Далбаевы, Ербаевы, Забировы, Ивано-
вы, Имамиевы, Кузьмины, Малановы, Мерхалёвы, Налмановы, Пастуховы, 
Перфильевы, Тархаевы, Тугутовы2.

В годы Гражданской войны создавались в этих краях подпольные ор-
ганизации и партизанские отряды. Первыми были подпольные группы в 
Кондое, куда входили многие кербулакцы. В 1919 г. в Алари работала груп-
па Василия Ильича Трубачеева, известного бурятского революционера. 
По сведениям Ж. А. Зимина, в нее входили Николай Балдаев, Филипп 
Павлов, Кристин Кушенов (родом из Кербулака)...3. 

В 1923 г. в Аларском аймаке в результате нового районирования были соз-
даны хушуны, булучные советы. В Кербулаке возникла сельхозартель им. Ста-
лина. Занимались полеводством, животноводством. Путь становления был 
трудным, но в середине 1930-х гг. начинается подъём. Росли посевные пло-
щади яровой пшеницы, озимой ржи, овса, ячменя, проса, гречихи, многолет-
них трав, корнеплодов и других культур, приумножалось поголовье крупного 

рогатого скота, овец, свиней, лошадей. За по-
лучение высоких урожаев зерновых культур 
колхоз стал участником Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в 1939, 1940 и 1941 гг., 
был награжден орденом «Знак Почёта».

В 1934 г. в деревне Кербулак организо-
валась первая партийная ячейка, в которой 
насчитывалось более 15 членов. В 1936 г. 
первым депутатом Совета национальностей 
Верховного Совета СССР первого созыва 
от Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 
избирательного округа стала Агафья Михай-
ловна Петхонова, доярка улуса Кербулак. 

Именно она в колхозе имени Сталина 
первой организовала соревнование за вы-
сокий урожай и высокую продуктивность 
скота. Доярки под ее руководством сделали 

1 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 1: Аларь – родная колыбель. – Улан-
Удэ, 2004. – С. 146.
2 Со слов Надежды Филипповны Родимченко, 1954 г. р.
3 Зимин Ж. А. Аларь: история и современность. Кн. 1: Аларь – родная колыбель. – 
Улан-Удэ, 2004. –  С. 25.

 Агафья Михайловна 
Петхонова
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животноводческую ферму образцовой. 12 кг на трудодень – это в значи-
тельной мере плоды работы Агафьи Михайловны и ее подруг. По иници-
ативе Агафьи Петхоновой во всем Усть-Ордынском национальном окру-
ге широко развернулось соревнование женщин-животноводок. В 1937 г. 
удой составлял 2 000 литров молока на каждую корову. Суточный привес 
у молодняка до шести месяцев составлял 500–600 граммов. Агафья Ми-
хайловна – участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г. 
Окончила Иркутский сельскохозяйственный техникум. Работала заме-
стителем председателя Аларского аймачного исполкома. Занималась ак-
тивной общественно-политической деятельностью1. 

Репрессии не обошли стороной Кербулак. В 1930-е гг. были репрес-
сированы Афанасий Николаевич Балдаев, Дмитрий Васильевич Ерба-
ев, Хандагай Николаевич Иванов, Сергей Михайлович Кузьмин, Филипп 
Иванович Павлов, Еремей Петрович Сергеев, Филипп Дмитриевич Тар-
хаев, Василий Иванович Тугутов.

ГОДЫ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ

В годы войны, оставив свой очаг, ушли защищать родину 39 человек из 
Кербулака, вернулись только 19. Среди тех, кто погиб на полях сражений, 

– Дорофей Васильевич Бадмаев, Анатолий Афанасьевич Байдаев, Антон 
Семёнович Балдаев, Виктор Николаевич Балдаев, Сергей Григорьевич 
Балдаев, Кузьма Галсанович Баторов, Буда Доржеевич Буржатов, Ефим 
Дмитриевич Ербанов, Сергей Бадлаевич Иванов, Терентий Георгиевич 
Кузьмин, Николай Петрович Патракеев, Антон Михайлович Петхонов, 
Ирдыней Михайлович Петхонов, Василий Будеевич Тумуров, Василий 
Никифорович Фёдоров, Василий Петрович Фёдоров, Владимир Петро-
вич Фёдоров, Сергей Петрович Фёдоров, Василий Иннокентьевич Халта-
ев, Галсан Матвеевич Шулунов. 

19 вернувшихся с войны солдат: Тулон Намсараевич Баиров, Фёдор 
Петрович Баринов, Матвей Маркелович Баторов, Павел Сергеевич Бул-
гаев, Павел Самойлович Буржанов, Виктор Иванович Далбеев, Николай 
Михайлович Елин, Салим Ильясович Забиров, Салих Ильясович Заби-
ров, Илья Михайлович Затонский, Фёдор Имамиевич Имамиев, Василий 
Тимофеевич Клименко, Алексей Карпович Корнев, Садагай Бадмаевич 
Маланов, Степан Ирденеевич Маланов, Борис Александрович Мерхалёв, 
Степан Петрович Пенкрат, Яков Васильевич Распутин, Яков Жигжитович 

1 Навстречу дню создания Усть-Ордынского Бурятского округа [Электронный 
ресурс]. URL: http://mus38.ru/news/2020-09-12-1474 (дата обращения: 14.12.2021). 
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Сахиров – помогали родине восстанавливать разрушенное войной хозяй-
ство. 

Среди тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны и поз-
же проживал в Кербулаке, был Пётр Тыргошеевич Балдаев. Родился в 
1911 г. в семье крестьянина-середняка (кузнеца). В 1928 г. он окончил 
школу крестьянской молодежи, с 1929 по 1931 г. работал на строитель-
стве электростанции на железной дороге в Улан-Удэ. В 1931–1932 гг. был 
помощником водолаза, водолазом в Селенгинском речном пароходстве. 
В 1933–1937 гг. – служба по призыву в отдельном Бурят-Монгольском ка-
валерийском дивизионе, окончил школу младших командиров и шести-
месячные курсы командиров взводов. В октябре 1941 г. призван в ряды 
Рабоче-крестьянской Красной армии. Служил в 27-м запасном кавале-
рийском полку в качестве командира взвода, воевал в 25-м стрелковом 
полку 6-й гвардейской стрелковой дивизии, командиром пулеметного 
взвода. С июля 1942 по октябрь 1942 г. находился на лечении в госпитале. 
С октября 1942 по февраль 1944 г. воевал в 1035-м стрелковом полку 280-
й стрелковой дивизии, командир взвода разведки, с октября 1945 по март 
1946 г. служил при штабе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны 
работал заместителем начальника лагеря военнопленных № 6 (япон-
ских) в Гусиноозёрске, с 1948 по 1973 г. служил в МВД Бурятии, началь-
ником пожарной инспекции Прибайкальского района Бурятии. Умер в 
1979 г.1 

В статье «Гвардеец сева» в районной газете в 1972 г. рассказывалось о 
Якове Жигжитовиче Сахирове из Кербулака, который ушел на фронт в 
1941 г., служил в 124-й стрелковой дивизии в рядах войск Ленинградского 
и Белорусского фронтов. Старший сержант Я. Ж. Сахиров был радистом. 
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», двумя 
медалями «За боевые заслуги»2. После войны трудился механизатором, 
выполнял сменную норму на 150–160 процентов. По итогам социалисти-
ческого соревнования механизаторов, занятых на весеннем севе 1972 г., на 
центральной усадьбе хозяйства поднят флаг трудовой славы в честь Я. Ж. 
Сахирова.

Вся тяжесть военной тыловой жизни пришлась на женщин, стариков 
и подростков. К категории «Труженик тыла» были отнесены 47 кербу-
лакцев.

1 Балдаев Пётр Тыргошеевич [Электронный ресурс]. URL: https://www.moypolk.ru/
soldier/baldaev-petr-tyrgosheevich (дата обращения: 14.12.2021). 
2 Атанов А. Гвардеец сева // По заветам Ленина. – 1972. – 20 мая. – С. 1. 
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Восемнадцать кербулакцев причислены к категории «Дети войны»: 
Раиса Ильинична Афонина, Аркадий Базырович Бадмаев, Владимир Ба-
зырович Бадмаев, Дарья Миндобаевна Бадмаева, Тамара Романовна Го-
толова, Георгий Иннокентьевич Далбаев, Евдокия Антоновна Далбаева, 
Анастасия Романовна Дондокова, Евгения Матвеевна Забирова, Зинаи-
да Ардановна Иванова, Эля Ардановна Иванова, Виктор Васильевич Ку-
лешов, Валерий Петрович Малыгин, Серафима Алексеевна Пастухова, 
Любовь Георгиевна Таракановская, Анатолий Петрович Ульянов, Пётр 
Харитонович Хуриганов, Екатерина Ильинична Ющук.

В районной газете «По заветам Ленина» в 1989 г. рассказывалось о се-
мье Пастуховых: «В небольшой деревушке Кербулак проживают Филипп 
Афанасьевич и Серафима Алексеевна Пастуховы. Имея двух малолетних 
детей, они приехали в Сибирь на освоение целины… Филипп Афанасье-
вич работал трактористом, бригадиром комплексной бригады, управляю-
щим. А Серафима Алексеевна уже в течение 17 лет – осеменатором. План 
по рождению телят всегда выполнялся… Большой опыт, ответственность, 
старательность помогают Серафиме Алексеевне справляться со свои-
ми обязанностями. В коллективе она пользуется большим авторитетом… 
Добрые сердца у Серафимы Алексеевны и Филиппа Афанасьевича. Они 
чуткие, отзывчивые люди, с открытой душой, излучают тепло и ласку для 
других… Пастуховы вырастили и воспитали двух племянниц, у которых 
умерли родители»1.

ПЕРЕДОВАЯ МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА

После войны колхоз им. Сталина вошел в состав колхоза «Гигант» Его-
ровска, в 1960 г. – в состав совхоза «Нельхайский», а в 1984 г. отошел к 
совхозу «Егоровский».

В 1947 г. село было электрифицировано, в начале 1960-х гг. в Кербулаке 
строятся четыре двухквартирных жилых дома с надворными постройками, 
позже закладывается еще несколько новых домов. 

Кербулакская молочно-товарная ферма в 1960–1980 гг. была передовой. 
Хорошо руководила ее работой заведующая Надежда Толмачева, она же 
являлась секретарем первичной организации. Хороших показателей по 
надою молока добивались Евдокия Антоновна Далбаева, Анна Еранова, 
Амина Хаснутдиновна Имамиева. Клавдия Никоноровна Сахирова надои-
ла 1 503 литра молока по итогам 1961 г. Победителями социалистического 
соревнования признаны Мира Романовна Готолова (надоила от фураж-

1 Филина Л. О душевной щедрости // По заветам Ленина. – 1989. – 5 янв. – С. 3.
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ной коровы 280 кг молока), Дарья Миндобаевна Бадмаева. Звеньевой на 
этой ферме работала Сарра Алексеевна Пастухова. Все доярки являлись 
лидерами соцсоревнования 1985 г. 

Галина Фаукиевна Еранова вспоминает: «Телятницами в 1984 г. ра-
ботали Д. М. Бадмаева, Л. Р. Готолова. Я работала телятницей в 1985 г. В 
группе у Зои Салиховны Алюниной было 32 теленка. От каждого в сут-
ки она получала по 977 граммов привеса. Она вошла в число победителей 
социалистического соревнования работников животноводства района в 
1985 г.»1. Заведующими фермой в разные годы работали Василий Кири-
лович Батищев, Ильдар Билалович Гайфутдинов, Василиса Харлампьевна 
Далбеева, Л. И. Клименко, Григорий Семёнович Левченко, Эльвира Мала-
нова, Филипп Афанасьевич Пастухов, Любовь Георгиевна Таракановская, 
И. И. Хаптахаев. Зоотехником была В. В. Еранова.

В 1988 г. на Кербулакской МТФ на бригадном подряде работал ком-
сомольско-молодежный коллектив. За ним было закреплено 182 головы 
дойных коров, обслуживали их шесть доярок. Управляющими отделени-
ем № 3 совхоза «Егоровский» в разные годы работали Мария Викторовна 
Далбеева, Филипп Афанасьевич Пастухов. 

В районной газете «Аларь» в 1997 г. сообщалось: «В ТОО «Егоров-
ское» начато строительство коровника на 200 мест в отделении № 3 (Кер-
булак). Проектная стоимость – 5 миллиардов рублей. Финансирует стро-
ительство объединение «Востсибуголь»2. Чабаном долгое время работал 
Степан Ирденеевич Маланов. 

Хороших производственных показателей добивались трактористы Ар-
кадий Базырович Бадмаев, Владимир Базырович Бадмаев, Павел Кульков, 
Анатолий Степанович Маланов. Передовыми комбайнерами были Висса-
рион Готолов, В. В. Еранов, Алексей Карпович Корнев, Анатолий Мала-
нов, Николай Александрович Мерхалёв, Пётр Тумуров, лучшими механи-
заторами считались Бадма Далюаев, Салих Забиров, Пётр Корнев, Пётр 
Ляшко.

Анатолий Степанович Маланов начал трудиться с раннего возраста, 
возил валки, работал на полях. В совхозе «Нельхайский» трудился на тя-
желой технике – К-700, Т-4, МТЗ-82. После выхода на пенсию доставлял 
воду из Кербулака в Егоровск, где большие трудности с водой. Имеет мно-
жество грамот районного и окружного уровней3. А. С. Маланову присво-
ены высокие звания «Почетный гражданин Аларского района», «Ветеран 
труда Иркутской области». 

1 Со слов Галины Фаукиевны Ерановой, 1958 г. р.
2 Сапунова Т. А. Вести из ТОО «Егоровское» // Аларь. – 1997. – 3 сент. – С. 1.
3 Аюшинова И. Маланов Анатолий Степанович // Аларь. – 2019. – 29 авг. – С. 9.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

В деревне Кербулак работала начальная школа. Многие годы ее возглав-
ляла Нелли Федоровна Баринова, 1931 г. р. В 1954 г. она окончила Черемхов-
ское педагогическое училище и по распределению Аларского районо начала 
свою трудовую деятельность в Кербулакской начальной школе. Все ее 49 лет 
непрерывной работы прошли в одной школе. Нелли Федоровна выполняла 
обязанности директора, а также учителя 1–4 классов, добивалась хорошей 
успеваемости и качества знаний у детей. Любимым предметом ее была ма-
тематика, поэтому больше времени уделялось устному счету, знанию табли-
цы умножения. Учащихся в те годы было много, приходилось работать в две 
смены. Нелли Фёдоровна многие годы являлась депутатом сельского сове-
та, учителем-наставником для молодых учителей. Награждалась грамотами 
районного отдела образования, благодарственными письмами, дипломами. 
Является ветераном педагогического труда. Немало людей имеют всего две 
записи в трудовой книжке, одна из них – Нелли Фёдоровна, у которой запи-
сано о приёме на работу и об окончании трудовой деятельности1. 

С 5 по 8 класс кербулакские дети обучались в Егоровской школе2.

ОСТАЛИСЬ ДВЕ УЛИЦЫ

Кербулак славился богатыми урожаями, трудолюбием местных жителей и 
не был заброшенным. Здесь имелись неплохое помещение молочной фер-
мы, клуб, магазин, здание начальной школы. Люди работали. Но в 2000-х гг. 
пришли большие перемены. И за считанные годы от деревни почти ничего 
не осталось. Не стало животноводства, полеводства и техники. Остался лишь 
частный сектор. Молодежь уехала в города, чтобы зарабатывать деньги для 
поддержания своих семей. Деревне-труженице явно не хватало внимания 
со стороны сельского совета, партийного бюро, администрации совхоза. Не 
нужно искусственно привязывать человека к деревне, а важно создать ему та-
кие условия, чтобы он почувствовал и убедился, что на этой земле стоит жить. 

В 2003 г. в Кербулаке возникло закрытое акционерное общество «По-
левой ключ», которое возглавила Мария Викторовна Долбеева. Начали 
заниматься полеводческой деятельностью, но в 2011 г. оно ликвидировано.

В настоящее время в деревне нет магазина, школы, фермы. Жители вы-
живают путем ведения своего подсобного хозяйства. В деревне две улицы: 
Центральная и Школьная, проживают 85 человек.

Л. А. Попова

1 История Егоровской основной школы: рукописный материал. – Егоровская сельская 
библиотека, 2010. – С. 28.
2 Там же. С. 22.
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КИРЮШИНА

Деревня расположена на северо-западе от Кутулика, на рас-
стоянии 20 километров по Бахтайскому тракту. Входит в со-
став МО «Табарсук». Состоит из трёх улиц: Звёздочка, Хутор, 
Центральная. 

Известный краевед Станислав Гурулёв считает, что назва-
ние «Кирюшина» происходит от личного мужского имени Кирюша, 
уменьшительного от Кирилл, или от фамилии Кирюшин1. 

Известно, что на территории Аларского района в XVI–XVII вв. жили 
бурятские племена. В ХХ в. в Кирюшиной и других рядом расположен-
ных деревнях бурят было в меньшинстве. В архиве Табарсукской сельской 
администрации национальный состав населения за последние 20 лет был 
следующим: буряты – 1,7 %, татары – 1,5 %, русские – 97,8 %. Это дает 
основание предполагать, что первые поселенцы на территории деревни 

– русские.
Прибывшие по столыпинской реформе переселенцы осваивались на 

новом месте: выкорчевывали деревья, строили дома, распахивали пашни 
и вели свое хозяйство. Коренными жителями Кирюшиной являются Без-
родных, Евтихеевы, Дергачёвы, Козловы, Краковецкие, Крестьяниновы, 
Павловы, Тугарины, Шамановы. 

Известно, что летом 1918 г. близ Кирюшиной зверствовали отряды 
генерала Каппеля. Они убивали всех, кого подозревали в помощи боль-
шевикам при установлении советской власти, забивали скот, забирали 
хлеб. 

В 1935 г. в Кирюшиной создан колхоз имени Кирова, председателем его 
стал Гавриил Константинович Крестьянинов, 1898 г. р.2 

Старожил деревни Мария Алексеевна Тугарина вспоминала: «Это был 
мелкий колхоз, крестьяне жили очень бедно. Урожаи были низкие. Вдо-
воль хлеба никогда не ели. Колхозники работали на трудодни и получа-
ли зерном, но очень мало. Этого чуть хватало прокормить семью. Многие 
жили бедно и очень тяжело»3. 

1 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 39.
2 Со слов Оксаны Юрьевны Суетиной, 1969 г. р.
3 Со слов Марии Алексеевны Тугариной, 1936 г. р.
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СУРОВЫЕ ГОДЫ РЕПРЕССИИ И ВОЙНЫ

Репрессии 1930-х гг. не прошли мимо д. Кирюшина. Сельской админи-
страцией установлены в настоящее время имена трех репрессированных: 
первый председатель колхоза Гавриил Константинович Крестьянинов, 
1898 г. р., Иннокентий Яковлевич Крестьянинов, Яков Иванович Крестья-
нинов, 1887 г. р.

Участниками Великой Отечественной войны из Кирюшиной являлись 
Пётр Трофимович Касаткин, Иван Васильевич Непокрытых, Василий Гри-
горьевич Тугарин, Иван Прокопьевич Тугарин, Пётр Иванович Тугарин. 

Пётр Трофимович Касаткин 22 декабря 1941 г. ушел на фронт, воевал под 
Москвой в стрелковом полку. В мае 1942 г. уволен в запас по состоянию здо-
ровья. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

Юлия Николаевна Тугарина рассказала, что ее деда Николая Прокопье-
вича Тугарина забрали на фронт в 1942 г. До войны он работал бригадиром. 
В 1943 г. его комиссовали по причине болезни, а в 1944 г. он умер. У бабуш-
ки Анастасии Трофимовны осталось трое детей. Ей приходилось работать 

Передовая доярка д. Кирюшина Анастасия Трофимовна Тугарина (вторая 
справа в верхнем ряду)
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сутками. Днем работала на ферме, вечером занималась домашним хозяй-
ством, детьми. Сама заготавливала корм, дрова. Даже приходилось мыть 
полы в домах у тех, кто жил побогаче. Сдавали налоги продуктами, даже 
шкуры сдавали1. Анастасия Трофимовна была передовой дояркой, в 1950-
х гг. ее вместе с братом Петром Трофимовичем, работавшим животново-
дом, направили на ВДНХ в Москву.

Тружениками тыла являются 26 кирюшинцев – Федосья Алестарховна Вер-
бицкая, Галина Родионовна Гамаюнова, Николай Андреевич Дергачёв, Лари-
са Ивановна Дергачёва, Николай Иосифович Дорофеев, Таисья Даниловна 
Дорофеева, Анисья Степановна Захарченко, Борис Алексеевич Зашмарин, 
Матрёна Николаевна Крестьянинова, Татьяна Иннокентьевна Непокрытых, 
Фёдор Александрович Павлов, Любовь Алексеевна Павлова, Вениамин Ин-
нокентьевич Пазьбиков, Аграфена Иннокентьевна Пазьбикова, Валентина 
Ивановна Песляк, Дмитрий Ульянович Песляк, Газият Гайзатовна Рысьмято-
ва, Гульюзум Закирьяновна Рысьмятова, Геннадий Ильич Семёнов, Любовь 
Михайловна Семёнова, Раиса Ивановна Сырмолотова, Аграфена Ивановна 
Тугарина, Анастасия Трофимовна Тугарина, Александра Андреевна Шалаева, 
Мария Павловна Шаманов, Анна Егоровна Яковлева.

Вениамин Иннокентьевич Пазьбиков родился в 1931 г. в Кирюшиной. 
До войны окончил три класса Больше-Ерминской школы, больше учиться 
не пришлось. В годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе на 
разных сельскохозяйственных работах. С 1950 по 1954 г. служил в армии, 
в составе пехотных войск в Германии. После службы вернулся в родной 
колхоз. Трудовой стаж Вениамина Иннокентьевича составил 50 лет. На-
граждён медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

К категории «Дети войны» причислены 18 жителей Кирюшиной: Иван 
Иванович Безродных, Семён Иннокентьевич Дунаев, Тамара Никитич-
на Захарченко, Евгений Константинович Зинов, Юрий Александрович 
Кащеев, Константин Иннокентьевич Крестьянинов, Нелли Фёдоровна 
Крестьянинова, Виктор Иванович Павлов, Галина Павловна Павлова, Ев-
докия Алексеевна Павлова, Юрий Георгиевич Резенков, Геннадий Алек-
сандрович Старцев, Тамара Александровна Старцева, Галина Романовна 
Стешенкова, Николай Николаевич Тугарин, Мария Александровна Туга-
рина, Екатерина Егоровна Чубанова, Владимир Николаевич Швачко.

Аграфена Ивановна Тугарина родилась в 1934 г. в д. Кирюшина в мно-
годетной семье. Получила 4 класса образования. Вспоминала, что жили 
тяжело, времена были трудные. Приходилось собирать в поле колоски, 
чтобы не пропасть с голоду. С 14 лет начала работать в колхозе: пахала, бо-

1 Со слов Юлии Николаевны Пермяковой, 1967 г. р.
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ронила на конях, работала на молотилке, была прицепщиком на тракторе, 
убирала сено, возила дрова на конях, ухаживала за овцами, работала те-
лятницей, доила коров. За 50-летний трудовой стаж награждена медалью 
«Ветеран труда». 

В 1953 г. деревня вошла в состав колхоза «Рассвет». С 1972 г. Кирюшина 
значится в составе Табарсукского сельского совета. В это же время шко-
лу из Большой Ермы перенесли в Кирюшину. Учителями работали Галина 
Петровна Кащеева, Марина Андреевна Павлова.

В 1981 г. в районной газете «По заветам Ленина» рассказывалось о 
передовых доярках Кирюшинской молочно-товарной фермы, награж-
дённых знаком «Ударник X пятилетки»1. Случались на ферме и досадные 
случаи. Сказать, что на Кирюшинской ферме производство молока было 
поставлено хуже, чем в Табарсуке, нельзя. А вот скот был неухоженный, 
хоть и не весь. Об этих и других проблемах кирюшинских доярок в 1989 г. 
поднимался вопрос в районной газете «По заветам Ленина»2.

В 2002 г. в Кирюшиной организовано крестьянско-фермерское хозяй-
ство Владимира Алексеевича Тугарина. Родился он в д. Кирюшина, здесь и 
остался работать. В 1987 г. получил почетное звание «Заслуженный меха-
низатор РСФСР», награжден именным комбайном. Владимир Алексеевич 
возделывает пшеницу, ячмень, овес, рапс. В 2020 г. пробовал выращивать 
лен, но не успел убрать, поля ушли под снег. Построил склады, сушилку 
для зерна. 

***

Традицию защиты Отечества продолжило молодое поколение кирю-
шинцев. Вячеслав Петрович Песляк родился в 1981 г. в Кирюшиной. 
Окончил 9 классов Табарсукской средней школы в 1997 г. В 1999 г. при-
зван в армию. Службу проходил в Московской области, в г. Дмитрове, за-
тем направлен в Чеченскую Республику. Участвовал в боевых действиях в 
течение 52 дней. После демобилизации трудился трактористом в колхозе 
«Рассвет». Работал бригадиром, водителем на угольном разрезе, сторо-
жем. Женат, воспитывает двух детей. Жена Наталья Валентиновна Михай-
лова – фельдшер. В настоящее время они проживают в Табарсуке.

В 2012 г. в Кирюшиной закрыли школу. Дети учатся в Табарсуке. На на-
чало 2021 г. в деревне 17 домов, в которых проживают 54 человека.

В. Н. Салькова

1 Ударники десятой пятилетки // По заветам Ленина. – 1981. – 10 янв. – С. 1.
2 Жигарева Т., Удальцов П., Веселов Я. Досадные контрасты // По заветам Ленина. – 
1989. – 16 февр. – С. 2.
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КОРХОВСКАЯ

Заларинский казачий округ некогда составляли две большие ста-
ницы – Головинская и Корховская1. Уроженец деревни Пётр Иоси-
фович Малышев помнит со слов своих родителей,что основана Кор-
ховская примерно в 1876 г., состояла из одной улицы, номеров домов 
не было, и в простонародье именовалась Корховской2. Только в 2011 г. 
улица получила официальное название Центральной, появилась ну-
мерация домов. 

Казаки станицы служили в казачьей сотне, выполняли обязанно-
сти рассыльных, исполняли караульные и полицейские обязанности, 
охраняли Московский тракт. Их задействовали везде, где нужна 
была служба всадников3. 

Заимка Корховская упоминается в книге «Волости и населенные ме-
ста 1893 года» с населением, состоящим из крестьян и казаков. Число кре-
стьянских хозяйств – 12, мужчин – 33, женщин – 31. Число казачьих хо-
зяйств – 32, мужчин – 49, женщин – 514.

В «Летописи д. Корховская» говорится о том, что деревня названа по 
имени немца Корха, которого царское правительство командировало 
проводить строительные работы на железной дороге. «Но о том, кто та-
кой немец Корх, в деревне забыли. Согласно информации, которую уда-
лось собрать у старожилов, Корха последующие поколения считали каза-
чьим атаманом»5. 

В областной газете «СМ Номер один» в 2012 г. рассказывалось о жизни 
некогда казачьей станицы Корховской: «В свободное время казаки обра-
батывали собственную приусадебную землю. Местные крестьяне жались 
к казакам, потому что те процветали. Здесь, в станицах, была хорошая 
торговля. Появилась железная дорога рядом с Корховской. У казаков была 
хорошая школа. Одновременно открыли угольные копи, которые рас-
полагались на казачьих землях и обогатили казаков»6. Сегодня от былой 

1 Михеева С. В поисках пропавшей деревни // СМ Номер один. – 2012. – 17 мая. – С. 2.
2 Со слов Пётра Иосифовича Малышева, 1921 г. р.
3 Со слов Петра Иосифовича Малышева, 1921 г. р.
4 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 4: Иркутская губерния.  – СПб., 1894.  – 
С. 39.
5 Чауш Г. А. Летопись д. Корховская: рукописный материал. – Корховская сельская 
библиотека, 2006. – С. 3.
6 Михеева С. В поисках пропавшей деревни // СМ Номер один. – 2012. – 17 мая. – С. 2.
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крепости здешних деревень мало что осталось, население поубавилось, 
многие фамилии исчезли. В 1921 г. погиб последний атаман станицы Кор-
ховской – Фёдоров. Он не был женат, его род на этом прервался1. 

Автор «Летописи д. Корховская» Галина Александровна Чауш далее так 
описывала жизнь деревни: «В середине 1920-х гг. казаков стали ссылать на 
Урал. В деревне остались лишь их семьи. Люди разделились на два лагеря. 
Одни вступали в коммуну, другие в крестьянскую артель. Председателем 
коммуны был Саврасов. Между жителями деревни шла вражда. Вредили 
друг другу, портили инвентарь, травили лучших лошадей. Коммуна просу-
ществовала всего 7 месяцев, так как не было опыта и был неурожайный 
год. Что было заготовлено в коммуну, всё проели. В 1929 г. Корховская на-
ходилась в составе колхоза имени Блюхера, затем его переименовывали в 
«Сталинскую правду», «Путь Ильича», «имени Ворошилова». 

ГЕРОИ ВОЙНЫ И ТЫЛА

«В годы войны ушли на фронт 29 человек. Все тяготы деревенской жиз-
ни легли на плечи женщин и ребятишек. Женщины стали осваивать муж-
ские профессии, старались помочь фронту. Пока шла война, дети не учи-
лись в школе, работали наравне со взрослыми. С войны вернулось шесть 
корховцев»2. 

Пётр Иосифович Малышев родился в 1921 г. На военную службу при-
зван в 1940 г. С начала войны зачислен в 10-ю гвардейскую дивизию 14-й 
армии. Участвовал в освобождении Польши, Кракова. Под командовани-
ем Рокоссовского воевал в Восточной Померании. После войны работал в 
колхозе, был животноводом на молочно-товарной ферме. Будучи на пен-
сии, занимался сбором молока у населения. Награжден медалью «За отва-
гу», орденом Отечественной войны I степени. Умер в 2004 г.3.

Участник войны из д. Корховская Иван Васильевич Дударик родился в 
1921 г. в с. Глинное Брянской области. Окончил 6 классов. «Война пере-
путала планы, – рассказывалось о нем в районной газете «Аларь». – В мае 
1941 г., окончив Энгельское военное училище, младший сержант Дударик 
был направлен в 384-ю отдельную телефонную строительную роту, где 
прослужил с 1941 по февраль 1943 г. Затем был направлен в 1191-й отдель-
ный батальон правительственной связи. Участвовал в боевых действиях 
в составе 252-го отдельного батальона правительственной связи в долж-

1 Чауш Г. А. Летопись д. Корховская: рукописный материал. – Корховская сельская 
библиотека, 2006. – С. 5.
2 Там же. С. 13.
3 Там же. С. 23.
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ности командира отделения. Прослужил в 
этом подразделении Иван Васильевич до 1 
февраля 1947 г. После демобилизации рабо-
тал в колхозе им. Кирова1.

В 2012 г. в Корховской был установлен па-
мятник с надписью: «Героям войны 1941–1945 
гг. от благодарных земляков». За памятником 
ухаживают жители села, каждый год возле 
него проходят митинги в День Победы2.

Марьям Биктогировна Гизатулина роди-
лась в 1919 г. в д. Шамак Татарской АССР. В 
Сибирь переехала в 1939 г., жила в Нукут-
ском районе. Работала объездчиком полей, 
зимой в пекарню муку возила от Заларей 
до Нукут. Во время войны работала кузне-
цом-молотобойцем. В 1943 г. пришла похо-

ронка на отца, следом ушла из жизни мать. Остались у Марьям на руках 
две сестры, брат и свой ребёнок, муж с фронта не вернулся, погиб. После 
войны вышла второй раз замуж. В 1962 г. переехали в Корховскую. Рабо-
тала телятницей, дояркой, перед уходом на пенсию техничкой в школе. 
Вырастили с супругом девять детей. Награждена орденом «Материнская 
слава», удостоена звания «Ударник коммунистического труда». 

Виктор Дмитриевич Кулагин родился в августе 1931 г. в д. Большой Во-
ронеж Зиминского района в многодетной семье. Во время войны он вме-
сте с матерью пас овец, пахал на конях. За работу выдавали по 400 граммов 
хлеба. В 1953 г. переехал в Корховскую, женился. Вырастили с супругой 
пятерых детей. Работал плотником3.

КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА

После войны Корховская вошла в колхоз имени Кирова, который с 
1969 по 1991 г. возглавлял Николай Дмитриевич Задорожный. Благода-
ря его умелому руководству, неуёмной энергии в Корховской появились 
молочно-товарная ферма на 200 голов скота, откормочная площадка для 
крупного рогатого скота, гаражи, складские помещения. Был запущен в 
эксплуатацию агрегат по приготовлению витаминно-травяной муки. По-

1 Аладашвили Е. Часовой правительственной связи // Аларь. – 2002. – 7 мая. – С. 3.
2 Гончаренко В. Никто не забыт – ничто не забыто // Аларь. – 2013. – 23 мая. – С. 2.
3 Чауш Г. А. Они ковали победу в тылу // Аларь. – 2011. – 5 мая. – С. 5.

Марьям Биктогировна 
Гизатулина
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строили комбинат бытового обслуживания и клуб, отсыпали гравийную 
дорогу Корховская – Занино. Строили жилье во всех деревнях колхоза, 
кое-где сносили ветхие дома и строили новые1.

1 Ковшаров А. Низкий поклон Вам, Николай Дмитриевич // Аларь. – 2007. – 19 июля. – 
С. 6–7.

Коллектив Корховской начальной школы.
Слева направо: Тамара Григорьевна Рупакова, 

Капитолина Кирилловна Шульгина, Анна Петровна 
Дударик. Фото 1980 г.

Николай Дмитриевич 
Задорожных

Работники Корховской молочно-товарной фермы. Фото 1980 г.
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Под руководством Н. Задорожных с воодушевлением работали колхоз-
ники. В 1967 г. переехал из Кутулика Ахмет Ахтамович Головеев. Работал 
механиком, затем корховским бригадиром. Трудовой стаж механика со-
ставляет 25 лет.

Добивались успехов доярки Корховской фермы. Более 50 лет прорабо-
тали на ферме Анна Александровна Дударик, Мария Якимовна Рупакова, 
Валентина Даниловна Страхова и другие. Многих уже нет в живых, рано 
ушли из жизни, подорвав своё здоровье, Таисия Александровна Варнако-
ва, Надежда Васильевна Козлова, Августа Васильевна Лаврентьева, Пела-
гея Андреевна Литвинцева, Любовь Осиповна Пипченко, Анна Яковлев-
на Трофимова. Доярки, проработавшие 15–20 лет: Александра Ивановна 
Бербушенко, Назия Юрьевна Гизатулина, Любовь Михайловна Лаврен-
тьева, Марина Сергеевна Фурмолина1. 

Корховская взрастила трудолюбивых, активных, неравнодушных доче-
рей своей земли. 

Галина Владимировна Папанова родилась 
в феврале 1958 г. Начала трудовую деятель-
ность в 17 лет после окончания Кутуликской 
средней школы. Имеет большой трудовой 
стаж и опыт. Прошла путь от воспитате-
ля детского сада до начальника управления 
социальной защиты населения в Аларском 
районе, директора детского дома в г. Че-
ремхово. Имеет два высших образования: 
окончила Иркутский институт сельского 
хозяйства и Иркутскую государственную 
экономическую академию по специаль-
ности «государственное и муниципальное 
управление». 

В период работы Г. В. Папановой в должности председателя Кутулик-
ского поссовета в Кутулике построены средняя школа, стадион, библиоте-
ка, около 20 жилых домов, проведено благоустройство улиц, заменены ли-
нии электропередач. Она внесла большой вклад в становление и развитие 
социальной сферы Аларского района2. В газете «Черемховский рабочий» 
говорилось, что с 2005 г. Галиной Владимировной, руководителем Черем-
ховского детского дома, создан дружный, профессиональный коллектив 
сотрудников, которые готовят детей к самостоятельной жизни, заботятся 

1 Мустафимова О. Казачьей станице – 130 лет // Аларь. – 2006. – 1 авг. – С. 2.
2 Тютрина Т. Я., Чистякова О. В., Серова Н. Н., Тулонова С. И. Обращение // Аларь. – 
2004. – 2 нояб. – С. 3. 

Галина Владимировна 
Папанова
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и любят их1. Галина Владимировна Папанова награждена Почетной гра-
мотой губернатора Иркутской области2. 

БИБЛИОТЕКА

В 1950-е гг. была первая 
попытка открыть библио-
теку, обязанности библи-
отекаря исполняла Гали-
на Шевчук. Постепенно 
работа заглохла, и только 
в 1962 г. заново открыли 
библиотеку в деревян-
ном здании клуба. «После 
окончания Томского би-
блиотечного техникума 
приехала по направлению 
на работу в Корховскую 
библиотеку Раиса Павлов-
на Чернышова. За 4 месяца 
в 1962 г. она навела поря-

док в библиотеке, позже её показывали другим как образцовую. Затем в 
разные годы библиотекарями работали Галина Петровна Малышева, Вера 
Ивановна Морозова, Нина Петровна Полякова, Любовь Николаевна Су-
харева, Галина Александровна Чауш»3.

Галина Александровна Чауш более 40 лет проработала в Корховской 
сельской библиотеке. В 2007 г. она получила звание «Заслуженный работ-
ник культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В Корховской была начальная школа, где дети обучались до третьего 
класса, потом шли учиться в Головинскую восьмилетнюю школу. Здание 
школы, построенное ещё до войны, просуществовало до 1992 г. В 1993 г. 
усилиями колхоза им. Кирова было построено новое здание начальной 
школы. Но ее закрыли в 2015 г. На данный момент здание принадлежит 
МО «Маниловск», в нем и располагается Корховская сельская библиотека. 

И. Г. Рукина

1 Коллектив детского дома «Гармония». С юбилеем // Черемховский рабочий. – 2013. 
– 14 февр. – С. 2.
2 Ерощенко С. В. Указ губернатора Иркутской области // Областная. – 2013. – 8 апр. 

– С. 9. 
3 Чауш Г. С книгой по жизни // Аларь. – 2007. – 4 дек. – С. 7.

Галина Александровна Чауш
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КУКУНУР

Название деревни Кукунур, по мнению известного краеведа Ста-
нислава Гурулева, образовано от эвенкийского «куку» – «синий, зе-
леный, зеленовато-серый (цвета морской волны)» и бурятского 
«нуур» – «озеро», или от бурятского «хухэ нуур» – «голубое озеро»1. 

Этого мнения придерживается и Матвей Мельхеев в книге «Проис-
хождение географических названий Иркутской области»2. 

Люди старшего поколения, жившие в конце XIX – первой половине 
XX в., называли Кукунур «Бадархоном», так как большая часть на-
селения была представителем рода отделившейся кости «шара ба-
дархан», рассказывает в своей книге «Для мира под ивами» краевед 
Антон Семёнович Алексеев.

Улус Кукунурский упоминается в «Списке населённых мест Иркутской 
губернии» за 1878 г. по Аларскому инородческому ведомству Балаганского 
округа3. В своей книге «Топонимика Усть-Ордынского Бурятского окру-
га» С. Гурулев приводит следующие данные: «В 1874 г. в Кукунурском улусе 
население 68 человек (41 мужчина, 27 женщин). По материалам переписи 
1897 г., улус располагал 88 хозяйствами, входил в состав Аларского инород-
ческого ведомства и был населен бурятами 1-го, 3-го, 6-го и 7-го хонгодор-
ских родов (217 мужчин, 205 женщин), русскими (11 мужчин, 5 женщин)»4. 

Кукунур состоял из шести улиц: Орсоевский край, на которой стояли 
три дома и проживали семьи Орсоевых, Баран бэе (в переводе – «правая 
сторона») – десять домов, Дубытын (в переводе – «проталина, пригорок») 

– шесть домов, Махашхатан (название пошло от проживающей семьи Ма-
хачкеевых) – четыре дома, Татарский край – девять домов, Цыганский 
край – шесть домов, в них жили люди «болтливые, разговорчивые». 

Коренными жителями Кукунура, по словам Валерия Николаевича Са-
хинова (1942 г. р.), считаются Дархановы, Махачкеевы, Сомсоновы, Хап-
тановы, Шохоевы5.

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 40.
2 Мельхеев М. Происхождение географических названий Иркутской области. – 
Иркутск,  1964. – С. 43.
3 Государственный архив Иркутской области. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 114, 117, 118.
4 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 41.
5 Со слов Валерия Николаевича Сахинова, 1942 г. р.
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К началу 1917 г. в Кукунуре насчитывалось более 90 домов. Деревня рас-
полагалась у озера и вплоть до леса, основное занятие жителей было ско-
товодство. В основном жили бедняки, имевшие одну-две коровы, серед-
няки имели четыре-пять коров и три-четыре лошадей. Женщины катали 
войлок, обрабатывали кожу животных, шили из них одежду и обувь. Муж-
чины делали повозки, вили верёвки, шили конскую сбрую и другие необ-
ходимые вещи для хозяйства, промышляли охотой. Жили в единоличном 
хозяйстве: держали скот, кто сколько мог, и обрабатывали землю.

В первой половине XIX в. у бурят складывалось скотоводческо-зем-
ледельческое хозяйство, а во второй – земледельческо-скотоводческое. 
Хозяйственный год в скотоводстве делился на два периода – стойловый 
и пастбищный. Стойловый период начинался с момента образования 
устойчивого снежного покрова, обычно с конца октября – начала ноября, 
продолжительность содержания равнялась шести месяцам. В конце мая 
или в начале июня скот переводили на летние пастбища. В долине Алари 
находились летники Кукунура, массовая кочёвка в летники продолжалась 
вплоть до коллективизации.

В 1918 г. вместе с соседней деревней Улзетом была создана сельскохо-
зяйственная артель, называвшаяся «Шэнэ ажал» («Новый труд»). Пахали 
землю сохой, сеяли вручную из лукошка, выращенный урожай жали сер-
пами, сено для скота косили косами. Плуги, косилки и жатки появились 
в конце 1920-х гг. Жители деревни стали посещать занятия в кружке лик-
беза, научились расписываться и с трудом слагать из букв слова, но многие 
так и не освоили грамоту. Членом комитета бедноты Кукунура был Убаши 
Самсонов.

Евдокия Аюева, уроженка Кукунура, в книге «Воспоминания юриста» 
описывает жизнь Кукунура до революции: «Жизнь в улусах текла разме-
ренно. Люди соблюдали издавна установившиеся обычаи и традиции. Вели 
полунатуральное хозяйство. Мясо и молоко продавали в горняцком Черем-
хове, а иногда и в Иркутске. Женщины выделывали кожу, шили из овчины 
шубы, обувь (унты), стригли овец, а из шерсти накатывали войлоки, исполь-
зуя их как матрацы. Вязали чулки и носки, делали небольшие коврики. Сами 
пекли хлеб в русской печи. Питались своими продуктами: мясом, молоком, 
творогом, и даже водка была своя, произведённая из переработанного мо-
лока. Тёплая одежда также была своя. Отец наш зимой ходил весь в овчин-
ной одежде: шуба, шапка, рукавицы, обувь (унты), брюки также были из 
овчины. Недостаток овощей и ягод компенсировали сбором дикого лука, 
земляники и черемухи, росших в изобилии на лугах и в лесу»1.

1 Аюева Е. И. Воспоминания юриста: о жизни и идеалах нашего поколения. – Улан-
Удэ, 2008. – С. 10.
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Далее она описывает жизнь кукунурцев после революции: «Улусники 
занимались скотоводством и выращиванием хлеба, немного картофеля 
(овощи – капусту, огурцы, морковь и прочее – в Кукунуре не выращивали). 
Большинство жителей в то время считались людьми среднего достатка. 
Жили две семьи бедняков»1. 

У Иринчея Шохоева была собственная кузница. В Кукунуре во время 
коллективизации колхозную кузницу поставили возле озера, рядом стоя-
ли склады, амбары, мельница, чуть ниже находилась нефтебаза. Кузнецом 
был Егор Кафтаногов, делавший маленькие железные лопаты, которыми 
рубили осоку.

В 1928 г. в Кукунуре организована коммуна «Красный Кукунур». Из 
Ленинграда приехал рабочий Смирнов, чтобы помочь в создании колхоза, 
впоследствии он возглавил его. Организаторами колхоза в Кукунуре, пер-
выми колхозниками стали комсомольцы Алексей Аюев, Обол Васильев, 
молодожёны Матвей и Вера Дагаевы, Манзыр Махачкеев. Постепенно все 
улусники стали вступать в колхоз. 

Вновь обратимся к воспоминаниям Евдокии Аюевой: «В 1930 г. кол-
хоз уже действовал как юридическое лицо. Причём были обобществлены 
весь скот, сельскохозяйственный инвентарь и земельные наделы на основе 
устава коммуны. Начали работать сообща. Коллективно. Определённых 
форм организации труда не было. Помнится, в группе женщин я коси-
ла траву на прилегающих к селению участках земли. Летом нескольких 
женщин поселили в одну юрту в летнике. Я тоже была колхозницей, по-
скольку члены семьи становились колхозниками без особого оформления 
членства. Работали мы доярками общего стада коров. Надоенное молоко 
в баках кто-нибудь из мужчин увозил сдавать на маслозавод, расположен-
ный неподалеку»2. 

В 1934 г. председателем колхоза «Красный Кукунур» был Обол Михай-
лович Васильев. Обол Абашеевич Сомсонов работал бухгалтером, Ман-
зыр Васильевич Махачкеев – бригадиром колхоза. 

БАРИСАН

Сакральным местом деревни считается барисан Харануур, располо-
женный в семи километрах от Алари в сторону Кукунура, переводится как 
«Чёрное озеро». Легенда гласит, что здесь было маленькое поселение, жили 
богачи, с левой стороны находилось огромное поле, стояли заимки, амбары, 

1 Там же. С. 8–9.
2 Там же. С. 21.
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хозяйственные постройки, жители занимались земледелием, пасли отары 
овец, коров и других животных. Постепенно стал умирать этот род, оста-
лись только две девушки, которые любили петь, танцевать, ходить по ле-
сам, пастбищам. По легенде, и сегодня эти девушки продолжают бродить 
по этим местам, слышится иногда их плач, который нагоняет страх, на поле 
растёт земляника. Если попадёшь в эти места, то можешь заблудиться, здесь 
ломаются машины, поэтому шаманы советуют быть осторожными. На ба-
рисане жители останавливаются и поклоняются, брызгают молоком или ар-
сой (бурятский кисломолочный продукт), если везут с собой, обязательно 
кладут монеты. Люди верят и ждут счастливой дороги и взрослым, и детям.

ПОДВИГИ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

В годы репрессий из Кукунура забрали двоих – Сагахана Мункоева и 
Бата Будеевича Степанова – за проведение шаманских обрядов.

С началом Великой Отечественной войны призыв в Красную армию 
был объявлен с первых дней. На фронт для защиты родины отправились 
45 кукунурцев.  

Немногочисленные мужчины, не призванные по состоянию здоровья 
или из-за возраста, остались на трудовом фронте. Василий Абрамов ра-
ботал на тракторе, Саган Сотников был кузнецом. Из-за нехватки техни-
ки люди вручную серпами срезали пшеницу, делали снопы, копны, в ос-
новном работали на лошадях. Председателем колхоза во время войны был 
Булгат Баторов. 

Мужчины деревни – Андриян Бадмаев, Бадла Бадмаев, Матвей Собо-
леевич Зодоев, Маркел Павлович Орсоев, Налип Иринчеевич Сахинов, 
Бандан Бадухаевич Хинхаев – возили графит из предгорьев Саян на обо-
ронные нужды. Было немыслимо трудно и опасно доставлять этот стра-
тегически необходимый для военной промышленности минерал. Обозы 
с графитом преодолевали крутые склоны, порой срывались с узких троп в 
горные ущелья, не менее опасными были и горные спуски. Возили люди, 
которые недоедали, недосыпали, трудились в условиях непрерывного на-
пряжения.

В августе 1941 г. в Кукунур пришла первая похоронка о гибели Обола 
Абашеевича Сомсонова в битве под Москвой. Жена Мария Михайловна 
поседела сразу после страшного извещения1. 

Юлия Берегановна Махачкеева рассказывала о жизни в годы войны: 
«Жили голодно, но дружно. Когда досыта наедались, плакали от радости. 

1 Со слов Екатерины Оболовны Самсоновой, 1930 г. р.
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На работу и с работы шли с песнями, народ работал, не жалея сил. Днем 
жали пшеницу, вязали снопы, ночью молотили. Нам, девочкам, несмотря 
на тяжелые военные годы, хотелось красиво одеваться. Холщовые меш-
ки красили, из них шили сарафаны, юбки. В сшитых унтах ходили на ёхор. 
Сами проводили и организовывали мероприятия, Максим Бадмаев хоро-
шо играл на балалайке»1. 

Уроженец Кукунура В. Н. Сахинов вспоминал: «Во время войны на 
трактор села 17-летняя Анна Бадмаева, помогавшая отцу Андрияну, вместе 
с ней работали Груша Балдаева и Софья Соктоева, комбайн повела краси-
вая и смелая девушка Валентина Шоткинова, штурвальной у нее была Анна 
Дарханова. Доярками трудились Вера Алексеева, Мария Дагаева с дочерью 
Варварой Мироновой, Галина Оширова»2. 

Сажин Бадмаева и Арис Баторовна Сахинова были стахановками, за 
смену во время так называемых «штурмов» жали серпом по 80–100 соток 
пшеницы или ржи. Обе награждены медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Василий Абрамов, Раднэ Ба-
торова, Любовь Петровна Иванова, Мария Михайловна Сомсонова, Анна 
Лаврентьевна Сотникова, Александра Хамушкеевна Шоткинова, Надежда 
Щеглаева также удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Кукунурские дети в военное лихолетье помогали в тылу всем, чем мог-
ли. Анна Батаевна Дарханова, Мария Васильевна Орсоева, Мария Нико-
лаевна и Намжил Налиповна Сахиновы развозили еду по полевым бри-
гадам. В ночное время, поскольку на тракторах в то время не было фар, 
бегали с фонарями впереди тракторов, чтобы трактористы могли пахать 
землю. 

Галина Булгатовна Баторова в 1943 г. участвовала в организованных во-
енных учениях. Из девяти девушек Кукунура лишь двух по состоянию здо-
ровья не привлекли к ним. Два летних месяца проходили учения в Алари. 
В 1944 г. двухмесячные учения прошли в Голумети, во время которых как 
солдаты в армии маршировали от Голумети до Грязнухи. На себе несли ру-
жье, лопату, гранату, ползали по-пластунски, разбирали и собирали снай-
перские винтовки. После учений ждали повестку на фронт. 

Кукунурцы, погибшие на полях сражений: Алексей Протасович Бад-
маев, Булат Бадлаевич Бадмаев, Константин Бадлаевич Бадмаев, Василий 
Степанович Балдаев, Матвей Бурлакович Баторов, Иосиф Аюшеевич 
Бурлов, Степан Аюшеевич Бурлов, Обол Амосович Васильев, Илья Дар-
саранович Дарханов, Зонхо Шоткинович Дарханов, Ц. Б. Доржеев, Дэн-

1 Со слов Юлии Берегановны Махачкеевой, 1929 г. р.
2 Со слов Валерия Николаевича Сахинова, 1942 г. р.
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брэн Доржеев, Камос Иванович Костров, Сэдэк Иванович Оширов, Обол 
Убашеевич Сомсонов, Батор Батаевич Степанов, Андрей Дамбаевич Хап-
танов, М. Харанцегаев (полное имя неизвестно), Макар Бадухаевич Хин-
хаев, Савелий Щеглаев.

В числе вернувшихся с фронта живыми были: 
Ефим Зонхоевич Дарханов – воевал на Восточном фронте, служил ар-

тиллеристом. Награжден медалью «За Победу над Японией»; 
Цыден Манзанович Иванов – участник обороны Москвы в составе 

гвардии кавалерийской дивизии генерала Белова. В 1943 г. попал в плен, 
бежал, продолжил службу до 1946 г.; 

Манзыр Васильевич Махачкеев – был призван в армию в ноябре 1934 г. 
Служил в Бурятском кавалерийском дивизионе, где закончил школу млад-
ших командиров. В 1937 г. был переведен в Ленинградский военный 
округ. В феврале 1939 г. получил звание старшего лейтенанта, стал членом 
ВКП(б). С 1939 по 1940 г. участвовал в советско-финской войне. В этот 
период были сильные морозы (40–45 градусов), тогда впервые наши воо-
руженные силы взамен буденовки получили шапки-ушанки. 

Войну Манзыр Васильевич Махачкеев встретил в Пскове, был замко-
мандира батальона в составе 1-го механизированного корпуса Северо-За-
падного фронта. За участие в оборонительных боях на 1-м и 2-м Бело-
русских фронтах был награжден орденом Красной Звезды. В октябре 1942 
г. назначен замкомандира инженерной бригады резерва Главного коман-
дования. С апреля 1944 г. участвовал в освобождении Ковеля (Западная 
Украина), городов Польши Хельм, Люблин, Демблин, в форсировании 
р. Вислы. В январе 1945 г. участвовал в освобождении Варшавы, Гдыни, 
Данцига, в форсировании Одера, за участие в этих операциях награжден 
двумя орденами Отечественной войны. Войну закончил в Германии. С 
1945 по 1948 г. служил в группе советских войск в Польше замкомандира 
тяжелого танкосамоходного полка. С 1948 по 1955 г. служил в Белорусском 
военном округе, в Витебской области, замкомандира полка по тылу. По 
окончании службы в Вооруженных силах остался в Витебске; 

Николай Васильевич Махачкеев – был командиром отделения связи, 
командиром батареи, артиллеристом. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга»; 

Матвей Николаевич Ухакшинов – участник боев на Курской дуге, вое-
вал на Калининском и Белорусском фронтах, освобождал города Новый и 
Старый Оскол, Воронеж, Харьков. Награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги».
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ТРУЖЕНИКИ КУКУНУРА

Фёдор Константинович Упханов с 1948 г. долгие годы проработал бух-
галтером, проживал в соседнем Готоле. В марте 1952 г. председателем кол-
хоза избран Иосиф Прокопьевич Алексеев.

В 1953 г. приехали в Кукунур переселенцы с Украины и Литвы: Гроголь 
(имя неизвестно), Степан Грядиль, Семен Дьячук, Сергей Дьячук, Григо-
рий Заречный, Юрий Ковальчук, Леонид Ковалев, Иван Колесник, Федот 
Комисаров, Александр Мазур, Алексей Мищенко, Филимон Николаевич 
Милинчук, Евгения Павлюк. С их приездом жизнь в деревне немного ожи-
вилась, появилась улица Украинская. Они были очень трудолюбивые люди, 
не представляли свою жизнь без земли и работы на земле. Коренные жи-
тели начали заниматься овощеводством, набираясь опыта у приезжих, а 
они – разведению скота.

В мае 1957 г. образовался зерносовхоз «Аларский». Кукунур вместе с 
Готолом стал четвертым отделением совхоза (вплоть до 1995 г.). В июне 
1957 г. провели электричество. В октябре совхоз построил два здания ко-
ровника, совмещенные коридором между собой. Сто с лишним голов во-
шли в них, шесть доярок доили руками по 15–20 голов, 87 стельных голов. 
В связи с электрификацией дома жителей, склады, амбары, мельница, куз-
ница были перенесены в северо-западную часть Кукунура. 

В 1970-х гг. управляющим совхозом «Аларский» Михаилом Петрови-
чем Яковлевым построены в Кукунуре новые здания: амбулатория, сель-
ский клуб с библиотекой, контора, кирпичная ферма, телятник, новые 
дома. Он проработал пять лет, с уважением вспоминают о нем жители де-
ревни1. 

ИМИ ГОРДИТСЯ КУКУНУР

Кукунур гордится своими известными людьми. Среди них: Евдокия Ива-
новна Аюева, министр юстиции Бурятской АССР, член Верховного суда 
РСФСР; Басав Барднаевич Байминов, участник событий на Китайско-Вос-
точной железной дороге в 1929 г., награжден орденом Красного Знамени, 
именным оружием; Светлана Иосифовна Баткина, доцент, кандидат хи-
мических наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН; Тамара 
Николаевна Болотова, удостоена золотой медали «Мать-героиня»; Бажей 
Андреевич Хаптанов, награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; Валерий Бажеевич Хаптанов, канди-

1 Со слов Валерия Николаевича Сахинова, 1942 г. р.
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дат физико-математических наук, удостоен звания «Заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия»; Вера Васильевна Степанова, удостоена почет-
ного знака Иркутской области «Материнская слава». 

ИСТОРИЯ КУКУНУРСКОЙ ШКОЛЫ

Начальную школу в Кукунуре начали строить в 1916 г. из перевезенно-
го кулацкого дома соседних Куркат. Руководил строительством Василий 
Абрамов. В связи с Первой мировой войной строительство было приоста-
новлено, так как работники были отправлены на трудовой фронт. Возоб-
новилась оно в 1920 г.

В итоге первая школа открылась в деревне в начале 1920-х гг. в частном 
доме. Первым учителем работал уроженец Алари Гарма Дансаранович 
Санжеев, впоследствии многие годы проработавший в Москве. Постро-
или здание начальной школы с двумя классными помещениями, простор-
ным коридором, учительской и комнатой для истопника-охранника (при-
руб). В новую школу стали ходить дети из соседних улусов. Учителями в 
разное время работали Дансаран Иванович Будланов и Константин Васи-
льевич Булгатов, Елена Николаевна Шаракшанэ и другие.

В связи с укрупнением колхозов, обслуживаемых тракторами и другой 
сельхозтехникой открытой в 1933 г. Аларской МТС, стали обустраиваться 
центральные усадьбы хозяйств. С этой целью в середине 1930-х гг. началь-

Ученики начальной школы колхоза «Красный Кукунур»
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ная школа была перевезена с берега озера и поставлена в центре улуса, к 
югу от улицы Махачкеевской. Здесь она простояла полтора десятка лет, до 
осени 1950 г.1. 

Заведующий школой Иосиф Прокопьевич Алексеев к новому 1950/51 
учебному году открыл 5-й класс, пригласив предметниками Василия Ми-
хайловича Алексеева, Геннадия Романовича Васильева. В марте 1952 г. в 
связи избранием И. П. Алексеева председателем колхоза «Красный Куку-
нур» заведующим школой назначен Василий Михайлович Алексеев. За-
тем директорами школы в разные годы работали Антон Семёнович Алек-
сеев, Геннадий Романович Васильев, Пётр Прокопьевич Кузьмин, Вера 
Дамбиновна Миткинова, Нэлли Александровна Шаракшанэ, Клеопатра 
Михайловна Шодорова. 

Учитель математики и физики Сарра Васильевна Короткова вспоминала: 
«Школа была небольшая, с двумя классными помещениями и просторным 
коридором. Директором школы работала Клеопатра Михайловна Шодо-
рова, человек очень требовательный, умный, методически подкованный, 

1 Алексеев А. С. Для мира под ивами. – Улан-Удэ, 1999. – С. 123. 

Клеопатра Михайловна Шодорова со своими учениками. Фото 1956 г.
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настоящий мастер своего дела. В школе обучались дети в две смены. В пер-
вую смену – пятые-седьмые классы, причем один из классов располагался 
в коридоре, подготовленном под классное помещение. Младшие классы 
обучались во вторую смену. Учащихся было около 100 человек, это дети из 
Кукунура, Куркат, Готола, Ямат. Коллектив учителей и работников школы 
состоял из 15 человек. Клеопатра Михайловна была в одном лице: дирек-
тором, завучем, даже завхозом школы. Ей было очень трудно работать, по-
этому добилась, чтобы в школе были завхоз и бухгалтер. На эти должно-
сти приняли Шагдыра Сагадаровича Даргеева. Школа имела своего коня 
Орлика, летом с учащимися готовили сено для него и дрова для школы»1. 

Из книги «Для мира под ивами» А. С. Алексеева узнаем: «В 1960-х гг. 
возникла острая необходимость расширить школу. На объединенном со-
вещании дирекции совхоза и парткома при прямой поддержке и наставле-
нии райисполкома, силами совхоза «Аларский» было решено пристроить 
4 больших классных помещения с широким сквозным коридором на всю 
школу, на каменном фундаменте. 6 ноября 1963 г. начались занятия в но-
вой школе. В 1969 г. было перестроено здание интерната с добавлением 
нового брусового помещения мастерской школы. Между школой и интер-
натом был разбит школьный сад. В 1975 г. было перевезено здание Шанто-
йской начальной школы и построено к северу от интерната как столовая 
для жильцов интерната. Елена Тарасовна Нехурова 20 лет проработала 
воспитателем интерната»2. В 2010 г. в связи реорганизацией школа из се-
милетней снова стала начальной, с пятого класса ученики ездят учиться в 
Аларскую среднюю школу.

Учителя Кукунурской школы, имеющие высокие награды Родины: Нэ-
лли Александровна Биданова – награждена медалью «За трудовое отли-
чие», нагрудным знаком «Отличник просвещения»; Сарра Васильевна 
Короткова – награждена почетной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР, имеет звание «Ветеран труда»; Валерий Николаевич Сахинов – 
ветеран спорта, чемпион района по лёгкой атлетике и якутским прыжкам, 
многократный чемпион окружного Сурхарбана и областных сельских игр 
по городошному спорту, награжден медалями «Ветеран труда», «За лю-
бовь и верность»; Елена Александровна Шаракшанэ – трижды победитель 
соцсоревнования, имеет звания «Отличник просвещения РСФСР», «Ве-
теран труда»3.

1 Со слов Сарры Васильевны Коротковой, 1935 г. р. 
2 Алексеев А. С. Для мира под ивами. – Улан-Удэ, 1999. – С. 127–128. 
3  Учителя – дети войны // Аларь. – 2020. – 15 окт. – С. 4.
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ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ И БИБЛИОТЕКА

Фельдшерский пункт в Кукунуре открыт в 1949–1950 гг., построили его 
из старого дома (на этом месте позже построен детский сад, на данный 
момент после пожара располагается школа). Фельдшером работала Анна 
Логиновна Купцова, уроженка с. Зоны. Оказывала необходимую помощь 
больным, принимала роды. Вместе с ней долгие годы санитаркой работала 
Зинаида Андреевна Даргеева. Затем работала Мария Сергеевна Матапова 
из Киркея. Новое здание фельдшерского пункта было построено в 1980-х 
гг., фельдшерами работали Лариса Александровна Нагаслаева, Валентина 
Еремеевна Пастухова, в настоящее время работает Айна Иринчеевна Пе-
тинова.

Первый клуб открыли в 1950-х гг. в доме бывшего богача Торонова, в 
данное время на этом месте находится стадион. Заведующим до 1967 г. 
работал Бата Макарович Хинхаев, киномехаником – Бажей Андреевич 
Хаптанов. В 1967 г. клуб перестал функционировать, в одно время в нем 
размещался даже телятник, позже здание сгорело. Библиотека стояла чуть 
поодаль под горой на юго-восточной стороне, работала библиотекарем 
Елена Васильевна Махачкеева. Когда построили в начале 1970-х гг. новый 
клуб, в нем и расположилась библиотека. Заведующей клубом работала 
Екатерина Владимировна Шоткинова, библиотекарями – Наталья Влади-
мировна Баткина, Галина Владимировна Раднаева. 

Уроженец Кукунура Савелий Евгеньевич Манхаев вспоминает: «Рядом 
с клубом находилась контора, где располагался узел связи. В настоящее 
время этого здания нет. Работал магазин, продавцом долгие годы была На-
талья Владимировна Баткина, здание не сохранилось»1. 

Осенью 2004 г. прошло открытие дороги «Аларь – Куркат – Кукунур». В 
настоящее время функционируют в селе начальная школа, сельский клуб, 
библиотека и фельдшерско-акушерский пункт. В сентябре 2020 г. состоя-
лось открытие частного магазина «ИП Петинова Сусанна Викторовна».

Г. В. Раднаева

1  Со слов Савелия Евгеньевича Манхаева, 1956 г. р.
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КУНДУЛУН

Деревня Кундулун находится примерно в 21 километре к 
юго-востоку от районного центра Кутулик. Входит в состав му-
ниципального образования «Нельхай». Состоит из одной улицы – 
Озёрной. 

Краевед Матвей Николаевич Мельхеев определяет происхождение на-
звания от бурятского «хүндэлэн» — «поперечный»1. У краеведа Станис-
лава Гурулёва узнаем: «В 1874 г. в улусе Кундулунском жителей 20 человек 
(11 мужчин, 9 женщин… По материалам переписи 1897 г., улусы: Кунду-
лунский с 27 хозяйствами, входившими в Куйтинское инородческое ве-
домство, населен бурятами 3-го холтубаева рода (72 мужчины, 62 женщи-
ны), русскими (19 мужчин, 10 женщин), татарами (1 мужчина), поляками 
(1 мужчина), и Кундулунский с 5 хозяйствами, входившими в Нельхайское 
инородческое ведомство и населенными бурятами зангеевского рода 
(10 мужчин, 8 женщин), русскими (7 мужчин, 1 женщина)»2. 

Кундулун входил в состав Нельхайского совхоза и считался неперспек-
тивным, так как располагался на отшибе от центральной усадьбы, не имел 
хорошей дороги и благоприятных социально-экономических условий для 
жизни. По рассказу жительницы деревни З. А. Ломакиной, в начальной 
школе грамоте детей обучали Нелли Фёдоровна Баринова, Анна Ипатов-
на (фамилия не запомнилась), Константин Трофимович, жена Константи-
на Трофимовича, Нина Владимировна Расторгуева, Клавдия Афанасьевна 
Тумербулатова. Нина Макарчик работала в магазине. Продавцами также 
были Кудрова и Полина Степанова3. 

Кундулунцы, как и весь советский народ, грудью встали на защиту сво-
ей родины в годы Великой Отечественной войны. Не вернулись с фронта: 
Антон Захарьевич Банадысин, ефрейтор, погиб 14.03.1943 в д. Трофимов-
ка Курской области4; Николай Михайлович Горохов, 1921 г. р., рядовой 
177-го запасного стрелкового полка, погиб 08.05.1943 в Курске5; Василий 

1 Мельхеев М. Н. Географические названия Восточной Сибири. – Иркутск, 1995. –  
С. 185.
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 42.
3 Со слов Зинаиды Аюшеевны Ломакиной, 1932 г. р.
4 Аларцы на полях сражений: участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Ч. 1. – Кутулик; Иркутск, 2019. – С. 14.
5 Там же. С. 25.
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Корнеевич Трошков, 1922 г. р., рядовой, погиб в 1942 г.1; Григорий Корне-
евич Трошков, 1915 г. р., рядовой, погиб в 1941 г.2.

Участники войны, вернувшиеся с полей сражений: 
– Иван Петрович Забавский, 1925 г. р., ушел на фронт в сентябре 1942 г., 

трижды был ранен. Служил стрелком в 11-й Краснознаменной Свирской 
дивизии, а также в 541-м артиллерийском полку. Награжден орденом От-
ечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова. 
3 сентября 1944 г. приказом командира 309-й стрелковой дивизии пуле-
метчик 1021-го стрелкового полка И. П. Забавский награжден орденом 
Красной Звезды. 60 лет награда искала героя, орден был вручен ветерану в 
июне 2005 г. Умер Иван Петрович Забавский в августе 2005 г.3

– Сергей Кононович Покровский, 1921 г. р., призван в 1940 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени4. 

ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Много трудолюбивых людей взрастила кундулунская земля. Местная 
жительница Зинаида Аюшеевна Ломакина вспоминала: «На конюшне 
содержали рабочих лошадей, работали зерносклад, столовая, сельский 
клуб»5. Её дополнила Татьяна Александровна Копытова: «На молочно-то-
варной ферме содержали около 200 коров. В 1960-х гг. в долине реки Ка-
менки был летний стан, где летом пасли скот. Работали восемь доярок, ко-
ров доили руками»6. 

Кундулунская молочно-товарная ферма занимала первое место по 
производству молока в Нельхайском совхозе. Коллектив работал дружно, 
слаженно. Победителем соцсоревнования по итогам 1989 г. стала Лидия 
Михайловна Тирских. На фуражную корову она надоила 3 508 кг. За мно-
голетний добросовестный труд в 1987 г. она была удостоена звания «За-
служенный работник сельского хозяйства РСФСР»7. 

Лучшие работники за трудовые подвиги поощрялись участием во Все-
союзной сельскохозяйственной выставке в Москве: Декабрина Алексеева, 
Елена Терентьевна Пермякова, Георгий Аюшеевич Фёдоров. 

1 Там же. С. 75. 
2 Там же.
3 Комлик И. Орден положили на голую грудь // Аларь. – 2005. – 14 июня. – С. 5.
4 Аларцы на полях сражений: участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Ч. 1. – Кутулик; Иркутск, 2019. – С. 138.
5 Со слов Зинаиды Аюшеевны Ломакиной, 1932 г. р.
6 Со слов Татьяны Александровны Копытовой, 1958 г. р.
7 Комиссаров В. Добрые перемены // По заветам Ленина. – 1987. – 26 дек. – С. 5.
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Целые трудовые династии хлеборобов издавна живут на кундулунской 
земле, среди них Дёмины, Тихоновы, Тухватулины. Захар Терентьевич и 
Николай Терентьевич Тихоновы – исконные хлеборобы, их жены рабо-
тают животноводами. Всюду у них полный порядок: и дома, и в семьях, и 
на рабочих местах. Под стать им и Дёмины. Глава династии Алексей Сте-
панович трудится механизатором, хозяйка Нина Дмитриевна – передовая 
доярка, дочь Ирина тоже работает дояркой, а сын Александр занят на мо-
локовозе1. 

Нина Дмитриевна Дёмина родилась в 1938 г. в Минской области, в 
с. Борки. Помнит, как в войну попали под бомбежку. Самолеты летели, все 
взрывалось, отец прятал детей в ямах. Было голодно. Приехала в Кундулун 
в 1955 г., вышла замуж, родила шестерых детей. Работала трактористкой, 
дояркой. Ветеран труда, многодетная мать. Награждена грамотами, благо-
дарностями за добросовестный труд2.

Елена Терентьевна Васильева (в девичестве Пермякова) родилась в ок-
тябре 1927 г. Приехала в Кундулун из Казани после войны. Вышла замуж, 
работала дояркой, телятницей. В 1964 г. ездила в Москву на сельскохозяй-
ственную выставку, за хорошую работу награждалась грамотами, путевкой 
в Крым3.

Нина Константиновна Тихонова – телятница совхоза «Нельхайский». 
В 1981 г. награждена медалью «За трудовое отличие». 

Зинаида Аюшеевна Ломакина родилась в 1932 г. в улусе Тогот Алар-
ского района. В войну работала наравне со всеми. Было тяжело, пахали 
на быках. В послевоенное время родители перебрались в соседний Кер-
булак, в 17 лет она приехала работать дояркой в Кундулун. Коров доили 
руками, по 15 голов на одну доярку. Вышла замуж, родила детей. Купила 
дом за 300 рублей (год покупки не помнит), в котором до сих пор живет с 
внуком и правнуками.4 Зинаида Аюшеевна – труженик тыла, несмотря на 
возраст, всегда старается помочь словом и делом. К ней часто обращаются 
родственники выехавших земляков.

Раиса Нурутдиновна Рафикова родилась в 1934 г. в д. Нижнее Стярле 
Азнакаевского района Республики Татарстан. В 14 лет приехала в г. Черем-
хово. Трудилась в стройуправлении штукатуром-маляром. Вышла замуж, 
приехала в Кундулун. Работала дояркой. Награждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования». Ветеран труда со стажем более 50 лет. 

1 Поликарпова Т. Этот неперспективный Кундулун // По заветам Ленина. – 1989. – 28 
янв. – С. 1.
2 Со слов Нины Дмитриевны Дёминой, 1938 г. р.
3 Со слов Татьяны Александровны Копытовой, 1958 г. р.
4 Со слов Зинаиды Аюшеевны Ломакиной, 1932 г. р.
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ИЗ КУНДУЛУНА

Василий Ильич Трубачеев родился в 
1895 г. в улусе Кундулун. Видный обще-
ственный, политический деятель, один из 
первых организаторов советской власти в 
западной Бурятии. После окончания цер-
ковно-приходской школы учился в духов-
ной семинарии. В 1915 г. покинул её. В кон-
це 1916 г. работал учителем в Бильчирском 
двухклассном училище. Когда до Бильчира 
дошла весть о Февральской революции, он 
оставил учительскую работу и стал вести 
агитационную работу в Нельхайской воло-
сти1. В начале 1928 г. наркомат иностран-
ных дел направил Трубачеева в Монголию 
секретарём полпредства СССР. В 1933 г. 
он назначен инструктором орготдела ЦК 
ВКП(б). В 1934 г. избран председателем ЦК 
профсоюза животноводческих совхозов 

СССР. В 1937 г. Василий Трубачеев арестован органами НКВД, в 1938 г. 
расстрелян. Реабилитирован в 1950-х гг. В Улан-Удэ именем Трубачеева 
названа улица.

Инесса Ильинична Соктоева – кандидат искусствоведения, почётный 
профессор Восточно-Сибирской государственной академии культуры и 
искусства, член Союза художников России, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации и Республики Бурятия, почетный академик Рос-
сийской академии художеств. Родилась в Кундулуне 15 декабря 1927 г. в 
семье Василия Ильича и Агафьи Степановны Трубачеевых. С юных лет 
Инесса была разносторонне одарена: много рисовала, лепила, читала. 
Последние годы войны девушка провела в санитарном поезде, который 
постепенно продвигался на запад, вслед за фронтом. В семейном архиве 
хранится справка о том, что «товарищ Инесса Архинчеева является по-
мощником техника-рентгенолога». День победы встретила в Белоруссии, 
затем вернулась в Москву2.

Более 65 лет своей жизни она посвятила профессии искусствоведа. 
Инесса Соктоева неоднократно представляла изобразительное искус-

1 Тармаханов Е. Е. История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: учеб. 
пособие // Е. Е. Тармаханова, Л.М. Дамешек, Т. Е. Санжиева. – Улан-Удэ, 2003. – С. 101.
2 Санжиева Л. Преданность искусству // Буряад Унэн. – 2007. – 15 нояб. – С. 3.

Василий Ильич Трубачеев
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ство Республики Бурятия в городах России и бывшего Советского Союза, 
а также за рубежом: в Монголии, Чехословакии, Греции, Венгрии, Фран-
ции1. 

***

С 1998 по 2000 г. была организована ассоциация крестьянских хозяйств 
«Кундулун» под руководством Василия Иннокентьевича Халтаева и Асля-
ма Ахтамовича Юломанова.

Годы перестройки оказали свое негативное влияние. Кундулун отде-
лился от совхоза «Нельхайский». Началась безработица. Молодежь стала 
уезжать из деревни. Закрылись магазин, клуб. В школу детей стало наби-
раться все меньше. Кундулунская школа ликвидирована в мае 2013 г., когда 
директором работала Нина Владимировна Расторгуева. 

Сейчас в Кундулуне проживают только пенсионеры. 
О. А. Владимирова

1 Там же.
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КУРКАТ

Деревня Куркат расположена на одноименной речушке, примерно 
в 31 километре к юго-западу от районного центра Кутулик и в 15 
километрах от села Аларь. Входит в состав муниципального обра-
зования «Аларь». Находится в степной части Аларско-Нукутской 
лесостепной зоны. 

В четырёх километрах от Улзета, слева от моста, находится ба-
рисан Куркатский. В прошлом здесь жили предки Булгатовых, Да-
ниловых, Тарасовых. Современное население считает это место свя-
тым. Проезжая мимо, люди обязательно останавливаются, чтобы 
почтить предков. Выезжают семьями, родами, проводят ритуалы, 
обряды поклонения. 

Между Куркатом и соседним Кукунуром есть небольшая гора, ее 
в народе называют Барисан. Раньше здесь густо росли березы, жил 
шаман. После его смерти место стало считаться святым.

Ученый Матвей Мельхеев поясняет происхождение названия деревни: 
«…по имени рода хурхуд, близкого к хойотам (сойотам Восточного Са-
яна)»1. По мнению Ж. А. Зимина, поселение как улус было образовано 
при переселении из Монголии хонгодоров; его образовали представители 
родов хагта, долонгут, шаранут, позднее ашхай, ашата, хотогойто, а также 
семьи, отделившиеся от своих ранее поселившихся сородичей родов таб-
жин, бадархан. В 1854 г. отмечен улус Куркатский, в котором проживало 35 
ревизских душ2.

Между тем в народе бытует предположение,что название могло прои-
зойти от слова «хорхойтэйн» – «червивое место». Вокруг деревни всег-
да было много змей: ужей, гадюк и даже полозов. Существует легенда о 
куркатском лесе: «С северной части к деревне подходит березовый лес 
«боохолдэй бургааhан» – «чёртов лес». Когда-то жила в Куркате очень 
красивая девушка по имени Будаалай, то ли заблудилась она в этом лесу 
и погибла, то ли из-за зависти извели её и сгубили, но призрак девушки 
бродит всегда в тех местах. До сих пор дети избегают собирать тут ягоды, 
хотя лесом уже его не назовёшь, деревья вырубили на дрова. Об этой де-

1 Мельхеев М. Географические названия Восточной Сибири. – Иркутск, 1995. –  
С. 185.
2 Гурулёв С. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 42.
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вушке-красавице упоминается в народной ёхорной песне «Алаарай-бу-
даалай».

Когда-то деревня Куркат была большой, более 100 дворов, состояла 
из нескольких частей, которые впоследствии стали улицами деревни. В 
1924 г. только в Шарнууде или Чернуде было 50 дворов, в других близле-
жащих заимках – Сагаануур, Харануур, Хоотгэтон – также насчитыва-
лось немало. На сегодняшний день в деревне 30 дворов и всего две улицы: 
Центральная и Молодежная. Население в 1955 г. составляло 198 человек, 
сейчас проживает около 120 человек. Многие выехали в города, Кутулик 
и Аларь.

В дореволюционном Куркате люди занимались скотоводством, немно-
го земледелием. 

ШКОЛА В КУРКАТЕ

Школу в улусе начали строить в 1925 году. Перед этим сельчане сами 
стали собирать деньги на строительство, пригласили молодую учительни-
цу из с. Голуметь и открыли школу в частном доме. Она преподавала на 
русском языке, хотя многие плохо знали его. Учебой были охвачены все 
дети школьного возраста. Среди них было много переростков. В конце 
1930-х гг. школа была достроена и открыта, учились в ней дети куркатские 
и жалгайские. Школа имела четыре класса. Здание большое, деревянное, 
лес на строительство брали в тайге, и выглядела школа добротно. Просто-
яла она долго. 

В 1965 г. при директоре совхоза «Аларский» Сергее Михеевиче Кра-
стылёве построили новую начальную школу. В разные годы в ней работа-
ли учителями Анна Матвеевна Басанова, её супруг Геннадий Романович 
Басанов, Жанна Сергеевна Бардунаева. Антонида Баторовна Красовская, 
Анисья Никифоровна Манжиханова, Марина Яковлевна Шантанова. В 
настоящее время школа закрыта. Учатся дети в Аларской средней школе, 
подвоз осуществляется автобусом утром и вечером1. 

В годы советской власти в Куркате появилась комсомольская ячей-
ка. Комсомольцы участвовали в борьбе с бандитизмом. В 1923–1924 гг. в 
окрестностях Курката рыскали бандиты, возглавляемые неким Черновым. 
Комсомольцы Роман и Танховай Даниловы, Николай Хадаханов, Михаил 
Халбаев и другие охраняли деревню от их нападения.

Коммуна в Куркате была организована в 1929–1930 гг.2.

1 Со слов Савелия Баировича Булгатова, 1932 г. р.
2 Со слов Зои Александровны Марактаевой, 1949 г. р.
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ВОИНЫ ИЗ КУРКАТА

В роковом 1937 году куркатцы жили крепко, и многие были репресси-
рованы и расстреляны. Но в деревне всегда говорили, что ни один не был 
арестован по навету, по жалобе. 

Около ста мужчин ушли на фронт в годы Великой Отечественной вой-
ны, но вернулись живыми чуть более 20 человек.

Санжей Бажеевич Бадлуев родился в Куркате в 1922 г. Призван на фронт 
22 сентября 1941 г. Аларским РВК. Служил в 49-м отдельном зенитно-ар-
тиллерийском дивизионе. Погиб в мае 1945 г.

Владимир Бажеевич Бадлуев родился в Куркате в 1918 г. Был призван 
в действующую армию в 1942 г. Участник боев с Квантунской армией в 
составе 36-й армии Забайкальского фронта. Сопровождал поезда с воен-
ными грузами на запад до Калинина, на восток – до Харбина. Демобили-
зовался в 1945 г. Награжден медалями «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «50 лет Вооруженных Сил СССР»; 
орденом Отечественной войны II степени.

Фронтовик Сергей Семенович Булытов рассказывал о себе: «Родился я 
в Куркате, ушел на фронт в 1942 г. Служил пулеметчиком на 3-м Белорус-
ском фронте. Освобождал Прагу, Кёнигсберг, штурмовал Берлин. После 
разгрома фашистской Германии меня переправили на войну с Японией. 
Нас везли мимо родных степей, не разрешая останавливаться в населен-

Санжей Бажеевич Бадлуев Владимир Бажеевич Бадлуев
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ных пунктах. Видя родные земли, никто уже не сдерживал слез». В 1946 
г. Сергей Семенович вернулся домой, работал управляющим отделением 
Куркат совхоза «Аларский»1.

Зоя Александровна Марактаева вспоминала о другом ветеране-земля-
ке: «Сократ Санжалович Васильев с молодых лет работал председателем 
колхоза, имел четырехлетнее образование, слыл человеком волевым, с ли-
дерскими качествами, энергичным и основательным. В июне 1941 г. в 36 
лет он ушел на фронт. Дома у него оставалась жена с тремя малолетними 
детьми, четвертый ребенок должен был родиться в декабре 1941 г. Герои-
чески прошел он фронтовыми дорогами от Москвы через Прибалтику до 
самого Берлина, участвовал во взятии городов Карачев, Кёнигсберг, Пил-
лау. Однажды в самый разгар боя, под градом вражеских пуль он случай-
но встретился со своим земляком из Курката Тарасом Татаровичем Дани-
ловым. Односельчанин служил на фронте военным шофером. Минутная 
встреча земляков всколыхнула воспоминания о семье, о малой Родине. 

До Берлина Сократ Санжалович дошел в звании гвардии сержанта. В 
июне 1945 г. он живым и невредимым вернулся с войны. За личные боевые 
заслуги был удостоен медали «За отвагу», ордена Красной Звезды, отме-
чен благодарностями, подписанными лично Главнокомандующим Совет-
ского Союза И. В. Сталиным. После войны С. С. Васильев возглавил кол-
хоз в родной деревне»2.

Жена Сократа Санжаловича, Александра Жалбановна, в военные годы 
трудилась в колхозе, была заведующей птицефабрикой, несмотря на то 
что дома одни оставались четверо маленьких детей. Время было тяжелое. 
Главной заботой было вырастить, выкормить детей, чтобы они не умерли с 
голоду. Дети войны выживали на ягодах, грибах, диком луке, не было хле-
ба, они не знали, что такое конфеты. В качестве зарплаты выдавали пайку 
муки с отрубями, из которой Александра Жалбановна делала хлебные ле-
пешки. Впоследствии она была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Владимир Сагаханович Данилов родился в Куркате в 1919 г. в простой 
крестьянской семье, где росло девять детей. Его усыновил бездетный Са-
гахан. В 1932 г. Владимир окончил семилетнюю школу. С началом войны 
был призван в действующую армию, воевал в составе Волховского, 3-го 
Прибалтийского и 1-го Белорусского фронтов, участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, освобождал от фашистов территории Прибалтики, 
польские земли, участвовал в освобождении Варшавы. Участник Парада 
Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве. Награжден меда-

1 Со слов Сергея Семёновича Булытова, 1948 г. р.
2 Со слов Зои Александровны Марактаевой, 1949 г. р.
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лями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», орденом Красной Звезды. 
После демобилизации Владимир Сагаханович работал в аппарате народ-
ного комиссариата торговли в Бурят-Монгольской АССР в должности на-
чальника планово-финансового отдела.

В годы войны четверо родных братьев Владимира Сагахановича ушли 
на фронт. Двое не вернулись. Батор, который ушёл 18-летним пареньком, 
пропал без вести, а Тихон, как выяснилось по военным архивам, погиб в 
1943 г. и был похоронен на станции Хреновая Воронежской области. 

Танхавай Тарасович Данилов вернулся с войны в 1945 г., грудь его была 
увешана медалями и орденами за храбрость и мужество. Рядовой солдат 
прошел боевой путь от Сталинграда, Праги до Берлина. 

Николай Бажеевич 
Раднаев родился в Курка-
те в 1917 г. С 1943 г. вое-
вал на Западном фронте, 
войну закончил на Вос-
точном. В мирное время 
работал главным бухгал-
тером райпотребсоюза 
с. Голуметь. Награжден 
медалями «За Победу над 
Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–
1945 гг.»; «За Победу над 
Японией». 

Владимир Сагаханович 
Данилов

Батор Шафеевич 
Данилов

Танхавай Тарасович 
Данилов

Николай 
Бажеевич Раднаев

Александр 
Манзырович Ханхалов
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Александр Манзырович Ханхалов родился в Куркате в 1926 г. Призван 
на службу Голуметским РВК в 1943 г. С ноября 1943 г. по август 1945 г. был 
стрелком в 7-м стрелковом полку, с августа 1945 г. по август 1946 г. – шофе-
ром в 452-м отделении автороты. С апреля 1947 г. по март 1950 г. служил 
в 256-м зенитном полку в должности заместителя командира отделения. 
Участвовал в войне с Японией. Награжден медалями «За Победу над Япо-
нией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Славный героический путь продолжает молодое поколение куркатцев 
в горячих точках. 

Анатолий Сафронович Щеглаев родился в 1986 г. в г. Улан-Удэ. В 1993–
1996 гг. учился в Куркатской начальной школе, в 2003 г. окончил Аларскую 
среднюю школу. Проходил срочную службу в Ангарске, служил по кон-
тракту в Грозном. Женат, есть дети. 

Геннадий Сафронович Щеглаев родился в 
1990 г. В июне 2009 г. был призван на сроч-
ную службу в Вооруженные силы РФ. Служ-
бу проходил в 303-й смешанной авиацион-
ной дивизии в г. Уссурийске Приморского 
края. В августе 2013 г. устроился на службу 
по контракту. Имел две служебные коман-
дировки в Сирийскую Арабскую Республи-
ку. Награжден медалями: «Участнику воен-
ной операции в Сирии»; «За укрепление 
боевого содружества»; «5 лет антитеррори-
стической операции ВС РФ в Сирии»; «За 
воинскую доблесть» II степени. Женат, 
двое детей1.

ОНИ ПРОСЛАВЛЯЮТ КУРКАТ

Куркат богат талантливыми людьми. Алексей Иосифович Бартанов – 
кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения СССР. Родился в 
1947 г. в Куркате. В 1972 г. после окончания Иркутского государственного 
медицинского института был направлен в Министерство здравоохране-
ния Бурятии. В 1994 г. назначен главным врачом Центра восточной меди-
цины. Открыл на Верхней Березовке геронтологический центр, где люди 
отдыхают и лечатся. Имеет 17 научных работ. Народный врач Республики 
Бурятия. 

1 Со слов Домники Яновны Шакталаевой, 1972 г. р.

Геннадий Сафронович 
Щеглаев
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Борис Васильевич Данилов – действительный государственный совет-
ник Российской Федерации 3-го класса, действительный государствен-
ный советник Иркутской области 2-го класса, в прошлом полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Республике Бурятия, 
главный федеральный инспектор по Республике Бурятия аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского округа, советник губернатора, директор 
Фонда содействия сохранению озера Байкал, федеральный инспектор по 
Томской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
СФО, почетный гражданин Иволгинского района, кавалер ордена Друж-
бы, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, автор книги «Рож-
дённые революцией» к 100-летию отца, Василия Шафеевича Данилова. 

Сергей Владимирович Данилов – доктор исторических наук, с 1992 г. 
руководил экспедиционными исследованиями лаборатории археологии 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Он был 
участником и организатором многих международных и всероссийских 
научных конференций, являлся редактором и рецензентом ряда моногра-
фий. В 2000 г. удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия», награжден высшей наградой Академии наук Мон-
голии – золотой медалью «Хубилайхаан».

Вера Сагантаевна Саган – художник декоративно-прикладного искус-
ства, живописец, график. Родилась в 1958 г. в Куркате. Училась в Абрам-
цевском художественно-промышленном училище. С 1983 г. преподает в 
Кызыльском училище искусств на художественном отделении. Участник 

городских, республиканских, региональных 
выставок, имеет звание «Заслуженный дея-
тель культуры Республики Тыва». 

Василий Шафеевич Данилов внес боль-
шой вклад в развитие своей родины в са-
мые тяжелые послевоенные годы. Начинал 
с простого счетовода, затем с 1939 по 1945 г. 
служил в рядах РККА на Дальнем Востоке. 
Работал инструктором сельскохозяйствен-
ного отдела райкома КПСС, в 1950 г. был 
назначен инструктором райкома КПСС 
Иволгинского района, затем секретарем 
парткома совхоза «Иволгинский», в 1961 г. – 
инструктором по организационной работе 
исполкома Советского районного совета Василий Шафеевич Данилов



236

депутатов трудящихся в Улан-Удэ. Имел большое количество медалей за 
боевые и трудовые заслуги. Василий Шафеевич являлся победителем со-
циалистического соревнования, неоднократно участвовал в работе ВДНХ 
в составе делегации от Бурятии в 1970-е гг.

Дарья Бажеевна Степанова (урождённая Бадлуева) родилась в 1927 г. в 
Куркате в большой многодетной семье. Дети рано осиротели: отца Бажея 
убили в 1932 г. на Котомской горе по дороге в Черемхово, через два года 
не стало матери Саржан. Дарья Бажеевна окончила четыре класса Куркат-
ской начальной школы. В войну трудилась в колхозе им. Молотова: сеяла 
и убирала зерно, косила траву, выезжала на лесозаготовки в тайгу. С 1981 
г. на заслуженном отдыхе, но и на пенсии работала в столовой во время 
сезонных полевых работ, выходила на ферму, когда не хватало рабочих рук, 
мыла полы в конторе. Награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Победитель соцсорев-
нования», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейны-
ми медалями ко Дню Победы.

Софья Балдыновна Федорова (урожденная Бердаева) родилась в Кур-
кате в 1934 г. В семь лет осталась без матери. После окончания 7-го клас-
са землячка забрала ее в Улан-Удэ в свою семью в няньки, потом устроила 
на работу на машиностроительный завод. Работала Софья Балдыновна 
хорошо, была награждена путевкой в Сочи. В 1957 г. вернулась в родную 
деревню, вышла замуж, работала на ферме дояркой. Неоднократно была 
победителем соцсоревнования, награждалась грамотами, денежными 
премиями. Софья Балдыновна – мать шестерых детей. 

Розалия Хамагановна Истаева, Валентина Андреевна Пируева, Елиза-
вета Шариповна Политова, Екатерина Шойтетаровна Политова – доярки, 
достойные уважения и почета. Работали усердно, добросовестно. 

БУДНИ КУРКАТА

В деревне работал сельский клуб, где собирались дети, молодежь, 
взрослые. Привозили кинофильмы, киномеханиками работали Николай 
Будаев, Александр Тарасов. Заведующей клубом работала Галина Радна-
евна Тарасова, которая организовывала праздники. Приезжали артисты 
из Улан-Удэ, показывали спектакли. Рядом с клубом люди играли в на-
родные игры, ёхорили. Заводилой была Вера Арбожаевна Басанова, сре-
ди мужчин – Савелий Баирович Булгатов. В настоящее время сельским 
клубом заведует Домника Яновна Шакталаева, учитель Куркатской на-
чальной школы. Человек, любящий свою землю, талантливый, пишущий 
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стихи. В деревне теперь нет школы, нет даже магазинов, единственное 
место, где могут куркатцы собраться и пообщаться, попеть, танцевать, – 
это клуб. 

Амбулатория находилась в небольшом, деревянном доме, медицинских 
работников в деревне не было, приезжала фельдшер из Аларской больни-
цы. В 1950–1960-х гг. с транспортом было сложно, но шустрая, симпатич-
ная Елена Петровна Меженова добиралась на лошади, иногда на грузови-
ке. После нее работала строгая, обаятельная фельдшер Елена Сергеевна 
Аюшинова, она проживала с мужем в Куркате. И в дождь, и в снег, днем 
и ночью приходилось работать, были и тяжелые больные. Их отправляли 
в Аларь, транспорта, дорог не было, в распутицу больных доставляли на 
тракторе1. В 2017 г. в деревне построен фельдшерско-акушерский пункт – 
современное здание с современным оборудованием, там же располагается 
аптека. 

Основные жители Курката – буряты по национальности. Живет одна 
русская семья Александровых, все они хорошо говорят по-бурятски.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ КУРКАТА

В Куркате сохранились традиции народной медицины, например, 
«облаживание» больного внутренностями животного, обвернув све-
жей шкурой. Этот метод лечения, дошедший до нас с древнейших вре-
мен, назывался «баранье лечение», «козье лечение», «коровье лечение», 
в зависимости от того, органы какого животного использовались. Реже 
проводилось «лошадиное лечение». В Куркате Андрей Федоров искусно 
практикует эту народную традицию врачевания. 

С глубокой старины сохранился в деревне ёхор – древний круговой 
бурятский танец с песнопениями, особенно «саламатный». Жительница 
Курката Валентина Петровна Доржеева вспоминала, как ходили по дерев-
не, собирая сметану на саламат, с нетерпением ждали вечера, танцевали 
ёхор, пели песни, подшучивали друг над другом. Из соседних деревень 
приезжали молодые люди, знакомились, появлялись семьи2. 

Уроженкой Курката является Зоя Александровна Марактаева – учитель 
биологии и химии Аларской средней школы. Сегодня она на заслужен-
ном отдыхе, ее педагогический стаж составляет около 50 лет. Начинала 
свой трудовой путь Зоя Александровна с почтальона, затем поступила в 
Бурятский государственный университет имени Д. Банзарова, окончив 

1 Со слов Елены Сергеевны Аюшиновой, 1934 г. р.
2 Со слов Валентины Петровны Доржеевой, 1938 г. р.
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его, работала в Ныгдинской школе два года, основную часть отработала в 
Аларской средней школе. Имеет почетные звания «Отличник народного 
просвещения РФ», «Лучший учитель России». 

В Куркате родилась и Светлана Николаевна Марактаева – учитель бу-
рятского языка Аларской средней школы, имеющая звание «Лучший учи-
тель России». Стаж ее педагогической деятельности – 45 лет. Сейчас она 
руководит районной секцией учителей родного языка. 

В 2008 г. постановлением администрации Иркутской области Куркат 
занесен в список отдаленных труднодоступных поселений. В настоящее 
время в деревне работает КФХ «Агропром плюс», руководит которым 
молодой, энергичный, ответственный Алексей Дмитриевич Бунаев. Боль-
шую помощь оказывает селянам и администрация МО «Аларь». В деревне 
живут молодые семьи, в школу детей возят ежедневно на автобусе, име-
ется мобильная связь. Сохранились и возрождаются обычаи и традиции 
предков. Значит, деревня жива, у нее есть будущее. 

А. В. Батаева
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МАЛОМОЛЕВА

Деревня Маломолева расположена на левом берегу реки Кутулик. 
Она окружена ухоженными полями, березняками и двумя прудами, 
которые питаются от родников. По версии известного краеведа 
Станислава Гурулёва, название деревни образовано от русского «ма-
лый» и фамилии «Молев»1.

В «Алфавитном списке населенных мест Иркутской области за 
1938 г.» значится заимка Мало-Молево, относящаяся к Кутуликско-
му сельсовету Аларского района2. 

По рассказу Валентины Петровны Поповой, первым построил дом 
ее прадед Иван Молев. Он сохранился до сих пор и стоит по улице Цен-
тральной. Позже несколько домов были перевезены из Коломинки. «Дед 
Яков Иванович Молев и отец Петр Яковлевич родились уже в деревне 
Маломолева. Отец появился на свет в 1915 г.»3 

Дом Ивана Молева. Фото 2021 г.

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 44.
2 Государственный архив Иркутской области. Ф. р. 1933. Оп. 8. Д. 62. Л. 62.
3 Со слов Валентины Петровны Поповой, 1955 г. р.
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Изначально жители заимки Молева жили своим хозяйством, с началом 
коллективизации они вошли в состав артели имени Ленина. Первым ее 
председателем был Василий Сергеевич Вязьмин. В артель входили заим-
ки Могоёнок, Маломолева и Могой. Позже артель была переименована в 
колхоз имени Ленина, затем – в «Сибиряк», позднее в колхоз имени Куй-
бышева. В числе первых председателей артели до 1937 г. был Семен Илла-
рионович Антонов, уроженец заимки Молева, 1897 г. р. В годы сталинских 
репрессий он был репрессирован, так же как еще один житель – Лавр Ива-
нович Молев, 1904 г. р.1 

На фронтах Великой Отечественной войны погибли 11 жителей Мало-
молевой: Валентин Антонович Антонов, Николай Аксарович Ахнадулин, 
Карп Баранов, Александр Иванович Нефедьев, Ананий Андреевич Смо-
лин, Михаил Андреевич Смолин, Пётр Фёдорович Смолин, Фёдор Андре-
евич Смолин, Константин Иванович Соловьев, Степан Иванович Соло-
вьев, Илья Хлистунов.

На полях и фермах самоотверженно трудились женщины, старики и 
дети. Среди них сестры Александра Яковлевна Попова и Евдокия Яков-
левна Баханова. В военное и послевоенное время они зимой заготавли-
вали дрова для школы, а летом – корма, вязали снопы. Зимой корма на ко-
нях перевозили с полей в хозяйство колхоза. Евдокия Яковлевна во время 
войны и после войны возила также на коне графит с Саян. Работала на 
тракторе «Сталинец». Рядом с сёстрами трудилась Валентина Максимов-
на Смолина. Девчата косили вручную, вязали снопы, чтобы получить по-
больше хлеба, кормить деток2.

Вера Фёдоровна Вязьмина рассказывала о большой труженице, жи-
тельнице д. Маломолева Александре Семёновне Молевой: «Родом она из 
Могоёнка, росла в большой семье. Очень рано начала работать в колхозе, 
трудилась наравне со взрослыми. Когда началась война, на женские пле-
чи свалилась вся работа в хозяйстве: таскали мешки, косили, жали серпом, 
вязали снопы. Приходилось боронить на конях, ходить за бороной целый 
день. В осеннее время, когда заканчивались полевые работы, вся молодежь 
отправлялась в тайгу на заготовку дров для школ, больниц. Девушки руби-
ли сучья, а парни работали на тракторах. Так Александра познакомилась со 
своим будущим мужем – Петром Яковлевичем Молевым, коренным жите-
лем д. Маломолева. После войны Александра Семеновна работала коню-
хом. После прожитых десяти лет совместной жизни, в 1957 г., муж, Пётр 
Яковлевич, сильно заболел, сказалась контузия после войны, и вскоре его 
не стало. Оставшись одна, продолжала работать в колхозе и дома, подни-

1 Со слов Ольги Ильиничны Пономарёвой, 1922 г. р.
2 Со слов Веры Фёдоровны Петровой, 1955 г. р. 
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мая пятерых детей. За свой труд Александра Семеновна была награждена 
медалью «Ветеран труда»1.

 После войны в деревне работали птичник и утятник, был небольшой 
деревянный магазин, построенный селянами Александром Кузнецовым 
и Михаилом Ивановичем Поповым. В утятнике долгое время трудились 
Клавдия Яковлевна Молева и Екатерина Михайловна Смолина. Продав-
цом в магазине работала Галина Фёдоровна Серёдкина. Он располагался 
рядом с конным двором, с которым соседствовали амбары и склады. Рядом 
находилась хомутарка, так прозвали жители место, где хранились хомуты, 
сбруи для лошадей. Здесь проходили сходы населения, висел табель успе-
ваемости детей-школьников. Каждое утро в хомутарке рабочие получали 
задание на текущий день2. 

В деревне была кузница. По рассказам Ираиды Агаповны Ковалёвой, 
она располагалась напротив конного двора к озеру. И на этой кузнице ра-
ботал её отец Агап Алексеевич, когда они жили ещё в Коломинке (сосед-
няя заимка, которой теперь не существует). Позже, в 1955 г., построили 
новую кузницу – «заливную», шлаколитную. Она находилась рядом с мех-
двором, также недалеко от озера. Сейчас от кузницы остался один остов3.

В 1948–1950 гг. восстанов-
лением разрушенного хо-
зяйства руководил офицер 
запаса Геннадий Семёно-
вич Антонов. Позднее по 
стечению обстоятельств он 
отбывал двухгодичное на-
казание. После освобо-
ждения уехал из колхоза. 
Позже Г. С. Антонов вер-
нулся в родную деревню, 
работал учётчиком, весов-
щиком4.

 Бригадиром бригады 
№ 2 колхоза имени Лени-
на работал Ананий Ива-

нович Смолин. После него бригадиром много лет был бывший фронто-
вик, опытный полевод, участник ВДНХ Фёдор Андреевич Попов. Недолго 

1 Со слов Веры Фёдоровны Вязьминой, 1966 г. р. 
2 Со слов Сергея Борисовича Вязьмина, 1957 г. р.
3 Со слов Ираиды Агаповны Ковалёвой, 1936 г. р.
4 Со слов Ираиды Агаповны Ковалёвой, 1936 г. р.

Геннадий Семёнович Антонов 
с супругой Галиной



242

поработал бригадиром Владимир Петрович Еранцев. Управляющий бри-
гадой Николай Яковлевич Серёдкин трудился и шофером, и механиком. 
Тогда-то он поставил свой первый рекорд в колхозе имени Куйбышева, за-
служив звание лучшего кукурузовода Иркутской области. Николай Яков-
левич – ветеран труда, награжден орденом «Знак Почёта», серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ как лучший кукурузовод1.

МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА

До 1973 г. в деревне работала старая деревянная ферма на 100 голов, по-
строенная после войны. Расположена была на въезде в деревню по левой 
стороне, в том месте в настоящее время стоят новые дома. Доили и поили 
коров, раздавали корма – всё вручную, навоз вывозили вагонеткой. Сто-
яла печь, на которой грели воду для доения. На ферме доярками работа-
ли Нина Александровна Данилова, Любовь Кирилловна Родина, Тамара 
Петровна Холодова, Нелли Фёдоровна Цилюрик. Учетчицами работали 
Ираида Агаповна Ковалёва, Клавдия Яковлевна Молева, Анна Михайлов-
на Подорожкина. Ветврачом и заведующим фермой был Геннадий Афа-
насьевич Гладышев. Позже, после ввода в строй новой фермы, здесь оста-
вили молодняк. Когда здание разрушилось, его перевели в Могой, где были 
построены навесы, сараи для скота. Работали на откорме молодняка Алек-
сандр Борисович Вязьмин, Борис Александрович Попов2. 

Неподалеку от фермы была овчарня. Работали там Николай Михайло-
вич Смолин и Тамара Петровна Холодова. Был в деревне свинарник. Но 
постепенно поголовье животных уменьшалось, не хватало рабочих рук. 

Строительство новой кирпичной механизированной фермы было начато 
в 1970 г., введена в эксплуатацию в 1973 г.3

Много лет на ферме добивались хороших надоев Галина Вячеславовна 
Братушка, Вера Дмитриевна Епишина (позднее была назначена ее заве-
дующей, позже приняла от нее руководство Ираида Агаповна Ковалёва), 
Галина Михайловна Лагерева, награжденная орденом Трудового Красного 
Знамени, Тамара Михайловна Морева, Лина Михайловна Новикова, Та-
мара Дмитриевна Новикова, Галина Михайловна Паутова, Вера Фёдоров-
на Петрова, Зинаида Петровна Попова, удостоенная за многолетний труд 
ордена Трудового Красного Знамени, Ольга Владимировна Попова – была 
заведующей МТФ. Также на ферме трудились Ульяна Борисовна Попова, 

1 Со слов Сергея Николаевича Холодова, 1958 г. р.
2 Со слов Елены Николаевны Поповой, 1966 г. р.
3 Со слов Веры Ивановны Кузнецовой, 1933 г. р.
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Людмила Яковлевна Серёдкина, Раиса Яковлевна Холодова, награжден-
ная званием «Ветеран труда», Тамара Петровна Холодова – «Ветеран тру-
да», Нелли Фёдоровна Цилюрик – «Ветеран труда»1. Фуражиром работал 
на ферме Георгий Иванович Попов. 

В настоящее время заведующим фермой трудится ветврач по профес-
сии Владимир Ананьевич Приходько. В 2021 г. в постройке сделан капи-
тальный ремонт, заменили освещение, молокопровод, навозоудаление и 
полы – сменили деревянные на маты (прорезиненные полотна). На фер-
ме тепло, отопление подается от кочегарки. Молочное производство 
«Нивы» прославляют ударным трудом Алёна Геннадьевна Архипенко, На-
дежда Валентиновна Вязьмина, Елена Николаевна Иванова, Сергей Ни-
колаевич Закиров, Анастасия Викторовна Пономарёва. 

Передовик производства Надежда Валенти-
новна Вязьмина на протяжении многих лет 
занимала призовые места по надоям молока 
среди работников агропромышленного 
комплекса Аларского района, многократная 
победительница районных и областных 
конкурсов профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии среди 
операторов машинного доения», награжде-
на благодарственным письмом губернатора 
Иркутской области, благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, знаком общественного поощ-
рения «75 лет Иркутской области». 

Со знанием дела трудится на ферме Елена 
Николаевна Попова. Начинала работать она 
дояркой, затем учётчицей, с 1998 г. – плему-
чётчик и специалист по воспроизводству 
стада. За свой труд награждена благодар-

ственным письмом губернатора Иркутской области. 
Василий Михайлович Попов трудится на ферме скотником уже много 

лет. Он является неоднократным призером районных соревнований. 
Маломолевская ферма имеет статус «Племенной репродуктор по раз-

ведению крупного рогатого скота симментальской породы».
Телятницами работали Вера Ивановна Кузнецова (после ухода на пен-

сию еще 15 лет продолжала трудиться), Роза Михайловна Феоктистова. 
Ветврачом много лет был Степан Тимофеевич Попов. Хороших показате-

1 Со слов Елены Николаевны Поповой, 1966 г. р.

Надежда Валентиновна 
Вязьмина
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лей по выращиванию телят добивались Тамара Валентиновна Ильященко, 
Валентина Леонидовна Саприкова. 

Были в хозяйстве знаменитые трактористы и комбайнеры. Много лет с 
полос районной газеты не сходило имя Михаила Максимовича Епишина, 
бывшего фронтовика, бригадира тракторной бригады. 

Борис Михайлович Попов – тракторист, комбайнер, звеньевой, скот-
ник, ветеран труда. Награжден многочисленными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами районного уровня, знаками «Ударник X пя-
тилетки», «Ударник XI пятилетки», «Победитель социалистического со-
ревнования», имеет звание «Ударник коммунистического труда». В 1986 г. 
награжден орденом Трудовой Славы III степени. В 2012 г. Борису Попову 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Иркутской области». 

Коллектив работников Маломолевской молочно-товарной фермы. 
Первый ряд (слева направо): Тамара Дмитриевна Новикова, Людмила 
Яковлевна Серёдкина, Вера Дмитриевна Епишина, Нелли Фёдоровна 

Цилюрик, Елизавета Степановна Моисеева.
Второй ряд: Валентина Фёдоровна Лукьянова, Любовь Георгиевна Молева, 

Тамара Петровна Холодова, Лидия Тимофеевна Гладышева. 
Фото 1977 г. из семейного архива Зинаиды Владимировны Маланиной 

(в девичестве Моисеевой)
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Иван Петрович Холодов за достигнутые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР награжден серебряной медалью ВДНХ, знаком «Побе-
дитель социалистического соревнования», знаком «Ударник X пятилет-
ки», орденом Трудовой Славы III степени. 

Николай Петрович Холодов – тракторист, комбайнер, неоднократ-
но награждался знаком «Победитель социалистического соревнования», 
удостоен ордена «Знак Почета». 

После возвращения с войны и до самой пенсии учетчиком в бригаде 
работал Александр Иванович Попов. Много лет трудился заведующим 
гаражами Владимир Иванович Попов, труженик тыла, он был хорошим 
специалистом по ремонту автомобилей.

Михаил Иванович Попов был хорошим специалистом по заготовке и 
изготовлению конной упряжи. Гнул ободья для колёс, хомуты, делал сани1.

В последние годы успехов достигают более молодые трактористы и 
комбайнеры: Александр Анчутин, Владимир Михайлович Анчутин, Алек-
сандр Юрьевич Бельды, Николай Борисович Вязьмин, Александр Юрье-
вич Тепляков, Олег Юрьевич Тепляков, Владимир Николаевич Холодов, 
Вячеслав Викторович Холодов. 

В хозяйстве трудится высококвалифицированный токарь Валерий Ива-
нович Александров.

Главным инженером много лет трудился Михаил Егорович Бельков, 
имеющий звание «Почетный работник агропромышленного комплекса 
России». Сейчас он на заслуженном отдыхе. Управляющим ООО «Нива» 
работает Сергей Александрович Чуб. 

КРЕПКОЕ ХОЗЯЙСТВО «НИВА»

В 1992 г. маломолевскую бригаду № 2 принял молодой секретарь 
комсомольской организации колхоза Сергей Николаевич Холодов. В 
1994 г. она вышла из состава колхоза имени Куйбышева и организо-
валась в сельхозпредприятие «Нива», которому достались мехток для 
обработки зерна, ферма на 200 дойных коров, воловни (дворы для мо-
лодняка, быков), немного техники, построенные школа и детский сад. 
В 1998 г. была произведена реорганизация в ЗАО (закрытое акцио-
нерное общество) «Нива», а в 2007 г. – в ООО «Нива». Хозяйство под 
руководством С. Н. Холодова успешно занимается молочным произ-
водством и растениеводством. Его посевные площади составляют бо-
лее 2 500 гектаров. 

1 Со слов Сергея Борисовича Вязьмина, 1957 г. р.
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Более 35 лет назад С. Н. Холодов поддержал увлечение зоотехника 
Дмитрия Ивановича Лобыцына по разведению лошадей. Была открыта 
конеферма, шел 1985 г., маломолевская бригада еще была в составе кол-
хоза. Когда она отделилась в самостоятельное предприятие, коневодство 
стало, по существу, его ведущей отраслью. За ним сохранились породи-
стые скакуны и низкорослые пони. В настоящее время ООО «Нива» ре-
гулярно выставляет своих лошадей на районные и областные скачки. В де-
ревне имеется ипподром районного значения.

Каждый год ООО «Нива» в числе лидеров заканчивает посевную и 
уборочную кампании, держит высокий надой на фуражную корову сре-
ди теперь немногочисленных ферм Аларского района, имеет свои рын-
ки сбыта сельскохозяйственной продукции. В хозяйстве для переработки 
зерна имеются мельница, новый мехток, на котором много лет работает 
Борис Александрович Попов. За многолетний труд он награжден Почет-
ной грамотой губернатора Иркутской области. 

Осип Аверьянович Семёнов. Фото 1967 г.
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

В деревне была начальная школа, ученики размещались в небольшом 
деревянном доме. Он был построен в начале 1960-х гг. Геннадием Афана-
сьевичем Гладышевым, работавшим в колхозе ветеринарным врачом, для 
своей семьи1.

В школе в разные годы работали учителями Людмила Александровна 
Еранцева, Анна Харитоновна Карпова, Галина Ефремовна Старожук, Ма-
рия Даниловна (фамилию никто не помнит), Ольга Павловна Холодова. 

Здесь много лет до выхода на пенсию трудилась техничкой Евдокия 
Яковлевна Баханова, а затем Валентина Петровна Попова. 

В настояшее время в деревне большая начальная школа-сад. Строитель-
ство ее было начато в 1989 г. на средства колхоза. 27 августа 1991 г. шко-
ла-сад приняла первых воспитанников. Учителями нового образователь-
ного учреждения стали Людмила Георгиевна Вязьмина и Ольга Павловна 
Холодова. Со дня открытия до июля 2021 г. заведующей школой-садом яв-
лялась Ольга Павловна Холодова. Первыми воспитателями были Валенти-
на Николаевна Иванова и Марина Алексеевна Кузнецова. Нянечкой ра-
ботала Людмила Александровна Быргина, поваром – Любовь Георгиевна 

1 Со слов Ираиды Агаповны Ковалёвой, 1936 г. р.

Деревня Маломолева, улица Центральная. Фото 1972 г.
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Серёдкина, медсестрой – Татьяна Степановна Молева. Первым кочегаром 
нового образовательного учреждения был Николай Петрович Холодов. 
Много лет отработали кочегарами Николай Николаевич Архипенко, Вла-
димир Александрович Григорьев, Дмитрий Васильевич Диянов, Александр 
Александрович Паутов, Андрей Викторович Соболев. За порядком в шко-
ле много лет следила Галина Михайловна Паутова. Сторожами трудятся 
Дарья Николаевна Архипенко, Надежда Борисовна Бочкарёва, Дмитрий 
Александрович Морев1. 

В декабре 2016 г. школа в деревне закрыта, в здании располагается толь-
ко детский сад. Учеников возят на школьном автобусе в Могоёновскую 
среднюю школу. 

Воспитателем в детском саду вот уже 29 лет работает Татьяна Викто-
ровна Руденко. С 2020 г. воспитатель – Татьяна Николаевна Вязьмина. По-
мощником воспитателя более 20 лет трудится Наталья Борисовна Попова. 
Поваром работает Татьяна Александровна Косолапова. В июле 2021 г. ру-
ководство детским садом О. П. Холодова передала Александре Алексан-
дровне Моревой. 

ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА

Клуб в д. Маломолева располагался в бывшем доме Ивана Антонова, за-
тем там жила семья Константина Акимовича Вязьмина. В клубе проходили 
сходы населения, праздники, для молодежи танцы, а когда в деревне про-
шла электрификация в 1950-е гг., показывали фильмы. Историю о том, как 

готовились к тому, что в дерев-
не будет свет, рассказала Ира-
ида Агаповна Ковалёва: «Это 
было долгожданное событие. 
Каждый хозяин дома для уста-
новки электрического столба 
самостоятельно вручную ко-
пал яму».

Заведующим клубом рабо-
тал Николай Антонов. С его 
участием сажали деревья на 

1 Со слов Ольги Павловны Холодовой, 1957 г. р.

Маломолевский фельдшерско-
акушерский пункт. Фото 2021 г.
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территории клуба. После заведовали клубом Александра Петровна Вязь-
мина, Валентина и Пётр Мелкоступовы, Александра Семёновна Молева, 
Зинаида Лукинична Попова, Юрий Александрович Попов. В 1994 г. уста-
ревшее здание клуба разобрали в надежде построить новый1.

В здании старой деревянной школы располагается в настоящее время 
фельдшерско-акушерский пункт. Татьяна Степановна Молева в 1987 г. из 
Могоёновского ФАПа была переведена заведующей в Маломолевский 
пункт, проработала она до 1993 г. Затем какое-то время в ФАПе обслужи-
вали население Ольга Дроженникова, Галина Николаевна Широколобова. 
С тех пор более 28 лет фельдшером работает Татьяна Александровна По-
пова2.

Почтового отделения в деревне не было, но люди с теплотой вспоми-
нают почтальонов Александра Семёновича и Анну Ивановну Антоновых, 
которые много лет доставляли почту в дома колхозников, и не только ма-
ломолевцев, но и жителей Могоёнка. Затем много лет почтальоном рабо-
тала Любовь Георгиевна Молева, в настоящее время прессу в дома мало-
молевцев с марта 1999 г. доставляет Татьяна Ивановна Бельды.

ИЗ МАГАЗИНА – СТОЛОВАЯ

В 1970-х гг. вместо обветшавшего помещения магазина на колхозные 
средства построили новое здание с печным отоплением. Продавцами 
в разные годы работали Нина Александровна Данилова, Анна Харито-
новна Карпова, Валентина Тимофеевна Семёнова, которая за свой труд 
была отмечена многочисленными благодарностями, грамотами, удостоена 
звания «Ветеран труда». В середине 1990-х гг. магазин пришел в упадок, 
позже его полуразрушенное здание переоборудовали под столовую для 
рабочих. Бригада из местных жителей самостоятельно отремонтировала, 
а работники конторы выполнили косметический ремонт внутри. Сейчас 
это красивая уютная столовая с пристроенным зданием пекарни. Здесь 
выпекают не только хлеб, но и булочки, пирожки. Заведует пекарней Ва-
лентина Александровна Максимова, которая много лет отработала заве-
дующей столовой. Пекарями трудятся Татьяна Георгиевна Виноградова, 
Мария Иванова, Людмила Кузнецова, Наталья Рудич, Елена Николаевна 
Хомич (на заслуженном отдыхе). Повар в столовой – Татьяна Андреевна 
Затопляева, помогают ей в посевную и уборочную страду молодые девча-
та, которые проходят практику, а также Любовь Георгиевна Прокопьева.

1 Со слов Сергея Борисовича Вязьмина, 1957 г. р.
2 Со слов Татьяны Степановны Молевой, 1957 г. р.
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На базе столовой действует небольшой цех по изготовлению мясных 
полуфабрикатов, которым заведует Ольга Владимировна Попова, помо-
гает ей Виолетта Морева. Продукцию мясных полуфабрикатов вместе с 
продукцией ООО «Нива» (комбикорм, молочная продукция, мясо) реа-
лизуют в магазине «Фермер» в Кутулике. 

В 1995 г. в новом здании конторы отвели комнату, в которой недолгое 
время работал частный магазин. Затем им служил небольшой вагончик на 
площади, где расположена контора1. В настоящее время в д. Маломолева 
два магазина. «Центральный» строила бригада Мартуника Тер-Марти-
росяна, вот уже 14 лет он обслуживает население. Продавцами работают 
Марина Диянова и Нина Попова.

В настоящее время на месте конного двора, в центре деревни, стоит до-
бротное кирпичное здание конторы ООО «Нива», построенное в корот-
кие сроки в 1995 г.

Здание конторы ООО «Нива» в деревне Маломолева. Фото 2021 г.

Рядом с ней располагается хоккейный корт – гордость маломолевцев, 
сооруженный своими силами и открытый 14 января 2017 г. Пиломатериал, 
освещение, скважина, чтобы заливать водой корт зимой, теплая раздевал-
ка – все эти расходы взяла на себя «Нива». Сами жители приняли актив-

1 Со слов Лидии Анатольевны Поповой, 1957 г. р.
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ное участие в строительстве спортивного сооружения: Алексей Алексан-
дрович Бельды, Максим Бельды, Данил Бочкарёв, Александр и Владимир 
Ковалёвы, Виктор Лазарев, Борис Александрович Попов, Сергей Борисо-
вич Попов, Кирилл Попов, Семён Попов, Сергей Попов, Кирилл Серёд-
кин, Павел Степанов. Здесь проходят регулярно тренировки хоккейной 
команды1. 

СЛАВНЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ 

Долгие годы прославляли и прославляют свою малую родину бригади-
ры, комбайнеры, доярки, телятницы, водители, скотники, механизаторы. 
Золотыми буквами вписаны в историю Аларского района семейные дина-
стии маломолевцев Анчутиных, Вязьминых, Молевых, Поповых, Серёдки-
ных, Холодовых. Благодаря их трудолюбию, упорству, целеустремлённо-
сти богатели закрома Родины. Каждый старался внести свой вклад в общее 
дело. 

Также и другие маломолевцы внесли значительный вклад в экономику 
не только родного хозяйства, но и Аларского района: Михаил Прокопье-
вич Анчутин, Зоя Ефимовна Анчутина, Борис Константинович Вязьмин, 
Сергей Борисович Вязьмин, Анатолий Петрович Молев, Геннадий Пе-
трович Молев, Николай Михайлович Подорожкин, Александр Фёдоро-
вич Попов, Леонид Михайлович Попов, Николай Александрович Попов, 

1 Со слов Сергея Борисовича Попова, 1986 г. р.

Магазин «Центральный». 
Фото 2021 г.

Маломолевская столовая и пекарня. 
Фото 2021 г.
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Сергей Борисович Попов, Александра Яковлевна Попова, Кирилл Афа-
насьевич Родин, Виктор Ананьевич Смолин.

Сергей Николаевич Холодов – руководи-
тель ООО «Нива», почетный гражданин 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа, заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации. Родился 
он 4 апреля 1958 г. в Кутулике. Отец – меха-
низатор, мать – доярка, работали они в кол-
хозе имени Куйбышева Аларского района. В 
семье росли трое детей. 

В 1973 г. Сергей Николаевич окончил 8 
классов, затем Кутуликское СПТУ-4. Рабо-
тал механизатором широкого профиля. В 
1976 г. был призван в Советскую армию, слу-
жил в ПВО (противовоздушная оборона), 
после демобилизации трудился механиза-
тором в колхозе имени Куйбышева. Же-
нился. В 1983 г. был избран освобожденным 

секретарем комсомольской организации колхоза, в том же году вступил 
в КПСС. В течение трех лет был членом райкома комсомола, избирался 
депутатом Аларского совета народных депутатов. С 1986 по 1992 г. работал 
механизатором, бригадиром колхоза имени Куйбышева. Имеет многочис-
ленные грамоты, дипломы и благодарственные письма районного, окруж-
ного и областного уровня за личный вклад в развитие сельского хозяйства, 
за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного 
комплекса Иркутской области, за активную общественную деятельность, 
за высокую культуру земледелия и значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие района. Неоднократно избирался депутатом Думы 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Деревня Маломолева неоднократно становилась победителем район-
ного и окружного конкурсов в номинациях «Самая чистая малая деревня 
района» и «Экологически чистый населённый пункт Аларского района». 

Т. В. Гладышева

Сергей Николаевич Холодов
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МАНИЛОВСКАЯ

Деревня Маниловская появилась в результате столыпинской 
аграрной реформы. Старики говорили, что ее так назвали потому, 
что земли эти, плодородные, манили, заманивали к себе… 1. А из-
вестный краевед Станислав Гурулев считает, что участок назван 
по фамилии одного из героев романа «Мертвые души» – Манилова 
чиновником, руководившим переселением, и большим любителем 
творчества Н. В. Гоголя2. По другой версии, деревне дал такое назва-
ние иркутский комендант по фамилии Манилов3.

Селение расположено в 200 километрах к западу от г. Иркутска, в 
шести километрах от Московского тракта. Его окружают невысо-
кие горы, покрытые густым лесом.

По документам Государственного архива Иркутской области, пересе-
ленческий участок Маниловский образован в 1910 г., определен Верхо-
ленской поземельно-устроительной партией и подан с полным описани-
ем на утверждение заведующему переселением в Иркутской губернии. В 
описании участка значилось, что участок Маниловский – волнистый, лес-
ного характера, почва суглинистая, много готовых пашен, покосов, есть 
дорога, обеспечен водой – ручей Кулурей. От уездного города Балаганска 
он находился в 40 верстах, от волостного правления в с. Залари – в 27 вер-
стах, а от ближайшего населенного пункта, школы и церкви в с. Кутулик – в 
19 верстах. Участок был готов принять переселенцев и первых ходоков. 25 
января 1911 г. землеотвод был утверждён4. 

Первыми прибыли сюда летом 1911 г. четыре человека. Место ходокам 
понравилось, они остались зимовать. Приютили их в первую зиму в юртах 
буряты. Поселение находилось между современными Маниловской и Ша-
ховской, называлось оно Кулуруй5.

Зимой переселенцы готовили строительный лес для будущих домов. Все 
приехавшие мужчины были семейными, из деревень Шигало и Вялгозеро 
Капшинского района современной Ленинградской области. Трое из них: 
Захар Александров, Лаврентий Иванов, Гаврила Мастеров – были род-

1 Со слов Альбины Васильевны Мироновой, 1948 г. р. 
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. –  
С. 45.
3 Со слов Надежды Дмитриевны Богута, 1956 г. р. 
4 Государственный архив Иркутской области. Ф. 171. Оп. 1. Д. 278. Л. 33, 37. 
5 Со слов Альбины Васильевны Мироновой, 1948 г. р. 
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ственниками, четвертым 
был Ефим Федотов. По на-
циональности все вепсы. 

Весной 1912 г. они вер-
нулись домой за своими 
семьями. Впоследствии 
вслед за ними потянулись 
в Сибирь родственники 
и знакомые. Селение по-
полнялось также новыми 
переселенцами из цен-
тральных губерний Рос-
сии – Мордовии, Тамбо-
ва, Твери. Селились они 
сначала в полукилометре 
от вепсов. Затем на протя-
жении десяти лет, компак-
тно застраиваясь, жители 
образовали одну длинную 
улицу. Условно деревня 
делилась на три части: при 
въезде со стороны Мо-
сковского тракта – Чухар-
ский край, затем – Середи-
на и Байкал.

Альбина Васильевна Миронова рассказывала: «До советской власти 
жили единолично, каждый занимался своим хозяйством, одной из ос-
новных задач крестьян была снабжать хлебом служивый люд. В хозяйстве 
держали скот, птицу, лошадей. Корчевали земли. Сеяли пшеницу, лен, ко-
торый хорошо рос в Сибири. В каждом доме был ткацкий станок. После 
уборки урожая ежегодно (21 ноября) жители деревни справляли свой 
престольный праздник «Михайлов день», на который съезжались гости с 
окрестных деревень, в каждом доме были они1.

ПЕРВЫЕ КОЛХОЗЫ

В 1930-х гг. в деревне было около сотни дворов. Первые построенные 
дома отличались своей привлекательностью, нарядным высоким крыль-

1 Со слов Альбины Васильевны Мироновой, 1948 г. р.

Гаврила Леонтьевич и Аксинья Ивановна 
Мастеровы
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цом, резными наличниками, высокими «журавлями» колодцев. С началом 
коллективизации в Маниловской было организовано три колхоза – «Ко-
лос», «Культура», «Красный Байкал». В 1938 г. они образовали один кол-
хоз имени Кирова, первым председателем был избран Григорий Лебедев1. 
Председателями колхоза в разное время были также Василий Алексеевич 
Богданов, Галуза (полное имя неизвестно), Борис Фёдорович Глинчи-
ков, Николай Дмитриевич Задорожных, Павел Петрович Заусаев, Миха-
ил Михайлович Луковников, Александр Макаров, Александр Прохорович 
Матвеев, Очир Сагадарович Мункоев, Гаврила Орлов, Панасенко (полное 
имя неизвестно), Михаил Петрович Самцов, Яков Иванович Солоницын, 
Владимир Фёдорович Таран. Председателями сельского совета работали 
Арсентий Константинович Трофимов, Тамара Михайловна Беляевская, 
Раиса Фейзрахмановна Караськова, Владимир Скирин, Людмила Иванов-
на Четверикова. В современное время главами муниципального образо-
вания «Маниловск» в разные годы избирались Галина Николаевна Гозина, 
Наталья Григорьевна Исламутдинова, Раиса Фейзрахмановна Караськова, 
Галина Дмитриевна Качура.

Не обошли деревню раскулачивание и репрессии. В 1938 г. одним из 
первых арестовали Андрея Ивановича Кронда. Он приехал в Иркутскую 
область из Гродненской губернии. Женился на вдове Ирине Гаврилов-
не Тимофеевой, у которой было две дочери – Татьяна и Устинья. В 1920 г. 
родилась дочь Мария. Занимались единоличным хозяйством. В колхоз не 
вступали. 

Попали под репрессии столыпинские пере-
селенцы Егор Павлович Бойцов, Иван Его-
рович Бойцов (вернулся после десяти лет 
заключения), Иван Кузьмич Иванов, Кузьма 
Иванович Иванов, Иван Петрович Котель-
ников, Леонид Михайлович Луковников, 

Михаил Михайлович Луковников, Антон, 
Артемий и Тит Мастеровы, Егор Никифо-
рович Орлов, Иван Артемьевич Орлов, Сте-
пан Васильевич Толстов, Яков Васильевич 
Хохлов2. 

Тит Гаврилович Мастеров 

1 История колхоза им. Кирова: рукописные материалы. – Краеведческий музей 
Маниловской средней школы, 1990. – Л. 1. 
2 Там же. 
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В годы Великой Оте-
чественной войны ушли 
на фронт 47 жителей Ма-
ниловской1. Не вернул-
ся с войны 31 человек. В 
1970-е гг. в Маниловской 
открыт памятник «По-
гибшим воинам в годы 
Великой Отечественной 
войны».

Максим Харитоно-
вич Харитонов родился в 
1900 г. в Ленинградской 
области, в с. Шигала. По 
национальности вепс. В 
Красной армии служил в 
Петроградском стрелко-
вом полку с 1919 по 1924 г. 
По возвращении работал 
учителем, завучем Ши-
галской начальной шко-
лы. Приехал в Манилов-
скую в 1935 г., устроился 
учителем начальной шко-
лы. В 1942 г. был призван 
на фронт. Воевал в 1003-м 
стрелковом полку по ав-
густ 1945 г. После войны 
до 1960 г. работал учите-
лем Маниловской началь-
ной школы. Умер Максим 
Харитонович в 1995 г. 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Среди тех, кто ковал победу на полях и фермах, была Мария Семёнов-
на Матвеева. Родилась в 1932 г. в Ленинградской области, в д. Шейкино. 
Семья переехала в Маниловскую в 1935 г., в 12 лет она пошла работать в 

1 Там же.

Ветераны Великой Отечественной войны на 
открытии памятника.

Слева направо: Пётр Емельянович Бойко, 
Георгий Васильевич Федотов, Филипп 

Васильевич Коноваленко, Василий Алексеевич 
Богданов, Сергей Дмитриевич Ярцев, Степан 
Николаевич Веселов, Александр Прохорович 

Матвеев, Григорий Константинович Богута, 
Очир Сагадарович Мункоев. Фото 1970-х гг.
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колхоз. Всю войну Мария Матвеева, как и другие маниловские дети той 
поры, работала летом в поле, а зимой училась в школе в Новосёлово, в де-
сяти километрах от их деревни, жили в комнатке при школе. После войны 
работала на комбайне, лесозаготовках. Труженик тыла, ветеран труда, по-
четный гражданин муниципального образования «Маниловск»1. В насто-
ящее время в Маниловской проживает только одна труженица тыла – Ма-
рия Семеновна Матвеева, по национальности вепсянка. 

В деревне проживают дети войны: Антонида Прокопьевна Алексан-
дрова, Виктор Андреевич Беляевский, Надежда Ивановна Воротынова, 
Софья Григорьевна Выбова, Александра Фёдоровна Мастерова, Нина 
Михайловна Мастерова, Мария Семёновна Матвеева, Зинаида Ивановна 
Трофимова.

Александра Фёдоровна 
Мастерова родилась в 
1935 г. в Маниловской. На-
чала работать в колхозе с 12 
лет, ходила полоть колхоз-
ные поля от сорняков, пи-
лила дрова, в 14 лет стала 
помощником на комбайне. 
Отработала три сезона. С 
17 лет и до выхода на пен-
сию работала дояркой, 
стаж работы – 44 года2. По 
воспоминаниям Алексан-
дры Фёдоровны, десять лет 

– до 1962 г. – руками доила 
13 голов коров, пока в кол-
хозе не установили ма-
шинную дойку. Удостоена 
почетных знаков «Удар-
ник коммунистического 

труда», «Отличник соцсоревнования РСФСР».
У Тамары Ивановны Матвеевой стаж работы дояркой в колхозе 40 лет. 

Награждена орденом Октябрьской Революции, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». 

Николай Иванович Орлов работал в колхозе имени Кирова Аларского 
района механизатором, бригадиром бригады. Его стаж работы – 48 лет. За 

1 Со слов Марии Семёновны Матвеевой, 1932 г. р. 
2 Со слов Александры Фёдоровны Мастеровой, 1935 г. р.

Тамара Ивановна Матвеева (слева) и 
Александра Фёдоровна Мастерова
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многолетний добросовестный труд награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны, в апреле 1949 г., приехали в Маниловскую ссыльные: 12 
литовских и 11 эстонских семей. Деревня тогда относилась к Нукутско-
му району. Мужчины работали на строительстве школы и Дома культуры 
в Нукутах, женщины – в поле. Через восемь лет все вернулись к себе на 
родину, остался только один молодой парень Жаугра, сын Иоза Витаута-
са, который был первым электриком, впоследствии главным энергетиком 
колхоза им. Кирова. 

В районной газете «Аларь» писалось о семье Витаутаса: «Репрессиро-
вали семью в марте 1949 г., сослали в Сибирь. Везли в товарных вагонах. Так 
их семья появилась в Маниловской. Витаутас трудился в колхозе на разных 
работах: пахал на лошадях, был прицепщиком на тракторе. Был секрета-
рем комсомольской организации колхоза им. Кирова, работал завклубом, 
счетоводом-кассиром в колхозной бухгалтерии. В 1955 г. был направлен 
в Черемховский сельхозэлектрострой подводить электричество к деревне. 
Окончив курсы электриков в Заларях, Жаугра Витаутас стал работать стар-
шим электриком, затем главным энергетиком колхоза им. Кирова. В 1989 г. 
вышел на пенсию»1.

С 1969 по 1991 г., в течение 22 лет, возглавлял колхоз им. Кирова Николай 
Дмитриевич Задорожных. Родился в 1929 г. в Алтарике Нукутского района 
в обычной крестьянской семье. Его отец погиб на фронте в 1943 г. под Ста-
линградом. Все тяготы воспитания, образования легли на плечи мамы Евдо-
кии Демидовны. Николай окончил семь классов, начал работать в колхозе 
им. Молотова Нукутского района, боронил, пахал на лошадях, был учетчи-
ком машинно-тракторного парка. В 1949 г. окончил курсы бухгалтеров про-
мышленного учета, был принят на должность бухгалтера в том же колхозе. 
В 1954 г. перешел на должность диспетчера в Кутуликскую МТС Аларского 
района, затем переведен экономистом в колхоз «Сибиряк» Аларского рай-
она. Позже работал заместителем главного бухгалтера, главным бухгалте-
ром. В 1966 г. с отличием окончил партийную школу и сельхозинститут. 

В 1969 г. Николай Задорожных стал председателем колхоза им. Кирова. 
Его организаторские способности, хозяйственный талант вывели хозяй-
ство в число лучших не только в районе, но и в Иркутской области. За 22 
года его правления колхоз достиг небывалого экономического и матери-
ального подъема, строительства производственных объектов, жилья, объ-
ектов социального значения, дорог, расцвета всех пяти бригад, в которые 
помимо Маниловской входили Шаховская, Занина, Корховская, Шульги-

1 Труженики тыла МО «Маниловск» // Аларь. – 2011. – 28 апр. – С. 7. 
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на. Кировцы занимались производством многих пищевых продуктов, про-
давали государству зерно, картофель, овощи, витаминно-травяную муку, 
сено, мясо, молоко, мёд. За высокие показатели колхоз неоднократно 
являлся победителем социалистического соревнования с присуждением 
переходящего Красного знамени округа, области, был участником ВДНХ 
СССР. В 1991 г. председатель ушел на заслуженный отдых. В 2019 г. на зда-
нии администрации МО «Маниловск» установлена мемориальная доска в 
честь Николая Дмитриевича Задорожных, труженика тыла, ветерана тру-
да, персонального пенсионера республиканского значения, почетного 
гражданина Аларского района, к 90-летию со дня его рождения.

Одним из передовиков сельского хозяйства являлся Николай Петрович 
Александров. Его родители приехали в Маниловскую в числе первых пе-
реселенцев. Отец погиб смертью храбрых в 1943 г. в бою за одну из вы-
сот Ленинградской области, недалеко от того места, где родился. Захо-
ронен у мемориала «Синявинские высоты». Николай Петрович – делегат 
Всероссийского совещания передовиков сельского хозяйства, Выставки 
достижений народного хозяйства в Москве, награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

В 1990-х гг. колхоз им. Кирова постепенно пришел в упадок, построй-
ки были заброшены, телятники, фермы опустели, плодородные земли за-
росли бурьяном. Из некогда большого села Маниловская превратилась в 
обычную деревню. В 2013 г. при вхождении Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа в состав Иркутской области с. Маниловское было пе-
реименовано в д. Маниловская1. 

ДИНАСТИЯ КУЗНЕЦОВЫХ

В 1928 г. семья Ивана Васильевича Кузнецова в поисках лучшей жизни 
приехала в Сибирь на постоянное место жительства из д. Мбирючево Кап-
шинского района Ленинградской области. Устроился работать кузнецом в 
сельхозартель им. Кирова, на участке Маниловской Шаховского сельсо-
вета. В 1928 г. умерла его жена Евдокия, остался с двумя детьми на руках. 
В 1930 г. женился на Матрене Григорьевне Бобровой, которая тоже была 

1 О распространении действия Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского,    
Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов  Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа» на всю территорию нового субъекта Российской 
Федерации – Иркутской области и внесении в него изменений» : закон Иркутской 
области от 30.12.2013 № 168-ОЗ // Сейчас. ру : сайт – URL: https://www.lawmix.ru/
zakonodatelstvo/2681955 (дата обращения: 20.07.2021). 



260

родом из Капшинского района Ленинградской области и жила в то время 
с матерью в Зиминском районе. Она приехала погостить в Маниловскую к 
сестре, где и познакомилась с Иваном Васильевичем. 

Глава семьи сам построил кузницу, где работал с семьей, жена и дети 
помогали ему, были молотобойцами. Во время Великой Отечественной 
войны Ивану Кузнецову дали бронь, он продолжал работать кузнецом 
на несколько деревень. Свою фамилию Иван Васильевич в высшей мере 
оправдал. Был мастер на все руки. 

До сих пор в рабочем состоянии ткацкий станок, который он сделал 
жене сам, также мастерил сани, телеги, колуны, топорища, грабли, кровати. 
К нему шли вдовы из окрестных деревень с просьбой починить какой-ни-
будь инструмент или деталь, и он никогда не отказывал, всем помогал. В 
1940 г. Иван Васильевич стал участником Всесоюзной сельскохозяйствен-

Иван Васильевич Кузнецов Матрёна Григорьевна Кузнецова 

Надежда Ивановна Воротынова Ткацкий станок в родовом доме 
Кузнецовых. Фото 2000-х гг.
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ной выставки ВДНХ в Москве. Ведь и правду говорят: «Не кует железа мо-
лот, а кует кузнец». Кувалда у Ивана Васильевича была весом 32 килограм-
ма, и справлялся он с ней движением одной руки. Сам для себя ее и сделал. 

Жена Матрена Григорьевна была огородницей, стряпала в колхозе 
хлеб, работала молотобойцем, помогала мужу, ткала для нужд колхоза. Все 
успевала: и хозяйство вести, и десять детей воспитывать. Да еще и на тка-
чество находила время. Удостоилась ордена «Материнская слава» II сте-
пени. Род Ивана Васильевича Кузнецова пополнился многочисленными 
внуками, правнуками и праправнуками. В настоящее время в его роду на-
считывается около 250 человек1.

С 1990 г. в родовом доме Ивана Васильевича и Матрёны Григорьевны 
Кузнецовых проживает внучка Марина Николаевна Строкова. До сих пор 
она помнит уроки своей бабушки, бережет дорожки, сотканные ею, и ре-
ликвию – ткацкий станок, сделанный ее дедом Иваном Васильевичем в 
1938 г. «Ткацкое ремесло передалось от бабушки маме, а после и мне. Для 
сохранения культуры и традиций среди молодёжи провожу мастер-клас-
сы по ткачеству и участвую в различных выставках», – рассказала Марина 
Строкова2.

1 Со слов Надежды Ивановны Воротыновой, 1940 г. р.
2 Со слов Марины Николаевны Строковой, 1962 г. р.

Марина Николаевна Строкова (слева) и Надежда Ивановна Воротынова
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ПЕРВЫЕ ФАПЫ И БИБЛИОТЕКИ

В 1968 г. в Маниловской был открыт фельд-
шерско-акушерский пункт, заведовала им с 
1972 по 2008 г. фельдшер Людмила Арте-
мьевна Веселова. За добросовестный труд 
награждена грамотами Аларской ЦРБ, Об-
щества Красного Креста, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
медалью «Ветеран труда» и знаком «Донор 
СССР» II cтепени, памятным знаком «95 лет 
Аларскому району». Является почетным 
гражданином муниципального образования 
«Маниловск»1.

12 апреля того же 1968 г. была открыта в 
деревне сельская библиотека.

НОВАЯ ШКОЛА В МАНИЛОВСКОЙ

1 октября 1990 г. в Маниловской открылась новая школа. Посреди села 
появилось современное двухэтажное здание со светлыми просторными 
кабинетами, оборудованное учебной мастерской, столовой, кабинетами 
физики, химии, информатики.

Также был открыт интернат на 35 мест для детей из деревень Корхов-
ская, Занина, Шульгина, которые входили в состав колхоза имени Кирова. 

Открытию школы предшествовала большая подготовительная ра-
бота. Фундамент ее был заложен в 1987 г., директором назначен Рашид 
Самигуллович Галимуллин. На территории школы были оборудованы 
спортивная и игровая площадки, построена теплица и разработан приш-
кольный участок. Посажены деревья и декоративные кустарники2. Пе-
дагогический коллектив был сформирован в основном из молодых учи-
телей – выпускников Иркутского педагогического института. Колхоз 
предоставил им жилье – хорошие большие квартиры в панельных домах 
на улице Новой. Приехали семейные пары Светлана Валентиновна и 
Сергей Иванович Емельяновы, Тамара Евгеньевна и Олег Анатольевич 
Моргуновы. Из Маниловской начальной школы перешли учителя Гали-

1 Со слов Галины Анатольевны Мастеровой, 1964 г. р.
2 История школы: рукопись, 1990. С. 1 // Архив краеведческого музея Маниловской 
средней школы.

Людмила Артемьевна 
Веселова
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на Анатольевна Мастерова, Наталья Яковлевна Матвеева, Людмила Ни-
колаевна Петрова, Елена Васильевна Чернова. Первым завучем школы 
была Лилия Васильевна Сучевич.

В 2005 г. к 95-летнему юбилею села был открыт школьный музей. Ру-
ководил его работой до 2008 г. учитель истории Альбина Васильевна Ми-
ронова. В музее собраны архивные материалы об образовании деревни, 
о колхозе имени Кирова, об участниках Великой Отечественной войны, 
других страницах истории поселения, предметах быта и народного твор-
чества. В настоящее время деятельность музея продолжает Галина Анато-
льевна Мастерова.

С 1999 по 2020 г. директором Маниловской СОШ работала Людмила 
Петровна Зуева, затем ее сменила Альбина Юнусовна Маткурбанова.

3 октября 2013 г. после реконструкции распахнул двери детский сад. На 
ремонт детского сада из областной казны было направлено более 9 мил-
лиона рублей. В ходе ремонтных работ в здании была проведена перепла-
нировка помещений, заменена кровля, укреплен фундамент, устроена ка-
нализация1.

1 Праздник для детворы // Аларь. – 2013. – 10 окт. – С. 1. 

Краеведческий музей Маниловской средней школы 
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***

Среди известных выходцев из Маниловской – художник Александр 
Михайлович Муравьев. Он родился в 1948 г. После окончания в 1967 г. Ир-
кутского училища искусств поступил в Московский полиграфический ин-
ститут. Александр Михайлович – лауреат премии им. И. Уткина, участник 
городских, зональных, зарубежных выставок в Германии, Франции, Нор-
вегии, США, Швеции. Работы художника Муравьева разнообразны, это и 
экслибрисы, и работы в кино – и мультипликации, но основное его при-
звание – графика1.

Г. Д. Качура, М. Н. Строкова

1 Муравьёв А. М. // Календарь знаменательных и памятных дат по Аларскому району 
на 2013 г. – Кутулик, 2013. – С. 17.

Маниловский детский сад «Росинка»
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МОГОЙ

Деревня Могой расположена в пяти километрах от Московского 
тракта. Впервые она упоминается в «Списке населённых мест Ир-
кутской губернии за 1878 г.». Магой (так в тексте) относился тогда 
к Кутуликскому Предтеченскому приходу; расстояние от волост-
ного правления – 28 вёрст; число дворов «при ключах и колодцах» – 
5; число всех жилых строений – 51.

Известный краевед Станислав Гурулев считает, что деревня на-
звана Могоем от бурятского слова «могой» – «змея, змеиный, похо-
жий на змею»2. 

В «Волостях и населенных местах 1893 года» указано, что в 1890 г. насе-
ление заимки Могой Балаганского уезда состояло из крестьян и поселен-
цев. Общее число душ составляло 70 человек. Крестьян в ней проживало 
65 человек, в числе которых было 36 женщин и 29 мужчин, поселенцев – 5 
(2 женщины и 3 мужчины). Крестьянских хозяйств – 12, дворов поселен-
цев – 13. 

В Государственном архиве Иркутской области о заимке Могой Куту-
ликской волости Балаганского уезда имеются следующие сведения, от-
носящиеся уже к 1911 году: число дворов – 10; мужчин – 19, женщин – 20, 
детей в возрасте от 8 до 12 лет – 9; основное занятие жителей заимки – 
хлебопашество; расстояние до Иркутска – 161 верста, до уездного города 
Балаганска – 54, до камеры мирового судьи – 32, до квартиры крестьянско-
го начальника – 32, до квартиры участкового врача или фельдшера – 70, до 
квартиры станового пристава – 6, до квартиры полицейского урядника – 6, 
до ближайшей школы – 6 вёрст4. По данным переписи 1920 г., Могой от-
носился тогда к Кутуликскому сельсовету и проживало в нём 150 человек5.

Коренными жителями Могоя были семьи Буряк Тимофея и Анастасии 
Андреевны, Вязьминых, Гладышевых, Дёминых, Карнауховых, Максимо-
вых, Поповых, Яковлевых6. Также проживали семьи Агапитовых, Ионки-

1 Государственный архив Иркутской области. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 100.
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
44.
3 Волости и населённые места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния – СПб., 1894. –  
С. 40.
4 Государственный архив Иркутской области. Ф. 37. Оп. 1. Д. 21а. Л. 31, об. 32.
5 Богданов Г. К истории Аларского района // Аларь. – 1995. – 6 дек. – С. 3.
6 Со слов Раисы Яковлевны Луценко, 1931 г. р.
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ных, Кузнецовых, Паутовых, Чернокульских, Шипицыных1. Изначально 
они жили своим хозяйством, затем была организована артель, позже колхоз 
имени Ленина, в который входили бригада № 1 (заимка Могоёнок, бригада 
№ 2 (Маломолева), бригада № 3 (Могой), бригада № 4 (Малая Ерма). 

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

С началом Великой Отечественной войны, по воспоминаниям местной 
жительницы Раисы Яковлевны Луценко, всех, кто был годный, забрали на 
фронт, в деревне остались одни старики, женщины и дети. «Помню, дядя 
Иннокентий Гладышев работал на сенокосе. Был уже стариком, но помо-
гал. Дядя Егор Попов тоже был нездоров и пожилой, но в стороне не си-
дел, по мере сил помогал. Помню, бурят был в Могое, старый, больной. На 
фронт не взяли, тоже помогал. В войну я пошла в первый класс в Могоёнке. 
Пешком ходила через лес и волков встречала. Но меня не тронули. Когда 
уже работала в колхозе, помню, что в Могоёнке был комбайн новый, го-
лубого цвета, красивый был комбайн, названия не помню, с накопнителем, 
и был ещё «Сталинец» – самоходный. Тащил эту «колесуху» «Беларусь». 
Мне даже на комбайне пришлось поработать с Лидой Вязьминой. Напол-
няли зерном мешки и кидали на землю, а следом ехал трактор, их собирал. 
В Могое бригада была маленькая, техники путем не было. Иван, брат, ра-
ботал на ЧТЗ, а я на прицепе. Да где я только не работала, куда пошлют, 
там и работали. Когда я уезжала из Могоя, телят и птичника уже не стало, 
а вот кони-то были всегда. Немного, но все же были. Овец тоже уже не 
было». Очень жалеет Раиса Яковлевна, что не сохранились фотографии: 
«Была одна фотография, как я на стане в Жалгае набирала зерно, не знаю, 
кто меня сфотографировал. Как жаль, что затерялась эта карточка, а дру-
гих – ни отца, ни мамы – фоток нету. После войны два Дёминых пришли, 
Костя Вязьмин, Максимов, Михаил Попов пришёл. Вот и всё, кто вернулся, 
много полегло, в том числе и наш отец, Яков Иванович Яковлев. В мирное 
время председателем колхоза был Геннадий Семёнович Антонов»2.  

О самой Раисе Яковлевне Луценко (урожденная Яковлева) расска-
зывалось в районной газете «Аларь». Ее судьба схожа с судьбами многих 
подростков того военного времени, которые вмиг повзрослели с ухо-
дом отцов и братьев на фронт. «Семья Якова Ивановича и Веры Титовны 
Яковлевых переехала на заимку Могой с Распопино (Холмогойский с/с). 
Работали в колхозе. Дети учились в начальной школе Могоёнка. В семье 

1 Со слов Нелли Фёдоровны Моревой, 1941 г. р.
2 Со слов Раисы Яковлевны Луценко, 1931 г. р.
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было шесть детей. Сам Яков Иванович пропал без вести на фронте в 1944 г. 
Всё, что известно, – был в госпитале в Киеве». 

Во время войны вся колхозная жизнь легла на плечи подростков. 
«Голодно было, пусто, – вспоминает Раиса Яковлевна. – Дома пусто, в 

кладовой пусто, в магазине пусто… Страшно… В бригаде в Могое осталось 
только два человека – я и моя подружка Лида Вязьмина. Остальные – кого 
на войну забрали, кто сбежал из колхоза. Почти всю колхозную работу 
тянули на себе подростки: вручную косили, бороновали, пахали на ло-
шадях, за скотом ходили – полторы сотни голов молодняка на двух дев-
чонок. Старший брат Иван в Жалгае работал. Бывало, придет домой весь 
оборванный. Мать ему всю ночь одежду стирает, парит, починяет. Утром 
снова уходил на несколько дней». 

Однажды чуть не погибла. Пришлось ей боронить, а лошадей выдали 
монгольских, низкорослых. Местная сбруя им не подходила. Постромки 
длинные, валики от бороны стали коней бить, те и понесли. Раиса верхом 
была и чудом удержалась. 

Пахали тоже на лошадях. Лошади ослабевшие, приходилось по четверо 
запрягать. На повороте однолемешный плуг поднимали, а обратно в зем-
лю девчонки его железякой забивали. Трактора-колесухи были без фар, 
без кабины. Чтобы и по ночам работать, приставляли к ним тех же девчо-
нок. Одна спереди идет с факелом, вторая следующий факел в ведре с го-
рючим замачивает, третья на тракторе помогает. Когда уже телят в Могое 
не было, стала Раиса ходить в Могоёнок коров доить. Лето проходила, а 
зимой темно, холодно – ушла работать на свиноферму. Летом 1954 г. Вла-
димир Луценко увез молодую жену Раю к себе на родину в Тыргетуй, в 
родительский дом1.

БУДНИ КОЛХОЗА «СИБИРЯК»

После войны колхоз имени Ленина переименовали в колхоз «Сиби-
ряк». Была своя ферма по откорму молодняка, птичник, где содержали 
гусей, уток. Он располагался неподалёку от озера2. В Могое не было мага-
зина, он был один на весь колхоз в Могоёнке. Кино стали показывать уже 
после войны. Немое было кино, по два рубля сеанс3.

К 1954 г. фермы для молодняка и птичника в Могое уже не было. Оста-
лась только свиноферма, построенная в послевоенное время. На ней тру-

1 Россова О. Жизнь, наполненная трудом // Аларь. – 2021. – 29 апр. – С. 9.
2 Со слов Юрия Степановича Попова, 1967 г. р. 
3 Со слов Раисы Яковлевны Луценко, 1931 г. р.
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дились Нелли Фёдоровна 
Морева, Екатерина Ми-
хайловна Вязьмина, Алек-
сандра Ивановна Дёмина, 
Вера Ивановна Кузнецова, 
Федосья Фёдоровна Пау-
това, Мария Григорьевна 
Попова1.

По рассказам жителя 
Могоя Юрия Степано-
вича Попова, работа на 
свиноферме была очень 
сложной. Механизации не 
было, и всё приходилось 
выполнять вручную: и на-
воз выносить ведрами и 
тачками, и подстилку (со-
лому, опилки) для свиней 

заносить, и корма. Корыта были очень большие, разделённые на четыре 
части. В них обязательно должны быть мел, витаминная мука, сухой корм 
и вода. Кормушки эти после каждого кормления мыли вручную. Прора-
щивали зерно для откорма свиноматок. Особенно сложно было, когда 

был массовый опорос. Ка-
ждая свинарка принимала 
поросят самостоятельно. 
Каждого поросёнка нуж-
но было обтереть, обра-
ботать с марганцовкой, 
хорошо обсушить и поме-
стить под лампу. Порою 
на всю ночь приходилось 
задерживаться на ферме, 
чтобы не было падежа по-
росят. Сами топили котлы 
для обогрева. А ведь дома 
ждали дети, и ранним 
утром нужно было вновь 
приступать к работе. Но 
они не жаловались, а ра-

1 Со слов Нелли Фёдоровны Моревой, 1941 г. р.

Анастасия Андреевна Прокопьева и Тимофей 
Буряк. Фото из архива 

Юрия Степановича Попова

Екатерина Михайловна Вязьмина (слева) и 
Мария Григорьевна Попова. 

Фото из архива Ю. С. Попова



269

ботали ударными темпами. 
О могойской свинофер-
ме слава гремела далеко за 
пределами района1.

Отец Юрия Степан Ти-
мофеевич Попов работал 
на тракторе, потом ве-
теринаром, заведующим 
свинофермой. За свой труд 
награжден медалью «За 
освоение целины». Мать 
Мария Григорьевна еще 
молодой девушкой при-
ехала на летние работы в 
Могой вместе с подругой 
Александрой Дёминой по-
могать колхозу, команди-
ровали их из г. Черемхово, 
где они работали на шах-
те, да так и остались здесь. 
Обзавелись семьями и всю 
жизнь прожили в Могое. 
Мать-героиня, ветеран 
труда, неоднократная по-
бедительница социали-
стических соревнований. 
С 1956 г. и до выхода на 

пенсию Мария Григорьевна работала на свиноферме2.
В 1968 г. колхоз «Сибиряк» переименовали в колхоз имени Куйбышева. 

Могой являлся по-прежнему бригадой № 3.
Ученики ходили пешком в Могоёнок в школу. Позже возили их на кол-

хозной машине, которая в лучшем случае была закрыта тентом. В кузове 
стояли деревянные лавочки, а то и просто на соломе ездили дети. Позже, 
когда появился школьный автобус, детям стало комфортнее добираться. 

В настоящее время от свинофермы остались лишь разрушенные стены, 
напоминающие ныне живущим о былой славе тружениц колхоза. В Могое 
постоянно проживают только две семьи – Поповых и Паутовых, всего че-
тыре человека. Школьников нет.

1 Со слов Юрия Степановича Попова, 1967 г. р. 
2 Со слов Юрия Степановича Попова, 1967 г. р.

Семья Поповых: Степан Тимофеевич, Мария 
Григорьевна, сын Дмитрий
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Так постепенно умирает д. Могой, которая находится в живописном 
месте. За ней – хвойный и лиственный лес, с большим количеством ягод-
ных и грибных мест. Есть небольшое безымянное озеро, которое попол-
няется водами озёр Маломолевой. 

 

 

Существует в Могое только небольшое предприятие по обработке дре-
весины. Владельцем является Александр Владимирович Семёнов.

Т. В. Гладышева

Деревня Могой, улица Центральная. Фото 2022 г.

Свиноферма в деревне Могой. Фото 2022 г.
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МОЛЬТА

Деревня Мольта находится в 29 километрах от федеральной 
трассы, в 30 километрах от районного центра. Самое раннее упо-
минание о Мольте относится к 1878 г. В «Списке населённых мест 
Иркутской губернии за 1878 г.» по Балаганскому инородческому 
ведомству Балаганского округа значится улус Мольтинский Нель-
хайского Николаевского миссионерского прихода, насчитываю-
щий 37 юрт и 35 домов, 172 жителя, из них мужчин – 124 и женщин 

– 481. 

По версии краеведа Станислава Гурулева название д. Мольта образо-
вано от бурятского «мойхон» – «черёмуха», «моэлта» – «черёмуховое 
место»2. Также он приводит следующие данные: «По переписи 1897 г. в 
улусе Мольтинский было 29 хозяйств, входивших в Нельхайское инород-
ческое ведомство, населённое бурятами ноётского рода (65 мужчин, 71 
женщина), русскими (34 мужчины, 9 женщин), татарами (2 мужчин), по-
ляками (2 мужчин) и прочими (1 мужчина)»3. 

Со дня основания деревни и по настоящее время деревня состояла из 
одной улицы. В простонародье она называлась Подгорной из-за того, что 
дома находились под горой, в данное время улица носит официальное на-
звание Трактовая. 

Исконно в этой деревне проживали следующие бурятские семьи: 
Агафиловы, Борисовы, Тархаевы, Хайдуровы и др. Позже она заселя-
лась переселенцами. Среди них первыми были семьи Бутаковых, До-
брышкиных, Фёдоровых, Хороших, Шаповаловых. В 1920 г., согласно 
переписи населения, в Мольте проживало 192 человека, из них ясачных, 
т. е. бурят, – 99. 

В 1929 г. образовался колхоз «Гигант», к которому были отнесены 
д. Егоровск, Мольта, Нельхай. К этому времени на поселение в Мольту 
приехали семьи из малых селений – Аргалея, Заимки, Гречехана и других, 
деревня стала разрастаться. Председателем колхоза с 1933 по 1950 г. был 
Матвей Васильевич Миронов4. 

1 Государственный архив Иркутской области. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 138,  об. 139. 
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
46.
3 Там же
4 Со слов Софии Дмитриевны Ершовой, 1925 г. р. 
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Мольтинские сельскохозяйственные поля создавались за счет труда 
колхозников, которые возделывали целину, корчевали лес, очищали поля 
от пней и прочих зарослей. В деревне работала старая кузница, которая 
просуществовала до 1990-х гг. В 1920-е гг. в ней работали родители мест-
ного жителя Ефима Хайдурова. 

МОЛЬТА В ВОЕННЫЕ ГОДЫ

С первых дней Великой Отечественной войны из Мольты на защиту 
родины ушло около 40 мужчин. Оставшиеся жители деревни всеми сила-
ми помогали фронту. Женщины и девушки работали на полях, осваивали 
механические специальности. Среди мольтинцев – тружеников тыла были 
Екатерина Ивановна Алексеева, Константин Алексеевич Бутаков, Филипп 
Макарович Бутаков, Валентина Сергеевна Егорова, София Дмитриевна Ер-
шова, Наталья Фёдоровна Курилова, Иван Ильич Ревтов, Матрёна Алексе-
евна Ревтова, Александр Иннокентьевич Семёнов, Зинаида Якимовна Та-
тарникова, Анна Фёдоровна Фёдорова, Галина Якимовна Чемезова, Анна 
Фёдоровна Чупина, Фёкла Дмитриевна Юдина. София Дмитриевна Ершова 
вспоминала: вязали рукавички, носки, шапочки и всё посылали на фронт. 

После победы живыми с фронта вернулось в Мольту меньше половины 
мужчин. Среди них: Николай Поликарпович Агильгин, попал на фронт 
подростком, был юнгой на торпедном катере, воевал с японцами; Михаил 
Иванович Алексеев – рядовой пехотной части; Георгий Георгиевич Ер-
шов, служил в разведке на Дальнем Востоке, участник войны с Японией, 
попал в автотранспортный полк, затем в 3-й дивизион 42-й мотопехот-
ной бригады, награжден медалью «За Победу над Японией»; Анатолий 
Дмитриевич Зудилкин, воевал в морфлоте на Дальнем Востоке; Михаил 
Дмитриевич Зудилкин, воевал в морфлоте на Дальнем Востоке; Виталий 
Дмитриевич Зудилкин, призван в 1945 г., награжден медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; Михаил 
Владимирович Курилов – рядовой пехотной части; Павел Тимофеевич 
Курилов – рядовой пехотной части; Семён Михайлович Лазарев, воевал с 
японцами в составе 361-й стрелковой дивизии, 934-й отдельной роты, на-
гражден медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией»; Иван Захарович Сарапу-
лов – рядовой пехотной части; Иннокентий Тимофеевич Фёдоров, при-
зван в ряды Красной армии в 1941 г., рядовой, дошел до Берлина, демоби-
лизовался осенью 1945 г., награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 
Алексей Павлович Хороших – рядовой пехотной части; Павел Тимофее-
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вич Чупин, призван на фронт в 1941 г., служил в 362-й стрелковой дивизии, 
в 7-м стрелковом полку в составе 2-го Белорусского фронта, демобилизо-
вался в 1944 г.; Николай Гаврилович Шелемин – рядовой пехотной части; 
Вениамин Михайлович Юдин, призван в ряды Красной армии в 1941 г., в 
1942 г. был тяжело ранен, после госпиталя уволен в запас. 

В послевоенные годы бригадиром тракторной бригады был Иннокен-
тий Тимофеевич Фёдоров, бригадиром отделения – Иван Захарович Са-
рапулов, управляющим – Иван Павлович Егоров, механизаторами – Ни-
колай Иннокентьевич и Пётр Иннокентьевич Фёдоровы.

По рассказам Елены Васильевны Юдиной, в Мольте в 1950-х гг. по-
строили контору, гараж, конный двор, так как было много лошадей, фер-
мы – крупного рогатого скота было более 1 000 голов, подтоварник, где 
хранились зерно и овощи, на полях выращивали различные зерновые и 
овощные культуры. К 1960-м гг. появились свинарники, птичники, была 
пасека1.

Была механизированная ферма, заведовал ею Георгий Георгиевич Ер-
шов. В 1970-х гг. лучшая доярка-пятитысячница Зинаида Якимовна Татар-
никова была награждена путевкой в Москву (оттуда она привезла пяте-
рым своим подругам в подарок плюшевые скатерти). 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ, КЛУБА И БИБЛИОТЕКИ

В 1950-е гг. в Мольте построена деревянная школа, первым учителем 
был Матвей Николаевич Иванов. В начале 1960-х гг. в ней обучалось до 60 
учеников. Рядом со школой поставили общежитие, где жили мобилизо-
ванные в уборочную страду.

В 1987 г. в Мольте выросло новое каменное здание начальной школы. 
Во второй его половине расположился детский сад, который закрыли в 
1996 г. ввиду малочисленности детей. Начальная школа продолжала рабо-
тать до 2011 г., потом ее тоже закрыли, а учеников стали возить на занятия 
в Апхультинскую школу2. 

Клуб в деревне открылся в 1960 г., жители достраивали его своими сила-
ми. Первой заведующей работала Евдокия Тимофеевна Туманова, первым 
киномехаником – Николай Поликарпович Агильгин 3.

В 1964 г. в здании клуба открылась Мольтинская сельская библиотека, 
первым библиотекарем была Тамара Петровна Матханова. Бывший про-

1 Со слов Елены Васильевны Юдиной, 1937 г. р.
2 Со слов Надежды Георгиевны Донской, 1952 г. р. 
3 Со слов Александра Викторовича Юдина, 1961 г. р.
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давец магазина Орися Михайловна Степанова вспоминала, что в 1971 г. в 
деревне построили магазин и совхозную столовую. Продавцом работала 
Лидия Марковна Готолова, затем около 30 лет – она сама. Столовая рабо-
тала только в уборочную страду, когда на помощь совхозу приезжали из 
города мобилизованные1.

Почтового отделения в деревне не было, но был свой почтальон. Галина 
Кирилловна Фёдорова несколько десятков лет ездила за почтой в сосед-
нюю Апхульту на коне, на бричке и доставляла ее жителям.

ЗВЕЗДЫ СПОРТА ИЗ МОЛЬТЫ

Мольтинцы гордятся своими земляками – известными российскими 
спортсменами. 

Виктор Иванович Ревтов родился в Мольте 
в 1946 г. После окончания Нельхайской 
средней школы учился в Омском государ-
ственном институте физической культуры 
по специальности «тренер-преподаватель». 
Мастер спорта СССР по лыжным гонкам и 
велосипедному спорту, бронзовый призер 
Спартакиады народов СССР 1966 г., сере-
бряный призер Спартакиады народов 
РСФСР 1971 г., победитель международных 
соревнований на приз Президента Финлян-
дии в 1975 г. В 1990 г. награжден Почетной 
грамотой президиума районного совета на-
родных депутатов, в 1991 г. признан лучшим 
учителем физкультуры Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа. В 2004 г. 
Виктору Ивановичу присвоено звание «За-
служенный деятель культуры и спорта 

УОБАО». В 2017 г. стал почетным гражданином Аларского района. 
Ефим Леонтьевич Хайдуров родился в Мольте в январе 1925 г. Хайду-

ровы в деревне были людьми уважаемыми, авторитетными, мастера на все 
руки, мать и отец кузнечили вместе. Кузнецом был и дед по матери – Дми-
трий Винтовкин. Спустя годы Ефим Леонтьевич подшучивал над матерью: 
«Как мне не заниматься стрельбой, если у тебя девичья фамилия оружей-
ная». 

1Со слов Ориси Михайловны Степановой, 1946 г. р.  

Виктор Иванович Ревтов
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В 1930-х гг. семья переехала в Верхне-
удинск (ныне Улан-Удэ). Ефим с братом 
Борисом протоптали дорожку в детскую 
техническую станцию, активно посещали 
оборонные кружки. Он мечтал стать кон-
структором. В 1941 г. после получения атте-
стата зрелости отец сказал сыну: «Хочешь 
стать конструктором – поработай на заводе, 
там каждая пара рабочих рук на счету». В ав-
густе 1942 г. Ефим стал учеником фрезеров-
щика, через месяц работал самостоятельно. 
В августе 1943 г. был зачислен в Ульяновское 
военное училище. В декабре 1944 г. в числе 
отличников ускоренного выпуска Ефима 
Хайдурова направили в Москву в наркомат 
обороны шифровальщиком. Вернувшись в 
1948 г. после демобилизации в г. Улан-Удэ, он 
серьезно увлекся стрелковым спортом1.

В 1950 г. Ефима Леонтьевича направили в Москву на годичные высшие 
курсы переподготовки руководящих работников комитетов по физиче-
ской культуре и спорту. В 1959 г. выпускник МВТУ им. Баумана Ефим Хай-
дуров, мастер спорта по пулевой стрельбе, сумел уговорить руководство 
училища разрешить ему защиту диплома по созданной им конструкции 
спортивного однозарядного малокалиберного пистолета произвольно-
го типа. Он сам изготовил в мастерских училища три опытных образца 
пистолета, получившего название «Х-1МТ» – «Бауманец». В результате 
Ефим Хайдуров не только защитил диплом с отличной оценкой, но и по-
лучил авторское свидетельство на пистолет, который и сегодня, спустя бо-
лее 40 лет, остается самым популярным у стрелков всего мира.

В 1970–1980, 1984–1988, 1994–1998 гг. Ефим Леонтьевич Хайдуров был 
членом пистолетной комиссии Международного стрелкового союза. Он 
единственный специалист в мире, сочетавший в себе стрелка, тренера, 
инженера и мастера мирового класса. Многократный чемпион и призер 
чемпионатов мира, Европы, СССР, ДОСААФ и Вооруженных Сил СССР 
по пулевой стрельбе, конструктор спортивных пистолетов девяти видов, 
спортивных револьверов двух видов. Ефим Леонтьевич награжден медалью 

1 Егорова Л. С. Некоторые страницы из жизни замечательного земляка Хайдурова 
Е. Л. // Бурятское население Иркутской области (губернии) и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа в ХХ в. : материалы межрегиональной научно-
практической конференции – Иркутск, 2002. – С. 129. 

Ефим Леонтьевич Хайдуров
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«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
двумя медалями «За трудовое отличие», орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Изобретатель СССР», 
знаком «Почетный мастер спорта СССР». Является лауреатом премии Со-
вета Министров СССР, имеет звания «Заслуженный работник физической 
культуры Бурятской АССР», «Заслуженный тренер СССР»1.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МОЛЬТЫ

С 1999 г. на территории МО «Нельхай» успешно работает сельскохозяй-
ственное предприятие «Наследие», база которого находится в Мольте. Ру-
ководит им генеральный директор Алексей Ильич Сидоров. За прошедшие 
годы предприятие отстроило новую столовую, административное здание, 
весовую, пять ангаров, большой гараж. В «Наследии» трудятся жители не 
только Мольты, но и соседних деревень – Апхайты, Апхульты, Нельхая.

Несмотря на то что Мольта маленькая, удаленная от районного цен-
тра деревня, в последние годы проведено её благоустройство: по государ-
ственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства» построены двухкилометровая автомобильная дорога «Подъезд к д. 
Мольта» и остановка, проведено освещение улицы Трактовой.

В настоящее время в Мольте проживают многодетные семьи, имеющие 
от пяти до одиннадцати детей. Деревня окружена лиственными, хвойны-
ми деревьями и черёмуховыми зарослями. Севернее ее находится Черем-
шанка, участок леса, где на протяжении многих десятков лет растёт че-
ремша. Возле Мольты места болотистые, бьют ключи, есть два озера, их 
объединяет маленькая речушка, которая протекает от одного до другого 
через всю деревню. 

На протяжении 15 лет на одно из озер весной прилетают утки-турпаны 
рыжего цвета, селятся парами, а утята у них черные-черные! А в последние 
годы приглядела озеро цапля, потом еще две. Они стали селиться с тех пор, 
как в озере появилась рыба. Отчасти к этому приложили руку местные жи-
тели Сергей Владимирович Степанов и Сергей Николаевич Фёдоров. В 
уборочную страду в речке Каменке, которая протекает в 5 километрах от 
Мольты, они набрали воду в канистры для охлаждения комбайнов и, об-
наружив в ней мальков, вылили ее в деревенское озеро. Так в нем завелись 
рыбы, и теперь в летнее время жители там рыбачат. 

Н. В. Степанова

1 Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
Иркутск, 2017. – С. 300.
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НЕЛЬХАЙ

Село Нельхай находится вблизи промышленных центров – Черем-
хово, Усолье-Сибирского, Ангарска, в 25 километрах севернее реки 
Ангары. Название «Нельхай» вошло в употребление как территори-
ально-географический термин с момента образования Нельхайского 
ведомства в 1890 г. в результате упразднения Балаганской степной 
думы1. 

Существуют три версии относительно того, что обозначает 
название деревни. По первой, которая принадлежит М. Н. Мельхееву, 
оно происходит от бурятского слова «ниилэхэ» – соединяться, со-
бираться, объединяться; по второй версии, краеведа Ж. А. Зимина, – 
от бурятского «нилха» – ребенок, дитя, новорожденный; в) третья 
версия принадлежит И. А. Дамбуеву и его соавторам: возможно, от 
бурятского «нэлэнхы» – обширный. 

САКРАЛЬНОЕ МЕСТО

Сакральным местом Нельхая считается Теплый лес. Расположен он в 
небольшом распадке между двух гор, спускающихся одна со стороны Ап-
хульты, другая – с Нельхая. Здесь же проходит тракт, ведущий от Кутулика 
до приангарских деревень. С севера это место опоясывается небольшой 
березовой рощицей, с востока к тракту вплотную подходит лес. Деревья 
вдоль дороги с обеих сторон тянутся на расстоянии не более 500 метров, а 
далее – поля, обдуваемые ветрами. Человек, войдя в лес, чувствует теплое 
дыхание, ощущает в теле невероятную легкость. Зимой и осенью здесь 
тепло, а в знойною жару прохладно. 

Согласно местной легенде, когда-то давным-давно в одной бурятской 
семье родители хотели выдать дочь замуж за нелюбимого человека. Не-
веста сбежала со сватовства и решила покончить жизнь самоубийством. 
Была зима. Она убежала в лес и осталась там, задумав умереть от холода и 
мороза. Наутро родители по следам нашли ее в лесу спящей. На удивление 
всем, девушка была жива. Со временем она вышла замуж за любимого че-
ловека и прожила долгую и счастливую жизнь. А лес местные жители с тех 
пор стали называть Теплым2. 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
48.
2 Со слов Нины Ивановны Зандановой, 1939 г. р.
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В названии скрыт и другой смысл. Человеку в этом лесу не только тепло, 
здесь отогревается и просветляется его душа. Путники благодарят хозя-
ина здешних мест за покой, умиротворение, проезжающие останавлива-
ются, чтобы воздать ему почести, сделать подношения. Благодарные по-
томки, ныне живущие на нельхайской земле, в дань уважения установили 
барисан в священном месте. 

Еще в школьные годы местный житель Александр Романович Дахинов 
задумывался над тем, что у жителей Нельхая должно быть свое священное 
место, куда они ездят, поклоняются местным духам, просят у них защиты 
и покровительства. Со временем по его инициативе установлен барисан в 
Тёплом лесу. 

Он представляет собой композицию из двух столбов и большого кам-
ня. Маленький столб – основной, большой – сопровождающий. На них 
проезжающие завязывают залаа – узкие полоски разноцветной мате-
рии, ленты, которые символизируют долгую и яркую нить жизни. При 
этом верующие обращаются к духам с просьбой о благополучии, некото-
рые пишут на материи свои пожелания, молитвы, которые, как считают-
ся, уходят к небесам, когда ветер колышет ленточки. Чтобы жизнь была 
долгой и счастливой, надо поклониться духам и преподнести жертвопри-
ношения в виде пищи, лоскутков материи, щепотки табака или сигарет, 
спичек, монет, бумажных денег, пуговиц, или побрызгать вино. Ценность 
вещи не имеет значения, важен сам факт подношения. На святом месте 
можно только класть, а что-то брать, отнимать у духов не следует. Камень, 
установленный на барисане, Александр Романович привез еще в молодо-
сти из д. Кондой, родины своего деда. На нем высечена надпись: «Балээн 
нюр(гх)анэ изэндэ дулаан оедэ ухыр желдэ Нелха аэйл сэргэ бодхогоо», 
что означает: «Барисан установлен в год Быка для благополучия жителей 
Нельхая»1.

Коренными жителями села являются буряты, которых обычно называ-
ют «нельхайскими». Ядро аборигенов состоит из родов племени булагат: 
ноёт, кульмет, зунги, икинат. Ноёты пришли из-за Ангары, в древности 
ноётский род обитал в бассейне реки Осы. Представители рода – Бори-
совы, Егоровы, Тархаевы. К роду зунги относятся Бахановы, Марахиновы, 
Покровские, Трубачеевы. Из рода икинат – Дахиновы, Комиссаровы, Ло-
совы, Сергеевы. По преданию, девушка по имени Унхы, живя с родителя-
ми, забеременела. В старину забеременевших вне замужества наказывали. 
Девушку посадили на плот и пустили вниз по Ангаре. Плот пристал к бе-
регам икинатской земли, пожалев девушку, икинаты приютили ее у себя. 
Потомки Унхы считают себя икинатами, но знатоки выделяют подрод ун-

1 Со слов Валентины Николаевны Клименко, 1974 г. р.
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хытан. К нему относятся Долбеевы, Сабировы. Происхождение и рассе-
ление нельхайских бурят рассматривается по данным народных преданий, 
генеалогий, легенд, песен, которые бытуют среди представителей родов1. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В НЕЛЬХАЕ

Осенью 1920 г. кулачество подняло мятеж против советской власти. 
Вчерашний кондойский подпольщик-большевик Егдей Монтхонович Ло-
сов (одна из улиц Нельхая названа в его честь) возглавил чоновский отряд 
по подавлению мятежа на правобережье Ангары. Борьба шла суровая. 15 
июля 1921 г. во время праздника Наадам мятежники напали на улус Кон-
дой, где находились чоновцы Егдея Лосова. Они зверски расправились 
с местными коммунистами: бывшим подпольщиком Тимофеем Устино-
вым, двумя учителями – Михаилом Павловичем Матхановым и Максимом 
Павловичем Хайдуровым, бойцами чоновского отряда Николаем Григо-
рьевым, А. Елановым, П. А. Елановым, Григорием Николаевичем Маха-
ляновым, Александром Триповским, А. Черниговским. Тяжелое ранение 

получил Иннокентий Сер-
геевич Преловский. 

Позже место погре-
бения чоновских бойцов 
было огорожено. Там уста-
новили памятник павшим 
героям, на котором напи-
саны их имена. 1 ноября 
1977 г. братскую могилу 
перенесли в Нельхай. В 
2006 г. жителями деревни 
под руководством Алек-
сандра Романовича Да-
хинова было найдено ме-
сто расстрела кондойских 
коммунистов. В настоящее 
время на том месте уста-
новлен камень с выбитой 
на нем датой «1921 г.», 
звездой и винтовкой2.

1 Сергеева С. С. Мое село Нельхай: рукописный альбом, 2007. С. 3. // Архив 
Нельхайской сельской библиотеки.
2 Со слов Ольги Николаевны Егоровой, 1968 г. р.

Памятник борцам революции в Нельхае. 
Слева направо: Николай Константинович 

Егоров, Алексей Георгиевич Фёдоров, Николай 
Карлович Миленханов, Изот Егорович 

Устинов, Александр Романович Дахинов, 
Владимир Ильич Горовой, Светлана Семёновна 

Сергеева. Фото 2006 г.
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ПЕРВЫЕ КОММУНЫ И КОЛХОЗЫ

Село Нельхай образовалось в середине 1920-х гг., через несколько лет 
сюда стали съезжаться выходцы из улусов Наран, Кондой. В 1924 г. из 12 
хозяйств была организована сельскохозяйственная коммуна «Шинэ Су-
дал» в переводе «Новая жизнь»1.

Первыми жителями деревни были Владимир Баймич Баханов, он руко-
водил коммуной, А. Давыдов (имя неизвестно), Данил Давыдов, Пархоби 
Дахинов, Ефрем Михайлович Долбеев. Улица состояла из восьми домов. 
Севернее дома П. Г. Кунгурова вначале появилась пекарня, западнее – по-
мещение под детские ясли, потом дали название – Дом Советов. Запад-
нее его построили клуб, рядом открыли футбольную площадку, форму для 
футболистов шили сами. В 1927 г. появилась улица Дахинова (так она на-
зывалась в простонародье, ныне улица Мира). Позже построена конюшня 

– восточнее дома Ефрема Михайловича Долбеева, а к северу – фермы. 
В 1929 г. коммуну переименовали в «Красный Нельхай», руководил ею 

Преловский, затем Махутов. В начале 1930-х гг. в районы округа прибы-
ли 46 рабочих с ленинградских и уральских заводов и фабрик. В их числе 
Александрова, Медведев, Носов. В. Носов (имя не установлено) руково-
дил партийной ячейкой в коммуне «Красный Нельхай». За время рабо-
ты он подготовил и выдвинул на руководящую работу в колхозе, районе, 
округе 93 человека. По инициативе В. Носова были отправлены в учебные 
заведения и на курсы 132 колхозника. Открылась школа. Первыми учите-
лями были Трофим Тарасович Похоев (из Алари), О. Пивоварова (жена 
Медведева). 

Вскоре коммуна преобразовалась в колхоз «Красный Нельхай». В него 
входило 235 дворов с 1 093 едоками. Хозяйство одними из первых приоб-
рело четыре трактора «Фордзон», с середины 1930-х гг. начался подъем 
сельского хозяйства. В колхоз «Красный Нельхай» вошли улусы Гречехон, 
Кундулун, Мольта. Председателем работал Егор Фёдорович Устинов. 

В 1932 г. конефермой колхоза «Красный Нельхай» заведовал Александр 
Андреевич Атёнов. Это было образцовое хозяйство: на загляденье были 
нельхайские рысаки, занимавшие на республиканских и краевых соревно-
ваниях первые места. В 1936 г. Александр Андреевич выступал с докладом 
на Всесоюзном совещании передовиков животноводства в Кремле. В кол-
хозе насчитывалось 425 голов крупного рогатого скота симментальской и 
ярославской породы, более 300 лошадей, из них большинство орловско-а-
мериканской породы, 1 500 голов овец, из них 70 % мериносовых, осталь-

1 Толстоногов А. На пути к образцовому животноводству // Восточно-Сибирский 
комсомолец. – 1935. – 20 марта. – С. 2.
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ные – метисы, свиней – 206 голов и все исключительно белой английской 
породы.

В 1936 г. была организована крупнейшая по объему работ Нельхайская 
МТС, работала школа колхозной молодежи с семилетним образованием.

В 1937 г. участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки стал 
наездник Иннокентий Александрович Малакшинов с кобылицей Поэзией, 
а также трактористы Нельхайской МТС И. Н. Егоров и Пётр Дмитриевич 
Винтовкин. В «Красном Нельхае» работал Лаврентий Агафилов – заведую-
щий овцетоварной фермой, руководивший ею со дня организации в 1934 г. 
Тогда на ферме было 935 овец местной грубошерстной породы, вес которых 
достигал 31–43 кг, а настриг – 1,42 кг. Стали улучшать породность живот-
ных, и вот результаты: в 1940 г. стало 2 160 овец, настриг полутонкой шер-
сти увеличился до 3,2 кг. Получили шерсти первого и второго класса 4 191 кг, 
что дало колхозу 86 531 рублей дохода. Чабан фермы Ефросиния Егорова 
в 1939 г. получила от закрепленных за ней 100 овцематок 178 деловых ягнят. 
Таких тружеников и мастеров своего дела в колхозе было немало.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

Тяжелая полоса репрессий не обошла стороной колхозников «Красно-
го Нельхая». Арестовано было 11 человек. 

Александр Андреевич Атёнов
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22 июня 1941 г. в жизнь страны вошла война. Из каждой нельхайской 
семьи ушли на фронт мужчины. В книге «Аларцы на полях сражений: 
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» упомянуты 55 
нельхайцев, погибших на фронтах войны. Среди них Василий Семёнович 
Гагарин – рядовой, погиб 8 июня 1944 г. в Крымской АССР1; Антон Трофи-
мович Комиссаров, 1923 г. р., рядовой, погиб 19 марта 1943 г. в пос. Бори 
Орловской области2; Павел Павлович Убанов, 1917 г. р., рядовой, погиб 10 
июля 1943 г. в д. Владимировка Курской области3. 

13 нельхайцев вернулись с полей сражений. Борис Моисеевич Борисов, 
1921 г. р., уроженец Мольты Аларского района, призван в армию в марте 
1941 г. Службу проходил в г. Двинске на охране советско-польской грани-
цы в составе 204-го стрелкового полка. С марта по декабрь 1943 г. воевал в 
составе 503-го стрелкового полка. Был контужен, ранен, лечился в одном 
из госпиталей Латвии. Снова вернулся в часть, попал в окружение и плен, 
после был отправлен в Норвегию, работал в подсобном хозяйстве у поме-
щика. Домой вернулся в 1947 г., до выхода на пенсию работал конюхом. В 
Нельхае его звали Улаан Бориска, был костоправом и лечил людей4. 

Леонтий Халбаевич Ербаев, 1925 г. р., на службу призван в 1943 г., слу-
жил в 39-й отдельной стрелковой бригаде, позже был переведен в 930-й 
стрелковый полк, в 1945 г. направлен в Маньчжурию. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией», ме-
далью Жукова. 

Евгений Васильевич Мороев, 1923 г. р., уроженец с. Куйта Аларского 
района. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За Победу над Японией». В 1960 г. избран председателем Нельхай-
ского сельского совета. Проработал в этой должности до 1965 г.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НЕЛЬХАЯ

Районный краевед, историк, уроженец Нельхая Валерий Васильевич 
Холобок рассказывал: «В 1949 г. колхоз «Красный Нельхай» возглавил 
Василий Иванович Колесников. За годы его работы хозяйство шагнуло 
далеко вперед. Посевная площадь увеличилась в три раза, в 14 раз – пого-
ловье скота, в 15 раз – поголовье овец, в 20 раз – свиней. Доходы возрос-

1 Аларцы на полях сражений : участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
– Кутулик; Иркутск, 2019. – С. 23.
2 Там же. С. 39.
3 Там же. С. 77.
4 Со слов Марии Георгиевны Фёдоровой, 1961 г. р.



283

ли в 20 раз. После реорганизации МТС хозяйство оснастилось мощной 
техникой: 24 трактора, 20 автомашин, 15 зерноуборочных комбайнов и др. 
Была создана прекрасная база для повышения материального и культур-
ного уровня населения. Сдано 80 домов, введены коровники, свинарники, 
овчарни, птичник, зерносклад, мельница, гараж, контора. Был открыт пре-
красный Дом культуры со зрительным залом на 400 мест, фойе, комнатами 
для кружковой работы, читальным залом, галереей. В большом, простор-
ном ДК всегда многолюдно, ежедневно демонстрируются фильмы, приез-
жают с гастролями артисты Бурятского драмтеатра из Улан-Удэ. Два раза 
приезжал Бурятский театр оперы и балета с такими знаменитыми соли-
стами, как Л. Линховоин»1. 

Новым стал быт колхозников. Появились свои специалисты с высшим и 
средним специальным образованием. В колхозе десятка три мотоциклов, 
почти в каждом доме радиоприемники, электроприборы. Все уверенней 
входит в дома колхозников книга. Фонд библиотеки насчитывает до четы-
рех тысяч экземпляров, многие колхозники имеют личные библиотеки2. 

В 1961 г. колхоз «Красный Нельхай» реорганизовался в совхоз «Нель-
хайский». Добросовестный труд нельхайцев, плодородные почвы, сель-
скохозяйственная техника сделали свое дело – хозяйство было одним из 
передовых в Аларском районе. Совхоз «Нельхайский» прекратил свое 
существование после разрушительных лет перестройки. Руководили им в 
1990-х гг. Юрий Сафронович Бардунаев, Михаил Иванович Кравцов, Ни-
колай Иванович Солдаткин. Оставшееся хозяйство досталось Алексею 
Ильичу Сидорову, который основал АОЗТ «Наследие».

ОТ ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА ДО БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

История Нельхайского здравоохранения началась в июне 1936 г. Был 
открыт Нельхайский врачебный участок, который возглавлял Константин 
Яковлевич Ежов, выпускник Томского государственного медицинского 
университета. Он обслуживал огромную территорию, в которую вхо-
дили Нельхайский, Тыргетуйский, Бахтайский сельские советы и остров 
Хадахан. Всего 27 населённых пунктов. Так как была необходимость в 
расширении помещения, открытии ФАПов, а райздрав ассигнований на 
приобретения или постройку зданий не отпускал, К. Я. Ежов обратился 
с просьбой в правление колхоза «Красный Нельхай», которое выделило 
здание конторы для амбулатории. В январе 1938 г. оно было отремонти-

1 Со слов Валерия Васильевича Холобок, 1947 г. р.
2 Сергеева С. С. Моё село Нельхай: рукописный альбом, 2007. С. 8. // Архив 
Нельхайской сельской библиотеки.
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ровано, в новой амбулатории работать стало 
удобнее, появились кабинеты для внутри-
венных вливаний и уколов, перевязочный, 
зал ожидания, аптека, регистратура, начали 
заводить амбулаторные карты. 

В августе 1941 г. К. Я. Ежов ушел на фронт, 
где занимал должность начальника полевого 
госпиталя. Вернувшись, сразу начал хода-
тайствовать об открытии в Нельхае стацио-
нара на десять коек. В 1946 г. райисполком 
утвердил соответствующую смету на стро-
ительство стационара со штатным расписа-
нием. В 1958 г. райисполком создал межкол-
хозный совет по строительству больницы. 
Председатель колхоза «Красный Нельхай» 

Василий Иванович Колесников и бухгалтер 
Павел Сергеевич Матющенко выделили на 

строительство больницы 25 тысяч рублей, колхоз «Тыргетуй» – 10 тысяч, 
Ангарский и Егоровский колхозы – по 8 тысяч. На эти средства был зало-
жен фундамент и выложены стены. В декабре 1965 г. завершилось строи-
тельство больничного комплекса.

Константин Яковлевич Ежов награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Ленина. В 1966 г. ему присвоено звание «Отличник здравоохра-
нения»1. При Нельхайской больнице есть музей, в котором увековечена 
память о К. Я. Ежове, хранятся его личные документы, вещи, фотографии, 
медицинские инструменты.

В 1965 г., окончив мединститут, в Нельхай приехал работать Владис-
лав Владимирович Баргуев. Он стал руководить больницей после ухода 
К. Я. Ежова на заслуженный отдых. В 1976 г. эстафету принял Владимир 
Михайлович Попов, затем Иннокентий Викторович Барданов, Семён 
Яковлевич Ободенко. С 2002 по 2013 г. больницу возглавляла Людмила 
Ивановна Шурупова. С 2014 г. по настоящее время главврачом работает 
Ирина Геннадьевна Носова. 

Коллектив Нельхайской участковой больницы дорожит памятью первого 
врача, развивает традиции. При Константине Яковлевиче начинали пости-
гать азы медицины Мария Кузьминична Кулькова, Галина Павловна Ленчук, 

1 Давайте, люди, никогда об этом не забудем! : материалы ХVI научно-практической 
конференции школьников / отв. ред. О. И. Сенина. – Усть-Илимск, 2015. – С. 35.

Константин Яковлевич Ежов
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Валентина Дмитриевна Раковская, Рената Михайловна Цыбизова. Сейчас 
они ветераны здравоохранения. В настоящее время больница занимает два 
корпуса, в главном располагаются амбулатория и стационар, в хозяйственном 

– кочегарка, прачечная, гараж, подсобный склад. Все медработники имеют 
сертификаты и категории1. Больница обслуживает население четырех муни-
ципальных образований: Ангарский, Егоровск, Нельхай, Тыргетуй. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Нельхайская начальная 
школа занимает здание 
бывшей совхозной конто-
ры, в которой был произ-
веден капитальный ремонт: 
«Перекрыли крышу, пере-
стелили полы, убрали часть 
внутренних стен, провели 
все косметические рабо-
ты. Теперь в Нельхайской 
школе есть своя большая 
столовая, три учебные ком-
наты, учительская, даже 
помещение под библиоте-
ку. А бывшее здание школы 
будет переделано под клуб, 

туда же впоследствии переедет и библиотека»2.
В разные годы в школе работали Афанасий Семёнович Булсунаев; Ва-

лентина Трофимовна Дармаева – учитель начальных классов, учитель бу-
рятского языка, лауреат премии губернатора Иркутской области «Первый 
учитель»; Елизавета Ефремовна Долбеева, работавшая директором; Раи-
са Маркияновна Ленчук – нынешний директор школы, за успехи в деле 
обучения и воспитания детей награждена почетными грамотами разных 
уровней, знаком министерства ЦК профсоюзов «Победитель соцсо-
ревнования 1978 г.», званиями «Старший учитель», «Учитель-методист», 
«Заслуженный учитель РФ» (2021), «Почетный гражданин Аларского 
района» (2017), нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 

1 Шурупова Л. И. История и нынешние будни Нельхайской участковой больницы // 
Аларь. – 2016. – 1 дек. – С. 6.
2 Ильина О. Ребятишки Нельхая будут учиться в просторных классах // Окружная 
правда. – 2004. – 7 окт. – С. 3.

Нельхайская начальная школа. Фото 2004 г.
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лауреат губернаторской премии в номинации «Первый учитель»; Елена 
Николаевна Хазагарова – учитель начальных классов.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ КОЛХОЗА

В 1937 г. выше дома Дахиновых был построен клуб и выделена малень-
кая комната под библиотеку. Первым библиотекарем был Трофим Матве-
ев – человек без образования, но умевший читать, по тем временам, зна-
чит, грамотный. Книг было ничтожно мало. Газету «Аларский колхозник» 
вслух читал всем библиотекарь. Здесь проводились разные просветитель-
ские лекции. В 1946 г. работала в библиотеке Людмила Чиндончи. После 
окончания средней школы в 1957 г. до поступления в Иркутский сельско-
хозяйственный институт работал также Иван Маркиянович Ленчук. 

Председатель колхоза Василий Иванович Колесников, умный, все-
сторонне развитый человек, не оставлял без внимания культурную жизнь 
колхоза. В 1959 г. был построен Дом культуры, а на втором его этаже раз-
мещена библиотека. Фонд библиотеки возрос до 6 000 экземпляров. Но-
вые стеллажи, стулья, столы, обтянутые зеленым сукном, лампы, по заказу 
были нарисованы портреты классиков маслом по холсту. На работу в би-
блиотеку были приглашены специалисты с библиотечным образованием 

– Лариса Сергеевна Куницына, затем ее заменила Мария Стрельникова, 
после трудились Ася Антропова, Федосья Ефимовна Бадмина, Светлана 
Семеновна Сергеева, отработавшая 25 лет, Ольга (отчество неизвестно) 
Урбанова.

В 1990-х гг. в библиотеке случился пожар, здание клуба долго нужда-
лось в капитальном ремонте, в итоге оно разрушилось. Некоторое время 
клуб и библиотека располагались в совхозной конторе, потом переехали 
в бывшее здание школы. Осенью 2007 г. библиотекарем стала работать 
Ольга Анатольевна Владимирова. 19 ноября 2010 г. здание библиотеки и 
клуба сгорело по причине неисправной электропроводки. С тех пор жи-
тели деревни за книгами приходят в жилой дом, который предоставила в 
безвозмездное пользование семья Николая Семёновича Невидомского. 
Книжный фонд заново формировался литературой, выделенной из фонда 
МЦБ им. А. В. Вампилова, районной детской библиотеки и подаренной 
читателями. 

В клубе работали Татьяна Афанасьевна Давыдова, Валентина Плато-
новна Кунгурова, Ирина Александровна Мартихаева, Урана Александров-
на Тархаева.
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ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ НЕЛЬХАЯ

Александр Андреевич Атёнов родился в 1896 г. Участник Всесоюзного 
совещания передовиков животноводства в Кремле, где выступил с речью 
о нельхайских достижениях, о том, что колхоз вносит лепту в укрепление 
обороноспособности страны – за последние два-три года он передал для 
Красной армии 32 лучших скакуна. В том же 1936 г. А. А. Атёнов был на-
гражден орденом Ленина. 

Александр Атёнов, сын бедняка, остался сиротой в семь лет, был не-
грамотным, так как в школе не учился. Но в советское время, став уже 
взрослым, грамоту освоил. Был женат, у него родилось десять детей. Жена 
Домна Адриановна работала, как и он, на конеферме. В трудные минуты 
всегда помогала мужу. Особенно в годы войны, когда опытные конюхи 
ушли на фронт, было тяжело, не хватало кормов для содержания породи-
стых лошадей. Но Александр Андреевич применил тогда метод тебенёвки, 
т. е. зимнего выпаса, благодаря чему удалось сохранить весь табун как пле-
менных, так и рабочих коней. 

Работа знатного коневода описывалась в трех книгах. В 1938 г. вы-
шла книга А. А. Атёнова «Конеферма «Красный Нельхай», где он рас-
сказывал о своей жизни. В частности, он писал: «…Любовью к лошадям 
я был заражен еще с детства, всё мечтал о лучших рысаках. Хотел стать 
хозяином и сам выращивать племенных лошадей. Но раньше это была 
только мечта. Всю свою энергию я приложил к тому, чтобы в колхозе ор-
ганизовать конеферму. Выменивал, где только можно, и укомплектовы-
вал конеферму лучшими лошадьми. Подбирал честных, любящих коней 
колхозников для работы на ферме. Получая орден из рук М. И. Калини-
на, я дал твердое слово еще лучше работать. Все данные обещания мною 
выполнены»1. 

В 1943 г. вышла книга Агнии Кузнецовой «Атёнов и его рысаки». Автор 
показала Александра Андреевича великим трудолюбом, искусным живот-
новодом, тонко знавшим и любившим лошадей. Кратко были представле-
ны его внешние данные: «Теперь Александру Андреевичу Атёнову 47 лет. 
В чёрных волосах уже пробивается седина, но он по-юношески строен, 
движения его быстры и на скуластом, смуглом лице молодо смотрят энер-
гичные умные глаза…»2. 

Владимир Ильич Горовой родился в 1940 г. в Тыргетуе Аларского рай-
она. Окончил семь классов Тыргетуйской школы. Его трудовая деятель-

1 Атёнов А. А. Конеферма «Красный Нельхай» Аларского аймака Иркутской области. 
– Иркутск, 1938. – С. 6. 
2 Кузнецова А. Атёнов и его рысаки. – Иркутск, 1943. – С. 3–4. 
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ность началась в 1956 г. За высокие трудовые показатели в совхозе «Нель-
хайский» в 1964 г. В. И. Горовому присвоено звание «Лучший комбайнер 
Иркутской области». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За трудовое 
отличие», имеет знаки: «Ударник IX пятилетки», «Ударник Х пятилетки», 
«Победитель социалистического соревнования», являлся участником 
ВДНХ. Общий трудовой стаж составил более 40 лет.

Виктор Ильич Горовой – механизатор совхоза «Нельхайский». Его отец 
во время войны работал председателем колхоза. Виктор учился в Кондой-
ской начальной школе, в 1959 г. окончил Тыргетуйскую школу. В 1960 г. по-
ступил в Черемховское педучилище, проучился год и оставил учебу, приехал 
помогать матери. Встретил свою любовь Ольгу, в 1964 г. они зарегистриро-
вали свой брак. В том же году взяли на воспитание пять младших братишек, 
оставшихся без родителей. Вырастили, поставили на ноги. В колхозе Вик-
тор Ильич работал учетчиком, скотником, трактористом, комбайнером. За 
трудовые успехи награжден орденом Трудовой Славы III степени. 

Николай Спиридонович Гришин родился в 1947 г. в Красноярске. Ра-
ботал механизатором в совхозе «Нельхайский». Стаж работы – 43 года. 
Имеет грамоты, благодарности, удостоен званий «Лучший тракторист 

Династия хлеборобов Горовых.  Слева направо: Виктор Владимирович 
Горовой, Виктор Ильич Горовой, Григорий Ильич Горовой, Василий 

Владимирович Горовой.  Фото 1985 г.
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Иркутской области», «Победитель социалистического соревнования», 
«Почетный житель МО «Нельхай». 

Владимир Никандрович Давыдов родился в 1936 г., доктор сельскохо-
зяйственных наук. С 1959 по 1964 г. работал в совхозах «Нельхайский» и 
«Бахтайский» Аларского района. Затем был приглашен в племотдел Ми-
нистерства сельского хозяйства Бурятской АССР, направлен в Москву на 
курсы повышения квалификации племенного дела в 1964 г. Им опублико-
вано более 100 работ. Имеет почетное звание «Заслуженный деятель нау-
ки Республики Бурятия»1. 

Александр Романович Дахинов, 1950 г. р. После окончания школы 
остался работать механизатором в родной деревне. Благодаря ему у нель-
хайцев есть свой оберег – барисан, где они могут поклониться духам, по-
молиться за благополучие детей и родственников. 

Николай Степанович Долбеев в 1954 г. начал трудовую деятельность 
прицепщиком, а затем до 2000 г. работал трактористом-машинистом. На-
гражден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За 
освоение целинных земель». Участник ВДНХ, член Всесоюзного обще-
ства изобретателей и рационализаторов. За свои рацпредложения по ре-
конструкции техники неоднократно награждался денежными премиями и 
грамотами2. 

Серафима Николаевна Егорова – доярка совхоза «Нельхайский», на-
граждена орденом Октябрьской Революции. 

Константин Яковлевич Ежов – главный врач Нельхайской участковой 
больницы с 1944 по 1963 г. Заслуженный врач РСФСР, награжден орденом 
Ленина. 

Василий Иванович Колесников – председатель колхоза «Красный 
Нельхай» с 1949 по 1962 г., награждена орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени. 

Сарра Николаевна Непокрытова родилась в 1938 г. За высокие дости-
жения по надою молока награждена орденами «Знак Почёта», Октябрь-
ской Революции, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Имеет почетные звания 
«Ударник коммунистического труда», «Ударник IX пятилетки». 

В районной газете «По заветам Ленина» рассказывалось о совхоз-
ном пчеловоде Илье Прокопьевиче Дахинове, который собирался на за-

1 Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
Иркутск, 2017. – С. 64.
2 Островки памяти: сборник научно-исследовательских работ обучающихся в 
образовательных учреждениях Аларского района Иркутской области. – Кутулик, 2017. 

– С. 179.    
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служенный отдых, но его сдерживало то, что ему некому со спокойной 
душой передать детище – пасеку. А Колю Невидомского он заприметил, 
когда тот был еще мальчишкой, охотно помогал старому пчеловоду, хотел 
научиться так же ловко управлять мохнатыми труженицами, изучить их за-
гадочный мир. 

В 1974 г., демобилизовавшись из рядов Советской армии, вернулся Ни-
колай Невидомский в родной Нельхай. Сомнений насчет будущей рабо-
ты не было. Окончив специализированные курсы в Оёке, принял пасеку 
у Ильи Прокопьевича. Было на ту пору 70 пчелосемей. За сравнительно 
короткий срок молодой человек увеличил вверенное хозяйство до 200 
семей. Но обрушилась беда – грозный варроатоз изрядно проредил ульи. 
Справился тогда Николай Семенович с эпидемией, и вновь ожила пасека. 
100–120 пчелосемей стабильно держались несколько лет. План по произ-
водству меда ежегодно перевыполнялся1. 

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ 

21 женщина Нельхая 
является многодетной ма-
терью, 11 из них имеют по 
пять детей, 4 – по шесть, 
3 – по семь, 1 – девять, две 
женщины воспитали по 
одиннадцать детей. 

Алла Арсентьевна Да-
выдова родилась в 1936 г. 
в Нельхае, окончила де-
вять классов Нельхайской 
средней школы. Летом 
1957 г. пошла работать до-
яркой, в том же году соз-
дала семью с Афанасием 
Даниловичем Давыдовым. 
Он родился в Нельхае в 
1933 г., с девяти лет начал 

работать подпаском, всю жизнь проработал в животноводстве. Участник 
Всемирного форума молодежи, участник ВДНХ. Награжден грамотами 
за добросовестный труд, ветеран труда, почетный житель МО «Нельхай». 

1 Соколова Г. Н. Есть в Нельхае пасека // По заветам Ленина. – 1989. – 18 июля. – С. 3.

Афанасий Данилович и Алла Арсентьевна 
Давыдовы. Фото 2018 г.
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Алла Арсентьевна и Афанасий Данилович родили одиннадцать детей, 
многие из них остались трудиться на родной земле. В 1979 г. Алла Арсен-
тьевна удостоена звания «Мать-героиня». 

Валентина Михайловна Егорова родилась в 1936 г. в д. Сайгуты Бохан-
ского района. Её трудовая деятельность началась в 1955 г. в Ангарске на 
химкомбинате № 16, там она и встретила Николая Гармича Егорова. Ро-
дилась дочь Галя, переехали на родину мужа в Нельхай. С 1958 г. работа-
ла дояркой в колхозе, позже – в совхозе «Нельхайский», где Валентина 
Михайловна трудилась до выхода на пенсию. Имея одиннадцать детей, не 
оставляла работу на ферме. Раньше коров доили вручную, в группе было 12 
голов, потом стало 17, с раннего утра до позднего вечера они работали на 
ферме: таскали воду, солому, сено для коров, а дома ждали дети, подсобное 
хозяйство. Валентина Михайловна является ветераном труда, награждена 
медалью «Мать-героиня», орденом «Материнская слава». 

Сегодня в Нельхае основным видом хозяйственной деятельности явля-
ется животноводство, частное предпринимательство. В селе проживают 
представители пяти национальностей: русские, буряты, украинцы, бело-
русы, татары. В Нельхае пять улиц – Мира, Лосова, Солнечная, Школьная, 
Юбилейная. Функционируют участковая больница, начальная школа, би-
блиотека, магазин Нельхайского совхозрабкоопа и магазин «Фламинго» 
ИП «Егорова Вера Николаевна». 

Работают семейные фермерские хозяйства Руслана Афанасьевича Да-
выдова, Светланы Александровны Дахиновой. Мужчины работают в ООО 
«СХ «Наследие». Большая часть населения содержит личное подсобное 
хозяйство, продукцию поставляют на рынки Черемхово, Усолье-Сибир-
ское, молоко сдают в молокоприёмный пункт КФХ «Александр Владими-
рович Ефименко». 

16 декабря 2014 г. состоялось тожественное открытие хоккейного кор-
та, построенного на средства ЗАО «СХ «Наследие». Генеральный дирек-
тор Алексей Ильич Сидоров оказывает помощь в обслуживании корта, 
покупке спорттоваров для хоккейной команды. 5 января ежегодно про-
ходит турнир по хоккею на Кубок А. И. Сидорова. Прославляют Нельхай 
Пётр Афанасьевич Давыдов и Вадим Николаевич Усанов, специалисты 
администрации МО «Нельхай». Они имеют много наград за успехи в хок-
кее, футболе и т. д. П. А. Давыдов, А. Давыдов и В. Н. Усанов выступают 
в составе сборной Аларского района на соревнованиях, в 2019 г. заняли 
первое место на сельских областных играх по хоккею с мячом. 

О. А. Владимирова 
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ОТРАДНАЯ

Деревня Отрадная Аларского района Иркутской области входит 
в состав МО «Иваническ». Деревня расположена в 40 километрах 
юго-западнее от районного центра Кутулик.

Основана деревня в начале XX в. в результате столыпинской ре-
формы, когда шло массовое переселение крестьян из малоземельных 
регионов Центральной России и Украины за Урал и в Сибирь.

В архивной справке датой основания значится 1913 г.: «…участок 
Отрадный Балаганского уезда Кутуликского подрайона Алятской 
волости. Название сельского общества Отрадное, год образования – 
1913»1.

Название деревни происходит от русского слова «отрада»2 – распо-
лагается в плодородном, отрадном месте. В начале Отрадной находится 
небольшой пруд, в нем водятся караси. Практически со всех сторон насе-
ленный пункт окружен лесами, которые богаты зверями: зайцами, лисами, 
белками, косулями, ягодами и грибами.

Первыми в это благодатное место приехали два семейства – Иосипа 
Ткаченко и Петра Губко. Позднее прибыли другие семьи – Мелещен-
ко, Крутиковы, Нюпенко, Шеремет, Соловьевы, Янины... Осваиваясь 
на новом месте, переселенцы распахивали целину, выкорчевывали 
леса, чтобы потом засевать. Вначале поля были небольшими и ча-
сто назывались по именам земледельцев, распахавших их. Например, 
поле «Пермякова падь» разработал переселенец по фамилии Пермяк, 
«Анисимовы штаны», по форме напоминавшие штаны, – земледелец 
по имени Анисим. Переселенцы строили дома и обзаводились хозяй-
ством. Постепенно в селе стали появляться зажиточные люди: «…пе-
реселенец участка Отрадного Алятской волости Куркин имел масло-
бойный завод»3.

С момента основания деревня состояла из одной улицы, в настоящее 
время называется она Центральная. Еще четыре-пять домов стояли с вос-
точной стороны водоема, это место называлось Заимка. После войны там 

1 Деревня Отрадная, Аларский район : архивная справка // Государственный архив 
Иркутской области : сайт. – URL: https://clck.ru/322u32 (дата обращения: 13.10.2020). 
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
50.
3 Иркутский край. Четыре века: история Иркутской губернии (области) XVII–XXI вв. 

– Иркутск, 2012. – С. 404.
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стали строить новые дома, чуть позже начали воздвигать и на противо-
положном берегу пруда. Улицу назвали Зелёная, так как разделяла её не 
привычная дорога, а берёзовая роща. Улица Новая появилась в Отрадной в 
1970-е гг. В новые двухквартирные дома заселились жители деревень Гор-
ный и Вершина, переехавшие сюда после укрупнения колхозов. В 1980-е 
гг. продолжили застраивать улицу, новые квартиры получали преимуще-
ственно молодые семьи1.

Старожилы вспоминают, что в деревне били родники, которые образо-
вывали небольшую речушку2. Возле них жили коренные жители. Поселение 
тогда называлось Катыргин. Отношения с переселенцами не заладились, и 
буряты вынужденно покинули оседлое место. Уходя, они забили родники 
потниками и одеялами, позднее в этом месте образовалось болото3. 

По рассказам местного жителя Геннадия Степановича Горщарука, в 
том месте, где били родники, было небольшое озерцо, в нем замачивали 
коноплю. Зимой ее раздавали всем женщинам деревни, они ее просуши-
вали, мяли, расчесывали на волокна, делали кудель и ткали полотно. По его 
мнению, родники забились потому, что часть конопли оставалась в озере и 
коренные жители ни при чем4. Есть и другая версия – родники пересохли, 
потому что леса в округе стали выкорчевывать5.

1 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
2 Со слов Веры Александровны Ткаченко, 1930 г. р.
3 Со слов Антониды Васильевны Ткаченко, 1963 г. р.
4 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
5 Со слов Степана Геннадьевича Горщарука, 1969 г. р.

Деревня Отрадная. Фото 2015 г.
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КОЛХОЗ «СТАЛИНО» В ГОДЫ ВОЙНЫ

С приходом советской власти стали образовывать колхозы. Перво-
начально колхоз назывался «Бедняк», а в 1940-е гг. был переименован в 
«Сталино» и состоял из двух бригад – из Отрадного и Горного. Первым 
председателем работал Александр Иосипович Ткаченко, позднее он был 
репрессирован. Затем руководили колхозом Прасковья Нефедьева, Ни-
колай Фомич Кондратьев. 

Мирная трудовая жизнь была нарушена нападением на нашу страну фа-
шистской Германии1. Большинство мужчин ушли на фронт, вышедшие из 
призывного возраста были отправлены в трудовую армию. Основные тя-
готы легли на женские и детские плечи. Во время войны председателями 
были Ченский, Василий Белостенов. Трактористами работали в основном 
женщины: Надежда Степановна Меньщикова, Александра Кузьминична 
Меньщикова, Надежда Александровна Горщарук, Надежда Нюпенко. Ру-

1 Бурятское население Иркутской области (губернии) и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа в XX веке : материалы межрегион. науч. -практ. конф. – Иркутск, 
2002. – С. 219.

Члены сельскохозяйственной артели «Бедняк». Фото 1933 г.
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ководил ими и осуществлял ремонт техники Степан Степанович Горща-
рук – у него была бронь1. 

Трактор ЧТЗ работал на дровах, приходилось заготавливать березовые 
«чурочки», с них снимали бересту, а потом просушивали. Рабочих рук в 
колхозе не хватало, вместе со взрослыми трудились в колхозе 12–13-лет-
ние подростки. 

Старейшая жительница села Вера Александровна Ткаченко вспомина-
ла: «Ребята пахали на лошадях, а мы, девчонки, следом боронили на быках. 
Зимой заготавливали дрова, возили солому. Скот в войну был очень худой, 
голод был не только у людей»2. Хлеб в колхозе пекла Ефросинья Яковлев-
на Ткаченко, женщина очень добродушная. Дети войны вспоминают, как 
она их, голодных, угощала хлебом. На одного рабочего выдавали по 200 
граммов хлеба, детям он не полагался. У Ефросиньи двое сыновей, Роман 
и Иван, погибли на фронте3.

1 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
2 Со слов Веры Александровны Ткаченко, 1930 г. р.
3 Со слов Веры Александровны Ткаченко, 1930 г. р.

Ефросинья Яковлевна Ткаченко (справа) с дочерью и внучками
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Больше половины ушедших на войну из д. Отрадная погибли, защищая 
свою Родину. В родную деревню не вернулись:

1. Архипов Виктор Иванович, погиб в 1945 г.
2. Баринов Григорий Петрович, погиб в 1943 г.
3. Киселёв Афанасий Алексеевич, погиб в 1945 г., проявив геройство и 

мужество, похоронен в Германии.
4. Кондратьев Михаил Фомич, рядовой 536-го стрелкового полка, при-

зван 20.07.1941, погиб 08.10.1944 в Мурманской области. 
5. Крутиков Иосиф Степанович, 1922 г. р., рядовой, призван в 1943 г., в 

декабре 1944 г. пропал без вести.
6. Крутиков Василий Степанович, рядовой, призван в 1942 г., погиб 

16.01.1944 г. в Витебской области.
7. Мелещенко Митрофан Анастасович, рядовой стрелкового полка, в/ч 

363114, призван в 1941 г., погиб 18.10.1941 в д. Конец Винницкого района 
Ленинградской области.

8. Нюпенко Василий Николаевич, погиб в 1941 г.
9. Нюпенко Степан Сарапинович, 1907 г. р., погиб в 1944 г. в г. Алехи-

ново Калининской области.
10. Соловьев Василий Николаевич, сержант, погиб 03.09.1942.
11. Ткаченко Андрей Александрович, 1919 г. р., младший сержант, при-

зван в 1939 г., погиб 04.02.1945 в с. Долс, Венгрия.
12. Ткаченко Николай Александрович, 1922 г. р., погиб 31.03.1944 в 

Псковском районе Ленинградской области.
13. Ткаченко Иван Александрович, 1923 г. р., рядовой, погиб в 1944 г.
14. Ткаченко Роман Александрович.
15. Тыщенко Николай Александрович, 1922 г. р., рядовой, призван в 

1941 г., пропал без вести.
16. Ходырев Иван Петрович, 1922 г. р., рядовой, призван в феврале 

1942 г., пропал без вести в декабре 1943 г.
17. Чумаченко Николай Ефимович, призван 03.08.1943, пропал без ве-

сти.
18. Шеремет Илья Анисимович, 1925 г. р., погиб 17.08.1945.
19. Шеремет Кирилл Анисимович, 1910 г. р., рядовой, призван в 1941 г., в 

декабре 1943 г. пропал без вести.
20. Шеремет Леонтий Степанович, 1912 г. р., рядовой, погиб в 1942 г.
21. Шеремет Фёдор Иванович, 1924 г. р., рядовой, в декабре 1943 г. про-

пал без вести.
22. Шлапак Фёдор Иванович, 1912 г. р., рядовой, погиб 10.12.1942 в 

д. Горная Поляна Кировского района Волгоградской области1.

1 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.
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Вернулись с войны домой: Михаил Потапович Даниленко, Савватей 
Степанович Крутиков, Иван Анастасович Мелещенко, Иван Афана-
сьевич Меньщиков, Андрей Сарапинович Нюпенко, Фёдор Соловьев, 
Василий Ткаченко, Михаил Ткаченко, Пётр Михайлович Ткаченко, 
Иван Гаврилович Шеремет, Савелий Степанович Шеремет, Филарет 
Янин 1. 

Многие фронтовики возвращались после тяжёлых ранений, но все они 
активно включились в работу по восстановлению страны и родного села. 
Западу нужен был лес, поэтому три зимы, с 1946 по 1949 г., пилили лес и 
сплавляли его по реке Белой2.

В настоящее время молодое поколение достойно несет службу в рядах 
Российской армии. Владимир Иванович Боковиков и Виктор Владими-
рович Баринов являются ветеранами боевых действий в Чечне. Алексей 
Александрович Петров – действующий офицер МВД, ветеран боевых 
действий в Дагестане3. 

В 2013 г. землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, уста-
новлен памятник. Коллектив начальной школы ухаживает за ним. Волон-
терский отряд «Луч», созданный при библиотеке, в зимнее время убирает 
снег. В День Победы у памятника проходят митинги4.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Председателем колхоза после войны стал Василий Иванович Колес-
ников. Благодаря большим организаторским способностям он поднял 
хозяйство, но потом был переведен в Нельхай. Три дня шло собрание в 
деревне по выбору нового председателя, колхозники не соглашались с пе-
реводом своего руководителя. В 1952 г. колхоз состоял уже из трех бригад 

– соединился с Киркеем, где располагалась главная контора. Бригадиром 
стал работать и проработал 30 лет в этой должности Михаил Иосипович 
Ткаченко5.

Заведующим фермой после войны работал Семён Степанович Горща-
рук, позднее – Фёдор Семёнович Шкурко, он же руководил свинарником. 
Выращиванием свиней занимались: Татьяна Савельевна и Пётр Токарские, 

1 Колхоз имени Ленина – век новый и минувший // Аларь. – 2002. – 8 июля. – С. 2.
2 Островки памяти. – Иркутск, 2017. – С. 120.
3 Со слов Ларисы Анатольевны Петровой, 1965 г. р.
4 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.
5 Бурятское население Иркутской области (губернии) и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа в XX веке: материалы межрегион. науч.-практ. конф. – Иркутск, 
2002. – С. 219.
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Мария Васильевна и Николай Максимович Бабак. Доярками-тысячница-
ми были Прасковья Нефедьева, Анна Дмитриева1.

В деревне была своя кузница. Много лет проработали кузнецами Дми-
трий Иванович Нюпенко, Тихон Петрович Лысанов, Михаил Потапович 
Даниленко2.

В 1955–1956 гг. под руководством Андрея Сарапиновича Нюпенко ста-
ли строиться новые фермы3. Его вспоминают как хорошего мастера по 
работе с деревом. Рядом с домом Андрея Сарапиновича стояла железная 
печь с котлом, где парили березовые заготовки, из которых потом гнули 
дуги, полозья для саней, делали колеса для конской телеги. После него 
плотницкое мастерство перенял Иван Степанович Нюпенко. Печь пере-
несли, она и сейчас стоит возле дома Ивана Степановича4. 

Ещё до войны в Отрадном была пасека. Мед сдавали государству и еще 
выдавали на трудодни членам колхоза. Пасечником работал Иван Анаста-
сович Мелещенко. Потом он стал кладовщиком, а пчеловодом стал рабо-
тать Николай Александрович Ткаченко. В 1967 г. пасеку ликвидировали, на 
этом месте потом долгое время была спортивная площадка5.

С 1965 г. бригадиром становится Виктор Са-
вельевич Шеремет. С малых лет он познал 
нелегкий крестьянский труд, мальчишкой 
сеял, пахал, обрабатывал посевы, косил хлеб 
конной жаткой. После службы в армии 
окончил Аларское ПТУ № 2, стал работать 
комбайнером. Правление колхоза, учитывая 
организаторские способности и трудолю-
бие, назначает его бригадиром Отраднов-
ской комплексной бригады. Под руковод-
ством В. С. Шеремета местные хлеборобы 
стали признанными мастерами своего дела, 
ежегодно получали высокие урожаи зерно-
вых, в среднем по 30–35 центнеров с гектара. 
Виктор Савельевич тщательно изучал пере-
довой опыт, внедрял новые формы органи-
зации труда. Руководимая им бригада была 

1 Там же.
2 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
3 Бурятское население Иркутской области (губернии) и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа в XX веке: материалы научно-практической конференции. – 
Иркутск, 2002. – С. 219.
4 Со слов Антониды Васильевны Ткаченко, 1963 г. р.
5 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.

Виктор Савельевич Шеремет
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удостоена почетного звания «Бригада высокой культуры земледелия», а 
животноводческая ферма – «Производство высокой культуры». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся произ-
водственные достижения, успешное выполнение заданий одиннадцатой 
пятилетки и социалистических обязательств и проявленную трудовую до-
блесть Виктор Савельевич Шеремет удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Он награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями. В 1983 г. стал лауреатом Государственной 
премии СССР. Принимал активное участие в общественной жизни, из-
бирался депутатом Иркутского областного и сельского советов народных 
депутатов, был делегатом XVIII съезда профсоюзов СССР. Скончался 21 
марта 1995 г.1

В 2013 г. в честь именитого земляка В. С. Шеремета на здании Отрад-
новской начальной школы установлена мемориальная доска2. 

В Отрадновской бригаде были отстроены новые фермы, доярки пере-
шли на машинное доение, облегчился труд, увеличилась производитель-
ность труда. Заведовали фермой Сергей Гаврилович Пилипчук и Анато-
лий Васильевич Белостенов. Доярки часто становились победителями 
социалистического соревнования. Многие награждены медалями, поезд-
ками на ВДНХ, туристическими путевками3.

Много лет трудились на ферме доярки Вера Александровна Ткаченко, 
Анна Савватеевна Донская, Лидия Ивановна Ткаченко, Валентина Григо-
рьевна Мелещенко, Любовь Петровна Ткаченко, Мария Ивановна Дунец, 
Матрёна Дмитриевна Васильева, Антонина Михайловна Нюпенко, Лю-
бовь Павловна Раменская, Анна Степановна Калина, Вера Савватеевна 
Петрова и другие. Телятницы Елена Павловна Шеремет и Людмила Фё-
доровна Климентьева добивались высоких привесов. Людмила Фёдоров-
на награждена знаком «Ударник XII пятилетки», в 1986 г. – поездкой на 
ВДНХ4.

Ветеринарными врачами много лет работали Тихон Петрович Лыса-
нов, Нелли Ивановна Кудряшова, Светлана Ивановна Евстифеева5.

Осеменатором трудилась Екатерина Савельевна Зинчук. Бригадирами 
тракторной бригады являлись Геннадий Александрович Бурмаков, Миха-
ил Александрович Ткаченко. Высоких показателей в работе добивались 

1 Бархатов Ю. М. Иркутяне – Герои Социалистического Труда. – Иркутск, 2013. – С. 
200.
2 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.
3 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
4 Со слов Людмилы Фёдоровны Климентьевой, 1954 г. р.
5 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
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комбайнеры и трактористы – Николай Тимофеевич Нюпенко, Иван Ти-
мофеевич Нюпенко, Михаил Степанович Нюпенко, Илья Александрович 
Баринов, Владимир Петрович Котов, Леонид Ефремович Зинчук, Нико-
лай Васильевич Нюпенко, Владимир Ильич Баринов, Сергей Викторович 
Крылов, Альберт Иннокентьевич Раменский, Николай Трифонович Ду-
нец, Иван Степанович Нюпенко и др.1

Работали с большой самоотдачей, выращивали овес, пшеницу, мор-
ковь, лук, огурцы, особенное внимание уделялось капусте, заготавлива-
ли корма для скота. Геннадий Степанович Горщарук за успехи в работе, 
достижение больших урожаев награжден медалями и дипломом ВДНХ. 
Рассаду выращивали в специальных парниках, этим занимались опыт-
ные огородницы Нина Иосифовна Трацук, Татьяна Савельевна Токар-
ская и др.2

О трудовых достижениях Отрадновской бригады писала не только рай-
онная газета, но и областные издания. Свой вклад в развитие села и страны 

1 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
2 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.

Помощницы комбайнера Валентина Григорьевна Мелещенко (урождённая 
Баринова) и Мария Степановна Иванова (урождённая Нюпенко)
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вносили комсомольцы деревни. С ранних лет они постигали тяжелый де-
ревенский труд.

Зоя Петровна Мазалова вспоминает, как в начале 1950-х гг. в убороч-
ную страду трудились на зернотоке: «Комсоргом был Володя Лебедев, он 
выпускал «Боевой листок», в котором отражал трудовые успехи комсо-
мольцев и продергивал отстающих»1.

Молоденькие девчонки работали помощниками комбайнера. Екате-
рина Савельевна Зинчук вспоминает: «Работала с Марией Васильевой, 
Валей Мелещенко, Марией Нюпенко помощницами на комбайне у бра-
та Виктора. Двое на зерне, двое на соломе. Вставать приходилось в шесть 
утра, возвращались домой, клуб уже был закрыт»2.

Уважение к труду прививалось со школьной скамьи. Молодежь часто 
оставалась работать в родном селе.

В начале 1970-х гг. на комсомольско-молодёжной свинотоварной фер-
ме успешно трудились под руководством комсорга Раисы Кобяковой Ва-
лентина Москвитина, Надежда Воробьёва, Мария Крутикова, Людмила 
Москвитина, Вера Донская, Любовь Бабак, Галина Баринова3. Больших 
успехов добилась комсомольско-молодежная молочно-товарная ферма, 
созданная по инициативе колхозного комсорга Н. И. Шеремет. Ферма 
была деревянная, в группах по 13 коров, доили руками. Занимали первые 
места в районе и области, несколько раз вручалось переходящее Красное 
Знамя. Доярками трудились Нина Нюпенко, Валя Нюпенко, Люда Бари-
нова, Катя Васильева, Нина Дунец, Надя Дунец и др. Учетчиком работала 
Таня Баринова4.

ШКОЛА В ОТРАДНОМ

До войны школа в деревне была в приспособленном здании. Новую 
школу построили в 1948 г., в этом здании и в настоящее время получают 
знания дети с 1 по 4 класс. Первым учителем в школе был Иван Гаврило-
вич Шеремет. В августе 1946 г. он демобилизовался из рядов Советской 
армии. На четвертый день по прибытии направлен в Отрадновскую 
школу учителем, где и продолжалась его трудовая деятельность. Школа 
была четырехлетняя. Детей ходило много. Занятия проводились в две 
смены5.

1 Со слов Зои Петровны Мазаловой, 1940 г. р.
2 Со слов Екатерины Савельевны Зинчук, 1940 г. р.
3 Со слов Людмилы Фёдоровны Климентьевой, 1954 г. р.
4 Со слов Надежды Николаевны Кожевниковой, 1958 г. р.
5 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.
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В послевоенное время проводилась борьба с безграмотностью. Были 
организованы «ликбезы». Вечером, после рабочего дня, собирались в 
школе женщины и мужчины. Все хотели научиться грамоте. Взрослые 
благодарили Ивана Гавриловича за то, что он научил их читать и писать. 
В 1954 г. И. Г. Шеремет был переведен в Прирезовскую школу Аларско-
го района. Проработал он там три года и был назначен парторгом колхо-
за им. Калинина. За участие в Великой Отечественной войне награжден 
многими орденами и медалями1.

Много лет учителем в школе работал Фёдор Андреевич Лузгин, после 
выхода на пенсию он уехал в город. В 2014 г. встал вопрос о закрытии шко-
лы по причине несоответствия санитарным нормам. Коллектив школы и 
жители деревни собрали необходимую сумму и своими усилиями произ-
вели ремонт: подвели горячую и холодную воду, оборудовали санузел, об-
новили полы. В настоящее время отрадновские ребятишки учатся в благо-
устроенном здании2.

1 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.
2 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.

Иван Гаврилович Шеремет со своими учениками. Фото 1948 г.



303

На школьной территории имеется сад, посаженный в далеких 1950-х гг. 
прадедушками и прабабушками нынешних ребятишек. Более 30 лет пере-
дают свои знания детям учителя Наталья Викторовна Зинчук и Надежда 
Алексеевна Пилипчук1. 

МАГАЗИНЫ, ФАП, КЛУБ, ДЕТСКИЙ САД

До войны магазина в Отрадном не было. Приезжала торговать из 
д. Горный в основном продавец Вера Ковтун. Раскладывала товар в кон-
торе. В Отрадном открыли магазин сразу после войны. Продавцами рабо-
тали Улита Григорьевна Мелещенко, Надежда Савватеевна Донская, позд-
нее длительное время Мария Ивановна Белостенова, на смену ей потом 
пришла Антонида Васильевна Ткаченко. В настоящее время работают два 
магазина: на улице Центральной – ИП «Мелещенко Л. В.» и на улице Зе-
леной – ИП «Баринова Т. Н.». В магазинах можно приобрести все необ-
ходимые товары2. 

1 Со слов Надежды Алексеевны Пилипчук, 1964 г. р.
2 Со слов Антониды Васильевны Ткаченко, 1963 г. р.

Фёдор Андреевич Лузгин с учениками. Фото 1974 г.
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В 1989 г. в приспособленном помещении (квартира в двухквартирном 
доме) открыли фельдшерско-акушерский пункт. В 2000 г. его перенесли в 
здание детского сада. Бессменной заведующей ФАПом работает Лариса 
Анатольевна Петрова1.

Клуб в деревне появился еще до войны. Это был приспособленный 
частный дом, к нему пристроили кинобудку и сделали сцену. В клубе по-
казывали кинофильмы, давали самодеятельные концерты, организовы-
вали танцы. Киномехаником в то время был В. Дейнеко2. «Киномеханик 
приезжал на коне, привозил с собой двигатель. Этот двигатель работал на 
бензине, от него работала вся аппаратура»3.

Новый клуб построили в 1967 г. Строительством руководил Иван Гав-
рилович Шеремет. В клубе была библиотека. Киномехаником работал 
Иван Николаевич Зинчук, заведующими клубом были Галина Анатольевна 
Белостенова, позднее Алексей Анатольевич Зинчук. В 2005 г. клуб сгорел4.

Почтальоном работал бывший фронтовик Пермяк, на фронте он поте-
рял руку. Почту развозил на велосипеде. Позднее почтальонами трудились 
Лузгина и Рита Дунец5.

Детский сад построен по инициативе Виктора Савельевича Шереме-
та. В 1980–1990-е гг. много молодых семей остались в деревне, рождались 
дети, и нужно было решать вопрос с детским садом. Председатель Георгий 
Павлович Абашеев поддержал инициативу бригадира и в 1990 г. силами 
колхоза построили детский сад на 50 мест. Первой заведующей была Ва-
лентина Ивановна Беляева. Много лет руководила детским садом Татьяна 
Викторовна Козлова. Завхозами трудились Галина Сергеевна Климешова 
и Татьяна Николаевна Баринова. Воспитателями работали Ирина Нико-
лаевна Артюхова, Антонина Петровна Горщарук. Помощники воспитате-
ля – Галина Николаевна Шкурко, Елена Эдуардовна Бартанова. Поварами 
работали Марина Ахтамовна Нюпенко, Валентина Ивановна Москвитина. 
Детский сад считался одним из лучших в районе – становился победителем 
в подготовке к новому учебному году и победителем по итогам года6.

А. П. Горщарук

1 Со слов Ларисы Анатольевны Петровой, 1965 г. р. 
2 Со слов Екатерины Савельевны Зинчук, 1940 г. р.
3 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
4 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
5 Со слов Геннадия Степановича Горщарука, 1943 г. р.
6 Аюшинова И. Отрадновский детский сад отметил 20-летие // Аларь. – 2010. – 2 дек. 

– С. 14.
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САГАН-ЖАЛГАЙ

Саган-Жалгай – деревня в Аларском районе входит в муниципаль-
ное образование Бахтай. Состоит из одной улицы.

В 1880 г. в Хигинском родовом управлении Аларского инородческо-
го ведомства был отмечен улус Саган-Жалгайский с числом жите-
лей 62 человека (34 мужчины, 28 женщин)1. Считается, что название 
Саган-Жалгай происходит от бурятского «сагаан жалга» – «белый 
овраг»2. 
 

В 1930-е гг. в деревне была организована артель, затем – колхоз «Анга-
ра», председателем которого был Ефрем Барлуков (впоследствии репрес-
сирован). Позже Саган-Жалгай стал третьей бригадой колхоза «Сталин-
ская правда». Старики до сих пор называют деревню «третьей бригадой». 
В конце 1930-х гг. сюда в надежде укрыться от репрессий переселились 
жители заимок Тохтуй (Тахта) и Налюр Нукутского района, ныне исчез-
нувших. Ещё в 1920-х гг. они использовали местность в окрестностях Са-
ган-Жалгая для выпаса скота. 

В 1937 г. сталинские репрессии коснулись и этой маленькой деревни. 
Был репрессирован Филипп Андреевич Улаханов, которого арестовали 19 
января 1938 г., а 19 февраля расстреляли в районе села Пивовариха Иркут-
ского района, о чём сохранилась у племянницы Надежды Ивановны Му-
руевой справка. Другой ее дядя – Осип Алексеевич Макавеев – в 1940 г. 
был обвинен в саботаже. Работал трактористом, и у него сломался трактор 

– подшипники рассыпались, запасные детали не так-то просто было найти 
в то время; человека даже слушать не стали, забрали – и с концом. Дома у 
него осталась жена с ребенком на руках. Когда сын вырос, стал ходить в 
школу, его называли сыном «врага народа». В настоящее время и его нет в 
живых. 

В четырёх-пяти километрах от улуса Бахтай был расположен улус Тот-
хото. Он имеет глубокие корни. В родословной таблице семьи Макавее-
вых указана дата рождения одного из представителей рода: Андрей Ула-
ханович Макавеев, родился в 1857 году. Его брат Алексей Улаханович, 
бывший волостным писарем, был помладше. В Тотхото хозяева ставили 
свои дома так, чтобы удобно расположить обширную усадьбу, куда входи-

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.50.
2 Мельхеев М. Происхождение географических названий Иркутской области. – 
Иркутск, 1964. – С. 36.
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ли, кроме дома, деревянная юрта, несколько амбаров под хранение зерна, 
между ними так называемый «завозник», где размещались конская сбруя, 
разный необходимый инвентарь, вплоть до плуга, бороны, вил деревянных 
(по-бурятски – «аса»), цепов для молотьбы, бастриков и т. д. Далее рас-
полагались скотный двор, конюшня, широкий двор для овец, коз, за ними 
утуг, т. е. обширная загороженная территория, где свободно произрастала 
трава для заготовки сена (снимали два укоса), затем запускали туда молод-
няк для пастьбы до глубокой осени. 

По информации, полученной от Раисы Андреевны Макавеевой и Ага-
фьи Вахрамеевны Барлуковой, далее от дома-усадьбы Ивана Алексеевича 
Макавеева располагалась усадьба Кузьмы и Ивана Шопхоновых, его дво-
юродных братьев, далее на возвышенности друг за другом тянулись усадь-
бы братьев Макавеевых, затем их же родственников брата и сестры Барлу-
ковых. Сестра Катерина Васильевна Барлукова была женщина грамотная, 
богатая. Ее в улусе уважали, с ее словом считались. От усадьбы Катерины 
Барлуковой на восток по гребню этого же холма тянулись усадьбы Аске-
евых (две-три семьи), тоже родственников вышеуказанных фамилий. На-
против них через ложбину стояли дома-усадьбы Тангаровых, Махусаевых. 

Комсомольская бригада доярок Саган-Жалгайской фермы
Слева направо: Юля Олзоева, Катя Дмитриева, Агаша Барлукова,

Анжела Иванова, Соня Тархаева, Аграфена Николаева,
Дарья Барлукова, Степанида Гудоева. Фото 1941 г.
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Улус Тотхото перестал существовать в 1935 г. Начавшаяся сплошная 
коллективизация сельского хозяйства разогнала не только его, но и сосед-
ние улусы Налюр, Загазай. Жители Тотхото в течение двух-трех лет пере-
селились в местность Саган-Жалгай. Так в одной деревне оказались люди 
рода хулмэнгэ, ноёт, олзой и другие1. 

Агафья Вахрамеевна Барлукова вспоминала, рассматривая фото 1941 г.: 
«Здесь мне 18 лет. На снимке доярки нашей фермы. Я тоже была дояркой. 
Когда поступила на эту работу, ферма еще строилась. Черемховские стро-
ители залили фундамент и поднимали из шлакоблока. Мы помогали им 
своей женской бригадой, сами оборудовали ферму и в то же время успе-
вали доить недавно прибывших коров. Их нам поставляли ближние дерев-
ни, которые относились к Бахтаю, в то время колхозу Калинина: Хадахан, 
Ундер-Хуан, Жлобино и Саган-Жалгай. Стройматериалы нам доставляли 
с Бахтайской пилорамы. Когда закончили стройку, мы провели открытие 
нашей фермы в тихой обстановке, в кругу своих работников. Раньше было 
строго: райком часто приезжал с проверками и нам не разрешали торже-
ственно проводить такие мероприятия, как сейчас. Это фото единствен-
ное, которое напоминает мне о том событии ушедшего времени. 

Было тяжелое время, работали и жили на ферме – во дворе было обще-
житие, где мы и проживали. Питались от местных складов, где нам выдава-
ли мясо, муку, сахар, соль и другие продукты. Нас трудилось восемь доярок. 
Работали не по своей воле, так как мы были комсомолками, нам просто 
вменяли в обязанность. На нашей ферме было около 130 голов дойного 
крупного рогатого скота. На каждую доярку было по 15–19 коров. Доили 
вручную, так как электрического оборудования не было. Также не было 
горячей воды и нам приходилось очень рано вставать, греть ее, и только 
тогда могли приниматься за работу. После рабочего времени мы отдыхали, 
так как ни клубов, ни кино не было, нам просто некуда было ходить. За-
ведующим нашей фермой был Григорий Иванович Мухасаев, скотника-
ми – Михаил Макковеев, Исаак Маланов и Павел Уненов, а телятниками 

– супруги Яков и Лида Ивановы, они жили рядом с фермой. Свое молоко 
вывозили на коне во флягах в д. Жлобино, потому что там находился мас-
лоперерабатывающий комбинат. Конем управлял некий дедушка Бабкин, 
к сожалению, не помню имени и отчества. Работали мы практически бес-
платно. Денег не видели, так как нам не платили зарплату. Если год уро-
жайный, то с нами расплачивались зерном по трудодням, а если плохой, то 

1 Олзоева А. Большой молебен рода хулмэнгэ из бывшего улуса Тотхото // Наследники 
Аларской долины : сборник научно-исследовательских работ обучающихся Аларского 
района Иркутской области (2010–2017 гг.) / сост.: В. В. Холобок, М. А. Атанова. – 
Кутулик; Иркутск, 2018. – С. 12–13.
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выживали, как могли, то есть ни муки, ни зерна мы не видели. Надеялись, 
конечно, на себя и поэтому успевали сажать картофель и мелкие овощи, 
буквально, чтобы прожить это тяжелое время. Председателем на тот мо-
мент работал Федот Ильич Шахартуев. Он был довольно строгий и тре-
бовательный. Его заместителем был Ансивр Фёдорович Шалаев. А заведу-
ющий нашей фермой Григорий Иванович Мухасаев имел еще должность 
бригадира. Вот он-то и не давал нам помереть с голоду, помогал с крупами: 
гречкой, горохом, пшеном. Он также привозил нам дрова, в общежитии 
были две печки. Дрова кололи и складывали сами. Проработала я на ферме 
всего пять лет, которые мне показались длиною в жизнь, потому что было 
очень холодное и голодное время. Была война! После я уехала в Бахтай, где 
стала работать в колхозной столовой».1

С началом Великой Отечественной войны на фронт уходили не толь-
ко мужчины из Саган-Жалгая. Защищала родину от фашизма и Агафья 
Петровна Урбанова (в девичестве Николаева). Родилась она в 1922 г. в 
Саган-Жалгае. Участвовала в военных действиях с мая 1943 г., была пу-
леметчицей. Сражалась в составе частей на Калининском фронте, под 
Москвой, участвовала в освобождении г. Великие Луки, в направлениях, 
где бомбили железнодорожные узлы, военные аэродромы, склады и ско-
пления воинских частей. Зенитчицы знали все марки и своих, и немец-
ких самолетов. Окончила войну в Германии. На фронте в 1942 г. погиб 
старший брат Агафьи Петровны – Григорий Петрович Николаев, лейте-
нант, который окончил физмат Бурятского педагогического института. 
Вернувшись домой, Агафья Петровна всю жизнь проработала дояркой. 
Умерла в 1982 г.2

ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В послевоенные годы в Саган-Жалгае функционировали две молоч-
но-товарные фермы (МТФ), свиноферма, большой зерносклад, конный 
двор, хомутарка, кузница, машинный двор, школа, магазин, клуб. Жизнь 
била ключом. В деревне насчитывалось около 40 дворов, население со-
ставляло более 100 человек. 

Осенью 1957 г. открыли в Саган-Жалгае комсомольско-молодежную 
ферму в новом, специально построенном здании. Старшие по возрасту 
доярки и телятницы работали в другом здании, на территории конного 
двора.

1 Со слов Агафьи Вахрамеевны Барлуковой, 1923 г. р.
2 Россова О. Всем тем, которых забывать нельзя // Аларь. – 2020. – 23 апр. – С. 5.
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Жизнь действительно кипела. Учетчиком работала Надежда Ивановна 
Макавеева. В новую ферму набрали только молодежь: Надю Иванову (в 
замужестве Шопхонова), Нелю Дабееву и Ольгу Яжинову из Бахтая, Та-
мару Иванову из Ундер-Хуана, Людмилу Уненову и Раю Маккавееву из 
Саган-Жалгая и др. В их число приняли дояром молоденького 14-летнего 
парнишку Батора Бурункуева. А его мама, Мария Ильинична, была приня-
та дояркой на старую ферму, где уже работали Ксения Доржеева, Эмилия 
Николаева, Альбина Андреева, Казя Янковечене, Маруся Павлова, Агра-
фена Урбанова1. 

Надежда Хамагановна Шопхонова вспоминала: «Я жила и работала в 
Бахтае, а когда в Саган-Жалгае открылась комсомольско-молодежная фер-
ма, с моей подружкой Нелей Дабеевой, не раздумывая, поехали работать 
туда. Условия были прекрасные: большой просторный коровник, красный 
уголок, где были радио, периодическая печать, столовая, где специально 
для доярок всегда вкусно готовила Агафья Вахрамеевна Барлукова. Нам с 
Нелей дали один гурт – это 25 коров. Бригадиром в отделении был Гри-
горий Иванович Махусаев. Он был очень строгий, сурово наказывал за 
опоздания: провинившихся заставлял после дойки убирать территорию 
возле водокачки от навоза. А ловил опоздавших очень просто: с раннего 
утра сидел в комнате, где хранились ведра для дойки. Чьи ведра все еще 
оставались на полке, а они все были помечены инициалами, те, значит, и 
нарушители. 

Вскоре бригадиром стал Батор Зурбанович Бурункуев, наставником ко-
торого был Прокос Хамаганович Иванов, помогавший ему во всем, а тот 
считал его отцом. На ферме ходили в белых халатах. Деревня Саган-Жал-
гай была к тому времени уже большая: работали начальная школа, обще-
ственная баня, клуб, которым заведовала Алдона Янковечус. Она была еще 
и киномехаником. В деревню часто приезжали с концертами из соседних 
деревень. 

Был большой зерносклад, которым заведовал Михаил Александрович 
Маккавеев, а мы, доярки, доили коров и кормили телят сами, пока им не 
исполнится один месяц. После телят мы привозили в Бахтай, где работали 
Мария Павлова, Галя Манжиханова, Клава Балбина, Света Томская. Моло-
ко с фермы возили в Жлобино, со Жлобино – в Алтарик и Апхульту. Води-
телями молоковозов были Иосиф Торонов и Пётр Аганаев. Скотниками 
работали Алёша Соколов, Вася Форцев, Олег Решетов, Толя Казак, Цырен 
Павлов, Исаак Маланов и Ефим Ягналович Батуев. Разнорабочими были 
Катя Егорова, Тоня Семичастная, Виктор Киселёв, Вася Малашкин. В на-
чале 1980-х гг. все эти разнорабочие уехали в Москву. На ферме трудился 

1 Со слов Надежды Ивановны Муруевой, 1937 г. р.
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ветеринаром Павел Гаврилович Осипов. В коровнике всегда были чисто-
та и порядок, все работы выполнялись вовремя, безработных в деревне не 
было, и бригадир в лице Батора Зурбановича всем находил, чем заняться, 
жили дружно, поддерживали друг друга1. 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ РАЙОНА

Батор Зурбанович Бурункуев родился 31 августа 1943 г. в трудное воен-
ное время в д. Нугал Нукутского района в простой рабочей семье Зурбана 
Тармаевича и Марии Ильиничны. Семья была большая, пятеро детей. Отец 
был больным человеком, рано ушел из жизни, в возрасте 41 года. Мать всю 
жизнь проработала дояркой. Пришлось Батору, как старшему сыну, под-
нимать на ноги, учить, воспитывать братишку Анатолия, сестренок Розу и 
Риту. В 1950 г. он пошел в Тангутскую среднюю школу в 1-й класс, а в 1958 
г. окончил 8 классов. Однажды случился пожар и сгорел их дом. Пришлось 
переехать в д. Саган-Жалгай Бахтайского сельсовета. 

Трудовую деятельность Батор Бурункуев начал с 15 лет скотником, а 
когда построили новую ферму, образовали комсомольско-молодежную 
бригаду, он пошел работать дояром. 25 февраля 1965 г. был призван в ряды 
Советской армии. Во время службы от рядового солдата дошел до стар-
шины оперативно-тактических ракет, служил в г. Нерчинске Читинской 
области, в стрелковой дивизии. В соответствии с указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. был награжден юбилейной медалью 
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Был от-
личником боевой и политической подготовки. Не раз приезжал в кратко-
срочный отпуск. 

После службы в армии Батор Бурункуев был сразу назначен бригади-
ром в Саган-Жалгае. В 1968 г. окончил школу механизации и начал рабо-
тать трактористом – пахать, сеять, убирать хлеб. С 1970 г. учился в сельском 
профессионально-техническом училище № 10 г. Иркутска по специаль-
ности «искусственное осеменение сельскохозяйственных животных». 
Окончив его, работал заведующим фермой и осеменатором. 

В 1972 г. Батор Зурбанович женился на учительнице Клавдии Касьянов-
не Данчиновой. Родили двоих сыновей – Леню и Борю, дочь Розу.

В 1976 г. он был назначен управляющим отделением № 1 совхоза «Бах-
тайский». В 1977 г. переведен водителем на легковой автомобиль, возил 
директоров совхоза Виктора Павловича Егорова и Валентина Бажеевича 
Иванова. В 1983 г. вновь переведен управляющим отделением № 1. Непре-

1 Со слов Надежды Хамагановны Шопхоновой, 1941 г. р.
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рывно в должности управляющего проработал 21 год, в 1990 г. был удосто-
ен ордена «Знак Почета».

Батор Зурбанович активно участвовал в политической и общественной 
жизни района и округа. Трижды был делегатом окружных конференций, яв-
лялся депутатом Аларского районного Совета народных депутатов, Бахтай-
ского сельского совета. В 2003 г. вышел на пенсию, но не мог сидеть сложа 
руки. Во время уборочной и посевной кампаний выходил на работу, возил 
обеды на поля рабочим. 15 мая 2007 г. скоропостижно ушел из жизни. 

Саган-Жалгай – родина почетного гражданина Аларского района На-
дежды Ивановны Муруевой. Родилась она 12 июля 1937 г. в семье простых 
сельских тружеников. Окончила исторический факультет Иркутского 
пединститута. Работала учителем истории в Бахтайской, Головинской, 
Ныгдинской средних школах. Она – отличник народного просвещения, 
награждена медалью «Ветеран труда». Надежда Ивановна – мать пяте-
рых детей, имеет медаль Материнства II степени, которая ей дорога еще 
потому, что ее вручали на Украине в г. Самборе, в торжественной обста-
новке. Климентий Афанасьевич Муруев, супруг Надежды Ивановны, был 
военным. Семья прожила в Самборе пять лет. Дважды избиралась депута-
том Бахтайского сельского совета, была депутатом Головинского и Ныг-
динского сельских советов. Как активный пропагандист награждалась 
грамотами окружного комитета КПСС и окрисполкома. Была делегатом 
I Всебурятского съезда в 1991 г. Принимала активное участие во встречах 
хонгодоров. В д. Ныгда организовала фольклорный ансамбль, который 
принимал участие на окружном Сурхарбане в пос. Бохан. С 1979 по 1995 г. 
была директором Бахтайской, Ныгдинской, Головинской средних школ. 
Почти все ее выпускники получили высшее или среднее специальное об-
разование1.

Сарра Сократовна Николаева родилась 29 октября 1937 г. в Сохое. В 
связи с затоплением деревни водохранилищем Братской ГЭС семья пере-
ехала в Саган-Жалгай. В 1953 г. окончила Бахтайскую семилетнюю школу 
и стала работать в животноводстве. Много лет трудилась дояркой на Са-
ган-Жалгайской молочно-товарной ферме. В 1959 г. вышла замуж за Ни-
колая Петровича Николаева. В семье родилось трое детей. За хорошую 
работу она награждалась многими почетными грамотами, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния» (1978, 1979). В 1990-х гг. семья переехала в с. Бахтай. 

В Саган-Жалгае 15 августа 1941 г. родилась Зоя Тарасовна Шопхонова, 
в девичестве Уненова, пятым ребенком в семье. Образование – начальная 

1 Знаменательная дата // Аларь. – 2007. – 12 июля. – С.7.
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школа, работала дояркой. В 1962 г. вышла замуж за Иннокентия Ивановича 
Шопхонова (1927 г. р.), он работал наездником на Иркутском ипподроме, 
затем в Саган-Жалгае конюхом. Иннокентий Иванович трагически погиб 
в 1976 г. Зоя Тарасовна одна вырастила пятерых детей. Награждена меда-
лями Материнства II степени, «Ветеран труда»1. 

***

Отток населения в Саган-Жалгае начался в 1970-е гг. Однако в конце 
1980-х гг. там жило еще относительно много людей. Вначале закрылась 
ферма – скот перегнали в Бахтай, потом – клуб, в начале 1990-х его куда-то 
продали. Перестала работать школа, закрылся магазин. Люди продавали 
дома или перевозили в соседние населенные пункты. Деревня сгинула. 

На сегодняшний день в Саган-Жалгае никто не живет, в 2019 г. умер по-
следний житель деревни – Георгий Самсонович Урбанов, много лет про-
живший в одиночестве2.

С. П. Мокина

1 Со слов Елены Владимировны Дабеевой, 1978 г. р.
2 Со слов Павла Иннокентьевича Олзоева, 1962 г. р.
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ТАБАРСУК

Табарсук – село в Аларском районе, административный центр му-
ниципального образования «Табарсук». Расположено в 17 киломе-
трах к северо-востоку от районного центра Кутулик. Граничит с 
населенными пунктами Дута, Алтарик, Могоёнок. С севера село пе-
ресекает Бахтайская автомобильная трасса, с юга – Тыргетуйская 
трасса.

В селе восемь улиц: 40 лет Победы, Животноводов, Лесная, Моло-
дежная, Сухая, Чумакова, Школьная, Юбилейная.

Впервые Табарсук упоминался в книге «Волости и населенные ме-
ста Иркутской губернии 1893 года». Табарсук (в тексте – Табурсук) 
именовался заимкой, населенной 38 крестьянскими дворами и одним 
поселенческим. Число жителей: крестьян – 228, из них 117 мужчин, 
117 женщин, поселенцев – пять, из них трое мужчин и две женщины1.

Известный краевед Станислав Гурулёв считает, что топоним происходит 
от якутского слова «табаар» – «товар», оформленного общетюркским 
«суг» – «вода»2.

По сведениям жителя села Владимира Григорьевича Вязьмина, на 
территории современного Табарсука в конце XIX – начале XX в. суще-
ствовало два поселения: Большая Сухая (ныне улица Сухая) и Табарсук 
(ныне улица Чумакова). Заимка Шаманова располагалась на расстоянии 
километра к северо-западу от Табарсука. Сейчас на этом месте разрос-
лось Табарсукское кладбище. Также рядом с деревней есть известное 
ягодное и грибное место, именуемое в народе «Шабалово пепелище». 
Там примерно 100 лет назад находилась заимка Шабалова, которая сго-
рела дотла. Названия некоторых, уже несуществующих заимок, совпа-
дают с фамилиями семей, до сих пор проживающих в Табарсуке. Это 
Шабаловы, Шамановы, Вязьмины, Поповы. Доподлинно известно, что 
на месте Шабалова пепелища находилась усадьба Павла Шабалова. До 
сих пор на месте пепелища можно найти место, где было подполье его 
дома3.

1 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния. – СПб., 1894. –  
С. 41.
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
52.
3 Со слов Владимира Григорьевича Вязьмина, 1947 г. р.
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Предположительно, население вышеназванных деревень составили вы-
ходцы из правобережного Приангарья, переселившиеся в эти края в поис-
ках плодородных земель. Крестьянин Павел Шабалов, обосновавшийся со 
своей семьей недалеко от заимки Кирюшиной, занимался земледелием и 
скотоводством. По воспоминаниям ныне покойной невестки Павла Ша-
балова Ульяны Фёдоровны Шабаловой, он с трудом справлялся с большим 
хозяйством и использовал труд наемных работников1.

В Аларском аймаке близ деревень Хуруй, Мольта, Нельхай, Табарсук, Ерма 
проходили отряды Белой армии генерала Каппеля, которые в народе назы-
вались «каппельники». Уходили они на восток от преследования Красной 
армии. По пути следования убивали всех, кого хоть в чем-то подозревали, в 
первую очередь мужчин. Забирали скот, отнимали хлеб. Об этом помнят по-
жилые люди наших деревень. У многих из них так погибли отцы и деды2.

В 1930-х гг. на территории заимки Кирюшиной был создан колхоз име-
ни Кирова, на территории Большой Сухой – колхоз имени Кагановича, в 
Табарсуке образовался колхоз «Красный Табарсук», это были мелкие хо-
зяйства. Наталья Степановна Федосова рассказывала: «Хлеба-то вдоволь 
никогда не видели. Урожаи были низкие. Колхозники работали на трудод-
ни. Получали очень мало. Поэтому жили бедно и тяжело»3. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. П. ЧУМАКОВ

В военные годы из сел Табарсукского сель-
ского совета отправились на фронт 94 челове-
ка. Не вернулись 32. 

Ушел на фронт уроженец д. Большая Ерма 
Андрей Петрович Чумаков. Отец умер в год 
его рождения. Семья жила бедно. Мать с утра 
до поздней ночи работала в колхозе. Андрею 
рано пришлось познать тяжелый крестьян-
ский труд. Несовершеннолетним сел за ры-
чаги трактора, но учебу не бросал. Учился он 
в Большеерминской семилетней школе. Ему 
исполнилось 18 лет, когда в конце июня 1942 г. 
в разгар сенокоса прямо на поле вручили по-
вестку на фронт, забрали в тот же день. Воевал 

1 Со слов Ульяны Фёдоровны Шабаловой, 1924 г. р.
2 Со слов Галины Владимировны Герасиной, 1939 г. р.
3 Со слов Натальи Степановны Федосовой, 1918 г. р.

Андрей Петрович Чумаков
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сибиряк в знаменитой 277-й Рославльской Краснознаменной ордена Су-
ворова стрелковой дивизии. За мужество, проявленное в боях, бронебой-
щик А. П. Чумаков в декабре 1943 г. был награжден медалью «За отвагу», 
21 января 1944 г. – орденом Красной Звезды. В 1944 г. младший сержант 
Чумаков был удостоен ордена Отечественной войны II степени. Летом 
1944 г. на груди А. П. Чумакова прибавился второй орден Красной Звезды1. 

27 августа 1944 г. 277-я дивизия вышла на государственную границу с 
Восточной Пруссией. Находясь в боевых порядках 3-го батальона 854-го 
стрелкового полка, младший сержант А. П. Чумаков вел вперед бойцов. 
Фашисты бросили в атаку 25 немецких танков. Своими смелыми и реши-
тельными действиями Чумаков восстановил порядок в дрогнувших рядах 
нашей пехоты. Контратака была сорвана. В этом бою наш земляк погиб 
смертью храбрых. Похоронен он в местечке Синтаутай Шакяйского рай-
она Литовской ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 г. Андрею Петровичу Чумакову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

По ходатайству юных следопытов школы № 27 г. Вильнюса было принято 
решение воздвигнуть обелиск на могиле героя. Помнят героя и на его родине. 
Именем Чумакова названы улицы в пос. Кутулик, с. Табарсук, пос. Усть-Ор-
да. Большеерминской школе присвоено его имя. 22 июня 1965 г. в Большой 
Ерме был установлен памятник Герою Советского Союза А. П. Чумакову, а 
после того, как не стало начальной школы, его перенесли в Табарсук. В 2015 
г. на стене Табарсукской средней школы в память о Герое Советского Союза 
Андрее Петровиче Чумакове установили мемориальную доску2. 

КОЛХОЗ-МИЛЛИОНЕР «РАССВЕТ» И ЕГО РУЛЕВЫЕ

В 1953 г. произошло слияние мелких кол-
хозов: имени Кирова, имени Кагановича, 
«Красный Табарсук», «Современная жизнь» 
– в один, в колхоз «Рассвет». Первым пред-
седателем колхоза стал фронтовик Степан 
Елизарович Тюрёмин. В период его работы 
строились много добротных деревянных до-
мов, сельский Дом культуры. На том месте, 
где в озеро втекало несколько ручейков, сде-
лали две слани, укрепили берега. В результа-

1 Андрей Петрович Чумаков: буклет. – Кутулик, 
2021. – С. 1.
2 Там же. С. 2.Степан Елизарович Тюрёмин
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те получилось озеро в его сегодняшнем виде. Запустили карасей, теперь 
тут рыбачит весь район. Поголовье колхозного стада росло, появились до-
ярки-четырехтысячницы. Распахивалась целина. Получали урожай хоро-
ший. Колхоз «Рассвет» стал миллионером. Колхозники стали жить лучше. 
За свой труд, достигнутые успехи председатель колхоза «Рассвет» Степан 
Елизарович Тюрёмин был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. 

Тамара Михайловна Жукова была предсе-
дателем колхоза «Рассвет» с 1984 по 2007 г. 
Много сил вложила в развитие его благосо-
стояния. Работала в годы перестройки. Не 
все руководители тогда могли удержаться на 
плаву, а Тамаре Михайловне удалось. Были 
построены три улицы новых домов (60 квар-
тир), вспахивалось 11 тысяч гектаров зем-
ли, урожайность зерновых составляла 25–27 
центнеров с гектара. Зерно продавалось 
успешно. Поголовье крупного рогатого ско-
та превышало тысячу голов. Надои у коров 
были высокие – 3 000 килограммов на одну 
фуражную корову. Было приобретено мно-

го сельскохозяйственной техники – машины, трактора, сеялки. В 1995 г. 
построен колбасный цех по испанской технологии. Его продукция была 
хорошо известна за пределами Аларского района. В сутки колбасный цех 
выдавал тонну готовой продукции. В колхозном хозяйстве имелись мака-
ронный цех, мельница, мощная сушилка для зерна. Тамара Михайловна 
Жукова за свои трудовые достижения была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, удостоилась звания «За-
служенный работник сельского хозяйства 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа».

Яков Павлович и Алексей Яковлевич 
Шабаловы внесли свою лепту в трудовую 
деятельность колхоза «Рассвет». Трудовая 
династия, отец и сын были бригадирами в 
колхозе. Я. П. Шабалов – ветеран Великой 
Отечественной войны, дошёл до Берлина. 
После войны он окончил курсы тракто-
ристов. Работал бригадиром в Шалотах и 
Табарсуке. За высокие производственные 

Тамара Михайловна Жукова

Яков Павлович Шабалов
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показатели был награжден медалью «За 
поднятие целины» и орденом Трудового 
Красного Знамени.

Эстафету отца принял сын – Алексей 
Яковлевич Шабалов. Он начинал с трак-
ториста, выучился на шофера, затем слу-
жил в рядах Советской армии. Вернувшись 
со службы, некоторое время работал во-
дителем. Председатель колхоза «Рассвет» 
Т. М. Жукова предложила Алексею возгла-
вить бригаду № 6 – полевой стан Шалоты. 
Там одних зерновых сеяли свыше 3 000 га. 
Шалоты были золотой жилой «Рассвета». 

Стояла задача убрать и сохранить много зерна, что-то в Табарсук вывез-
ти, что-то оставить там. Поэтому жизнь на стане кипела весь год. Там 
всегда жили люди. Была хорошая столовая, своя баня, обрабатывающий 
зерно мехток, склады. Весной сеяли, летом пары пахали и культивиро-
вали, занимались сенокосом. Осенью уборочная, зимой солому прес-
совали. Алексей Яковлевич успешно со всем этим справлялся. Затем он 
стал бригадиром в Табарсуке. И здесь опять был на высоте. Площади по-
севные успешно засеивались. Урожайность зерновых была высокой. За 
трудовые достижения Алексей Яковлевич Шабалов был удостоен звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства». 

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» удостоены так-
же механизатор колхоза «Рассвет» Валентин Сергеевич Герасин, живот-
новод Клавдия Андрияновна Дергачёва, животновод Нина Дмитриевна 
Стальманская. 

Орденом Трудового Красного Знамени награждены животноводы 
колхоза «Рассвет» Наталья Прокопьевна Баранова, Ольга Николаев-
на Колячко, Александра Никифоровна Куроптева, Клавдия Николаев-
на Попова, Тамара Николаевна Шаманова, механизаторы Николай Ва-
сильевич Мушаков, Владимир Алексеевич Тугарин, Анатолий Петрович 
Федосов, бригадир Василий Николаевич Тютрин.

Звание «Отличник народного просвещения» получили Валентина 
Ануфриевна Кореняк – учитель русского языка и литературы, Тамара 
Платоновна Тютрина – учитель начальных классов Табарсукской сред-
ней школы.

В Табарсуке жил и трудился Герой Социалистического Труда Инно-
кентий Николаевич Вязьмин – комбайнер колхоза «Рассвет». Звание 
присвоено ему в 1971 г. за выдающиеся успехи в выполнении заданий 

Алексей Яковлевич Шабалов
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восьмой пятилетки и достижение высоких 
технико-экономических показателей. Ме-
ханизатор И. Н. Вязьмин работать начал с 
17 лет, с лихвой познав тяжелый труд в во-
енные годы. 
Техника служила Иннокентию Николаеви-
чу долго и не ломалась. Поэтому ему уда-
валось намолачивать на ней по 41 тысяче 
центнеров зерна. На фасаде дома, где про-
живал И. Н. Вязьмин, установлена мемори-
альная доска1.

ГОРДОСТЬ ТАБАРСУКА СЕГОДНЯ

Николай Иванович Рыбаченко родился в 
1987 г. После окончания Табарсукской сред-
ней школы поступил в Иркутский педагоги-
ческий колледж. Затем, работая в Музее 
истории города Иркутска, продолжил учебу 
в Иркутском государственном университете 
на историческом факультете. Службу в ар-
мии проходил во Владивостоке, попал в от-
ряд особого назначения по борьбе с подво-
дно-диверсионными силами, освоил 
водолазное дело. Николаю предложили 

остаться на службе, но он не согласился и продолжил учиться в универси-
тете. С 2010 г. Николай работает спасателем Байкальского поискового от-
ряда. Он участвовал в 30 сложных спасательных операциях, проявил себя 
настоящим профессионалом. В августе-сентябре 2013 г. принял участие в 
спасательных операциях во время наводнения в Комсомольске-на-Амуре, 
награжден нагрудным знаком «За заслуги». В 2014 г. Николаю оказали 
честь опуститься с олимпийским факелом на дно озера Байкал. Для него из 
Москвы прислали специальный водолазный костюм, расшитый под хох-
лому. Факел сначала пронесли по улицам Иркутска, затем увезли в Лист-
вянку, недалеко от которой и состоялось его торжественное погружение 

1 Со слов Владимира Иннокентьевича Вязьмина, 1967 г. р.

 Иннокентий Николаевич Вязьмин

Николай Иванович Рыбаченко
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на 20-метровую глубину озера. Под водой факел трижды передавали из 
рук в руки. На дне священного Байкала водолаза ждала телеведущая «Пер-
вого канала» Екатерина Андреева. На месте, где погружался огонь, водо-
лазы установили памятную табличку. 

Сегодня в Табарсуке работают фельдшерско-акушерский пункт, сред-
няя школа, детский сад, Дом культуры и сельская библиотека. 

На территории МО «Табарсук» зарегистрировано четыре крестьян-
ских (фермерских) хозяйства. С февраля 2007 г. на территории Аларского 
района близ Табарсука работает разрез «Головинский». Предприятие ве-
дет отработку угольного месторождения открытым способом. Промыш-
ленные запасы Головинского месторождения – 120 миллионов тонн. Уголь 
высококалорийный и низкозольный. Он активно используется в эконо-
мике области, идет на экспорт. Из местного населения на угольном разре-
зе работают 34 человека.

Т. М. Крестьянинова, 
В. Н. Салькова
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УГОЛЬНАЯ

В 1914 г. в «Алфавитном списке переселенческих участков Иркут-
ской губернии» значится участок Угольный Кутуликской волости 
Балаганского уезда. Год образования – 1910-й1. Располагался он между 
бурятскими улусами Ултуй-1 и Ултуй-2, улусом Шапшалтуй среди 
вековых сосен и кедров. Бытовало мнение, что, когда от бурятских 
земель отделяли землю под деревню, ее границы на карте выделяли 
как углы, и первоначально участок назвали Уго́льный.2. Но краевед 
Станислав Гурулёв считает, что название деревни происходит от 
слова «уголь». 

Вначале планировалось расположить деревню в районе Ключевой 
горы, там был устроен колодец и подготовлены землянки. Но прибывшие 
переселенцы решили обосноваться по-своему, заселялись кланами, на 
каждой улице жили только родственники. Так появились улицы Крюков-
ская – ныне Советская, Куток – Центральная, Шейкино – Нижняя, Косая 

– Первомайская.
По воспоминаниям Нелли Ананьевны Назиной, в 1949 г. все четыре 

улицы в деревне были полностью, от края до края, заняты домами, было 
около ста дворов, в которых проживало около 500 жителей. Каждая улица 
по краю имела ворота из жердей для того, чтобы скот не выходил из де-
ревни на поля3.

Первые семьи, приехавшие из Центральной России, – это семьи Довы-
денко (Киевская область, Черниговский район, с. Горшково), Ковалёвых 
(Беларусь, Могилёвская область, с. Каменка), Лисициных (прежнее место 
жительства неизвестно), Стецко (прежнее место жительства неизвестно). 
Многие переселенцы изначально батрачили у бурят и жили в маленьких 
землянках. Со временем они поставили добротные дома, обжились, раз-
вели хозяйство. Занимались земледелием, вручную выкорчевывая могучие 
деревья. Более зажиточные открывали лавки, а за товаром ездили в Мон-
голию через Саяны. Один из таких купцов в Угольной был Иван Фёдоро-
вич Павленко. В его доме имелась своя лавка. Этот дом до сих пор сохра-
нился. Сейчас в нем проживают потомки переселенцев.

1 Алфавитный список переселенческих участков Иркутской губернии. – Иркутск, 
1914. – С. 48.
2 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.55.
3 Со слов Нелли Ананьевны Назиной, 1940 г. р.



321

Состав населения в Угольной, как и много лет назад, многонациональ-
ный: белорусы, буряты, русские, татары, украинцы.

«В годы революции через деревню не раз проходили разные банды 
и грабили население, – рассказала Нелли Ананьевна Назина, которой в 
свою очередь об этом поведал ее свекр Максим Егорович Назин. – В 1920-
х гг. шли войска Колчака, и жители убегали в лес вместе с хозяйством и 
пожитками, скрывались в землянках. Прятал их дед Владимир Мерланов. 
Его казнили колчаковцы, распяв между деревьями и разорвав на части из-
за того, что он не выдал схроны людей и скота, которых укрывал. Его за-
хоронили на старом кладбище, которое было расположено в лесу за ули-
цей Крюковской. Был поставлен большой крест, в дальнейшем его назвали 
Мерлановский крест»1. 

Не миновали деревню и репрессии. Старожил Леонид Ипатович Ковалёв 
рассказал: «В годы репрессий с Угольной забрали троих. Это Е. П. Довыден-
ко (имя не помнит), Ипат Ковалёв, Яков Григорьевич Лисица – только он 
один не вернулся»2. В книге «Наследники Аларской долины» опубликованы 
письма Якова Григорьевича с Колымы, в них ощущается настроение челове-
ка, который ни в чем не виноват и недоумевает по поводу ареста, просит жену 
помочь разобраться и надеется вернуться. Но этого не случилось… Он не 
знал, в чем его обвинили: под тяжелыми допросами подписал чистые бумаги, 
а что в них написали после – никому не известно. В своих письмах он также 
просил посылать ему вещи и еду, денег по 50 рублей ежемесячно телеграфом. 
Но деньги он ни разу не получал. Письма писал он жене и детям много, но до 
дома дошли всего три. В последнем, третьем, Яков Лисица попросил деньги 
ему больше не отправлять, так как он их ни разу не получил. Уже из этих трех 
писем стало понятно, какая судьба ожидала всех репрессированных3.

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ…

В Великую Отечественную войну ушли на фронт около 50 угольновцев. 
Не вернулись с полей сражений Егор Пантелеймонович Давыденко, Иван 
Михайлович Дураков, Арсентий Игнатьевич Ковалёв, Ипат Аверьянович 
Ковалёв, Иннокентий Иванович Иванов, Константин Фёдорович Пиво-
вар, Дмитрий Иннокентьевич Тяглов, Иван Иннокентьевич Тяглов, Иван 
Фёдорович Тяглов, Петр Иннокентьевич Тяглов. 

1 Со слов Нелли Ананьевны Назиной, 1940 г. р.
2 Со слов Леонида Ипатовича Ковалёва, 1924 г. р.
3 Наследники Аларской долины: сборник научно-исследовательских работ 
обучающихся в образовательных учреждениях Аларского района Иркутской области 
(2010–2017 гг.). – Кутулик; Иркутск, 2018. – С. 163–164.
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Оставшиеся в тылу односельчане работали под девизом «Все для фрон-
та, все для Победы!». Среди тружеников тыла – старейшая жительница 
деревни Вера Моисеевна Афанасьева, Раиса Михайловна Кирсанова, На-
дежда Вакуловна Ковалёва, Елена Михайловна Мелещенко – все ветера-
ны труда. К категории «Дети войны» относятся жители Мария Сергеевна 
Дехтерева, Анна Давыдовна Зюзькова, Нелли Ананьевна Назина.

БЫЛ БОГАТЕЙШИЙ КОННЫЙ ДВОР

В годы коллективизации многие хозяй-
ства называли именами выдающихся пар-
тийных деятелей. В Угольной вначале был 
образован колхоз «Трактор», чуть позже, 
в 1930 году, он стал носить имя Молотова и 
относиться к селу Аларь. Под руководством 
первого председателя Виктора Карпови-
ча Сухонакова создавались новые фермы 
(их было две), куда завезли племенных ко-
ров, молоко отмечалось хорошего качества. 
Также открылись овчарня, свинарник на 250 
голов, два курятника, утятник, телятник, где 
откармливали телят. 

Был богатейший конный двор. В летнее 
время работал летний стан, где доили коров. 
В деревне была пчелиная пасека на 100 се-

мей. Первым пасечником являлся Николай Белимов. Его помощниками 
были Петр Гаврилюк, Андрей Дудник, Максим Назин. Мед реализовывали 
в Угольной среди работающих, также в соседних деревнях, возили прода-
вать на рынок в Черемхово. В 1960 г. ветеринарным врачом работал Вик-
тор Иванович Бажин. В 1961 г. после слияния с Александровском колхоз 
им. Молотова стал носить имя Ф. Дзержинского. 

Кормов для скота заготавливали много: ставили большие зароды соломы, 
сена, в силосных ямах уплотняли силос. В дальнейшем был поставлен агрегат 
витаминной муки для производства сенной муки, на котором работали Алек-
сандра Фёдоровна Довыденко, Ефросинья Дуракова, Елизавета Фёдоровна 
Мандоева. 

В 1960 г. была устроена взлётная полоса для самолёта АН-2 (в народе 
его называли «кукурузником»), необходимого для обработки полей хими-
ческими удобрениями. Но просуществовала она недолго, всего три года. 
Полосу перенесли под Александровск в связи с тем, что в Угольной она 

Виктор Иванович Бажин
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располагалась в поселковой зоне. 
В районной газете «По заветам Ленина» 

в 1965 г. рассказывалось об угольновском 
фруктовом саде. На краю деревни выше ули-
цы Советской располагался богатейший сад, 
первый в Аларском районе, который был 
заложен в 1950-х гг. За ним ухаживал Петр 
Данилович Кащеев, переселившийся из Че-
ремховского района (уроженец г. Свирска). 
Разнообразию саженцев, которые были 
завезены из Читинской области, могли по-
завидовать многие питомники: яблоки, ка-
надская вишня, слива, клубника, смородина 
красная и чёрная, малина, ранетка, крыжов-
ник. Помогали Петру Даниловичу Ефро-
синья Белимова, Александра Ефременко и 
Татьяна Качугова. На сбор урожая приез-

жали не только из ближайших деревень, но и из городов. Ягоды сдавали 
и государству. Более тонны смородины, около 700 килограммов малины 
могли продать за один сезон с сада. Со временем он пришёл в запустение1. 
Сейчас от богатейшего сада осталось несколько кустов, но ребятишки тем 
не менее собирают небольшой урожай.

ПЕРВАЯ ШКОЛА В УГОЛЬНОЙ

Для ликвидации безграмотности в 1920-х гг. 
в Угольной открыта первая школа. Был сде-
лан пристрой, в котором какое-то время 
жил учитель, затем там стали хранить старые 
карты, глобусы, парты. Здание было боль-
шое, отапливалось двумя печками-голланд-
ками и одной кирпичной. Первым учителем 
стал Иван Тимофеевич (фамилия неизвест-
на). По воспоминаниям старожилов, он на 
уроках разрешал детям играть в футбол, они 
редко занимались. В 1936 г. учительствовала 
Елизавета Исаева. 

1 Сибирцев Г. Цвести садам // По заветам Ленина. 
– 1965. – 5 сент. – С. 3.

Петр Данилович Кащеев

Елизавета Исаева
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Уроженец Угольной Александр Николаевич 
Мелещенко вспоминал, что даже в годы во-
йны занятия не прекращались – учеников 
было до 90 человек, учились в две смены. У 
второй смены учителем была Елена Трофи-
мовна Лисицына1.

С 1949 по 1976 г. в школе трудилась Анна 
Георгиевна Попова, позже она работала 
продавцом в магазине. В середине 1980-х гг. 
старую школу закрыли, а детей перевели 
в новую, открывшуюся на горе по улице 
Центральной. Здесь дети учились до 2004 г., 
пока здание не обветшало, не закрыли на 
ремонт. С тех пор и до 2015 г. школа в Уголь-
ной располагалась в части жилого дома по 
улице Советской, пока её не закрыли окон-
чательно из-за малого числа учащихся. В 

настоящее время в здании школы расположен сельский клуб. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СЕЛА

В 1940-е гг. в Угольной была открыта изба-читальня в районе амбаров. Би-
блиотекарем был Михаил Прохорович Ковалёв. С 1940 по 1950 г. библиотека 
носила имя Молотова2. Здание нынешней библиотеки построено в 1950-х гг. 
С тех пор поменялось много библиотекарей: Людмила Семеновна Гаврилюк, 
Ольга Фёдоровна Жабурда, Тамара Викторовна Мараховская, Галина Никола-
евна Мишкова, Валентина Афанасьевна Пивовар (после переезда в г. Свирск 
Черемховского района продолжила трудовую деятельность библиотекарем). С 
2008 г. работает библиотекарем Татьяна Владимировна Гаврилюк.

Люди жили трудно, бедно, но дружно. По вечерам устраивали поси-
делки, играли в лото, ходили в кино. В 1940-х гг. был перевезен сруб из 
д. Бажей, из него сделали клуб. В 1955–1960 гг. в деревню приезжал сту-
денческий отряд. С его помощью было решено построить каменный клуб. 
Работали три сезона, но стройка не была завершена. Теперь о ней напо-
минают только руины. 

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. открылись медпункт, детский сад, но-
вый магазин, столовая. Магазин раньше располагался в помещении амбара. 

1 Со слов Александра Николаевича Мелещенко, 1937 г. р.
2 Со слов Раисы Ивановны Кобелевой, 1937 г. р.

Елена Трофимовна Лисицына
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Старожилы вспоминают, что помещение 
было маленькое и холодное. Продавцом 
работал Георгий Иннокентьевич Тяглов, а 
затем Фёдор Егорович Довыденко. Со вре-
менем магазин переехал в центр деревни 
(рядом с домом П. А. Рыжкович), ранее в 
этом доме жил Иван Ушаков. В новом мага-
зине было просторнее, теплее, отапливался 
он дровами. Продавцами работали Тамара 
Андреевна Дятлова (урождённая Стецко), 
Нелли Ананьевна Назина, Анна Георгиевна 
Попова. 

На территории деревни располагалась 
автобаза, которую строила бригада армян. 
Здесь же стояли огромные баки с горю-
че-смазочным материалом, где заправлялись 
трактора и машины. Работал элеватор для 

просушки зерна. Была своя ветряная мельница. Имелась кузница, где главным 
молотобойцем был Севастьян Арсентьевич Кушнер, уроженец Угольной. Его 
помощниками были Осип Давыденко и Фёдор Егорович Киркижов. 

Тысячи женщин аларской земли благодарны врачу-гинекологу Галине 
Яковлевне Зайцевой за исцеление, за спасение жизни, за радость мате-
ринства. 

Она родилась в Угольной в 1926 г. В 1950 г. 
окончила лечебный факультет Иркутского 
государственного медицинского института 
и была принята врачом-гинекологом в Алар-
скую центральную районную больницу. В 
этой должности проработала до 1992 г. С 
1994 по 1998 г. Галина Яковлевна преподава-
ла в Кутуликском учебно-производственном 
комбинате курс «Медицина школьникам»1.

Коллега по работе, председатель про-
фсоюза медиков Аларского района Екате-
рина Алексеевна Ханхалаева рассказала: «В 
трудовой книжке Галины Яковлевны един-
ственная запись – вся ее трудовая биогра-
фия связана с центральной районной боль-

1 Зайцева Галина Яковлевна // Аларь. – 2000. – 27 
янв. – С. 4.

Севастьян Арсентьевич 
Кушнер

Галина Яковлевна Зайцева
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ницей. Награждена медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», удостоена звания «Заслужен-
ный врач РСФСР», «Ветеран труда». Галина Яковлевна была человеком 
активной жизненной позиции: много лет возглавляла партийную органи-
зацию райлечобъединения, являлась членом райкома профсоюза медра-
ботников, неоднократно избиралась депутатом поселкового и районного 
Советов»1. 

***

В настоящее время в Угольной работают четыре учреждения: библио-
тека, сельский клуб (заведующая Лариса Александровна Стахова), мага-
зин, фельдшерско-акушерский пункт (фельдшер Елена Витальевна Коч-
нева). В 1990 г. магазин в Угольной еще раз перенесли на новое место, где 
он находится по сей день. Несмотря на годы перестройки, необходимый 
товар завозился регулярно, конечно, был и дефицит. С 2001 г. в магазине 
трудилась Елена Михайловна Мелещенко, с выходом на пенсию ей при-
своено звание «Ветеран труда». С 2016 г. по сей день продавцом работает 
Марина Ивановна Мешкова.

В 2019 г. проведены работы по благоустройству деревни – отсыпана до-
рога по улице Советской.

Т. В. Гаврилюк

1 Со слов Екатерины Алексеевны Ханхалаевой, 1951 г. р.
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УЛЗЕТ

Улзет известен прежде всего старейшей здравницей – санато-
рием «Аларь», который находится в четырех километрах от цен-
тральной усадьбы Аларь и более чем в 60 километрах от райцентра 
Кутулик. Кроме санатория и маленькой школы, в которой дети учи-
лись до третьего класса, в деревне не было и нет никаких предпри-
ятий. 

Известный краевед Станислав Гурулев поясняет, что название 
деревни является кетоязычным, в его основе лежит ассанское «ул» 

– «вода, река». Правда, в основе может лежать и монгольское «уул», 
бурятское «уула», что означает «гора»1.

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.55.

Дети деревни Улзет. Фото 1956 г. 
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 В начальной школе учитель Владимир Шоткинович Алексеев вел уроки 
по всем предметам на бурятском языке. Затем, после начальной ступени 
образования, дети продолжали обучение в Аларской школе, не зная рус-
ского языка. Конечно, учителям было тяжело обучать их, тем не менее они 
прикладывали все силы, чтобы школьники говорили на уроках по-русски. 
Улзетские ребятишки быстро усваивали трудный, но красивый язык1.

Анна Яковлевна Никитина, учитель начальных классов, вспоминала: 
«Приходили забавные, но смышленные дети, было трудно, но уж очень 
они старались, помогали родители, переживали за них. Многие потом 
получили высшее образование. Повзрослев, навещали меня, вспоминали 
школьные годы, шутили, смеялись, простые, без гонора и амбиций»2.

ТАЙША ПЕТР ПАВЛОВИЧ БАТОРОВ

Петр Павлович Баторов родился в 1850 г. 
(по другим данным, в 1851-м) в семье потом-
ственного дворянина Павла Баторова, глав-
ного тайши Аларской степной думы. Специ-
ального образования он не имел, около 
полутора лет обучался в местном приход-
ском училище. Обладая живым и любозна-
тельным умом, Петр Баторов много зани-
мался самообразованием, получал уроки у 
ссыльных переселенцев и достиг значитель-
ных успехов в овладении обширными зна-
ниями и русским литературным языком. В 25 
лет, 9 мая 1876 г., стал тайшой Аларской 
степной думы и был главным тайшой до 
1880 г., затем бессменным головой Алар-
ской волостной управы до 1912 г. Он также 

являлся старостой Бажеевской Николаевской церкви. 
Петр Павлович продолжал занятия наукой и историей, являлся просве-

тителем, этнографом, автором многих рукописных трудов по фольклору, 
шаманизму, истории хонгодоров Аларского района. Собирал по улусам 
предметы быта, культуры и верований бурят для музеев Иркутска и Пе-
тербурга, участвовал в организации географических выставок. Был чле-
ном ВСОРГО, одним из организаторов Бурят-Монгольского отдела Ир-

1 Со слов Александры Васильевны Батаевой, 1950 г. р.
2 Со слов Анны Яковлевны Никитиной, 1927 г. р.

Тайша Петр Павлович 
Баторов. Фото 1925 г.
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кутского музея (позже Иркутского областного краеведческого музея). В 
родном улусе Улзет Петр Баторов основал краеведческий дом-музей, ко-
торый размещался в бывшем здании Аларской степной думы. Он много 
сделал для развития экономики хонгодоров, особенно земледелия. 

П. П. Баторов много лет на общественных началах преподавал в Алар-
ской школе, одной из старейших школ Иркутской области, основанной 
его отцом Павлом Баторовым. 

Иркутский историк, профессор Николай Николаевич Козьмин пи-
сал: «Петр Павлович был старого покроя человек, крепкий, целостный 
и однолинейный. Такие люди стоят на том посту, какой они считают им 
предоставленным. Он был одарен живым умом, широким, может быть, не-
сколько неожиданным для «провинциала» интересом не только к окружа-
ющему, но и к тому, что делается в мире»1. Далее Н. Н. Козьмин писал, что 
Пётр Павлович «как бурят-монгол любил охоту и охоту облавную… Пётр 
Павлович, стреляя на скаку с лошади, сваливал дикого козла. Он был заме-
чательный стрелок и наездник»2.

Архимандрит Гурий, начальник Иркутского отдела православной мис-
сии, вспоминал: «Дом Петра Павловича, выстроенный недавно – по пла-
ну городских домов, во внутренней обстановке отличается стремлением к 
изяществу, чистоте и опрятности; обстановка вся в русском стиле. Каби-
нет же хозяина, как охотника, обладает богатой коллекцией ружей и ре-
вольверов разных видов, а также и других охотничьих принадлежностей. 
Гостеприимная супруга П. П. Баторова, одетая в национальный костюм, 
богато убранный золотом, разной величины монетами, и русскими, и ино-
странными, и дорогими кораллами, встретила архипастыря с хлебом-со-
лью и, приняв благословение, начала хлопотать об обеде, который уже 
был приготовлен. По особенному уважению к дорогому гостю она сама 
прислуживала при столе – сама подавала блюда…»3.

Петр Павлович много ездил, путешествовал, а также принимал высоких 
гостей. Вот один из эпизодов. Будущий император цесаревич Николай 
Александрович, побывав во многих странах, решил лично ознакомиться с 
далекими окраинами своей огромной империи. Один из современных ав-
торов так описал эту встречу:

«На этих сочных лугах Аларской степи самое приволье разводить таких 
скакунов, ширь-то раздольная какая...» – с восхищеньем замечает Цесаре-
вич. 

1 Баторов П. П. Сборник статей. – Иркутск, 2006. – С. 23.
2 Там же. С. 24.
3 Гурий, архимандрит. Первое моё знакомство с деятельностью Иркутской духовной 
миссии // Иркутские епархиальные ведомости. – 1880. – 6 дек. – С. 629–630.
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В центре лагеря на ровном возвышении стояла белоснежная юрта, вы-
строенная из плотно скатанного полотна шерсти от чисто-белых овец, 
разукрашенная снаружи золотого и других цветов парчовыми матери-
алами. Чуть поодаль от входа юрты встала красиво разукрашенная цвет-
ными материалами арочка, наверху которой был прикреплен красивый 
герб Иркутска…. Чуть впереди этой арки на разукрашенном деревянном 
постаменте со ступеньками высокий стул-кресло с разукрашенными золо-
том боковыми подручниками и высокой мягкой, как и сиденье, спинкой с 
разукрашенной позолотой окаёмкой…

«Со счастливым прибытием, Ваше Величество, Николай Александро-
вич, на нашу гостеприимную Аларскую землю!» – восторженно-радост-
но приветствует тайша Петр Павлович Баторов, потомственный дво-
рянин, увешанный медалями за службу и заслуги перед Императорским 
двором. 

Стоящий рядом с ним миссионер Аларской православной церкви Ни-
колай Затопляев вместе с пастырем Кутуликской православной церкви 
на серебряном блюде по русскому обычаю подносят хлеб-соль его Вы-
сочеству. И тут же шэрээтэ лама Аларского дацана Содомпил Чайванов 
на таком же серебряном с позолотой по окаёмке блюде вместе с хадака-
ми (шарфом) подносит в красиво разрисованной фарфоровой чашечке 
белую пищу – молоко Цесаревичу, который, возлияв молоко Небесным 
богам и местным духам, пригубив чуть, благодарственно соизволил выска-
заться: «Благодарствую за теплую встречу на Вашей гостеприимной Алар-
ской земле и смею заметить душевно о встрече с единением духовным 
Епархии Вашей Аларской и нашей Православной веры, под чьими благо-
верными действиями процветает Ваша Земля Аларская в единстве нашего 
Российского государства…». 

Потом тайша Баторов представляет многочисленные депутации от 
инородных управлений во главе с их Головами, которые каждые по своему 
усмотрению дарили: от инкрустированных позолотой и серебром доро-
гих сосудов сибирского производства, разукрашенных серебром седел для 
казачества Сибири, разнообразных ковров с вышитыми изображениями 
лика Цесаревича Николая и до национальных, изготовленных по заказу 
бурятских и русских сибирских одеяний и обуви, красиво расшитых унтов 
бурятских мастериц такого шитья и многое другое…

Тайша Баторов от депутации своей управы вместе с Затопляевым и 
Чайвановым дарят Цесаревичу заказное Тронное кресло, инкрустирован-
ное золотом и серебром, к нему мягкие талбыки (подушки) для сидения 
на троне»1.

1 Алексеев А. С. Для мира под ивами. – Улан-Удэ, 1999. – С. 53–54.
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В 1920 г. Петр Павлович Баторов активно занимался природоохрани-
тельным делом. По его инициативе и настоянию охранялась сосновая 
роща площадью в 2 000 гектаров вблизи Улзета. Он принимал активное 
участие в работе по охране здоровья – являлся одним из инициаторов соз-
дания кумысолечебницы в Аларской степи, на опушке Баторовой рощи. 
Благодаря усилиям Андрея Тимофеевича Трубачеева, зятя Баторова, пер-
вого наркома здравоохранения Бурятской АССР, в 1920-х гг. кумысоле-
чебница была открыта. 

КОВАЛИ ПОБЕДУ НА ВОЙНЕ И В ТЫЛУ

В грозные годы войны мужчины Улзета ушли защищать Отечество.
Даниил Антонович Дарханов родился в 1917 г. в д. Красный Кукунур. 

Затем семья переехала в Улзет. Был призван на фронт Аларским РВК. 
Красноармеец. Скончался в декабре 1941 г. от множественных осколоч-
ных ранений.

Зонхо Шоткинович Дарханов родился в 1887 г. в улусе Улзет. Призван в 
апреле 1943 г. Боец 18-й стрелковой дивизии. В боях проявлял мужество и 
отвагу. Погиб в январе 1944 г. в Ленинградской области.

Дамба Антонович Дарханов родился в 1924 г. в улусе Улзет. Призван в 
ряды РККА в октябре 1942 г. Участвовал в войне с Японией. Младший сер-
жант пехоты. Дошел до Маньчжурии, оттуда сопровождал пленных япон-
цев до Красноярска. Демобилизован в 1947 г. Работал в совхозе «Аларский».

Ефим Зонхоевич Дарханов родился в 1926 г. Рос сиротой, жители Улзе-
та совместными усилиями вырастили его. Участвовал в войне с Японией в 

Даниил Антонович 
Дарханов

Зонхо Шоткинович 
Дарханов

Дамба Антонович 
Дарханов
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составе 162-го отдель-
ного зенитно-артил-
лерийского дивизиона 
в период с августа по 
сентябрь 1945 г.

Матвей Шоткино-
вич Дарханов родился 
в 1906 г. в улусе Улзет. 
Был призван на фронт 
в июне 1941 г. Служил 
в 69-й стрелковой роте 
75-й батареи 45-го ар-
тиллерийского пол-
ка 21-й гвардейской 
дивизии. Боевой путь 

проходил через Москву, Смоленск, Курск, Великие Луки, Ржев. В одном 
из сражений был тяжело ранен. После госпиталя в ноябре 1943 г. демоби-
лизован. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Софья Маркеловна Васильева вспоминала: «В военное время женщины, 
дети и престарелые шили варежки, шапки, рубашки из старой одежды и от-
правляли на фронт. Людей было мало, но все выходили в поле, сажали кар-
тошку, собирали колоски, чтобы прокормить детей. Письма с фронта прихо-
дили редко, ждали с нетерпением и проговаривали: «Только не похоронка»1.

Геннадий Николаевич Егоров родился в 1933 г. в д. Шантой Голумет-
ского района в многодетной семье. Его отец, полный георгиевский кава-
лер, работал в колхозе, мать – в детском саду, позже птичницей в хозяй-
стве. Детство, как у всех его ровесников, было трудным. Посещал школу 
в Заречном, затем перешел учиться в Аларь и каждый день шел пешком 
домой. В годы войны маленький Гена стал помогать отцу возить сено. В 
12 лет начал работать молотобойцем в местной кузнице, в 13 лет – куз-
нецом, одновременно во время уборочной и посевной трудился с утра до 
ночи комбайнером. В 1953 г. Геннадий Егоров был призван в армию, слу-
жил на финской границе, награжден медалью «За отличие в охране госу-
дарственной границы». После демобилизации работал в Аларской МТС, 
зимой кузнецом, в уборочную – механизатором. С 1980-х гг. Геннадий Ни-
колаевич стал заниматься пчеловодством, передал свое мастерство сыну 
Николаю Геннадьевичу, руководителю КФХ2.

1 Со слов Софьи Маркеловны Васильевой, 1932 г. р.
2 Со слов Геннадия Николаевича Егорова, 1933 г. р.

Ефим Зонхоевич 
Дарханов

Матвей Шоткинович 
Дарханов
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ОТКРЫТИЕ КУМЫСОЛЕЧЕБНИЦЫ

Аларские старожилы, на глазах которых разворачивалось строитель-
ство кумысолечебницы, давно умерли, а документы тех времен, хранив-
шиеся в Аларском районном архиве, сгорели во время пожара. Доподлин-
но известно только одно: все строения диспансера были деревянными. 
Кумыс в те времена был едва ли не единственно эффективным средством 
лечения туберкулеза. Он вливал живительную силу, бодрость. Настроение 
туберкулезного больного улучшалось, к нему возвращались радость жиз-
ни, любовь к природе, интерес и надежда на трудовую жизнь. На здании 
кумысарни санатория «Аларь» до сих пор видны старая надпись «Посто-
ронним вход воспрещен» и строки стихов:

Если недуг коварный гложет, 
Темною силою давит вниз, 
Распрямиться всегда вам поможет 
Богатырский напиток кумыс.

Для разлива кумыса всегда использовались обычные бутылки. Резино-
вые пробки для них кумысолечебница заказывала на Свирском рудоре-

Коллектив санатория «Аларь».
2-й справа в 3-м ряду – главный врач Трофим Александрович Бадашкеев
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монтном заводе, нитки, с помощью которых они удерживались, – на Че-
ремховской чулочной фабрике. Последний заказ был сделан в 2003 г. Своих 
кобылиц, кроме двух-трех рабочих лошадей, кумысолечебница никогда не 
имела, а всегда арендовала. В советское время этот вопрос решался легко: 
приказом райисполкома каждое хозяйство района обязано было на лет-
нее время предоставлять в распоряжение здравницы определенное коли-
чество лошадей. В 1960–1980-х гг. она работала по сезонному расписанию: 
летом как кумысолечебница, зимой как противотуберкулезный диспансер. 

Главными врачами санатория «Аларь» работали Трофим Алексан-
дрович Бадашкеев, Елена Ильинична Бадашкеева, Дмитрий Николаевич 
Ильин, Евгений Байкалович Мельников, Николай Барлыкович Шалада-
ров.

При Трофиме Александровиче Бадашкееве были построены новые 
здания столовой и прачечной, несколько жилых домов, пополнился авто-
парк двумя «уазиками», ассенизаторской машиной, появился свой трак-
тор, открыли пасеку – ульев было до десяти штук. Больных кормили медом, 
и ослабленные болезнью пациенты в результате хорошего лечения и пол-
ноценного питания набирали в весе до десяти килограммов1.

В санатории работал квалифицированный медицинский персонал: 
врачи-фтизиатры и медсестры Вера Леонтьевна Алексеева, Ольга Саве-
льевна Комиссарова, Александра Борисовна Миткинова, Татьяна Бори-
совна Миткинова и другие. Кобылиц доили в основном женщины, кото-
рые жили в Улзете. Это было делом непростым, поэтому доярок Светлану 
Анатольевну Васильеву, Раису Александровну Ильину, Галину Павловну 
Миткинову можно с полным правом назвать отважными женщинами. Но 
самым важным человеком в лечебнице всегда считался мастер по изготов-
лению кумыса. Долгие годы напиток готовила Галина Павловна Миткино-
ва, которая передала свое искусство дочери Александре Миткиновой, а та 
поделилась секретом с Майей Владимировной Хажеевой2.

В 1993 г. Елене Ильиничне Бадашкеевой предложили вернуться в Аларь 
в качестве главного врача санатория. С ее приходом произошли существен-
ные преобразования: строительство электробойлерной, реконструкция 
главного корпуса. В 1990-е гг. начали возникать трудности с арендой ло-
шадей, но санаторию все еще удавалось набирать по 30–40 лошадей бла-
годаря помощи колхозов имени Ленина и «Страна Советов». До начала 
2000-х гг. кумысолечебница действовала как летний оздоровительный ла-
герь, здесь отдыхали и лечились в три смены более 200 инфицированных 
детей Иркутской области. В этом была большая заслуга фонда содействия 

1 Со слов Елены Ильиничны Бадашкеевой, 1932 г. р.
2 Со слов Майи Владимировны Хажеевой, 1956 г. р.
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социально-экономических программ Валерия Кузина. 
Основные проблемы в санатории начались, когда в марте 2005 г. было 

принято решение о передаче его в ведение Иркутского областного про-
тивотуберкулезного диспансера. В первый год вынужденного простоя 
работники еще ставили закваску на следующий сезон, рассчитывая, что 
лучшие времена не за горами. Но с течением времени люди разуверились. 
Санаторий был опечатан. С 2004 г. и по настоящее время процветавшая 
некогда здравница в Улзете находится в полном упадке. Здания столовой, 
спального корпуса ветшают, в стенах появились трещины, рушится шту-
катурка. В кумысарне разобраны полы, территория санатория зарастает 
молодым сосняком.

Как и раньше, в настоящее время в Улзете простирается одна улица, на 
которой когда-то жили работники кумысолечебницы со своими семьями. 
Теперь живут только три семьи. Старожилы умерли, дети выросли, выеха-
ли в города.

А. В. Батаева

Доярка кобылиц Софья Маркеловна Васильева 
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ХУРУЙ

Хуруй – небольшая старинная деревня с домами из кондовых со-
сен. До 1922 г. она входила в состав Нельхайского инородческого ве-
домства Балаганского уезда Иркутской губернии1. В книге «Волости 
и населенные места 1893 года» приводятся следующие данные: «По 
сведениям на 1890 г., существовала заимка Хуруй, заселённая кре-
стьянами и поселенцами. Число крестьянских хозяйств – 18, в них 
проживало 107 крестьян (52 мужчины, 55 женщин). Хозяйств посе-
ленцев – четыре с населением 26 человек (14 мужчин, 12 женщин)»2.

По Жану Александровичу Зимину, название образовано от бурятского 
слова «hyp» – огороженный зарод сена. Слово «һур» имеет более древ-
нюю этимологию, һур хуреэ – жилище, усадьба. Со временем слово «hyp» 
стало означать зимник или зарод сена3. Краевед сообщал, что «до засе-
ления русскими крестьянами местность была сенокосным угодием при-
ангарских бурят (икинаты), которые после косьбы здесь ставили зароды 
сена, а зимой увозили на корм скоту в зимники»4. 

До коллективизации основными занятиями жителей были земледелие и 
животноводство. Каждая семья выращивала пшеницу и растила скот. Из-
лишки продавали или меняли на продукты питания, одежду, инвентарь.

В 1918 г. Хуруй входил в Кутуликский сельский совет, первым председа-
телем которого был Михаил Бажин. В начале 1920 г. в аймаках создавались 
ревкомы. Одним из активных деятелей в установлении новой жизни яв-
лялся Иван Семенович Алферов, 1889 г. р., уроженец Хуруя. Он принимал 
активное участие в становлении и укреплении советской власти. В 1920 г. 
Иван Семенович исполнял обязанности председателя Кутуликского во-
лостного ревкома, затем работал ответственным секретарем ревкома. В 
1921–1922 гг. его, как одного из активных партийных работников, коман-
дировали в Москву на учебу в университет им. Свердлова. С 1922 по 1953 г., 
до самых преклонных лет, Иван Семенович Алферов находился на руко-
водящих партийных, советских и хозяйственных должностях.

В 1930 г. был создан колхоз «Пролетариат». Председателем его стал 
Иван Васильевич Дронов. Инвентарь для сельхозработ, различные при-

1 Государственный архив Иркутской области. Ф. р-222. Оп. 1. Д. 466. Л. 124.
2 Волости и населенные места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния – СПб., 1894. –  
С. 41.
3 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.58.
4 Зимин Ж. А. История Аларского района. – Иркутск, 1995. – С. 25.
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способления изготавливали сами, например, вилы, грабли, волокуши – из 
высушенной березы. 

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ

Не обошли Хуруй годы репрессий. 
Иван Григорьевич Дронов, 1896 г. р., уроженец улуса Табарсук Аларско-

го района, проживал в д. Хуруй Аларского района, председатель колхоза 
«Пролетариат» в Хуруе, беспартийный, арестован 13.02.1938, постановле-
нием тройки УНКВД Иркутской области от 25.02.1938 по ст. 58-1 «а», 58-
2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 
27.02.1938 в Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Ир-
кутского областного суда от 19.01.19571.

Петр Пантелеевич Евдокимов, 1877 г. р., уроженец улуса Хуруй, член 
сельхозартели «Пролетариат» в Хуруе, беспартийный, русский, аресто-
ван 14.02.1938, постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 
09.02.1938 по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР приговорен к 
расстрелу (исполнено 22.02.1938 в Иркутске), реабилитирован определе-
нием Военного трибунала ЗабВО от 30.12.19552.

Егор Яковлевич Серёдкин, 1888 г. р., уроженец улуса Хуруй, член сельхо-
зартели «Пролетариат» в Хуруе, малограмотный, беспартийный, русский, 
арестован 17.01.1938, постановлением тройки УНКВД Иркутской области 
от 09.02.1938 по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР при-
говорен к расстрелу (исполнено 13.02.1938 в Иркутске), реабилитирован 
определением Военного трибунала ЗабВО от 08.10.19573.

Кузьма Николаевич Воронов, 1876 г. р., уроженец с. Каменка Черем-
ховского района, проживал на участке Хуруй Аларского аймака4.

ОГНЕННЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ

Воевавших на фронтах войны из Хуруя было около 58 человек, верну-
лись живыми 35. Среди них Николай Иванович Воробьев, 1911 г. р. Был 

1 Там же. С. 586.
2 Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение 
будущему. – Иркутск, 2001. – Т. 3. – С. 79.
3 Книга из памяти жертв политических репрессий Восточной Сибири (советский 
период) С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 8323 анкеты / сост., гл. ред. Р. П. Сафронов. 

– Иркутск, 2007. – С. 162.
4 Жертвы политических репрессий Иркутской области: память и предупреждение 
будущему. – Иркутск, 2001. – Т. 2. – С. 204.
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призван Аларским РВК в 1941 г., воевал на 3-м Белорусском фронте, в 85-м 
гвардейском стрелковом полку. Демобилизован в 1945 г. Работал в родном 
хозяйстве. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», юби-
лейными медалями1.

В районной газете рассказывалось: «Александр Александрович Ершов 
прошел по фронтовым дорогам в пехоте. Сражался … участвуя в окру-
жении немецких войск и их ликвидации, за что был награжден орденом 
Красной Звезды… Был ранен в ногу. После госпиталя был откомандирован 
на самый трудный переломный участок фронта – Орловско-Курскую дугу 

– для уничтожения танков противника. С поставленной задачей справил-
ся... за что был удостоен… благодарности командования части. При отра-
жении одной из атак противника разрывная пуля попала в руку… Вернулся 
парень домой инвалидом войны»2. Награжден Александр Александрович 
Ершов орденом Отечественной войны. Позже к званию «Ветеран войны» 
прибавилось звание «Ветеран труда».

Василий Иванович Евдокимов, 1907 г. р., со дня организации колхоза 
«Пролетариат» работал счетоводом. В грозные годы войны, будучи мино-
метчиком, защищал Заполярье. Боевые заслуги воина отмечены медалями 
«За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Отгремели бои. 
В. И. Евдокимов вернулся к мирному труду. Коммунисты колхоза избра-
ли его секретарем партийной организации. До слияния колхозов он бес-
сменно работал парторгом. 

Василий Петрович Загвоздин родился в Хуруе в большой крестьянской 
семье, в которой было девять детей. Имел образование 4 класса. Получил 
профессию механизатора. До отправки на фронт прошел курс молодого 
бойца. В битве под Сталинградом получил тяжелое ранение в левую руку 
и был направлен в госпиталь на лечение. В ходе боевых действий ему было 
присвоено звание младшего сержанта. Василий Петрович вспоминал: 
«Семнадцатой мотострелковой бригаде выпала доля первой штурмовать 
позиции гитлеровцев у Сталинграда. Прорыв осуществить нам удалось. 
Помню, я и еще два бойца, находясь на только что освобожденной тер-
ритории, взяли в плен немецкого офицера. Это был не самодовольный 
фашист, а жалкая личность. На ногах тряпье, на шее подобие шарфа… На 
том же направлении наша рота залегла. Мешала огневая точка. Наступила 
ночь. Под ее покровом трое бойцов поползли по снегу. Маскировочные 
халаты способствовали приближению до дистанции броска гранат. Вспо-
лошившиеся гитлеровцы открыли плотный огонь. Сосед застонал. Прика-

1 Они сражались за Родину // Аларь. – 1995. – 9 мая. – С. 3.
2 Ертанов Д. Расскажу о ветеранах // По заветам Ленина. – 1991. – 23 февр. – С. 2.
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зываю второму бойцу вести раненого, сам остаюсь. Могут же кинуться за 
нами. Надо прикрыть отход. Так и вышло. Топают фрицы. Я – в воронку от 
снаряда. Притаился, считаю. Девять. Ого!.. Рядом еще одна воронка. От-
крываю огонь с тыла. Перескакиваю в другую воронку и опять нажимаю 
на спуск автомата. Тишина… Сигнальная ракета с нашей стороны. Понят-
но, мои хлопцы добрались. Теперь и мне пора»1. 

Не вернулись с полей сражений 25 жителей Хуруя: Андрей Михайлович 
Безродных, Григорий Иванович Бородин, Иннокентий Кузьмич Боро-
дин, Николай Иванович Воробьёв, Кузьма Кузьмич Воронов, Пётр Кузь-
мич Воронов, Сергей Яковлевич Глазырин, Александр Алексеевич Ершов, 
Дмитрий Михайлович Ершов, Василий Григорьевич Жернов, Мирзоян 
Истрофилович Истрофилов, Григорий Миронович Кузнецов, Степан 
Миронович Кузнецов, Дмитрий Игнатьевич Москвитин, Пётр Игнатье-
вич Москвитин, Иван Павлович Нефедьев, Иннокентий Иванович Не-
федьев, Николай Иванович Нефедьев, Пётр Леонтьевич Нефедьев, Се-
мён Павлович Нефедьев, Иван Фёдорович Носков, Степан Тимофеевич 
Пастухов, Анатолий Ильич Ряснов, Анатолий Иннокентьевич Трифонов, 
Алексей Тимофеевич Чистов. 

В годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудились в 
тылу врага дети, подростки, женщины и старики. 76 хуруйцев причислены 
к категории «Труженик тыла». В районной газете «Аларь» в 1995 г. публи-
ковались воспоминания Надежды Ивановны Алексеевой: «Родилась я и вы-
росла в Хуруе, затем переехала в Мольту. В этих нельхайских краях, которые 
раньше назывались колхозом «Гигант», и прожила свою жизнь. Колхоз наш 
во главе с председателем Мироновым был передовым, гремел на всю округу. 
Большинство колхозников были стахановцами, я в том числе. В стенгазе-
те меня постоянно изображали на самолете. Ленивых да нерадивых тогда 
рисовали на черепахе, это считалось большим позором. В войну остались 
в колхозе старики, ребятишки да женщины. Ох и досталось мне тогда. Так 
наработаешься, что ни рук, ни ног не чуешь. И пахала, и сеяла, и молотила, 
и хлеб на быках в заготзерно возила, за колхозными овцами ухаживала. И 
после войны дел не поубавилось, работать в полную силу приходилось».

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

После войны люди постепенно возвращались к мирной жизни. Кол-
хозники сельхозартели «Пролетариат» вошли в состав колхоза «Гигант» 

1 Загвоздин Василий Петрович // Бессмертный полк : офиц. сайт движения. – URL: 
https://www.moypolk.ru/soldier/zagvozdin-vasiliy-petrovich (дата обращения: 
14.12.2021).
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с. Егоровск. Дружно взялись за восстановление и дальнейшее развитие хо-
зяйства. Строились новые дома, производственные помещения. В 1947 г. 
колхоз был электрифицирован. В том же году в Хуруе появились ссыльные 
из Литвы. Жители вспоминали литовцев как трудолюбивых, чистоплот-
ных и экономичных людей. Многие местные жители подружились с ними. 
После 1957 г. литовцам разрешили вернуться на родину, постепенно они 
почти все уехали. 

В местной газете «Аларский колхозник» был опубликован рассказ 
Александра Данильчикаса: «Сибирь понравилась, она оказалась не такой 
уж страшной, как говорили там, в далекой теперь Литве. Поселились в не-
большой деревне Хуруй. Почти к самым домам здесь подступают разве-
систые сосны и березы. В июне воздух густо напоен духмяными запахами 
разнотравья и многочисленных цветов, а поднимешься на горку, открыва-
ются синие настежь распахнутые дали»1.

Разъяснительную работу среди колхозников по организации первич-
ных парторганизаций в 1959 г. вели 65 агитаторов. Активными среди них 
зарекомендовали себя бульдозерист Анатолий Егоров, сеяльщик Миха-
ил Евдокимов, техник-строитель Владимир Преловский. В апреле 1959 г. 
в парторганизации колхоза «Гигант» был создан партийный комитет и 
в бригадах выбраны секретари первичных парторганизаций: Евдокимов, 
Жабкин. В Хуруе – заведущая клубом и агитатор В. Евдокимова2.

В 1960 г. путем реформ колхоз «Гигант» преобразован в совхоз. Жители 
Хуруя вошли в совхоз «Нельхайский», а в 1984 г. – в совхоз «Егоровский». 
Пять двухквартирных жилых домов с надворными постройками построе-
ны в Хуруе в 1961 г., запущен в эксплуатацию механизированный ток в 1967 
г. В 1969 г. открылся новый типовой магазин. Продавцами в разные годы 
трудились Иванькина, Роза Шагитовна Нефедьева.

Владимир Александрович Преловский, работавший главным архитек-
тором райисполкома, родился в 1928 г. в Хуруе в семье крестьян. С детства 
познал труд, родители научили его нести ответственность за свою рабо-
ту. Родословную Преловских принято считать от деда Иосифа, выслан-
ного из Польши. В семье деда родилось и выросло семь детей, одним из 
которых был Владимир. В 1944 г. он поступил в Иркутский сельскохозяй-
ственный техникум на факультет ветеринарии. Жена его также окончила 
ветеринарный факультет. В 1961 г. вернулся в родные края, стал трудиться 
техником-строителем колхоза «Гигант». Жена Варвара Ивановна работа-
ла ветеринаром3.

1 Зябкин И. Крылья крепнут в полёте // Аларский колхозник. – 1961. – 12 сент. – С. 2.
2 Со слов Веры Степановны Серёдкиной, 1939 г. р.
3 Ковшаров А. Памяти немеркнущие строки // Аларь. – 2004. – 14 окт. – С. 6.
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Управляющими отделением Хуруя совхоза «Егоровский» в разные 
годы были Гавриил Васильевич Бутаков, Николай Михайлович Мухамет-
чин, Семён Павлович Нефедьев, Григорий Павлович Сапунов. Бригади-
ром-полеводом – Константин Бутаков. Трактористами хуруйского отде-
ления – Степан Бартасунас, Валентин Ильич Бородин, Александр Бутаков, 
Василий Быков, Сергей Евдокимов, Владимир Кирсанов, Пётр Кротиков, 
Сизых, Николай Смотрин, Борис Соловьев, Пётр Хороших. Кукурузово-
дом работал Константин Павлович Серёдкин.

В статье «Один в поле не воин, или Долгая страда Нельхая» писалось: 
«Хуруйское отделение считается небольшим, 956 гектаров пшеницы, око-
ло 40 гектаров картофеля, 350 – кукурузы. Как рассказывал механик от-
деления Сергей Евдокимов, здесь вся техника на ходу: семь гусеничных и 
пять колесных тракторов»1. 

В 1976 г. агрегат, возглавляемый Владимиром Фомичем Безродных, 
справился со своим заданием, посадив 40 гектаров картофеля за пять ра-
бочих дней. Николаю Егоровичу Воробьеву, намолотившему 8 719 цент-
неров зерна в 1976 г., присвоено звание «Лучший комбайнер области» с 
вручением диплома. Валерий Москвитин, Леонид Воробьев, Юрий Ива-
нович Шумин ежедневно скашивали по 12–14 гектаров травы. Леонид Се-
менович Серёдкин работал на вспашке зяби. Сменное задание выполнял 
на 120–130 процентов. Где бы ни работал, всегда к своим обязанностям 
относился добросовестно. Владимир Васильевич Бутаков, Иннокентий 
Иванович Климов, Тимофей Иванович Маркелов, Иван Андрианович 
Пахнутьев, Юрий Иванович Шумов трудились механизаторами, которые 
по итогам 1976 г. намолотили по 17 центнеров с гектара. 

В 1979 г. шоферами работали Владимир Евдокимов, Георгий Ершов. В 
страду 1988 г. отличилось звено Виктора Нефедьева. Механизаторы суме-
ли первыми в хозяйстве убрать хлеба, намолотили около 20 тысяч центне-
ров зерна при плане 15 860, помогли соседям. В их честь на центральной 
усадьбе подняли флаг трудовой славы. Пример в работе показал комбай-
нер Василий Васильевич Быков, намолотивший 6 065 центнеров зерна. 
Более 5 000 центнеров зерна выдал из своего бункера комбайнер Виктор 
Иванович Маневский, не отстал от них Сергей Иванович Пахнутьев. 

Николай Михайлович Мухаметчин рассказывал: «Комбайнер Алексей 
Николаевич Воробьев с механизаторским стажем 36 лет, на него равнялся 
Николай Константинович Москвитин. Виктор Семёнович Нефедьев, Сер-
гей Иванович Пахнутьев, Владимир Иннокентьевич Климов, Василий Ва-
сильевич Быков, Виктор Иванович Маневский, Лука Васильевич Бутаков, 

1 Николаев О. Один в поле не воин, или Долгая страда Нельхая // По заветам Ленина. 
– 1973. – 26 мая. – С. 1.
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Иван Андрианович Пахнутьев перевыполняли план в 1985 г. По итогам 
1986 г. на Доску почета занесли Хуруйское отделение совхоза «Егоровск», 
управляющий Николай Михайлович Мухаметчин. Звено Владимира Алек-
сандровича Новикова в составе семи комбайнов – ударник 1987 г.»1. 

На протяжении многих лет жители Хуруя пользовались большим ав-
торитетом на животноводческих фермах, давая высокие показатели по 
молоку и мясу. Коллектив Хуруйской МТФ колхоза «Гигант» (заведу-
ющий фермой Гавриил Павлович Шишкин) по итогам 1960 г. надоил на 
фуражную корову по 1 502 литра молока. Слаженный, сплоченный кол-
лектив трудился на животноводческой ферме. Молочное стадо в 220 го-
лов механическим доением обслуживали девять доярок. За каждой из них 
было закреплено по 20–25 голов. В группе у Клавдии Ивановны Говорчук 

– 25 коров, от них она надоила 1 215 килограммов молока на корову. Вы-
сокие производственные показатели были и у доярок Надежды Быковой, 
А. Воробьёвой, Галины Ивановны Вороновой, Анфисы Аполлинарьевны 
Глызиной, Агафьи Матвеевны Евдокимовой, Екатерины Мироновны Ер-
шовой, Марии Павловны Кузнецовой, Татьяны Нефедьевой, Анны Са-
рапуловой, Веры Степановны Серёдкиной, Любови Акимовны Уваровой, 
Марии Георгиевны Фоминой. По итогам социалистического соревно-
вания 1959 г. занесены на районную Доску почета Надежда Филипповна 
Быкова, Тамара Александровна Быкова – передовая доярка, каждая корова 
ее группы дала 1 614 килограмов молока, в сутки от одной коровы надаи-
вала 11 килограммов молока.

По итогам 1973 г. передовыми доярками стали Тамара Михайловна Бы-
кова, Галина Мубараковна Истрафилова, Альбина Григорьевна Москви-
тина. В 1984 г. передовыми доярками были Анастасия Аполлинарьевна Во-
робьёва, Клавдия Ивановна Говорчук, Мария Павловна Кузнецова, Галина 
Николаевна Нефедьева, Вера Степановна Серёдкина, Прасковья Иванов-
на Серёдкина, Дарья Васильевна Соловьева, Любовь Петровна Хороших.

Районная газета «По заветам Ленина» в 1987 г. писала: «В социалисти-
ческом соревновании лидером 1987 г. стала Хуруйская МТФ, которая при 
обязательстве 302 центнера надоила фактически 394 центнера. Хорошо, с 
полной отдачей потрудились доярки Тамара Александровна Быкова, Гали-
на Мубараковна Истрафилова, Прасковья Ивановна Серёдкина. Все они 
перевыполнили намеченные обязательства. Так, Г. М. Истрафилова при 
плане 4 100 килограммов надоила 7 514, Т. А. Быкова – 6 572, П. И. Серёд-
кина – 5 180 килограммов при таком же плане»2.

1 Со слов Николая Михайловича Мухаметчина, 1952 г. р.
2 Сапунова Т. Перевыполнили обязательства // По заветам Ленина. – 1987. – 13 мая. 

– С. 1.
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Заведующая фермой Татьяна Григорьевна Новикова вспоминала: «По 
итогам 1988 г. среди лучших доярок Хуруйской фермы были Надежда Бу-
такова, Тамара Быкова, Галина Евдокимова, Галина Истрафилова, Галина 
Нефедьева, Зинаида Тимофеева, Фаина Федосюк, Любовь Хороших. До-
ярки выполнили годовые социалистические обязательства»1.

На Хуруйской МТФ в 1997 г. заведующей фермой работала Татьяна 
Григорьевна Новикова. Содержалось 133 коровы. Много лет проработали 
на ферме Галина Мубараковна Истрафилова, Дарья Васильевна Соловьева, 
они были победителями социалистического соревнования животноводов 
района. Над Хуруйской фермой взял шефство Кутуликский хлебоприем-
ный пункт. Шефы часто приезжали, оказывали помощь в оформлении и 
оборудовании красного уголка фермы.

В разные годы заведующими фермой трудились Леонид Иванович Бы-
ков, Тамара Александровна Быкова, Любовь Григорьевна Десятова, Ва-
силий Иванович Евдокимов, Алексей Иванович Машарыпов, Екатерина 
Ивановна Митринга, Виктор Константинович Москвитин, Виктор Се-
мёнович Нефедьев, Татьяна Григорьевна Новикова, Григорий Павлович 
Сапунов, Виктор Иннокентьевич Хабалов, Татьяна Николаевна Ширяева, 
Галина Хайрульевна Юмангулова. 

Татьяна Григорьевна Новикова вспоминает: «Телятницами работали 
Татьяна Николаевна Безродных, Нина Тимофеевна Бородина, Елизавета 
Афанасьевна Говорчук, Альбина Гавриловна Москвитина, Вера Антонов-
на Мухаметчина, Любовь Дмитриевна Серёдкина. Скотниками трудились 
Владимир Григорьевич Быков, Рафаил Шагитович Истрафилов, Вик-
тор Константинович Москвитин, Николай Борисович Соловьев, Леонид 
Ссмёнович Шишкин»2. В 1995 г. наполовину сократили поголовье КРС.

В Хуруе партгруппа состояла из девяти человек, возглавлял ее механи-
затор Сергей Иванович Пахнутьев. Секретарем комсомольской организа-
ции был коммунист Виктор Москвитин. Управляющим отделением Хуруя 
в 1989 г. работал Николай Михайлович Мухаметчин3. 

Сельские почтальоны Ульяна Васильевна Бутакова, Татьяна Алексан-
дровна Быкова добросовестно выполняли свою работу. Функционировал 
Дом культуры, в котором заведующей в 1987 г. была Роза Шагитовна Не-
федьева, киномехаником – Александр Валентинович Бородин. В клубе и 
библиотеке материальная база была бедная. В кино люди ходили со свои-
ми стульями4.

1 Со слов Татьяны Григорьевны Новиковой, 1959 г. р.
2 Со слов Татьяны Григорьевны Новиковой, 1959 г. р.
3 Со слов Николая Михайловича Мухаметчина, 1952 г. р.
4 Со слов Розы Шагитовны Нефедьевой, 1963 г. р.
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В 1989 г. были сданы в эксплуатацию четыре двухквартирных дома по 
улице Первой. Всего в Хуруе были три улицы, которые назывались просто: 
Первая, Вторая, Третья1. 

В феврале 2000 г. возникло открытое акционерное общество «Наде-
жда». Возглавил его Арцруни Арменакович Саргсян. Предприятие зани-
малось полеводческой деятельностью, однако в скором времени большие 
платежи по кредитам, дорогие семена, техника, ГСМ, удобрения привели 
его в упадок. Компания ликвидирована в 2011 г.

***

В 1996 г. в Хуруе была закрыта школа. Сразу люди стали уезжать, оста-
лись в основном старики и те, у кого нет средств выехать. В настоящее 
время в Хуруе нет животноводческих ферм, гаражей, клуба. Численность 
населения составляет 113 человек, из них 27 детей. В 2004 г. состоялось 
торжественное открытие новой начальной школы. Директором была на-
значена Нина Николаевна Васильева. Но через шесть лет, в 2010 г., началь-
ная школа закрылась окончательно. С тех пор дети из Хуруя обучаются в 
Егоровской школе имени Г. С. Левченко.

В 2005 г. открылся фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 
750 посещений в год. Фельдшером работает Любовь Владимировна Цы-
ганкова. В 2018 г. в районном профессиональном конкурсе «Самый луч-
ший фельдшер» она заняла третье место.

Жители Хуруя выживают за счет личного подсобного хозяйства. Това-
ры приобретают в небольшом частном магазине. В 2012 г. в деревне по-
ставили водокачку, и, хотя вода там не питьевая, в хозяйстве пригождает-
ся. Событием для деревни становится приезд библиобуса из Кутуликской 
межпоселенческой центральной библиотеки имени А. В. Вампилова. Раз 
в месяц работники привозят сюда книги.

Л. А. Попова

1 Со слов Веры Степановны Серёдкиной, 1939 г. р.
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ШАЛОТЫ

Деревня расположена в 45 километрах к юго-западу от районного 
центра Кутулик. Состоит из одной улицы, Центральной. Входит в 
состав муниципального образования «Иваническ».

В 1883 г. отмечен в Шалотском участке Аларского инородческо-
го ведомства улус Шалотский с населением 291 человек (137 муж-
чин,114 женщин). По материалам переписи 1897 г., улус располагал 
46 хозяйствами, входил в Аларское инородческое ведомство и был на-
селен бурятами 2-го, 5-го и 6-го хонгодорских родов (115 мужчин, 108 
женщин), русскими (9 мужчин, 4 женщины). 

По версии известного краеведа Станислава Гурулёва, название деревни 
образовано от бурятского «шэлэ» – «плоская возвышенность, плоского-
рье»1, по другой версии – М. Мельхеева – от бурятского слова «шулуун» 

– «камень», «шулуута» – «каменистый»2. 
Поселение в виде улуса образовалось при переселении в край из Мон-

голии хонгодоров; его создали представители родов ашхай, ашата, хото-
гойто, считал известный краевед Ж. А. Зимин. «В 50-х гг. XX в. улус на-
зывается Шалот и отмечается, что он населен частично бурятами кости 
тайбажин, выделившейся из хонгодоров, и бурятами кости дуртун, выде-
лившейся из бадархонского (бодорхонского) рода»3. 

В Шалотах осенью 1920 г. был создан отряд по борьбе с мятежом. Его 
возглавил Павел Васильевич Баханов. Позже он «организовал колхоз 
«Улан-Шалот», ставший запевалой стахановского движения в Аларском 
районе, вел разъяснительную работу с населением о революции, о новой 
жизни, о преимуществах коллективного ведения хозяйства»4.

До 1930-х гг. бурятские юрты в Шалотах стояли в разных местах, на-
пример, Буржитын и другие, ниже конного двора, вблизи заправочной по 
берегу реки Шалотки. Первые поселенцы приехали сюда в 1935 г. – Ан-
дрей Алексеевич Боричев, Григорий Иванович Иванов, Семён Никуличев. 
После войны, в 1953 г., прибыл Степан Боричев – организатор плотниц-
кой бригады, бригадир. В 1955 г. построены школа, позже – магазин, дома 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.58.
2 Мельхеев М. Географические названия Восточной Сибири. – Иркутск, 1995. – С. 207.
3 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.59.
4 Алексеев И. Аларский район // Знамя Ленина. – 1966. – 28 сент. – С. 3.
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Моськиных, Рыжиковых. Первая школа стояла на месте, именуемом «Бур-
житын». Первый магазинчик располагался там, где конный двор. Работал 
продавцом Родион Осипович Убашеев, а в новом отстроенном магазине 

– Валентина Григорьевна Никуличева. 
Из деревни на фронт ушли Галсан Баертуевич Баханов, Алексей Гри-

горьевич Иванов, Александр и Иван Козловы, Кондрат Куренков, Степан 
Нефедьев, Павел Осипович Убашеев – погиб1. 

МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА В ШАЛОТАХ

В 1957–1958 гг. был построен каменный коровник, до него ферма была 
деревянная. Дружный коллектив МТФ составляли Вера Ошировна Бар-
дунаева, Миропея Григорьевна Боричева, Антонина Олеговна Дамбае-
ва, Елена Магинова, Пана Павловна Мухамедова, Римма Александровна 
Никуличева, Зоя Егоровна Сорокина, Елена Шамбуева. Трудились бес-

1 Колхоз им. Ленина – век новый и минувший // Аларь. – 2002. – 16 июля. – С. 2.

В Красном уголке Шалотской МТФ. 
В первом ряду (справа налево): Юля Боричева, Катя Моськина, Лилия 

Филипповна Кожевникова, Таня Федорова, Зина Тубанова (урожденная 
Крылова).  Во втором ряду: Пана Товаршинова (в девичестве Баханова), Мира 

Иванова (в девичестве Боричева), Маруся Дубовик, Светлана Шадрова. 
Фото конца 1958 – начала 1959 г. 
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сменные, незаменимые кочегары – Михаил Боричев, Цырен Дамбаев. 
Бригадирами работали Егор Григорьевич Колесников, Сергей Борисо-
вич Колесников, Филипп Скакун. Добросовестно и успешно растили 
телят Лукерья и Кирилл Просиновские, Николай Ешин. Уборку наво-
за, тогда ещё на лошадях, вели Василий Яковлевич Калужин, Дмитрий 
Плющев, Эмилия Степановна Плющева. Много было в бригаде замеча-
тельных тружеников: Николай Боричев, Анастасия Ефимовна Боричева, 
Бурлу Борокшонов, Василий Григорьев. Механизаторы – Буда Батаевич 
Бардунаев, Александр Михайлович Козлов, Иван Сергеевич Колесни-
ков, Виктор Фёдорович Крылов, Александр Мухамедов, Егор Нику-
личев, Аполлон Суханов. Ударно трудились доярки Шалотской комсо-
мольско-молодёжной фермы. В 1980-е гг. доярка Татьяна Звероглазова 
избрана делегатом XIX съезда ВЛКСМ, а Екатерина Калужина – делега-
том XX съезда ВЛКСМ1. 

Районная газета «Аларь» не раз писала о жизни шалотцев. Так, в 1999 г. 
в ней сообщалось: «Шалотская ферма – передовая не только в колхозе, 
но и в районе. Как и в любом коллективе, есть здесь свои передовики. За 
1998 г. Марина Николаевна Плужниченко надоила 92 т, Тамара Владими-
ровна Козлова – 89 т, Надежда Юрьевна Товаршинова – 86 т»2. 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА

В Шалотах живут и трудятся истинные 
селяне, хозяева своей земли.

Екатерина Алексеевна Калужина ро-
дилась в 1962 г. в Усолье-Сибирском. В 
1979 г. окончила Иваническую среднюю 
школу, затем Иркутский совхоз-техникум. 
В 1981 г. начала работать дояркой в колхо-
зе имени В. И. Ленина, в 2004 г. переведена 
ветеринарным фельдшером. Награждена 
почетными знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец XI пятилетки» II степени, «Моло-
дому передовику животноводства», брон-
зовой медалью «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства СССР», ор-
деном Трудовой Славы III степени, имеет 

1 Там же.
2 Доржеева Е. Лучшая ферма – 98 // Аларь. – 1999. 

– 3 марта. – С. 3.
Екатерина Алексеевна 

Калужина
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звание «Ветеран труда», награждена почетным орденом «100 лет Ленин-
скому комсомолу»1. 

Вот как рассказывалось о доярке Шалотской МТФ Екатерине Калу-
жиной в газете «Аларь» в 1983 г.: «…большинство районных конкурсов 
проходили при личном участии Калужиной. Вот и нынче в 16-м районном 
она также была среди лидеров соревнования, набрав 67 баллов из 70 воз-
можных. Но это ещё не всё. Главное было впереди, Екатерине Алексеевне 
предстояло отстаивать честь района на областном конкурсе операторов 
машинного доения. И здесь Калужина не подвела своих земляков-коллег. 
Строгое жюри оценило ее мастерство высоким баллом. Да плюс ко всему 
единогласным мнением было принято решение отправить ее на россий-
ский конкурс, что будет проходить 19 июля в городе Челябинске! Итак, 
Екатерина Алексеевна, с победой тебя. Успехов на челябинской земле!»2.

Владимир Дмитриевич Плющев, родом из Шалот, был механиком, свы-
ше 20 лет работал бригадиром. Лилия Филипповна Кожевникова была 
дояркой, заведующей МТФ, на заслуженном отдыхе продолжала работать 
осеменатором. Заведовал фермой Павел Николаевич Товаршинов, быв-
ший механизатор, хорошо справлялся со своими обязанностями. Дойных 
коров насчитывалось 200, телят – 500 голов, хозяйство было большое для 
небольшой деревни. Работали десять доярок, были подменные, доили по 
10 литров на корову в сутки. Зарплату получали ежемесячно, в зависимо-
сти от надоенного молока. Специалисты колхоза не оставляли без вни-
мания, часто бывали, не на словах, а на деле знали о людях и проблемах. 
Павел Николаевич Товаршинов так рассказывал о себе: «Родился в Шало-
тах. После службы в рядах Вооруженных сил вернулся в родную деревню, 
трудился механизатором, комбайнером, скотником. 16 лет проработал за-
ведующим МТФ. В 2009 г. получил звание «Ветеран труда»3. 

ШАЛОТСКАЯ ШКОЛА

Первая школа размещалась в жилом доме, хозяева которого были раску-
лачены. Состояла она только из одной классной комнаты. Дети учились 
в две смены, первым учителем был Данила Бугланович Фёдоров. В конце 
1950-х гг. было построено новое здание в центре деревни. В нем были две 
классные комнаты. Вместе с Д. Б. Федоровым работала Галина Никола-
евна Колесникова. В разные годы в школе работали Осип Прокопьевич 

1 Со слов Жанны Сергеевны Баранниковой (в девичестве Калужиной), 1983 г. р.
2 Крыськова Т. Гордость района // Аларь. – 1993. – 17 июля. – С. 1. 
3 Со слов Павла Николаевича Товаршинова, 1956 г. р.
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Алексеев, Эльвира Сергеевна Ангархаева, Галина Андреевна Бондаренко, 
Тамара Гавриловна Васерда, Ольга Владимировна Горщарук, З. А. Досто-
валова, Наталья Фёдоровна Иванова, Людмила Иннокентьевна Констан-
тинова, Мария Николаевна Коробкина, Вера Архиповна Манытова, Ев-
гений Васильевич Мороев, Полина Васильевна Никуличева, Антонида 
Александровна Шамбуева, В. В. Шаргаева. 

В середине ноября 2003 г. открылось новое здание начальной школы… 
За две недели бригада из пяти человек поставила стены. Потом строителей 
перевели на другой объект – детский лагерь на берегу Алятского озера. 
Затем вернулись в Шалоты и в короткие сроки закончили строительство 
школы… Расходы на строительство взял на себя районный бюджет. Часть 
средств была получена от колхоза им. Ленина. Общая стоимость строи-
тельства составила полтора миллиона рублей1. 

В районной газете «Аларь» в 2007 г. вышла статья к юбилею Шалотской 
школы, в которой писалось: «Есть у нас теперь, кроме классных комнат, 
учительская, раздевалка, столовая, кухня. Готовит вкусные обеды Лариса 
Владимировна Плющева. В школе работают учителями Галина Николаев-
на Колесникова и Белла Владимировна Петухова, учатся девять учеников. 
К большому сожалению, уезжают молодые семьи, а с ними их дети. И хотя 
деревушка наша небольшая, но семь ребят учатся в высших учебных заве-

1 Хинданов О. В селе Шалоты открылась новая школа // Панорама округа. – 2003. – 18 
нояб. – С. 6.

В классе учитель Надежда Григорьевна Колесникова. Фото 1961 г.
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дениях, шесть в средних учебных заведениях. Среди них будущие учителя, 
медики, юристы, инженеры»1. 

Шалотскую школу закрыли в 2015 г.
В 1957–1958 гг. в Шалотах построен клуб2. В разное время в нем работа-

ли Мария Магинова, Нина Макарова, Анна Губанова (в девичестве Берёз-
ко) – киномехаником, Валентина Андреевна Козлова – библиотекарем3. 
По воспоминаниям Павла Николаевича Товаршинова, в 2000-х гг. клуб пе-
рестал работать, здание продали и вывезли в Иркутск. В 2007 г. шалотская 
бригада была расформирована, кто-то перешел работать в Иваническ, а 
кто-то остался дома, так как проблематично было доехать на работу в цен-
тральную усадьбу4. 

Сегодня в Шалотах 90 детей, подрастает новое поколение, значит, есть 
ещё будущее у деревни. 

Т. В. Лебедева

1 Колесникова Г. Шалотской школе – 70 лет // Аларь. – 2007. – 6 дек. – С. 7.
2 Колхоз им. Ленина – век новый и минувший // Аларь. – 2002. – 16 июля. – С. 2.
3 Со слов Лилии Филипповны Кожевниковой, 1940 г. р. 
4 Со слов Павла Николаевича Товаршинова, 1956 г. р.

Возле старого клуба в Шалотах. Сидят (слева направо): Андрей Рыжков, 
Николай Боричев, Иван Боричев, Зина Тубанова, Ира Баханова, Шура Махина. 

Стоят: Фаина Никанчук, Романчук, Галя Скакун, Аник Иванов,
Нюра Рыжкова, не установлено, Нина Марчук. 

Фото конца 1940-х – начала 1950-х гг.
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ШАПШАЛТУЙ

 Деревня Шапшалтуй расположена в 15 километрах западнее Ку-
тулика. Краевед, писатель, уроженец Шапшалтуя Раднай Андреевич 
Шерхунаев трактует происхождение названия деревни от бурятско-
го слова «шабшаха» – «косить сено, покос, земля, обильная травами»1. 
Здесь до сих пор превосходные сенокосные угодья. Этой версии придер-
живается и другой учёный – Матвей Мельхеев2.

Иркутский краевед Станислав Гурулёв рассматривает другой 
вариант значения слова «шапшалтуй». Он считает, что назва-
ние происходит от бурятского слова «шаб» – «шлёп, бац, чмок (о 
поцелуе), щёлк». «Шал» означает «буль-буль» (звукоподражание 
хлопанью жидкости), «-туй» – суффикс. Родственное название – 
Шапшалтуйский, Шипшелтуйский3. 

Первое упоминание о Шапшалтуе значится в «Списке населенных мест 
Иркутской губернии за 1878 г.»4.

По сведениям 1893 г., в улусе Шапшалтуйском Куйтинского ведомства 
Балаганского округа население представлено бродячими инородцами 
и кочевыми. Число дворов – 31, проживало 138 человек (74 мужчины и 
64 женщины)5. 

По материалам переписи 1897 г., Шапшалтуй располагал 34 хозяйства-
ми, был населен бурятами 1-го и 8-го хонгодорских и 9-го шаранутско-
го родов (105 мужчин, 83 женщины), русскими (4 мужчины), татарами (2 
мужчины)6.

В Шапшалтуе улиц не было, дома были разбросаны. Улус состоял из че-
тырёх участков: Хабарнута, Долонгута, Хушуна и Нурмалтуя. Каждый яв-
лялся как бы отдельной улицей и находился на некотором отдалении друг 
от друга. На данный момент в деревне одна улица – Степная. 

1 Шерхунаев Р. Аларь – судьба моя: житейские были и воспоминания. – Иркутск, 2001.– 
С. 8-9.
2 Мельхеев М. Происхождение географических названий Иркутской области. – 
Иркутск, 1964. – С. 81.
3 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
59.
4 Государственный архив Иркутской области. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 119 об. – 120.
5 Волости и населённые места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния – СПб., 1894. –  
С. 48.
6 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – 
С.59.
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Уроженец Шапшалтуя Раднай Шерхунаев так описывал жизнь улуса: 
«По-разному жили люди, богатые занимали лучшие пахотные земли. Так, 
Иван Бритов засевал восемьдесят десятин пахотной земли, а Василий Зан-
геев – свыше ста десятин земли. С раннего утра до позднего вечера, зимой 
и летом работали на них батраки. Бедные люди еле-еле сводили концы с 
концами»1.

В начале 1920-х гг. открылась Шапшалтуйская начальная школа. Пер-
вым учителем был Роман Сидорович Мэрдыгеев. 

РЕПРЕССИИ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Не обошли улус годы репрессий, многие семьи шапшалтуйцев потеря-
ли своих кормильцев. Первыми были осуждены и взяты под арест Леон-
тий Андреевич Упкунов – председатель колхоза имени Калинина2, позже 

– его брат Ласка Андреевич Упкунов3. 
17 января 1938 г. был арестован Аполлон Зурбаевич Степанов, ему дали 

срок десять лет лишения свободы4. 
Еще одним репрессированным был Базыр Ангонович (фамилия неиз-

вестна), 1895 г. р., уроженец улуса Шапшалтуй, тракторист Кутуликской 
МТС, беспартийный. Был арестован 22.02.19385. 

Михаил Убугунович Бадмаев, 1905 г. р., подвергнут расстрелу (сведения 
об исполнении отсутствуют)6. Сундуй Истонович Батоев, 1878 г. р., под-
вергнут расстрелу (исполнено 03.03.1930 в Верхнеудинске)7. Репрессиро-
ван Александр Антонович Марактаев, 1902 г. р.8 Все они позже были реа-
билитированы.

В годы Великой Отечественной войны на полях сражений пала поч-
ти вся мужская часть молодежи без того маленького селения Шапшалтуй. 
Погибло свыше 40 человек.

Героически сражалось с врагами старшее поколение шапшалтуйцев – 
Семён Абашеев, Цэдэн Кузьмин, Бадма и Базыр Малакшиновы, Бажей и 

1 Шерхунаев Р. Аларь – судьба моя: житейские были и воспоминания. – Иркутск, 2001.– 
С.10.
2 Книга из памяти жертв политических репрессий Восточной Сибири (советский 
период) С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 8323 анкеты / сост., гл. ред. Р. П. Сафронов. 

– Иркутск, 2007. – С. 404.
3 Там же. С. 404.
4 Там же. С. 254.
5 Там же. С. 256.
6 Там же. С. 214.
7 Там же. С. 214.
8 Там же. С. 386.
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Очир Мупкины, Николай Сагадаров, Гавриил, Даниил и Дорофей Сак-
тоевы, Евдоким Степанов, Николай, Степан и Шишко Упкуновы, Базыр 
и Цырен Шулуновы. Рядом с ними сражалось более младшее поколение 
шапшалтуйцев – Савелий Васильев, Ольга Сагадарова, Денис Шулунов, 
Борис, Виктор и Ольга Степановы, Михаил Табинов, Валентин Халгаев1. 

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ШАПШАЛТУЙ»

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. организовался в улусе колхоз «Крас-
ный Шапшалтуй». Когда-то он был преуспевающим. В 1940-х гг. откры-
лась ферма, где работали 11 доярок. За каждой из них было закреплено по 
15 голов коров, которые доились вручную. Одной из первых доярок была 
Вера Алексеевна Савина, проработавшая на Шапшалтуйской ферме до 
1953 г. Молоко сдавали в Кутулик на маслозавод, водителем работал Вла-
димир Черновцов. В деревне был один телятник. Телятницами трудились 
Вера Цыреновна Кузьмина и Мария Васильевна Строгонова. Скотниками 
на ферме работали Гариф Ахмедзянов и Санжей Зурбанович Степанов, 
сторожем – Семён Судаев2.

В колхозе было два табуна коней. Конюхом всю жизнь проработал Ни-
колай Раднаевич Сактоев, 1928 г. р. 

По воспоминаниям Тамары Иринчеевны Хамхеевой, «после слияния с 
колхозом имени Дзержинского соседнего села Александровска все семьи 
работали звеньями. С самого раннего детства дети помогали в поле, ста-
вили зароды с сеном, каждый по 13–14 саженей, чтобы прокормить ко-
ров, коней, свиней и телят. Свиней держали на личных подворьях, дети, 
подростки пасли их в болотистых местах, так как поля были огорожены. 
Жили бедно. Чтобы хоть как-то быть в достатке, ездили на двое-трое су-
ток в Черемхово продавать свинину, но, прежде чем продать мясо, хозяин 
должен был оповестить сельский совет, сдать шкуру, а потом уже с выдан-
ной справкой ехать на рынок. В Черемхово на рынке находился заезжий 
двор, где все останавливались»3.

Чтобы смолоть муку, шапшалтуйцы зерно возили за 35–40 километров 
на одну из мельниц, построенных на реке Иреть. Она принадлежала Ба-
жею Косомову из хонгодорского рода. 

Три семьи шапшалтуйцев разводили пчел: Фёдор Абашеев, Савелий 
Шапорович Васильев, Лобанов (имя неизвестно).

1 Шерхунаев Р. Аларь – судьба моя: житейские были и воспоминания. – Иркутск, 2001.– 
С.99.
2 Со слов Тамары Иринчеевны Хамхеевой, 1940 г. р.
3 Со слов Тамары Иринчеевны Хамхеевой, 1940 г. р.
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В деревне имелась кузница, к ней же была пристроена столярка. Первым 
кузнецом был Андрей Башеев. В послевоенные годы кузнецами трудились 
Виктор Борисович Васильев, Иван Карлович Стахов, Иринчей Хамхеев. 
Семья И. К. Стахова переехала из Александровска в начале 1950-х гг., они 
построили небольшой дом недалеко от дороги. 

Раднай Андреевич Шерхунаев так описывал первого кузнеца Шапшал-
туя: «Дедушка Мухар (Андрей) Башлеев, кузнец (по-бурятски «дархан»), 
был высокоуважаемым у бурят. В своей же мастерской-кузнице дедушка 
Мухар был сущим чародеем и подлинным умельцем, всё делал – и нож-
ницы, и ножи, и вилки, изготавливал подковы, мастерски ковал лошадей, 
снабжал жителей улуса разными инструментами. Кроме того, в улусе его 
считали ясновидцем, он предсказал, что на месте Долонгут будет пашня, 
домов не будет. И действительно, в 1950–1960-х гг. в разгар освоения цели-
ны Долонгута не стало, на этом месте появилась пашня»1. 

Имелся магазин, который был построен в Норме (в конце 1950-х гг. 
колхоз «Красный Шапшалтуй» разделился на два отделения: Шапшалтуй 
и Норма, данное деление действует и поныне) в начале 1960-х гг., первым 
продавцом работала Вера Савельевна Кузьмина. В 1990-х гг. открылся но-
вый магазин в Шапшалтуе, где трудились Алла Степанова, З. Д. Упкунова.

Проводились летние праздники обычно перед началом сенокоса, и в 
масштабе селений-улусов – они нередко назывались красной полянкой. 
«Состоялись соревнования по многим видам спорта, привлекшие внима-
ние всех присутствующих на полянке – и старых, и малых: по стрельбе из 
лука (первое место занял Иринчей Хамхеев, второе – Раднай Сактоев), по 
национальной борьбе (сильнейшим оказался зонский товарищ Атутов, на 
втором месте – Савелий Степанов), по бегу на сто метров среди мужчин 
(первое место взял Михаил Ирдынеев, второе – Аполлон Степанов), по 
бегу среди женщин (первое место заняла А. Бадмаева, второе – Абашее-
ва), по прыжкам в длину (победитель – Аполлон Степанов), по прыжкам 
в высоту (первый приз завоевал Гариф Ахмедзянов), по велопробегу (по-
бедители – Будда Малакшинов и Иринчей Хамхеев). Были и бега лошадей. 
Упорная борьба разыгрывалась на футбольном поле между шапшалтуй-
ской и зонской командами (обе сильные, отличавшиеся слаженностью в 
игре). Победу одержали шапшалтуйцы (капитан команды – Евдоким Ба-
баринов, учитель). В команду входили Будда Шарханов, Булгай, Будда, Ан-
дрей Малакшиновы, Манзыр и Петр Тугутовы, Р. Шерхунаев, Михал Бад-
маев – председатель колхоза, Аполлон Степанов, вратарем был отменным 
известный во всём аймаке голкипер Цырен Шулунов. Вечером состоялся 

1 Шерхунаев Р. Аларь – судьба моя: житейские были и воспоминания. – Иркутск, 2001.– 
С.33.
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замечательный ёхор-наадан, пели долго и неустанно, веселились от ду-
ши»1. 

По воспоминаниям Тамары Иринчеевны, в Шапшалтуе в 1950–1960-
х гг. построили клуб. Он был длинный, с кинобудкой, в клубе показывали 
кино, киномеханики приезжали всегда разные из разных деревень. Один 
из киномехаников в дальнейшем снимал жилье у жительницы Шапшалтуя 
Раисы Базыровны Шулуновой. Звали его Георгий Доржеев. Жизнь в клубе 
текла своим чередом. Молодые девчонки-доярки перед каждым показом 
кинофильма мыли полы, после завершения сеанса оставались на танцы до 
утра, и опять шли на ферму, на утреннюю дойку2.

Шапшалтуйцы внесли свой трудовой вклад в развитие Аларского рай-
она. Аркадию Борисовичу Васильеву и Вячеславу Викторовичу Василье-
ву присвоены почетные звания «Заслуженный механизатор сельского 
хозяйства Российской Федерации»; Валерию Геннадьевичу Васильеву за 
многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Российской Федерации»3. 

27 февраля 2014 г. дума МО «Александровск» присвоила звание «По-
четный гражданин муниципального образования «Александровск» 
шапшалтуйцам: Зинаиде Ивановне Васильевой, Раисе Леонтьевне Малак-
шиновой, Климентию Раднаевичу Сактоеву4.

Шапшалтуйцы придерживались, да и сейчас придерживаются шама-
низма. В деревне был шаман – дедушка Васильев (Мурда). К нему обраща-
лись люди с разными проблемами и просьбами. Затем людей принимала и 
исполняла шаманские обряды Ульяна Сергеевна Степанова5.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ИЗ ШАПШАЛТУЯ

Шапшалтуйская земля взрастила известных деятелей культуры и искусства. 
Платон Ильич Малакшинов родился в улусе Шапшалтуй в ноябре 1904 г. 

С раннего детства батрачил. В первые годы советской власти был секретарем 
комсомольской ячейки в Шапшалтуе, членом Зонского бурсовета. В 1940 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию по языкознанию в Институте 

1 Там же. С. 91–92. 
2 Со слов Тамары Иринчеевны Хамхеевой, 1940 г. р.
3 Список жителей, внёсших достойный вклад в развитие экономики, сельского 
хозяйства, культуры, образования, здравоохранения Аларского района // 
Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова : сайт –. URL: 
http://lib-vampilov.ru/userfiles/file/%D0%A1%D0%9F%D0%92%D0%AB%D0%94
%D0%93_1.pdf (дата обращения: 22.03.2021).
4 Со слов Татьяны Владимировны Мелещенко, 1969 г. р.
5 Со слов Тамары Иринчеевны Хамхеевой, 1940 г. р.
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языка и литературы АН СССР. Работал науч-
ным сотрудником в Институте языкознания 
национальных школ АПН СССР. Кандидат 
педагогических наук, автор многих научных 
трудов, а также повестей «В далёком горо-
де», «Адуша», романа «Учитель», вышедших 
на бурятском языке в Улан-Удэ. В переводе 
на русский язык изданы его повести «Маль-
чик из Забайкалья», «Кушак Шохрона». В 
Москве увидели свет романы «Школа в Та-
ряте» и «Аларь-гол». Платон Ильич был 
членом Союза писателей СССР1.

Раднай Андреевич Шерхунаев – фило-
лог, фольклорист, публицист, кандидат фи-
лологических наук, заслуженный работник 
культуры Республики Бурятия, член Союза 
журналистов России, ветеран войны и труда. 
Родился в январе 1920 г. в улусе Шапшалтуй 
Аларского района. Окончил Кутуликскую 

среднюю школу в 1940 г. Был деткором, юнкором. В 1938–1940-х гг. – внеш-
татный корреспондент журнала «Колхозник Восточной Сибири» и иркут-
ского отделения ТАСС по Аларскому аймаку. С 1940 по 1948 г. служил в рядах 
Тихоокеанского флота. Был военкором газет «Боевой курс», «Боевая вах-
та», Приморского краевого радиокомитета, спецвоенкором отдела печати 
политуправления флота в 1945 г. После демобилизации окончил бурятское 
филологическое отделение Иркутского государственного университета. 

В 1954 г. на Иркутском радиозаводе Раднай Андреевич Шерхунаев орга-
низовал газету «Радиотехник» (позже – «За новую технику»), в 1955–1957 
гг. работал редактором газеты «Усольский рабочий». В 1966 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. С 1965 по 1987 г. Р. А. Шерхунаев работал препо-
давателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры журналистики Ир-
кутского государственного университета. Всё свое время он отдавал работе 

– читал лекции, руководил курсовыми сочинениями и дипломными работами 
студентов, проводил семинарские, практические и лабораторные занятия, 
был куратором студенческой группы, членом государственной экзаменаци-
онной комиссии. Наряду с преподавательской деятельностью Раднай Ан-
дреевич вел научно-исследовательскую работу по изучению деятельности 
народных певцов-сказителей. Он автор более 200 научных работ. Им изда-
но более 30 книг и брошюр на русском, бурятском, монгольском, якутском 

1 Там же. С. 228–229. 

Раднай Андреевич Шерхунаев
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языках в Москве, Иркутске, Улан-Удэ, Абака-
не, Улан-Баторе. Его исследования посвяще-
ны устной поэзии бурят, монголов, калмыков, 
алтайцев, хакасов, якутов, тувинцев, казахов, 
эвенков, тофаларов. Имеет благодарности 
Верховного главнокомандующего, генера-
лиссимуса Советского Союза И. В. Сталина, 
командующего Тихоокеанским флотом ад-
мирала И. С. Юмашева, поощрения Мини-
стерства высшего и среднего специального 
образования СССР, журналистских организа-
ций России и Иркутской области. Отмечен 17 
государственными наградами, в том числе ме-
далью «За боевые заслуги» и орденом Оте-
чественной войны II степени. В январе 2005 г. 
Раднаю Андреевичу было присвоено звание 
«Почетный гражданин Аларского района»1. 

Евгения Николаевна Кузьмина родилась в улусе Шапшалтуй в 1947 г. В 1970 г. 
с отличием окончила историко-филологический факультет Иркутского госу-
дарственного университета им. А. А. Жданова и в том же году была направлена 
в аспирантуру Бурятского института общественных наук в г. Улан-Удэ (ныне 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН).

В 1983 г. была приглашена в г. Новосибирск для работы над подготовкой 
60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сиби-
ри и Дальнего Востока», в которой публиковались тексты на более чем 30 
национальных языках и в русском переводе. В 2002 г. Е. Н. Кузьмина удо-
стоена Государственной премии Российской Федерации в области науки 
и техники. В 2005 г. защитила докторскую диссертацию. В 2006 г. Евгении 
Николаевне Кузьминой присвоена степень доктора филологических наук, 
а в 2011 г. – звание профессора. Е. Н. Кузьмина – автор более 100 научных 
работ, в том числе двух монографий, и соавтор трех монографий2. 

 Отрицательно повлияли на жизнь деревни перестройка, развал Совет-
ского Союза. Не стало работы, многие жители покинули Шапшалтуй, а те, 
кто остался, ведут личное подсобное хозяйство, ездят на работу в сосед-
ние села или на вахты. 

Т. В. Гаврилюк

1 Усть-Ордынский Бурятский округ. Выдающиеся деятели науки, культуры и спорта. – 
Иркутск, 2017. – С. 142.
2 Там же. С.79.

Евгения Николаевна 
Кузьмина
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ШАСТИНА

Название деревни Шастина, согласно трактовке известного 
краеведа Станислава Гурулёва, происходит от фамилии Шастин1. 
История деревни восходит корнями к столыпинской аграрной ре-
форме, поселение было образовано переселенцами из Чернигов-
ской губернии. В Государственном архиве Иркутской области са-
мое раннее упоминание об участке Шастина выявлено на 28 июля 
1923 г.2

Первыми переселенцами были братья Емельян и Степан Барано-
вы, Буровы, Тит Ерошенко, Дейнеко с семьёй, Домаренко, Филимон 
Дударик с сыновьями Григорием и Кириллом и дочками Марфой и Ан-
ной, Вакула Корольков, Редько, Родаки, Леонтий Полещук, Ефим Да-
нилович Цырульник со старшими сыновьями Илларионом, Моисеем 
и Николаем, Лука Цырульник с семьей, Гаврила Шевченко, Савелий 
Шевченко, Лука Шлапак3.

Приезжали переселенцы на товарных составах, везли с собой всё: ткац-
кие станки, ступы, столы, скот. Выгружались на станции в Заларях, а дальше 
шли пешком. Дошли до места и стали обживаться. Рядом была тайга, озеро. 
Можно было жить: тайга давала свои дары (грибы, ягоды), в озере лови-
лась рыба. Стали обрабатывать землю (выкорчевывали лес, распахивали 
землю). Всё делали вручную. Поначалу жили в землянках. Позже уже по-
купали срубы в Новочеремхово. Сначала жили каждый своим хозяйством. 

Согласно сведениям о количестве скота в хошунах Аларского района за 
1925 г., на участке Шастина зарегистрировано: лошадей и молодняка – 31, 
рогатого скота и телят – 103, овец и коз – 46, свиней и поросят – 51, птиц 
разных сортов – 360. Это свидетельствует о том, что переселенческий уча-
сток к тому времени был уже достаточно большим4. 

С началом коллективизации в д. Шастина была организована сельско-
хозяйственная артель «Новый мир». Первым ее председателем стал Ма-
люта (имя и отчество неизвестны)5. 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
60.
2 Государственный архив Иркутской области. Ф. Р. 1341. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
3 Со слов Евгении Николаевны Лимаренко (урожденной Цырульник), 1937 г. р.
4 Государственный архив Иркутской области. Ф. Р. – 138. Оп. №1. Д. 28.
5 Со слов Марии Васильевны Цырульник, 1948 г. р.
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В разное время председателями были Антон Степанович Баранов, Сер-
гей Фёдорович Литвинов, Арефий Калистратович Синявский1.

В деревне были откормочная площадка, конный двор, ферма.
Мария Васильевна Цырульник вспоминает: «В те времена жили весе-

ло, всей деревней отмечали праздники, накрывали длинные столы. После 
Маслинки (Масленица), когда начинался пост, устанавливали станки и 
женщины из льна и конопли ткали полотна вплоть до Пасхи. Из полот-
на далее шили сумки, рубашки, рядно (покрывало). Перед Пасхой в домах 
обязательно прибирались, белили»2.

ГОДЫ ТЯЖЕЛЫХ ИСПЫТАНИЙ

Начавшиеся репрессии не обошли д. Шастина. Были репрессированы 
Терентий Яковлевич Дударик (1893 г. р.), Иосиф Иванович Кучинский 
(1866 г. р.), Николай Николаевич Лойко (1904 г. р.), Арефий Каллистрато-
вич Синявский (1887 г. р.).

В годы Великой Отечественной войны из деревни ушли на фронт и не 
вернулись: Пётр Степанович Баранов, рядовой, погиб в 1942 г.3; Василий 

1 Со слов Николая Сергеевича Литвинова, 1955 г. р.
2 Со слов Марии Васильевны Цырульник, 1948 г. р.
3 Аларцы на полях сражений: участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Одни из первых переселенцев деревни Шастина
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Иванович Корольков, 1923 г. р., рядовой, погиб 27.11.1942 в д. Болотовка 
Сталинградской области1; Степан Григорьевич Редько, рядовой, погиб в 
1943 г.2; Григорий Арефьевич Синявский, рядовой, погиб 23.07.1944 в Бре-
стской области3; Илья Климентьевич Хлестун, рядовой, погиб 18.10.1941 
в д. Ивановка Ленинградской области4; Александр Васильевич Цыруль-
ник, 1920 г. р., рядовой, погиб 20.08.1943 в д. Чернец Орловской области5; 
Алексей Николаевич Цырульник, 1923 г. р., рядовой, погиб 28.10.1942 под 
Сталинградом6; Иван Антонович Цырульник, 1910 г. р., рядовой, погиб 
в 1943 г. в Черниговской области7; Николай Лукич Цырульник, 1918 г. р., 
сержант, погиб в декабре 1943 г.8; Никифор Гаврилович Цырульник, погиб 
19.07.1943 в д. Алексеевка Орловской области9.

Вернувшиеся с полей сражений:
Григорий Михайлович Буров – награжден медалью «За отвагу»10; Пётр 

Михайлович Буров – награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, орденом Славы III степени11; Пётр Павлович Дейнеко – участник боев 
на Дальнем Востоке12; Василий Иванович Корольков – награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»13; Алексей Николае-
вич Цырульник – награжден медалью «За отвагу»14; Николай Николаевич 
Цырульник – награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Японией»15; Прокопий Лукич Цырульник – награжден медалью «За отва-
гу»16; Николай Лукич Шлапак – награжден орденом Отечественной войны 
I степени17.

– Кутулик; Иркутск, 2019. – Ч. 1. – С. 14.
1 Там же. С. 40. 
2 Там же. С. 6.
3 Там же. С. 68.
4 Там же. С. 72. 
5 Там же. С. 84.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же. С. 102.
12 Там же. С. 109.
13 Там же. С. 122.
14 Там же. С. 155.
15 Там же. С. 155.
16 Там же.
17 Там же. С. 161.
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Расскажем еще об одном из участников 
Великой Отечественной войны – Сергее Фё-
доровиче Литвинове. Родился 2 августа 1918 г. 
на участке Шастина. Призван Аларским РВК 
в сентябре 1941 г., в боевых действиях прини-
мал участие с февраля 1943 г. Воевал на Севе-
ро-Западном, Воронежском, 1-м Украинском 
фронтах. 7 августа 1943 г. ефрейтор Литвинов, 
прицельный 4-го орудия 2-й батареи 1342-го 
зенитного артиллерийского полка 23-й зе-
нитной дивизии Воронежского фронта, был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Он 
точной установкой данных, определяемых на 
глаз, обеспечил расчету уничтожение немец-
кого самолёта Ю-87. В бою проявил хладно-
кровие и мужество. В этот день, обороняя 
переправу, батарея отразила все атаки враже-

ской авиации, сбив в составе полка четыре самолета противника1.
 20 апреля 1944 г. С. Ф. Литвинов награжден медалью «За отвагу»: при 

бомбардировке батареи, работая орудийным номером, беспрерывно вел 
огонь даже тогда, когда бомбы рвались в четырех метрах, благодаря чему 
атака авиации была отбита2.

В боях за Берлин расчет сержанта Литвинова показал образцы храбро-
сти, стойкости и слаженности в работе. 22 апреля 1945 г. в районе г. Цоссен 
шесть самолетов ФВ-190 пытались штурмовать колонну автомашин. Орудие 
сержанта Литвинова подверглось первому удару штурмовиков. Несмотря на 
пулемётно-пушечный обстрел, расчёт быстро занял места у орудия и первой 
же очередью поджёг головной самолёт. Последующим интенсивным огнём 
остальные самолёты были рассеяны и скрылись, не причинив вреда колонне. 
Ночью 28 апреля 1945 г. в зоне огня появился Ю-52, транспортировавший бо-
еприпасы для осаждённого гарнизона Берлина. На тёмном фоне неба силуэт 
самолёта едва вырисовывался. Сержант Литвинов сел за наводчика. От пер-
вых же очередей самолёт загорелся и, объятый пламенем, упал вблизи от ба-
тареи. В ту же ночь орудием сержанта Литвинова сбит ещё один Ю-52. Всего 
на счету орудия сержанта Литвинова было восемь сбитых самолётов против-

1 Литвинова В. А. Боевая награда : рукопись, 2017. С. 3–5 : из материалов районной 
краеведческой конференции «Люди бессмертного подвига», посвящённой 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. // Архив Зонской 
средней школы.
2 Там же.

Сергей Фёдорович Литвинов
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ника. За образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные при этом 
доблесть и мужество сержант С. Ф. Литвинов 
награждён орденом Славы III степени1.

Победу Сергей Фёдорович встретил в Бер-
лине. С войны он пришел в возрасте 27 лет. 
Сначала работал комбайнером и механизато-
ром, потом, когда в деревне появился колхоз 
«Новый мир» – его председателем. Сергей 
Фёдорович был ответственным и добросо-
вестным человеком. Его уважали жители де-
ревни, а он ценил их мнение в том или ином 
деле. Каждому хотел помочь в решении воз-
никших проблем. В 1948 г. он встретил свою 
половину – Полину Николаевну Лойко. Они 
вырастили и воспитали пятерых детей2.

Не менее удивительную фронтовую 
жизнь довелось прожить Василию Иванови-
чу Королькову. На действительную службу 

его призвали 1 марта 1942 г. Семеро ребят было взято на фронт в тот день, 
в живых остался один Корольков. Друг его, Николай Цырульник, скончал-
ся уже дома, после того как его комиссовали по ранению3.

В г. Улан-Удэ призывников переодели, а на курсы переподготовки от-
правили на станцию Дивизионную. Там они пробыли шесть месяцев, об-
учаясь в пехотном училище. Затем привезли на Волгу, на станцию Ком-
сомольская, от которой осталось одно название – после постоянных 
бомбёжек там были одни руины. Пешком отправили к Волге, определили 
место обороны. Сильный и выносливый Василий Иванович был вооружён 
ручным противотанковым ружьём4.

«Против танков это очень слабое оружие, – вспоминал Корольков, – 
немецкий танк, а тем более самоходку, в лоб не возьмёшь. Старались бить 
под башню, чтоб заклинить её, да по гусеницам». Василию Ивановичу 
повезло: невредимым оставался более полумесяца, пока разорвавший-
ся рядом снаряд не бросил его на землю. Окровавленного, тяжело кон-
туженного солдата приняли за убитого. Домой ушла похоронка. А когда 
готовился список погибших воинов, на мемориале воинской славы в Ку-

1 Там же.
2 Там же.
3 Ковшаров А. Солдат Победы // Аларь. – 2006. – 4 мая. – С. 5.
4 Там же.

Василий Иванович Корольков
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тулике было выбито и имя Василия Ивановича Королькова. А он жил. Два 
месяца провалялся в госпитале, затем был зачислен в 149-й запасной полк 
62-й армии генерала Чуйкова. После Сталинграда армии было присвоено 
звание гвардейской, а запасной полк переименовали в 8-й гвардейский. 
После трёх месяцев учёбы Корольков был направлен в 878-й армейский 
зенитно-артиллерийский полк (после вручения полку ордена Красной 
Звезды он стал называться Одесским). Стал солдат зенитчиком. С боями 
брал Запорожье, Николаев, Одессу, форсировал Днестр1.

В 1947 г. Василий Иванович вернулся домой. За ратные подвиги награж-
ден орденом Отечественной войны Ι степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медалью Жукова2.

Женщины также призывались на трудовой фронт. Среди них были Дей-
неко, Родак, Устинья и Марфа Васильевна Цырульник. Они работали на 
Свирском заводе, выпускали снаряды. Работа была очень тяжелая, прихо-
дилось работать по 16 часов в день3.

Мария Васильевна Цырульник рассказывает: «Во время войны в дерев-
не оставались в основном женщины, дети и старики. Чтобы оказать по-
сильную помощь фронту, жители сушили сухари, картофель, шили и вя-
зали носки, варежки и отправляли всё на фронт. В это сложное время в 
колхозе работали и дети, начиная с пятого класса. Для каждого была норма 
трудодней. Для девочек – 40, для мальчиков – 60 трудодней. Мальчики ра-
ботали на волокушах, девочки подскребали за волокушами»4.

Рабочих рук не хватало, и ещё юная Валентина Васильевна Васильева 
пошла работать дояркой на Шастинскую молочно-товарную ферму. Там 
же работала ее мать. Вскоре с фронта пришла похоронка на отца. Часто 
вспоминала Валентина Васильевна слова, написанные на том небольшом 
листочке: «Погиб смертью храбрых». Но ничего не поделаешь, работать 
нужно было, и она работала. Самым плодотворным для Валентины Васи-
льевны был 1958 г. Была она депутатом районного, окружного и областного 
Советов народных депутатов. Валентина Васильевна награждена медалью 
«За трудовую доблесть», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью ВДНХ 
СССР. Валентина Васильевна всегда работала в пример другим5.

После войны, в 1946 г., произошло укрупнение колхозов «Новый мир» и 
«Страна Советов». Ферма в Шастиной стала бригадой № 5. Председателем 

1 Там же.
2 Там же.
3 Со слов Марии Васильевны Цырульник, 1948 г. р.
4 Со слов Марии Васильевны Цырульник, 1948 г. р.
5 Исаков А. Счастье ее жизни // По заветам Ленина. – 1979. – 25 янв. – С. 3.
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был избран Степан Трифонович Кращук, контора находилась в с. Зоны. Затем 
председателями были Николай Денисович Низамов, Сергей Иванович Шумик.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В ШАСТИНОЙ

Первая школа в деревне открылась в доме Юлиана Иосиповича Кучин-
ского. Учительницей была Антонина Акимовна Чиркова, родом из Рязан-
ской области. Позже учительницей работала Марфа Сергеевна Дударик, 
которая проработала до конца 1960-х гг.1.

Позже, по словам жителя деревни Николая Сергеевича Литвино-
ва, учителем был Прокопий Осипович (фамилию не помнит), возивший 
школьников в Черемховский район на Полежаевскую ГЭС2.

В разное время учителями работали Инна Баранова, Людмила Анато-
льевна Литвинова, Виктория Леонидовна Ткачук, Марионита Ивановна 
Шагисултанова (проработала до закрытия школы в 1990-х гг.). Позже уча-
щихся с 1-го по 8–9-й классы стали возить в школу в д. Бурятскую, а стар-
шеклассников – в Зонскую среднюю школу.

Евгения Николаевна Лиморенко родилась в Шастиной 6 августа 1937 г. 
Окончила 4 класса Шастинской начальной школы и 7 классов Зонской се-
милетней школы. Военные трудности она пережила, как и все дети войны. 
После окончания Черемховского педагогического училища по направле-
нию приехала в Завидновскую начальную школу, проработала четыре года 
заведующей. В 1960 г. была переведена в Зонскую школу учителем началь-
ных классов. Избиралась депутатом Зонского сельского совета, четыре года 
была председателем женсовета и председателем товарищеского суда. Явля-
лась делегатом Третьего областного съезда учителей в г. Иркутске в 1978 г. Её 
педагогический стаж составляет 46 лет. За добросовестный труд награжде-
на Почетной грамотой Министерства народного образования Иркутской 
области. В 1978 г. получила звание «Отличник народного просвещения»3. 

На месте Шастинской школы сейчас растут кустарники, яблони, кото-
рые садили школьники в 1950–1960-х гг.

Имелся в деревне клуб, в котором показывали черно-белые фильмы. 
Здание было перевезено одним из жителей в д. Бурятскую и приспосо-
блено под хозяйственную постройку4. 

Сегодня в д. Шастиной проживает всего шесть семей. 
А. В. Нехурова

1 Со слов Евгении Николаевны Лиморенко (урожденная Цырульник), 1937 г. р.
2 Со слов Николая Сергеевича Литвинова, 1955 г. р.
3 Безгубова Т. Достойный житель села // Аларь. – 2017. – 28 сент. – С. 6.
4 Со слов Николая Сергеевича Литвинова, 1955 г. р.
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ШАХОВСКАЯ

Шаховская расположена в шести километрах от Московско-
го тракта и Транссибирской магистрали. Со всех сторон деревню 
окружает лес, недалеко бежит ручей. 

В алфавитном списке переселенческих участков Иркутской гу-
бернии значился участок Шаховский Заларинской волости Балаган-
ского уезда. Год образования – 1912-й. Деревня основана переселенца-
ми из Башкирии, в основном татарами.

По версии известного краеведа, топонимиста С. Гурулева, назва-
ние населенного пункта происходит от фамилии Шахов или Шахов-
ской1. 

В ходе столыпинской аграрной реформы балаганская земля приняла 
очень много переселенцев разных национальностей. Вокруг с. Залари в 
начале XX в. образовалась группа татарских поселений. Прибыв в Сибирь, 
они селились кучно, так как отличались от основной массы населения язы-
ком, религией, обычаями. Так образовались татарские деревни Шаховская, 
Чичиковская, Новосёлова. 

 Первыми переселенцами д. Шаховской были Шаймутхамет Мифтахов 
и Гельман Якупов. Первоначально они проживали в небольших землянках 
и в связи с тяжелым материальным положением нанимались батраками к 
местным жителям – бурятам, проживавшим неподалеку в улусе Кулуруй 
(Кулури)2. Жизнь переселенцев была очень трудной: летом одолевали ко-
мары, мошка, зимой – непривычные сильные морозы. 

Об образовании д. Шаховской и деятельности мечети выявлены следу-
ющие сведения. На 1 января 1913 г. на участке состояло пять водворенных 
семей, в числе которых 15 лиц мужского пола. Основной приток пересе-
ленцев произошел в 1913 г.: на 1 октября в ведомостях о водворении уже 
числится 53 семьи, в составе которых 129 человек мужского пола. До конца 
этого года приехало еще три семьи и на 31 декабря числится 56 водворен-
ных семей. Год спустя в деревне проживало 56 семей, функционировала 
мечеть. Спустя два года там проживало на десять семей больше3. 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
45.
2 Тухватулина Х. Большая история маленькой деревни Шаховская. – Кутулик, 2015. – С. 
5–6.
3 Деревня Шаховская, Аларский район : архивная справка // Государственный архив 
Иркутской области : сайт. – URL: https://clck.ru/322vLQ  (дата обращения: 18.05.2021). 
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В начале 1920-х гг. в Шаховской был образован колхоз «Пионер», по-
явился первый трактор, который назывался «Фордзон». К этому времени 
там функционировали школа, медпункт, торговая лавка, позже преобра-
зованная в магазин, продававшая в основном сельскохозяйственные ору-
дия. Из продуктов там были только сахар и плиточный чай. Фельдшеру и 
учителям отводилось по 5 кг сахара, 5 м ткани и плитке чая, остальное де-
лилось на других жителей.

В документах архивного фонда «Иркутского общества верующих му-
сульман» имеется протокол заседания Иркутского губернского съезда 
верующих мусульман от 11 августа 1926 г. На заседании присутствовал 
представитель Шаховского участка Ибрагим Нурсаяхов. Он сообщил 
съезду, что на участке проживает 320 душ, в том числе от 18 лет – 132 
человека. В деревне имеется недостроенная мечеть, советско-татарская 
школа. Имеются мулла и муэдзин. Вероучение продолжалось до 1920 г., а 
с 1920 до 1925 г. не было никакого преподавания. Родной язык дети стали 
изучать с 1925 г. только в совтатшколе. В настоящее время вероучение не 
преподаётся1. 

Основным занятием местных жителей были земледелие и животновод-
ство, а также мелкая торговля, строительство, лесное хозяйство, добыча 
полезных ископаемых, металлообработка, в некоторых семьях было раз-
вито шаповальное ремесло.

В 1930 г. был открыт Шаховский сельский совет крестьянских и батрак-
ских депутатов, он просуществовал до 1952 г.

Первым председателем колхоза был Ахмадеев Нургаяз Ахматгареевич.
В 1940-х гг. произошло укрупнение хозяйств, д. Шаховская вошла в со-

став колхоза им. Рокосовского. 

МЕЧЕТЬ В ШАХОВСКОЙ

История ислама в деревне начинается с 1913 г., когда образовалась 
мусульманская община из поселившихся татар. Старейшины трех дере-
вень – Шаховской, Новосёловской, Чичиковской – собрались и решили 
построить мечеть в д. Шаховской. Воздвигали ее своими силами, к 1915 
г. она была построена. На первом этаже храма располагались молель-
ные залы (мужской и женский), на втором – учебные классы (медресе)2. 

Первым муллой мечети стал Ахметхан Ахметханов. Он проводил заня-
тия, на которых в форме бесед давались знания об основах ислама, читали 

1 Там же. 
2 Тухватулина Х. Большая история маленькой деревни Шаховская. – Кутулик, 2015. – С. 1.
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Коран, заучивали суры, проводили религиозные обряды. Богослужение 
велось по нормам ислама1. 

Помогали мулле в обучении детей: Фатыма Наширбанова – 1917–
1918 гг.; Хафиза Клявлина – 1920 г.; Галия Гадальшина, Галимзян Клявлин, 
муэдзин Ибрагим Нурсаяхом – 1926–1937 гг. Учеба в медресе не была огра-
ничена никакими сроками, из класса в класс дети не переводились, посе-
щение занятий было свободным, в одной группе могли обучаться дети 
от 8 до 16 и более лет. Здесь изучались также синтаксис арабского языка, 
четыре действия арифметики, давались сведения о семье, браке, барыше, 
о закладе вещей и т. д. Для общего развития и нравственного воспитания 
большое значение имели произведения древних писателей («Сказание 
о великих пророках», «Сказание о Юсуфе», «Тахир и Зухра» и др.). На 
первый план выходили нравственные ценности – милосердие, справедли-
вость, доброта, щедрость, которые возносились до идеала2. 

Мечеть в д. Шаховской закрылась в 1930-х гг. В документах архивного 
фонда «Востсибкрайисполкома», в протоколе заседания президиума Цен-
трального исполнительного комитета Бурят-Монгольской Автономной 
Советской Социалистической Республики от 2 марта 1931 г. в § 25 записано:

«Слушали: Представление админ-правового [отдела] ЦИК БМР о растор-
жении договора с магометанским обществом верующих на здание мечети и 
о ликвидации таковой на Шаховском участке Аларского АИКа (т. Гатилов).

Постановили: а) ввиду добровольного отказа магометанского обще-
ства верующих от здания мечети, находящегося на Шаховском участке 
Аларского аймака, и передачи такового в ознаменование 13-й годовщи-
ны Октябрьской революции под народную школу и на основании декрета 
ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года (бюллетень НКВД РСФСР за № 37 

– 1929 г.) договор, заключенный с магометанским обществом верующих на 
здание мечети, расторгнуть и здание мечети ликвидировать;

б) по ликвидации здание мечети передать Аларскому АИКу для исполь-
зования по усмотрению последнего;

в) ликвидацию здания мечети поручить Аларскому АИКу»3. 
Несмотря ни на какие притеснения и репрессии, мусульмане продол-

жали дело отцов, собирались в домах (устанавливали очерёдность), где 
читали молитвы, совершали обряды (никях, исе, кушу, мает озату и т. д.), 
проводили праздники (Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, Казомэсе, Сабан-
туй). Они проходили на природе в районе Булутской пади, где собирались 

1 Там же.
2 Там же.
3 Деревня Шаховская, Аларский район : архивная справка // Государственный архив 
Иркутской области : сайт. – URL: https://clck.ru/322vLQ  (дата обращения: 18.05.2021). 
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мусульмане трех деревень – Шаховской, Новосёловской и Чичиковской, 
приезжали гости и из других населенных пунктов. Праздновали весело, 
все отмечали доброе, дружеское отношение друг к другу людей разных 
национальностей. После войны продолжателями традиций ислама (мул-
лами) были Фатых Вагизович Тухватулин, Мажиан Салимова, Габида Ша-
рифулина, Фруза Галиханова, Галимзян Галиханов1. 

В 1959 г. здание мечети было перестроено в одноэтажное, в 1984 г. пе-
рестроена крыша здания. Школа просуществовала до 2010 г., далее поме-
щение законсервировали2. 

17 июля 2012 г. снова была открыта мечеть, церемония состоялась во 
время празднования Ураза-Байрама, инициатором открытия выступи-
ли администрация МО «Аларский район» во главе с мэром Александром 
Васильевичем Футорным, МО «Маниловск» во главе с Раисой Фейзрах-
мановной Караськовой, бывший директор Шаховской начальной школы 
Хамиля Галавеевна Тухватулина. Муфтий Байкальского муфтиата имам-ха-
тыб Иркутской соборной мечети Фарит Мингалеев провел праздничное 
богослужение – намаз. Молитва читалась на арабском языке. После нама-
за по национальной традиции состоялся праздничный обед. В настоящее 
время (2021) мечеть не работает3. 

ГЕРОИ ВОЙНЫ

 С началом Великой Отечественной войны из д. Шаховской ушел на во-
йну 21 человек: Нургиян Ахмадеев, Фазыл Ахмадеев, Мингаян Ахмадеев, 
Нурмухамет Гадальшин, Гельмулла Гадальшин, Фаяз Гадальшин, Мигеум 
Гадальшин, Мухамед Гайнулин, Мингаян Гайнулин, Тихав Камалов, Хамат-
нур Камалов, Ягфар Клявлин, Махмуд Клявлин, Шарифгала Шарифулин, 
Гизат Рысьмятов, Фазыл Наширбанов, Хамид Мифтахов, Ризяп Ахметов, 
Хадымулла Абдулин, Рафкат Аюпов, Лухман Сулиманов4. 

Среди героев войны почетное место занимает имя уроженца д. Ша-
ховской Искандара Абуталиповича Рысьмятова. Коренной сибиряк, 
татарин по национальности, родился 21 июня 1921 г. Вскоре его отец 
Абуталип Газизулинович переехал в с. Кутулик и работал наборщиком 
в типографии газеты «Аларский колхозник». Искандар хорошо учился, 
был душой класса и школы. Одаренный от природы, он хорошо играл 

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же.
4 История колхоза им. Кирова : рукопись, 1990. С. 1 // Архив краеведческого музея 
Маниловской средней школы.
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на музыкальных инструментах – гармони-
ке, гитаре, балалайке, мандолине, исполнял 
русские, татарские, украинские и бурятские 
народные песни, любил танцевать и пля-
сать1. 

Искандар Рысьмятов всегда находился в 
гуще кипучей школьной жизни – органи-
зовывал занятия в оборонных кружках, вы-
ступал «командующим» на «военных» уче-
ниях, присутствовал на пионерских сборах, 
репетициях самодеятельных артистов. Был 
он членом пленума и бюро Аларского рай-
кома комсомола2. 

В июне 1940 г. Искандар окончил Куту-
ликскую среднюю школу. В том же году его 
призвали в армию, попал в пограничные 
войска на Дальний Восток, где суровой зи-
мой, преследуя шпиона, обморозил руки и 

ноги, но все-таки задержал его. По состоянию здоровья Искандар Рысь-
мятов был демобилизован. Когда же одолел недуги, его отправили по 
комсомольской линии в Баяндай, где он был избран первым секретарем 
райкома ВЛКСМ3.

Началась Великая Отечественная война. Рысьмятов надевает армей-
скую форму, оканчивает курсы политработников и едет на фронт. Секре-
тарь бюро ВЛКСМ 1272-го стрелкового полка 384-й Сибирской стрелко-
вой дивизии 11-й армии политрук отдельной роты автоматчиков Искандар 
отважно воюет против немецко-фашистских захватчиков4. 

Искандар получает в бою тяжёлое ранение... Госпиталь. И снова – на 
передовую. 

Рысьмятова направляют помощником начальника политотдела по ком-
сомолу 127-й отдельной стрелковой бригады 34-й армии. Но война нико-
го не щадит – Искандар снова ранен. В представлении – наградном листе, 
подписанном начальником политотдела бригады подполковником Трем-
бачевым, говорится: «Товарищ Рысьмятов... неоднократно показывал об-

1 Рысьмятов Искандар Абуталипович // Летопись Усть-Ордынского Бурятского 
округа: люди и события : сайт. – URL: http://uobo.irk.ru/person/28 (дата обращения: 
12.04. 2021).
2 Шерхунаев Р. Сыны славные Бурятии : статьи и заметки. – Иркутск, 1999. – С. 
236.
3 Там же.
4 Там же.

Искандар Абуталипович 
Рысьмятов
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разцы мужества и отваги в боях. В период подготовки и проведения бо-
евых действий бригады 18–23 августа 1943 г. находился непосредственно 
в боевых порядках частей. На поле боя осуществлял руководство комсо-
мольскими организациями. Личным примером воодушевлял комсомоль-
цев и несоюзную молодежь на выполнение боевой задачи. В боях показал 
себя стойким и храбрым офицером...»1. 

Тогда же старший лейтенант И. А. Рысьмятов награжден медалью «За 
отвагу». После излечения в госпитале он направляется в 3-ю ударную ар-
мию, назначается помощником начальника политотдела по комсомолу 
150-й стрелковой, ставшей позже Идрицко-Берлинской ордена Кутузова 
II степени Краснознамённой дивизией. Получил повышение в звании – 
стал капитаном. Бои не утихали. Рысьмятов по-прежнему находится среди 
сражавшихся на передовой, там, где решалась судьба той или иной опера-
ции. Не раз сталкивался и смотрел смерти в глаза, но всегда выходил побе-
дителем из труднейших ситуаций жестоких битв с врагом2. 

На Заозёрной высоте 228,4, расположенной в Пустошкинском рай-
оне Псковской области, разразились горячие бои. Нужно было взять 
и во что бы то ни стало удержать эту выгодную в стратегическом от-
ношении позицию. В тех боях Искандар Абуталипович получил третье, 
тяжелое ранение, от которого умер 27 июня 1944 г.3. За беспримерное 
мужество и отвагу посмертно награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени4. 

Именем Искандара Рысьмятова названа одна из улиц рабочего поселка 
Кутулик. Его имя носит и Кутуликская средняя школа, в 1993 г. боевыми 
друзьями и родственниками создан фонд, названный его именем, для по-
ощрения шестью ежегодными премиями лучших учащихся школы5. 

После окончания Великой Отечественной войны всем селом восста-
навливали мирную жизнь. В 1960-х гг. мелкие хозяйства объединились в 
одно крупное – колхоз им. Кирова6. 

1 Там же.
2 Рысьмятов Искандар Абуталипович // Летопись Усть-Ордынского Бурятского 
округа: люди и события : сайт. – URL: http://uobo.irk.ru/person/28 (дата обращения: 
12.04. 2021).
3 Шерхунаев Р. Сыны славные Бурятии : статьи и заметки. – Иркутск, 1999. – С. 237–238.
4 Шерхунаев Р. Под солнцем сибирским : статьи и заметки. В 2 т. Т. 2. – Иркутск, 2008. 

– С. 157.
5 Там же.
6 Тухватулина Х. Большая история маленькой деревни Шаховская. – Кутулик, 2015. – С. 10.
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ГОДЫ НОВОЙ ЖИЗНИ

В 1962 г. в д. Шаховской родился мальчик – Борис (Мударис) Муха-
метшин. Рос и воспитывался в детском доме, увлекался рисованием – всё 
свободное время возился с бумагой, красками. Другой страстью Бори 
было фотодело. Но откуда взять деньги, чтобы купить фотоаппарат? Стал 

копить, зарабатывал копейки, как только мог. Часто подбирал на улице 
разной формы деревянные сучки, вырезал из них фигурки, красил, по-
том продавал. Наконец накопил денег, купил фотоаппарат. И тогда по-
нял мальчишка, что в жизни можно всего добиться. Жизнь проста, и лишь 
страх делает ее сложной. «Вот захочу стать художником и стану» – решил 
он. Окончив восемь классов, по рекомендации детдомовского руковод-
ства Борис Мухаметшин был принят в Тулунское педагогическое учили-
ще. Стал учителем рисования. Потом работа, армия, работа в Москве, в 
милиции. В свободное время выходил на Арбат рисовать портреты про-
хожих. Так он познакомился с иностранцами, организовал кооператив по 
изготовлению матрешек, скопил денег и поехал за границу. Жил и работал 

Борис Мухаметшин и его работы в стокгольмской квартире.
Фото 2004 г.
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в Америке, Франции, Германии, Швеции, позже купил квартиру в Сток-
гольме. Художник много рисовал, его картины стали известны в Европе. 
Тысячи рисунков, портретов, зарисовок, натюрмортов, пейзажей Бориса 
Мухаметшина давно разошлись по всему свету. И он добился всего в этой 
жизни. Главное – стал художником1. 

***

После перестройки колхоз им. Кирова был объявлен банкротом, люди 
остались без работы. На землях, которые корчевали переселенцы, снова 
вырос лес. Теперь жители д. Шаховской живут в основном личным под-
собным хозяйством.

С 1989 г. в Иркутской области стал проводиться татаро-башкирский 
праздник Сабантуй, в котором ежегодно принимают участие сестры Алек-
сандровы Разифа и Фагиля. Их имена известны далеко за пределами рай-
она, области и даже в Татарстане. Они принимают участие в ежегодном 
Всероссийском фестивале татарской культуры2. 

Г. Д. Качура

1 Со слов Елены Васильевны Михайленко, 1971 г. р. 
2 Дипломанты конкурса татарской культуры // Аларь. – 2013. – 2 мая. – С. 3.
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ШУЛЬГИНА

Название деревни произошло от фамилии Шульгин1, так считает 
известный краевед, топонимист Станислав Гурулев. Заимка Шуль-
гина упоминается в 1890 г. в книге «Волости и населенные места 1893 
года». Число крестьянских хозяйств в ней – 13. Мужчин на заимке – 
54, женщин – 512. 

Со дня основания д. Шульгина её единственная улица не имела на-
звания. Лишь в 2011 г. она стала называться Центральной, появилась 
нумерация домов3. 

В 1929 г. заимка Шульгина находилась в составе колхоза имени Блюхе-
ра, который возглавлял председатель Василий Прокопьевич Кашкарев. 
Позже хозяйство переименовывали несколько раз: в «Сталинскую прав-
ду» (председателем был Сергей Вязьмин), «Путь Ильича» (председатель 
Широколобов /имя не установлено/), «имени Ворошилова» (председа-
тель Степан Шульгин). В первые годы все работы в колхозе выполнялись 

1 Гурулёв С. А. Топонимика Усть-Ордынского Бурятского округа. – Иркутск, 2011. – С. 
60.
2 Волости и населённые места 1893 года. Вып. 4 : Иркутская губерния. – СПб., 1894. – С. 
41. 
3 Со слов Натальи Григорьевны Исламутдиновой, 1995 г. р.

Деревня Шульгина. Фото 2021 г.
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на лошадях. В 1931 г. приобрели первый трактор «Фордзон-Путиловец», 
первый комбайн «Коммунар»1. 

В годы Великой Отечественной войны 19 жителей деревни храбро сража-
лись в рядах защитников Родины. Погибли на фронте 13, вернулись 6 человек. 

Василий Иванович Евсюков родился в 1902 г. 
в с. Большая Кундала Капшинского района 

Ленинградской области в простой крестьянской семье. В 1926 г. женился 
на Екатерине Антоновне Осиповой. В 1934 г. они переехали в Сибирь, в 
д. Шульгина Аларского района. В ряды Красной армии Василий Иванович 
был призван в 1942 г., воевал в составе 18-й стрелковой дивизии, участво-
вал в Сталинградской битве. Затем дивизия была переброшена к Ленин-
граду, где он погиб в Мгинском районе2.

Михаил Степанович Шульгин (1926–1987) призван на военную служ-
бу в 1943 г. После окончания Иркутской авиационной школы направлен 
старшим механиком по ремонту самолетов, служил в звании старшего 
сержанта. Демобилизовался в 1951 г. Награжден медалью «За Победу над 
Японией», нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», юбилейными медалями «Тридцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»3. 

1 Чауш Г. А. Летопись д. Корховская: рукопись, 2006. С. 8. // Архив Корховской 
сельской библиотеки.
2 Со слов Татьяны Викторовны Коневой (урождённой Евсюковой), 1954 г. р. 
3 Чауш Г. А. Летопись д. Корховская : рукопись, 2006. С. 12 // Архив Корховской 

Василий Иванович Евсюков. 
Фото 1943 г. 

Извещение о смерти из семейного архива 
Татьяны Викторовны Коневой (урожденной 

Евсюковой)
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В тылу оставались старики, женщины 
и дети. С раннего утра до позднего вечера 
они работали на полях, выполняли всю тя-
желую мужскую работу.

Анастасия Викторовна Емикеева (в де-
вичестве Семёнова), 1932 г. р. Родилась в 
д. Таш-Чедроян Маркинского района Ма-
рийской АССР в семье кузнеца, была ше-
стым, младшим ребенком. В годы войны, 
будучи девятилетней девочкой, возила на 
быках дрова, сено. В 1970-е гг. приехала в 
Сибирь, вышла замуж за Владимира Емике-
ева1. Знает русский, марийский, татарский 
языки, хорошо поет татарские песни.

Устинья Егоровна Шульгина родилась в 
октябре 1928 г. в д. Шульгина. В годы войны 
вмес те с остальными вязала снопы, боро-
нила землю на лошадях, сеяла вруч ную. 
Помогала молотить и убирать сено. Зимой 
ходила за ско том. Было трудно, приходи-
лось го лодать. После войны вышла замуж, 
вырастили с мужем четверых детей. Рабо-
тала учетчиком, кассиром. С 1965 г. труди-
лась кладовщиком до самой пенсии2.

Михаил Степанович Шульгин, супруг 
Устиньи Егоровны, тоже из д. Шульгина. 
Он отслужил в армии восемь лет, воевал на 

Дальнем Востоке. После войны работал в колхозе бригадиром3.
После войны деревня входила в состав колхоза имени Кирова. В 1959 г. 

в газете «Аларский колхозник» писалось: «Летний лагерь свинофермы, 
расположившийся на пригорке около старого Московского тракта, уто-
пает в зелени. Вокруг и кукуруза, и овес с горохом, и картошка на выпас. 
Тут же березовая роща и молодой сосняк. Дежурит сегодня Нэля Шуль-
гина, временно заменившая заболевшую мать. В лагере оставались только 
поросята-сосунки да свиноматки, которых не взял сегодня на пастбище 
Ганей Галимов.

сельской библиотеки. 
1 Рукина И. Мы в вечном долгу // Аларь. – 2020. – 5 марта. – С. 4.
2 Чауш Г. Они ковали Победу в тылу // Аларь. – 2011. – 5 мая. – С. 5.
3 Мустафимова О. Юбилярша деревни Шульгина // Аларь. – 2014. – 2 окт. – С. 9.

Анастасия Викторовна 
Емикеева

Устинья Егоровна Шульгина
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– Замечательные люди работают у нас на свиноферме, – говорит Фёдор 
Павлович Зябов. 

– Хоть любому трудовой орден на грудь вешай да портрет пиши для все-
народного обозрения. Вот взять, к примеру, Галину Хайбрахмановну Ах-
мадееву, – говорит он. – Летом у нее шестой ребёнок родился. Она всего 
20 дней отпуском пользовалась, на работу вышла. Сказала: «Обязательство 
я брала, мне и выполнять надо». Не доверила другим свою группу. Клавдия 
Алексеевна Егорова снимает с откорма свиней не менее центнера весом и 
каждый месяц по 30–45 голов. А сейчас на откорм поставила выбракован-
ных основных свиноматок, которых дальше невыгодно держать в хозяй-
стве. 650–700 г ежесуточного привеса – таков итог работы свинарки. Кро-
ме откормочных свиней, Егорова приняла отъёмышей. Почти за полутора 
сотнями ухаживает она с помощью сына-пятиклассника Валерия. С начала 
года свиноводы сдали государству 235 центнеров свинины, в 3,5 раза боль-
ше, чем за это время 1958 г. Одно только это, не считая прироста мяса на 
общем поголовье и поросят, составило 6 центнеров свинины на 100 гек-
таров пашни. Поросят же народилось на ферме 811 голов. Свиноматок в 
начале года было всего 38 голов. Таков вклад работников свинофермы в 
первом полугодии семилетки 1959 г. в дело увеличения производства мяса1. 

…И доярки не отстают. В прошлые годы в сводках всегда на последнем 
месте были. Теперь второе место в районе за 1959 г. заняли по надоям, по 
производству молока на сто гектаров сельхозугодий. 42 % прироста вало-
вого выхода молока по сравнению с 1958 г. дали. Обязательство на полу-

годие выполнено. По молочной ферме пер-
венство в социалистическом соревновании 
держит Клавдия Шульгина. Поэтому не слу-
чайно средний удой коров ее группы состав-
ляет 12 литров, а с начала года она надоила 
по 1 715 килограммов молока»2.

Зульфира Майшарифовна Моносыпова 
– передовая доярка колхоза им. Кирова. Ро-
дилась в 1956 г. в с. Тайняшево Башкирской 
АССР. В 1956 г. ее семья переехала в д. Шуль-
гина. Молодой девушкой устроилась она 
на ферму дояркой, проработала до самой 
пенсии. В деревне Зульфира познакоми-
лась с Борисом Моносыповым, образова-

1 Игнатьев С. Шагами твёрдыми вступаем в семилетку // Аларский колхозник. – 1959. 
– 9 авг. – С. 2.
2 Там же.

Зульфира Майшарифовна 
Моносыпова
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лась семья. Супруг трудился в колхозе трактористом, шофером. Зульфира 
Майшарифовна утвердилась в числе лучших доярок. Награждена орде-
ном Трудовой Славы III степени, ежегодно становилась победительни-
цей соцсоревнований. Не только на работе она была передовой, дома ее 
с нетерпением ждали восемь детей – два сына и шесть дочерей. Каждому 
надо было уделить внимание: проверить домашнее задание, заплести косы, 
пришить пуговицу, покормить, постряпать, а потом еще управиться с до-
машним хозяйством, а там снова вечерняя дойка... Зульфира награждена 
орденами «Материнская слава» II и III степени1.

Особое внимание шульгинцы уделяли полеводству: «Хороша кукуру-
за. Из стены кукурузы виднелась голова Анатолия Ахмадеева. Мощные 
темно-зеленые, шире мужской ладони листья касались плеч кукурузово-
да, словно лаская за заботу, выражая благодарность за труд. Кукурузовод 
обходил свою плантацию. На краю поля, у лагеря свинофермы, лицо его 
на мгновение нахмурилось. Все же немного жаль кукурузу, которую сви-
нарки вырывают для подкормки поросят, хотя и знает, что это на общую 
пользу. Много труда вложил весной и летом Анатолий. Три года подряд 
кукуруза в этой бригаде не удавалась. Поэтому он настойчиво перенимал 
опыт Василия Занина, кукурузовода третьей бригады колхоза, где ежегод-
но получают по 400–500 центнеров зеленой массы, да еще и с початками»2. 

Несмотря на успехи в сельском хозяйстве, в колхозе и в каждой дерев-
не существовали проблемы. В 1960-х гг. в деревне не было складов, гаражей. 
Трактористы зимой на улице кипятили воду в бочках, грели трактора, что-
бы запустить двигатели. Деревянные фермы – все до одной – находились в 
аварийном состоянии. В Корховской была начальная школа, где обучались 
шульгинские дети, потом они учились в Головинской восьмилетней школе3. 

Весной на автомобилях нельзя было привезти уголь, сдать надоенное 
молоко. Их буксировали тракторами до старого Московского тракта, це-
лыми днями стоял дежурный трактор с тросами. Николай Дмитриевич по-
ставил цель: сделать дороги с выходом на Московский тракт. Экономика 
хозяйства была полностью подорвана, огромные долги по ссудам Госбан-
ка, запущены земледелие, животноводство. Жильё не строилось. 

С 1969 по 1991 г. колхоз возглавлял Николай Дмитриевич Задорожный 
(1929–2018). В годы его директорства большое внимание уделялось тру-
довой дисциплине, повышению культуры земледелия, животноводства. 
Огромную роль сыграло развернутое соцсоревнование, по его итогам 
прямо на летних лужайках вручались знамена, вымпелы, премии. Под-

1 Аюшинова И. Большое материнское сердце // Аларь. – 2017. – 16 марта. – С. 10.
2 Там же.
3 Со слов Ирины Геннадьевны Рукиной, 1971 г. р.



378

виги трудовые стали общими, стали лучше работать. Постепенно начали 
приобретать технику, вести строительство. Купили автобус для подвоза 
учеников в Головинскую школу. Бессменный шофер Виктор Григорьевич 
Богута и в дальнейшем, при поступлении новых автобусов, возил учени-
ков. Занялись строительством типовых ферм. Молочно-товарную фер-
му на 200 голов скота построили в деревне. Строили своими силами. На 
ферме оборудовали откормочные площадки для крупного рогатого скота. 
Построили гаражи, складские помещения, клуб, возводилось жилье. Мо-
лодежь оставалась в деревне. Парни, отслужив в армии, приобретали про-
фессии трактористов, комбайнеров, шоферов1.

Не все проблемы мог решить в одночасье руководитель колхоза. Быва-
ли моменты, когда из года в год тянулись нерешенные задачи. И не только 
в районной газете освещались проблемы, но и в областной газете публи-
ковались статьи об истинном положении дел в хозяйствах Аларского рай-
она.

В статье «Нераскрытый потенциал» в областной газете за 1971 г. затра-
гивался ряд проблем колхоза им. Кирова: «Рядом две деревни – Шульгина 
и Корховская, но нет в них клуба, магазина. Много молодежи, но даже кино 
негде посмотреть. Клуб закрыли весной. Транссибирская железнодо-
рожная магистраль, словно бес покойная улица, разбила де ревни на две 
самостоятельные части. Этому способствовало и небольшое болотце со 
стороны Шульгиной, разделявшее деревни, но только не один деся ток лет 
назад девчата и парни бегали в клуб по зыбким весенним кочкам, в осен-
нюю непогодь. Сейчас через болотце проло жены небольшие мостки. 
Ста рый клуб остался на месте. Выстроен новый магазин. Помещение хо-
рошее. Беда только – продав ца не найдёшь»2. 

Далее в той же статье: «В Шульги ной коровник наполовину готов. Для 
новосёлов гото вят восемь новых домов. Будет на Шульгиной своя элек-
трическая мельница. А клуб? Почему так долго ремонтируют его? Парад-
ная дверь плот но не прикрывается. Мешают огромные гвозди, которые 
тор чат в двери и служат вместо замка. В помещении топятся две недавно 
сложенные печи. Готова почти третья, для неё готовился раствор мастера-
ми Анатолием Иконни ковым и молодым рабочим из Корховской бригады 
Игорем Гончаровым. Если дадут ещё одного подсобника, клуб будет готов 
за двадцать дней»3. 

1 Ковшаров А. Низкий поклон Вам, Николай Дмитриевич // Аларь. – 2007. – 19 июля. 
– С. 6–7.
2 Давыдов Л. Нераскрытый потенциал // Восточно-Сибирская правда. – 1971. – 10 
марта. – С. 3.
3 Там же.
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Шульгинцы умели быть трудолюбивыми, ответственными, и еще не раз 
областная газета писала о Шульгиной, но уже рассказывая об успехах и 
трудовых победах. «В 1973 г. в Шульгиновской бригаде отмечали слажен-
ный конвейер по заготовке сенажа. Из 74 гектаров люцерны здесь 14 отве-
ли под семенники, а всю остальную траву с поля решили пустить на сенаж. 
Первая емкость под сенаж была наполнена всего за два с половиной дня. 
Главный зоотехник колхоза Валентин Бажеевич Иванов и руководитель 
Шульгиновской комплексной бригады Михаил Степанович Шульгин ру-
ководили герметизацией наполненной люцерной траншеи. В нее вошло 
220 тонн зеленой массы. Несколько человек натягивали поверх ее поли-
этиленовую пленку. Места соединения пленочных лент по центру тран-
шеи засыпались сверху небольшим слоем глины. То же самое делалось по 
краям емкости. Плотно утрамбованная подвяленная зеленая масса была 
полностью изолирована от воздуха»1. 

И. Г. Рукина

1 Алексеев И. Слаженный конвейер // Восточно-Сибирская правда. – 1973. – 25 июля. 
– С. 1.
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