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 Мои святые, отчие края 

Частичка света солнечной России.  

Истоки детства, колыбель моя 

                                        А.И. Царев  

 

 

Летопись Баяндаевского района 

  
Географическое положение Баяндаевского района 

 

      Баяндаевский район занимает северо-восточную часть округа и расположен на самой 

вершине Ангаро-Ленском водоразделе, вдоль Якутского тракта. На западе и юге граничит 

с Эхирит-Булагатским, на востоке – с Ольхонским и на севере, на севере-западе с Качугским 

районами. Расстояние от села Баяндай до п. Усть-Ордынский составляет 62 км, до 

областного центра г. Иркутск –130 км. Район соединяется с областным центром шоссейной 

дорогой с асфальтовым покрытием. По территории района проходят следующие 

дороги: Иркутск - Усть-Ордынский – Качуг, Иркутск - Баяндай – Еланцы. 

      Территория района вытянута с северо-востока на юго-запад. В этом направлении его 

пересекает Качугский тракт, восточном направлении шоссейная дорога на Ольхонский 

район. 

      Площадь его составляет 375619 квадратных километров, в том числе 

сельскохозяйственные угодья – 205106 гектаров, пашни – 81440 гектаров. Основную часть 

территории занимают лесные массивы. Лесной фонд в общей площади района составляет 

226 341 гектаров. Лесной запас составляет 222 261 га, в том числе перестойный (спелый) – 

97 796 га, из них хвойных – 67 792 га. Расчетная вырубка ежегодная - 395,2 т. м 3, из них 

хвойных – 194,9 т.м3. 

      Географически район расположен в пределах Лено-Анграского плато (свыше 1000 м.) 

Среднесибирского плоскогорья в Иркутско-Балаганской лесостепи, в южной части 

Сибирской платформы и древнего складчатого обрамления или байкальской рифтовой 

зоны, образуя вместе с округом и югом Иркутской области единое географическое 

пространство и природно-климатическое целое.  

      Природно-климатические условия отличаются сильной степенью континентальности, 

которая значительно выделяется даже на фоне климата Иркутской области. Первая 

половина лета, как правило, засушливая, с большим количеством ясных дней, вторая 

половина лета богата осадками. Продолжительная зима (в среднем 182 дня) сопровождается 

низкими температурами и значительным промерзанием почвы. Промерзание грунтов до 3,0 

м. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Зима бывает малоснежной, 

масса снегового покрова 70 кг/м2, нормативный скоростной напор ветра – 38 кг/м2; 

расчетная температура ограждающих конструкций 40-42 градусов Цельсия. Сейсмичность 

8 баллов. Средняя высота над уровнем моря – 600-700 метров. Эти природно-

климатические условия около 12-13 тысяч лет назад и практически мало чем изменились. 

Наличие вечной мерзлоты также особенность Баяндаевского района. По этому признаку 

район можно разделить на две части – южную и северную. В южной части вечная мерзлота 

отсутствует. В районе села Баяндай начинают появляться линзовые очаги вечной мерзлоты 

и далее на север распространение её становится сплошным. 

     Водораздел для тех, кто не проживал в подобных зонах, - понятие, не имеющее особых 

отличий, ни с чем не ассоциирующееся. А для жителей Баяндая – это ветры, морозы и все 

зависящие от них последствия. 

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
http://irkipedia.ru/content/ust_ordynskiy
http://irkipedia.ru/content/kachug
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      По данным Иркутского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, число дней с температурой равной 30 градусов Цельсия и ниже по наблюдениям в 

Кырменской долине Баяндаевский район уступает лишь Катангскому. 

      Если вся Сибирь относится к так называемой зоне рискованного земледелия, то 

Баяндаевский район относится к сверх рискованному земледелию. По данным Иркутского 

центра, средняя продолжительность активной вегетации в районе составляет 90-100 дней, 

а в северной части – Кырме – 80-85 дней, тогда как в Киренске -100, в Братске – 105, в 

Ербогачене – 82 дня. Период активной вегетации значительно сокращается за счет поздне - 

весенних и ранне-осенних заморозков. Средняя продолжительность безморозного периода 

на территории района находится в пределах 80-90 дней, на севере – 70-80 дней. Основная 

часть территории района относится к слабо увлажненной зоне. Засухи имеют 

повторяемость 2-3 раза в 10 лет. 

     В районе имеются уникальные месторождения каолиновых глин, пригодных для 

производства керамической и облицовочной плитки, фаянса, фарфора, карбонатных и 

палыгорскитовых глин, пригодных для производства бустилата, замазки, побелочной 

пасты, водоэмульсионной краски, красителей (Мельзаны). Имеются большие запасы 

ракушечника, используемого в птицеводстве (Лидинская), высококачественной глины для 

кирпича марки «100» (Люры). Из разведанных запасов наиболее значительны 

месторождения бурого угля: Байшинское (предварительная оценка - 8 миллионов тонн), 

Тухумское (4 миллиона тонн), Кырменское (15-20 миллионов тонн), Холботское (5 

миллионов), Еленинское (50 миллионов тонн), Вершинское (31 миллион). В районе улуса 

Онгой имеются залежи гипса, которые оцениваются в 27 миллионов тонн. Район богат 

строительными материалами – значительными запасами галечника (месторождение в 1,5 

км от села Хогот). В Баяндаевском районе находится самое крупное в округе 

термокарстовое озеро Нуху-Нур. Вода в нём имеет горький вкус, концентрация сульфатов 

– 365 мг/л., в полутора-двух километрах к северу от озера Нуху-Нур сконцентрирована 

группа озер термокарстового происхождения меньших размеров – Бахай и Баяндай. Они 

мелкие, глубиной 1-1,5 м. Оздоровительный санаторий «Нагалык» использует грязь озера 

Нуху-Нур, которая имеет лечебные свойства. 

    В западной части района протекают речки: Тамара, Мурин, Ишин-гол, на северо-востоке 

– Унгура, Ходанца, остальные речки обмелели в результате бесконтрольных вырубок леса 

и пожаров.  Основные реки: Тамара, Мурин, Ишин-гол, Унгура, Ходанца. 

География Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: 

Учебное пособие // Грудинин Г.В. [и др.]. – Иркутск – Усть-Орда: Изд-во Иркутского гос. 

пед. ун-та, 1997. – С34, 36, 42-44, 56.                                                                              

    

Рода эхиритского племени 

 

      Предками эхиритских (в т.ч. баяндаевских) бурят являлись основные роды Абазай, 

Баяндай, Ользоны, Хадалай-Хамнагдай. Эхиритские рода вначале занимали степные 

участки на территории современного Качугского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского 

районов – верхний участок долины реки Зулхэ (Лены), её притоков Анги, Манзурки, 

Куленги, среднюю и верхнюю части долины р. Куды и бассейн реки Мурин от устья до 

истоков. С ростом населения, в связи с межродовыми конфликтами, столкновениями с 

эвенками из-за охотничьих угодий, также периодических засух, в результате которых скот 

оставался без корма, началось миграционное движение за свободные территории 

современных Ольхонского и Баргузинского районов и в дельту реки Селенги. Здесь первые 

поселенцы сталкивались с эвенками, стычки происходили из-за пастбищ. Тяжбы из-за 

земель в долине реки Баргузин продолжаются позднее, до XVII-XIX вв. 

http://irkipedia.ru/content/bayandaevskiy_rayon
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      В дельте реки Селенга поселились роды: Хэнгэлдэр, Абазай, Баяндай, Балтай, Бахай, 

Буры, Ользон, Хадалай, Шоно. 

      На острове Ольхон поселились рода: Баяндай, Хэнгэлдэр, Харбад (ответвление 

Хэнгэлдэр), Шоно. 

     Побережье Байкала от Бугульдейки до Онгурён и материковые степи занимали род 

Хэнгэлдэр и ответвления самого многочисленного рода – Шоно, устье реки Сарма – род 

Баяндая. 

     В долине реки Лена и её правого притока Анги жили рода Баяндай, Басай, Хадалай, 

Хэнгэлдэр, Шоно. Вниз по Лене – р. Куленги – занимают род Ользон. Долину реки 

Манзурка занимают рода Абызай, Балтай, Шоно и Хэнгэлдэр. 

     В среднем и верхнем течении реки Куда проживают Абаганаты, Абазай, Буры, Ользон, 

Тогто, Хадалай, Хэнгэлдэр. 

     По реке Мурин – рода Абазай, Баяндай, Басай, Ользон. 

     В междуречье Мурина и Баян Зурхэн (Манзурки) – рода Абазай, Баяндай, Буры, 

Хадалай, Хамнагдай, Хэнгэлдэр. 

     За пределами своей основной территории проживали отдельные роды Эхиритов, то есть 

их ответвления. Они находятся: в среднем течении долины реки Ида (ныне Боханского 

района) – род Шоно, в долине реки Оса – Буры, Хамнагдай, Хэнгэлдэр; на реку Зима ушли, 

вероятно, ещё в XVI веке род Ашабагаты. Ашабагаты расселились на участке долины от 

современного города Зима до села Барлук. 

     На территории расселения Эхиритов в свою очередь проживают родовые группы, 

которые не считают себя принадлежащими как к Эхиритам, так и Булагатам. Это Ехэнут, 

Зунгар, Дурлай, Курумчи, Сэгэнут, Торгоут, Хайтал – в устье реки Селенга; Талы, Сэгэнут, 

Хайтал – на Ольхоне; в басейне реки Куда и в устье реки Манзурка – Боронут, Дархат, 

Курумчи, Ехэнут, Быкотский, Дурлай, Сонгол, Тажагар, Хайтал, Сэгэнут. 

     Кроме того, среди Эхиритов проживают представители Хоринского племени: Галзут, - 

на Ольхоне, на реке Лена, в устье реки Анга; Гушит – в улусе Гушит, около озера 

Ордынское; Хуацай – на Ольхоне, в улусе Кучелга, в долине реки Куда – в окрестностях 

Усть-Орды, на реке Лена – в устье реки Тальма и в среднем течении реки Куленга; Худай – 

в долине реки Куда, в улусе Кукунут; Шарайт – на реке Лена и в устье реки Манзурка. 

Раньше Шарайтский род жил на реке Уда, выше современного города Нижнеудинск, с 

приходом русских он переселился в долину реки Унга и затем на реку Лена. Основные 

группы хоринских бурят расселены на территории Забайкалья. 

      В нижнем течении реки Мурин проживают выходцы племени и рода Хонгодор. 

 История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа / отв. ред.Л.М. Дамешек. – 

М.: Прогресс, 1995.  – С. 77 – 79.  

 

      Всего среди бурят насчитывалось 223 рода, объединяющие в 4 племени – булагаты, 

эхириты, хори, хонгодоры и селенгинскую родоплеменную группировку. Племя булагатов 

занимало западную часть Прибайкалья и отдельные роды по Селенге и Баргузину. В 

племени было много пришлых родоплеменных группировок. Булагатские рода были 

расселены вдоль Ангары и её притоков Оки, Унги, Осы, Иды, Куды. 

     Племя эхиритов расселено в основном по реке Куде, верховье Лены и Приольхонье, на 

Ольхоне, на реках Манзурка, Анги, Баргун. 

      Основу племени Эхирит составляют роды – I, II абзаевские, баяндаевский, 

ользоновский, хэнгэлдэровский, шоноевский, никилеевский. Крупные рода делятся на ряд 

костей. Род кырменский выделился в самостоятельный род из хэнгэлдыровского имел 6 

костей: тухум, шодор, холбот, байша и т.д. 

     В племя эхиритов входят выходцы из Джунгарии (средняя Азия), некогда отделившиеся 

от монголоязычных ойратов, эти рода носят названия древних знамен монголов: борнууд – 
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серые, харануд – черные, хухэнууд – синие и т.д. (по их названиям образовались улусы 

Харануты, Кукунуты в Эхирит-Булагатском.  

      Племя хори расселено в районе р. Бугульдейка и в Приольхонье. Большая часть 

хоринцев расселена в Забайкалье и занимают территорию реки Уды на севере, до реки Онон 

на юге.Основу племени соствляют 11 родов: бодонгут, галзут, харгана, нагатай, хуацай, 

худай, шарат… 

     Племя хори являлась основной, вокруг которого формировалась бурятская народность, 

хоринский диалект лежит в основе бурятского литературного языка. 

    Племя хонгодор (от бурят. сл. Хон – лебедь), переселившиеся из Монголии, расселилось 

по рекам Иркут, Китой, Белая. Они не имели собственных названий и именовались по 

порядку к примеру, I хонгодорский, II хонгодорский и т.д.  

    Родоплеменные группировки селенгинских бурят включают представителей 

монголоязычных родов и племен. Крупные роды – атаган, сартул, цонгол, хатаган. 

     Племена селились родами, объединённые в улусы. Объединение прибайкальских 

племен, в которых главную роль играли эхириты и булагаты, назывались «бурат», что 

означало «лесные люди» или «лесные племена», так монголы называли населения 

лесостепных территорий по обе стороны Байкала. 

     Первые русские землепроходцы, встретившись в Прибайкалье с добродушными и 

гостеприимными народами и услышав новое и незнакомое им слово «бурат», 

переосмыслили его и вложили своё понятие – «брат», «братский». Именно так стали 

называться все племена, включая ойратов, монголов, расселившихся отдельными группами 

в Тункинских и Аларских степях. Даже первый русский острог был назван Братским.  

 
    Родословная нить потомков баяндаевских бурят.   

    

       Родовая общность эхиритов оформилась в XVII веке. Ученый Б.О. Долгих установил, 

что ко времени прихода русских в XVII веке в составе племени эхирит были четыре рода: 

хэнгэлдэр, шоно, баяндай, абызай. Согласно родословным преданиям, у одного 

единственного сына Эхирита Зонхи было четверо сыновей: Хуудаг Сагаан, Шоно, Алагтай, 

Хэнгэлдэр. Мангутхан Маласагаев и Сергей Балдаев причисляют Малза пятым сыном 

Зонхи, по их версии Малза ассимилируется с тунгусами. Хуудаг Сагаан имел троих сыновей 

Сахира, Сэхира, Тогто – мэргэна (героя). По записям М.Маласагаева и С.Балдаева они жили 

в местности нынешних улусов Зангут, Мельзан. По преданиям записанным, М.Н. 

Хангаловым слава о сыновьях Хуудаг Сагаана, гремела по всем родам и племенам. 

Однажды во время отсутствия Тогто, облавщики, вероломно убив братьев Сэхира и Сахира, 

забрали скот и имущество, пленили жён, ожидавших первенцев. Они смогли сбежать и 

вскоре родили детей. Сына, рожденного от Сахира, назвали Баяндаем, от Сэхира – 

Ользоном. От них и произошли баяндаевский и ользоновский роды. Потомки сыновей 

Тогто поселились в долине реки Иды нынешнего Бохана района. Буряты баяндаевского 

рода обитали в местности Мельзан, Шехаргун, Зангут, Горхон, Хунхал, Задай. Потомки 

Баяндая и Ользона образовали свои рода по именам своих праотцов, жили и живут в улусах 

Мельзаны, Шехаргун, Зангут, Горхон, Хунхал.  По записям С. Балдаева, прямые потомки 

баяндаева и ользонова родов уехали на остров Ольхон и Баргузин.  

       От брата Хуудаг Сагаан Хэнгэлдэра исходят многочисленные ответвления – кости. В 

отношении имен и количества сыновей имеются расхождения. По источникам ученых С.П. 

Балдаева, Н. П. Егунова у Хэнгэлдэра было пятеро сыновей. По утверждениям же 

М.Маласагаева – трое – Хэрхэгтэ, Халюухай, Хазуухай. У Хазухая было два сына: Хадаалай 

и Хоргохон, у Хадалая семеро сыновей: Буянтай, Будэнэй, Бура, Хура, Булюу, Хобой, 

Хамнагдай. 

       Хамнагдай рожденный от женщины-хамниганки, является основателем кырменского 

рода. Об этом свидетельствует одно из многочисленных преданий о нем. Во время облавной 
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охоты всегда отличался Хамнагдай. Из-за зависти местные буряты решили убить, но 

предупреждённый своей женой, об этом коварстве, Хамнагдай переселился и обосновался 

в местности Тухум. От его первой жены hайхан Зоохэй родились Шодор и Шарамхай, от 

второй жены-сэгэнутки – Харатахан и Хама, от третьей из рода Хути – Башун и Обхо. 

Местные старожилы считают, что от Обхо произошли холботцы, от Башуна размножились 

байшинцы, малановцы. От Шодора – шодоровцы, от Шарамхая – тухумцы. В результате 

сегментации рода Хэнгэлдэр образовавшийся кырменский род жил и живет в 11 улусах 

Куяда, Шулут, Шодор, Лапхай Холбот, Нагатай, Малан, Тухум, Байша, Обхой, Майхай, 

Тапхай, входившие позже в Ленскую инородную управу. Ныне остались улусы как Нагатай, 

Малан, Тухум и Байша, которые входят в состав МО «Кырма». 

       У следующего сына Зонхи Алагтая род назван по имени жены его Абазай из рода 

сэгэнутов. По мнению Ц.Б. Цыдендамбаева, тюркское слово «абызай» означает обращение 

к старшему. В преданиях об Абазае в источниках имеются разные версии. По мнению С.П. 

Балдаева, Абызай оставшись вдовой после смерти мужа, родила ещё двоих сыновей. 

Женщина умная с сильным характером, несмотря на все притеснения со стороны 

родственников мужа, сумела воспитать детей отличными охотниками, сохранить и 

приумножить богатство покойного мужа. Родственники, завидовавшие сыновьям Абызая, 

назвали их по имени матери «абызайн арбан хубууд». По другой версии сын Алагтая и 

Абызай Амар, умерший в молодом возрасте имел четверых сыновей: Найта, Энхэ, Асай, 

Осой. После смерти Алагтая Абызай родила Абая, от которого образовался малый 

абызаевский род, а потомки Амара – большой абызаевский род. Старший сын Амара по М. 

Малсагаеву и Д.Алтаеву имел восемь сыновей. Правнук Найты Ойлонго сын Бордоя в 

седьмом поколении от Эхирита, будучи сильным шаманом, умным человеком, был выбран 

тайшой бурятского населения. Им были улажены отдельные военные стычки между 

русскими и бурятами при освоении края русскими. Ойлонго, выбрав по улусам шуленг, 

передал свою должность главы своему двоюродному брату Барлук Турухаю, человеку не 

менее сильному и смелому, а сам остался главным шаманом.  

        По записям Дмитрия Исааковича Алтаева от Бадая сына Найты, ведут свое 

происхождение буряты улуса Мухор, Унгура, потомки Молоя – молойский улус, от 

Хонтора – улус Бортой, потомки Хараньши составляют часть Бортойского улуса. От 

Сальхана произошли хотогорцы, от Арана, Эбожин и Мошхона произошли буряты Бахая, 

Хандагая, Харагуна. Торбэ после себя не оставил многочисленного потомства. Буряты 

первого абызаевского рода обитали в Хандагае, Булуке, Улане, Харагуне, Шонтое, 

Шутхалуне, Унгуре, Уртоо (Хогот), Мухоре, Подтоке, Бортое.   

       Ответвлением абазаевского (позже стали писать абазаевский) рода является Бахайский 

род, он выделился из состава первого абазаевского рода. Это подтверждено русскими 

архивными документами и родовыми преданиями. В предании, записанным С.П. 

Балдаевым, указывается, что раннее Бахай – сын Сальша (Шальша) проживал в местности 

Мухор, где вблизи находилась Верхоленская степная контора. Мотивы переезда были 

связаны с необходимостью деления разросшегося абазаевского рода. Как утверждается в 

преданиях, записанных в 1937 году, это было триста лет назад. По сохранившимся 

документам оба бахайских улуса до середины XIX века проходили по составу первого 

абазаевского рода, лишь позднее обрели самостоятельность.  (Балдаев С.П. Родословные 

предания и легенды бурят. Ч.1. Булагаты и эхириты. АН СССР СО Бурятский филиал 

институт общественных наук. – Улан-Удэ: книжное издательство, 1970. – С.267-268.) 

       От внебрачного сына Абазай Энхэ или Абая произошли потомки, которые жили и 

живут в Шаракшане, Сондое, Онгое, Маралтуе, Молое, Бадагуе, Эдыгее, Нагалыке, 

Нухунуре Тыпхысыре. 

       Многочисленные потомки Хэнгэлдэра, Абазая, Баяндая широко распространились 

среди населения Прибайкалья и Забайкалья. По преданиям коренного населения района 

вырисовывается картина происхождения некоторых топонимических названий улусов, сел 
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и деревень. Поскольку буряты являются аборигенами, историю происхождений названий 

они относят к своим предкам. Так, например, улус Шодор был назван по имени старшего 

сына Хамнагдая.  
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     Верхоленская Степная контора и Степная дума 

 

      После присоединения Байкальского региона к России в XVII веке государство долгое 

время не вмешивалось во внутренние дела бурят, оставив в неизменном виде их 

традиционную систему самоуправления. В середине XVIII века Российская империя вводит 

новые органы самоуправления бурят – степные конторы, которые возглавили ведомства, 

созданные на основе бурятский «поколений». Последние представляли собой крупные 

территориальные объединения (из нескольких родов). Существовали «поколения» 

аларских, балаганских, баргузинских, верхоленских, идинских, кудинских, кударинских, 

ольхонских, селенгинских, тунгкинских, хоринских бурят. Российского государство 

полностью использовало традиционную систему управления бурят при создании новых 

органов управления для них. Во главе контор были поставлены прежние «главные 

родоначальники», возглавлявшие «поколения», которые назывались сначала главными 

шуленгами, а позже – главными тайшами. 

     В Предбайкалье были образованы Балаганская, Верхоленская (позже из неё вышла 

Ольхонская), Кудинская, в Забайкалье – Онинская (Хоринская), Кударинская, 

Селенгинская, Баргузинская степные конторы, которые существовали со второй половины 

XVIII в. Степная контора состояла из главного тайши и 6 депутатов. Двое из них вместе с 

тайшой поочередно дежурили в конторе и решали дела, четверо остальных депутатов 

разъезжали с целью осуществления практического управления и решения дел на местах.  В 

конторе были сосредоточены указы, распоряжения начальства и дела, находящиеся в 

производстве, она ведала раскладкой, сбором и сдачей в казну податей, распределением 

повинностей, исполняла предписания губернского и уездного начальства, наблюдала за 

исправным содержанием местных почтовых станций, за ремонтом дорог… Деятельностью 

бурятских степных контор руководил непосредственно Иркутский земский суд (ИЗС), 

обладавший административно-полицейскими функциями, который в свою очередь 

подчинялся Иркутскому губернскому правлению (ИГП) и доводил все его указания до 

степных контор. ИЗС – это не судебный, а административный орган, который являлся 

связующим звеном между органами бурятского самоуправления и государственными 

административными органами. 

     У предбайкальских бурят главою рода являлся шуленга. В самом конце XVIII века 

присвоение тайшинского звания производилось крупным родоначальникам «поколений» и 

рассматривалась как особая милость. Среди сородичей хранились предания о 

происхождении от одного предка, они считали друг друга родственниками, которых 

отличали от «хари-чужеродцев». Из поколения в поколение буряты передавали свои 

«родословные». Древний обычай обязывал в случае нужды оказывать помощь родовичам и 

вообще поддерживать их. Это проявлялось, например, при выборах должностных лиц 
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«степного управления», земельных спорах и т.д. Сородичи совместно устраивали 

празднества и пиршества. 

       По обычному праву земли в пределах того или иного территориального родового 

объединения считались его собственностью. На почве землепользования происходили 

споры и тяжбы между родами. Распределение земельных угодий производилось шуленгами 

и сугланами (собраниями) в зависимости от качества угодий, ревизских душ и скота. На 

основании обычного права удобные для сенокошения места должны были распределяться 

равномерно между членами улусных общин. Между тем неравенство в скотовладении и в 

другом имуществе приводило и к неравенству в землепользовании. Пользуясь своим 

экономическим и административно-политическим влиянием нойоны (тайши, шуленги) 

закрепляли за собой большие и лучшие угодья. Земли улусных обществ, находившиеся в 

ведении родовых управлений, продолжали считаться породными. За исключением земель, 

закрепленных за нойонами, угодья находились в общем пользовании. Покосы с разрешения 

родовых управлений, подлежали периодическим переделам на улусных и родовых 

сугланах. 

      Должность главных шуленг и тайшей, родовых шуленг закреплялась за семьями 

крупных скотовладельцев, составляющих «степную аристократию» (сайты). На эти 

должности избирались обыкновенно дети и родственники прежних сайтов. 

      Верхоленская степная контора (ВСК) была образована в 1782 году и объединяла 9 

родов: 1 и 2 Абазаевские, Баяндаевский, Ользоновский, 1 и 2 Буровские, Хэнхедурский 

(Хэнгэлдэр), 2 и 4 Чернорудский (Шоно). Главная контора ведомства располагалась в 

урочище Токском при месте пребывания главного шуленги (тайши). Возглавил ВСК – 

Убугун Тухаев 1728 г.р. (Шутхалун, 1 Абазаевский род). 

      Руководители – главные родоначальники Верхоленских бурят до 1824 года: 

3. Сын Барлука Турухаева (главный шуленга Верхоленского ведомства, Токский, 1 

Абазаевский род, его имя забыто, потомок Бадая Найтуева). 

4. Малка, внук Барлука Турухаева, ок.1695 г.р. (главный шуленга Верхоленского ведомства, 

Токский, 1 Абазаевский род, современные потомки – Омбоевы, Степановы, Халбаевы…, 

Балтагуй, 1 Абазаевский род, современные потомки – Имигеевы, Манжуевы…) 

5. Чохон Малкин, 1726-1789 гг. (главный шуленга Верхоленского ведомства до 1772 года, 

Токский, 1 Абазаевский род). 

6. Имый Мухаев, 1747 г.р. (главный шуленга Верхоленского ведомства с 1772 г. до 1782 

года, Токский,1 Абазаевский род, сын Мухая Малкина). 

7. Убугун Тухаев, 1728-1789 гг. (главный шуленга ВСК с 1782-1789 гг. (главный шуленга 

ВСК с 1782 г. до 1788 года, Шутхалун,1 Абазаевский род, потомок Сальхана Наитуева, 

современные потомки – Александровы, Номоевы…). 

8. Ертагар Чохонов, 1760-1813 гг. (главный шуленга, затем тайша ВСК с 1788 года по 1802 

года, Токский, 1 Абазаевский род). 

9. Имыгин Абагалов, 1761 г.р. (главный тайша ВСК с 1802 г. до 1808 г., отрешён от 

должности Иркутским губернским правлением 07.06.1808 г. (Молой, 1 Абазаевский род, 

потомок Молоя Найтуева, современные потомки – Хандаровы…). 

10. Питон Имыев, 1774 г.р. (главный тайша ВСК по выбору общества и указу ИГП №608 от 

24.12.1808 г. до 1818 года, уволен по болезни на суглане ВСК 10.01.1818 г. Токский, 1 

Абазаевский род (ГАИО, ф.151, оп.1д.1). 

11.Александр Ертагаров, 1798 г.р. (главный тайша ВСК с 1818 г. до 1824 г., Токский, 1 

Абазаевский род). 

 

Помощники главного тайши ВСК до 1824 года. 

      Мангут-Имый Битанов 1772 г.р., 1812 до 1818 года (Токский, 1 Абазаевский род, 

современные потомки Омбоевы…). 
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      Хуриган Убугонов 1779 г.р., с 1818 г. до 1824 года (Ныкилей Хенхедурский род, 

младший брат матери главного тайши Александра Ертагарова, современные потомки  - 

Матвеевы, Упхоловы…). 

Депутаты Верхоленской степной конторы 

 

     Кузьма Копылов, по выбору общества с 24.12.1810 г. (1 Абазаевский род, 

новокрещённый). 

     Шаранхой Итеев,1781 г.р. по выбору общества с 24.12.1810 г. (Задай Баяндаевский род). 

1 Абазаевский род Верхоленской степной конторы 

      Улусы: Токский, Шутхалун, Бортой, Хогот, Унгура, Кальский-1, Кальский-2, Балтагуй, 

Хандагай, Улан, Булук, Харагун, Шонтой, Бахай-1, Бахай-2, Бохолдой.Контора по 

родовому управлению всеми родами находилась на берегу речки Ходанца в улусе Токский 

(на краю улуса Молой между улусами Подток и Мухор). Рядом с мирской избой был 

построен амбар для запасов зерна и амбар-магазин для торговли разными вещами на обмен.  

(Алтаев Д.И.  Родословные первого абзаевского рода: Рукопись. – Улан-Удэ, 1975. – 110  с.) 

       Шуленгами 1 Абазаевского рода являлись главные родоначальники Верхоленского 

ведомства и Верхоленской степной конторы.  

 

2 Абазаевский род Верхоленской степной конторы 

        Улусы: Гулутумур, Задай-Нухунур, Идыгей, Маралтуй, Молой, Нагалык, Онгой-1, 

Онгой-2, Онгой—3 (Сондой), Тыпхысыр и Шаракшан. Родовое управление находилось в 

улусе Маралтуй. 

Шуленги – старосты 2 Абазаевского рода 

        Улаан. 

        Басхай Уланов. 

        Хатай Басхаев (Маралтуй, современный потомок – Хунгеев Борис Николаевич). 

        Макар Хатаев, до 1785 г. (Маралтуй). 

        Заяхан Макаров, с 1785 г. до 1792г. (Маралтуй). 

        Хандур Тухалов. С 1792 г. до 1794 г. (Маралтуй, двоюродный дядя Заяхана 

        Макарова, современные потомки - Бодонцоевы, Ботороевы…) 

        Моксон Тухалов, с 1794 г. до 1809 г. (Маралтуй). 

        Дашхай Хандуров. 1785-1853 гг. с 1809 г. до 1826 г. (Маралтуй). 

 

Баяндаевский род Верхоленской степной конторы 

        Улусы: Задай, Хунхал, Зангут, Горхон, Мильзан, Шихаргун. Родовое управление 

находится в улусе Задай. 

 

Шуленги-старосты Баяндаевского рода: 

       Дыбей (Задай) 

       Цынхен Дыбеев, до 1778 г. (Задай). 

       Имый Цынхенов, ок. 1750-1806 гг., с 1778 г. до 1806г., утверждён Иркутской 

губернской канцелярией в 1778 г. (Задай). 

       Баин Имыев, 1784 г.р., с 1806 г. до 1829 г. (Задай). 

 

Ользоновский род Верхоленской степной конторы 

       Улусы: Иригурский (Эрьюр – давнее название Зурцагана) административный улус 

(правый берег реки Куда): Бажехан, Зурцаган (Баруун и Зуун-Айдай), Гахан и Загай. 

       Ишинский административный улус (левый берег реки Куда и р. Мурин). 

       Ахуурга, (Ишин), Шарахерский (Шодой), Батхай (Баянгазуй), Загатуй. 

Куленгский (Зуун-Баянгазуй-Магдан. Родовое управление находится в улусе Бажехан. 
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Шуленги и старосты Ользоновского рода 

       Айдай. 

       Бажехан Айдаев (старший сын Айдая). 

       Хохой Бажеханов (Бажехан – современный Гаханы Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области). 

       Зота Хохоев, ок.1730 г.р. (Бажехан) 

       Шухан Зотов, 1755-1797 гг., был в 1788 г., до 1797 г.  был в 1788г. до 1797 г. (Нижний 

Баженхан; современные потомки – Бадлуевы, Бардахановы, Богачёвы, Степановы…). 

       Урбагаай Хажеев 1758-1813 гг., с 1797 до 1811г. (Верхний Бажехан, сын Хажея 

Бажеханова; современные потомки – Болдоровы, Босхоловы… (ГАРБ, ф.460, оп.1, д.5).   

       Самбар Шуханов, 1786-1821гг., с 1811г. до 1821 г., (Нижний Бажехан, уволен по 

болезни). 

       Богомол Сахъянов, 1788-1824 гг., с 1821 г. до 1824 г. (Нижний Бажехан, сын Сахъяна 

Зотова). 

1 Буровский род ВСК 

      Административные улусы: Кулут-1 (Верхне-Уланги и Нижне-Уланги), Кулут-2, 

(Ирхипшин, «Хааба ураг», «Хадан ураг», Дарбай), Байтог-1, (Байтог-Абхай), Байтог-2 

(Билю), Худургун-1 (Бухтумур, Ихинтой), Худургун-2 (Даган, Хортой), Адык (Адык и 

Тургун, Харанур (Харанур, Хуты). Родовое управление находится Верхне-Уланги. 

 

Шуленги-старосты 1 Буровского рода: 

      Тышкун (Верхне-Уланги).  

      Бажехан (Башхан) Тышкулов, до 1791 г. (Верхне-Уланги). 

      Шедыгер Тыхиренов 1758 г.р., с 1791г до 1823 г. (Верхне-Уланги, двоюродный брат 

Бажехана Тышкулова). 

      Халмактан Балтахунов 1793 -1831 гг. с 1823 г. до 131 г. Верхне-Уланги, родной 

племянник Шедыгера Тыхиренова). 

 

Буровский-2 род ВСК 

      Улусы: Ацакат, Бугай, Большой Улун, Ленский, Малый Улун, Суханай-Байбет, 

Хоторгой, Эмхэнут. Родовое управление находится в улусе Эмхэнут. 

 

Шуленги-старосты 2 Буровского рода: 

      Убугунэй Былдо 1812 г. (Эмхэнут). 

      Нюдукей Убугунеев, 1783 г.р., с 1812 г. до 1839 г (Эмхэнут). 

      Мотхон Марков был до 1811 г. (Хоторгой, в составе будущего 3-го Буровского рода). 

      Имый Мотхонов 1764-1836гг. с 1811г. до 1836 г. (Хоторгой);  (ГАРБ, ф. 460, оп.1. д. 

147). 

Хенхедурский род ВСК 

      Улусы: Алан-Балтай, Бадай, Бахар, Булак, Верхний Кондой, Загорск, Ёза, Кырма, 

Лапхай, Малан, Нагатай, Нижний Кондой-Харагун, Номол, Ныкилей, Олен, Содой, 

Средний Кондой, Степной Балтай, Тухум, Тырингин, Халга, Хальск, Харухай, Хойбо, 

Ходой, Холбот, Хохон, Цакур, Цыген, Цыгеновский выселок, Шодор. 

      Родовое управление находится в улусе Ныкилей. 

 

Шуленги-старосты Хенхэдурского рода: 

     Михей-Дидай (Ныкилей). 

     Убугун Дидаев до 1789 г (Ныкилей). 

     Зунтук Хонгоров с 1789 г. до 1801 г.  (Нижний Кондой-Харагун, Ныкилеевский участок, 

современные потомки – Дембеловы…). 
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      Куча (Хушей) Дидаев 1761 -1823 гг., с 1801 г. до 1808 г. (Ныкилей; родной брат Убугуна 

Дидаева, отрешённый от должности Иркутским губернским правлением07.06.1808 г.). 

      Хадан Убугунов, 1777 -1813 гг., с 1808 г. до 1813 г. (Ныкилей; старший сын Убугуна 

Дидаева. 

      Хуреган Убугунов, 1779-1853 гг., с 1813 г. до 1835 г. (Ныкилей, второй сын Убугуна 

Дидаева). 

        

2-й Чернорудский род ВСК. 

      Улусы: Обхой, Сутай, Хромовский, Шарайдовский, Шулутовский, Житовская заимка. 

Родовое управление находится в улусе Сутай. 

 

Шуленги-старосты 2-го Чернорудского рода: 

      Борхоной был до 1800 года (Сутай). 

      Халтакшин Борхоноев, 1770-1817 гг., с 1800 г. до 1917 г. (Сутай). 

      Урбадай Халтакшинов, 1799 г.р. с 1817 г. до 1820 г. (Сутай, уволен по болезни. Приказ 

Верхоленского тайши А. Ертагарова старшинам 2-го Чернорудского рода от 10.04. 1820 г.). 

(ГАИО, ф. 157, д.1л.л.299-300). 

      Гунахан Ходонов, 1782 г., с 1820 г. до 1827 г. (Хромовский). 

 

4-й Чернорудский род ВСК: 

      Улусы: Атарай, Басай, Бахар, Босогол, Бурлай, Кунтырген, Нохой, Шептохой. Родовое 

управление находится в улусе Басай. 

 

Шуленги-старосты 4-го Чернурудского рода: 

      Кужик (Хужаг) был до 1797 г. (Басай). 

      Бурхисан Кужиков, 1770 г.р., родовой шуленга с 1797 г. до 1825 г. (Басай). 

                                                                                   

          Хантуев А. Баяндай – благословенная земля эхиритов.  Наша история   // Заря. – 2022. 

– 5 июля (№24). – С. 2,4. 

       

          Управлением Степных Дум царское правительство хотело подчинить бурят общим, 

действующим в России законам, сравнивая права и обязанности с русскими крестьянами. 

Закон о крестьянских инородческих начальниках является началом полного подчинения 

бурят действию общероссийского законодательства. Он становится полным хозяином в 

бурятской волости. Тяжелой повинностью для сельского населения явилось содержание 

нового аппарата управления.   

     «Устав управления инородцев» получил статус Закона 22 июня 1822 года. При этом 

административное устройство «инородцев» было разработано особенно подробно, ибо они 

составляли большинство местного населения. 

      В соответствии с Уставом 1822 года в течение ряда лет были созданы 12 бурятских 

ведомств во главе со Степными Думами, которые делились на инородние управы, а тем в 

свою очередь подчинялись родовые управления. Кроме главного тайши в Думу входили 

помощник тайши и письмоводитель. Для решения текущих вопросов по ведомству 

избирались родовые головы, старосты и их помощники. Особым видом управления 

являлись сугланы. Они представляли собой общественные собрания, где обсуждались 

вопросы о денежных сборах и повинностях, межевании земель и выборах должностных 

лиц.        

      В административной области устанавливалось трехступенчатое управление кочевыми 

народами: 
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1. Родовое управление – низшее, для отдельных улусов и стойбищ рода, 

насчитывающих не менее 15 семейств. Во главе управления стоял староста, 

имевший одного или двух помощников. Письменного делопроизводителя не было; 

2. Инородная управа – средняя для нескольких стойбищ и улусов. Руководил управой 

голова (глава), несколько выборных и письмоводитель. Круг обязанностей 

инородной управы определялся следующими функциями: 

а) обнародование и исполнение всех предписаний начальства, 

б) предупредительные меры против повальных болезней, падежей скота, пожаров; 

в) сведения о происшествиях; 

г) раскладка и взнос ясака, выполнение повинностей, сбор недоимок; 

д) развитие хлебопашества в пригодных для этого местах, заведывание хлебными 

экономическими магазинами; 

е) «попечение о продовольствии хлебом и солью»; 

ж) по суду инородная управа составлял вторую степень «словесной расправы». 

        3.   Степная дума – высшая, для всего племени. Степная дума состояла из главного 

родоначальника, его помощников и голов, подчинялась «во всём» окружным управлениям, 

то есть царской администрации. Главный родоначальник утверждался генерал-

губернатором, остальные – губернатором. Думы имели главным образом хозяйственные 

функции, к которым причислялись:  

а) составление статистических сведений о количестве населения и его хозяйстве;  

б) расклад сборов внутри ведомства;  

в) учёт всех сумм и общественного имущества;  

г) «распространение земледелия и народной промышленности» и «ходатайство у высшего 

начальства о пользе родичей;  

е) исполнение его предписаний. В дальнейшем круг обязанностей Дум расширялся, и они 

имели функции управления и суда.   

      Верхоленская Степная Дума была образована 10 декабря 1824 году.  С 1818 года 

Главным тайшой являлся Алексаха Ертогаров. С 1824 г. его первым тайшой стал Яртага 

Шухонов. Первоначально её резиденция находилась в улусе Ток 1-го абызаевского рода, а 

затем в Мухоре того же рода Верхоленского ведомства. В ведении Верхоленского 

ведомства входило 6 родов, они проживали в 40 улусах и 3 селениях. Верхоленское 

ведомство располагалось между Кудинской и Идинской инородческими ведомствами, 

Ленской и Манзурской волостями. 

      У тайши были помощники – шестеро заседателей. После Яртага Шухонова тайшой стал 

Эмиген Абаганов, последним – Александр Ертагаров. Первоначально её резиденция 

находилась в улусе Мухор первого Абызаевского рода, где насчитывалось 87 дворов, а 

затем в Хоготовском селении того же рода Верхоленского ведомства. В ведении 

Верхоленского ведомства входило шесть родов, они проживали в сорока улусах и трёх 

селениях. К середине XIX столетия «общее число инородцев было: кочующих ясашно-

крещенных мужчин -190, женщин – 87, крещено-оседлых мужчин -97, женщин – 129, 

инородцев кочующих шаманской веры мужчин – 5885, женщин – 1226. Имелось почтовых 

домов – 2, сельских тюрем – 3, училищ – 2, караулов при экономических магазинах – 19, 

питейных заведений – 7, лавок частных -24, пожарных сараев -22, кузниц – 86, мельниц – 

10, частных домов – 3609, винных складов -1, ледников – 2». 

     Степная контора вела учет скота, посевов, сенокосов, урожая хлеба, населения; учет и 

сбор расходов, приходов и распределение повинностей, ведала наблюдением за исправным 

наблюдением дорог и почтовых станций. В состав Верхоленской Думы входили 9 

отдельных родов, состоящих из 63 улусов, в которых числилось 5572 человека взрослого 

населения».   
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        Алтаев Д.И.  Родословные первого абзаевского рода: Рукопись. – Улан-Удэ, 1975. – 

110  с. 

        Даржаев С. Ю. Степные Думы – органы самоуправления бурят в Российском 

государстве (1822-1904гг.) – Улан-Удэ, 2001. - С.29-30. 

 

Зарождение сел Ользоны, Баяндай и Хогот вдоль Якутского тракта в связи 

образованием Иркутско-Якутского почтового тракта в 1782 г. 

      Создание ямской государевой службы в 1782 году было стратегической 

необходимостью, которая диктовалась нуждами более полного освоения богатейших 

просторов Сибири и недавно открытой Аляски. Почтово-ямская служба начала работать 

ещё раньше. Первые станции были открыты 1742 году. Расстояние от Иркутска до Якутска 

насчитывало 2700 вёрст, и необходимость создания действенной связи заставила на длину 

дневного лошадиного перехода устраивать ямские дворы, на которых можно было 

поменять лошадей и передохнуть. От Иркутска до Качуга такими станциями стали ныне 

всем известные населенные пункты Хомутово – Оёк – Харганай (Усть-Орда) – Ользоны – 

Баяндай – Хоготы – Манзурка – Харбатово и т.д. 

     Села Ользоны, Баяндай, Хогот имеют солидный возраст. Эти села сформировались 

вдоль старого знаменитого Якутского тракта. Иркутско - Якутский почтовый тракт был 

основан в 1742 году. С учреждением в 1782 г. государственного Почтового департамента 

ямские дворы стали называться почтовыми станциями, и они располагались через каждые 

30 вёрст. Через каждые тридцать вёрст были установлены верстовые столбы:  Хомутово – 

Оёк – Харганай (Усть-Орда) – Ользоны – Баяндай – Хоготы – Манзурка – Харбатово  - 

Качуг. Обслуживание ямской гоньбы было возложено на местное население, которое несло 

специальную «ямскую повинность». При создании в 1782 году государевой ямской службы 

на огромные просторы Сибири переселились специальным указом жители центральных 

регионов России, которые несли службу при ямских дворах. В нашем крае тогда такими 

служащими были крещёные буряты, вышедшие из своих родов и селившиеся по месту 

службы. 

      Как и по всей России до Октябрьской революции у населения Баяндая, Ользоны, Хогот 

и других населенных пунктов было имущественное неравенство. Были среди них 

состоятельные, зажиточные хозяева, купцы, на которых гнули спину бедняки. Бурятские 

нойоны не ограничивались ведением крупного земледельческо-скотоводческого хозяйства. 

Источники свидетельствуют, что обширное хозяйство нойонов было связано с торгово-

промышленным предпринимательством. Почти все нойоны являлись содержателями 

почтовых станций и занимались почтовой гоньбой. По нескольку почтовых пар лошадей 

держал тайша Верхоленского ведомства Б. Орхоков (1850-е годы).  Предреволюционные 

годы в селении Баяндай Михаил Недосекин держал заезжие дворы и десятки лошадей в 

Баяндае и Ользонах и занимался почтовой гоньбой, извозом грузов, арестантов на Север. 

Купец С. Брегель, мещанин И. Башкиров имели магазины, продавали мануфактуру, 

спиртное и другие товары. 

      Якутский же тракт был основной магистралью, связывающей Иркутск с северными 

населёнными пунктами Иркутской губернии и с якутским краем. По нему осуществлялись 

перевозки грузов, почты, людей до Верхоленска, Качуга и дальше водным путём по реке 

Лене вплоть до Якутска и далее. Обратно оттуда возили золото, пушнину. Также Якутский 

тракт широко и печально известен кандальным звоном. По нему власти при царизме 

перемещали арестантов – политических ссыльных к месту поселения. По этой дороге в 18 

веке, через наше, тогда ещё маленькое селение, были сосланы революционер Александр 

Радищев на Илим, один из первых организаторов марксистских кружков в России Николай 
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Федосеев в Жигалово. А в начале XX века по Баяндаю к месту ссылки проходили Валериан 

Куйбышев  – в Тутуру, Михаил Фрунзе и Вячеслав Молотов – в Манзурку, впоследствии 

ставшие видными руководящими деятелями Советского государства. Проходили также 

Рукис Ян Анцевич, Некунде Карл Карлович, отбывали ссылку в наших краях. Бывший 

политический ссыльный Рукис Я.А. провёл на каторге и в тюрьме 5 лет 7 месяцев. Рукис 

Я.А. приехал в селение Хогот в 1917 г. 

       Регулярные перевозки грузов на север относятся к концу XVII века. Тогда якутский 

тракт представлял улучшенную грунтовую дорогу с верстовыми столбами и ямскими 

дворами, где гонцы - ямщики сменяли лошадей. 

       Возникновение сел Ользоны, Баяндай, Хогот связано с появлением на якутской 

столбовой дороге ямщицких заезжих дворов, почтовых станций. По - бурятски почтовые 

станции означает «уртоо».  

       Место основания селения Баяндай было не очень благоприятным в смысле погодных 

условий. (Из-за водораздела здесь особый климат, зимой очень холодно).  Ввиду их 

удачного географического расположения, сдвинуть их куда-то в другое место было 

невозможно. Люди, знающие историю края, свои родословные корни, сходились на том, 

что Баяндаю, Ользонам и Хоготу около трёх веков. 

       Первыми создателями заимки были русские люди, выходцы из западной части России. 

После основания казачьими отрядами в XVII веке опорных пунктов (острогов) вокруг них 

селились русские крестьяне, служилые и промышленные люди. С присоединением 

Прибайкалья к русскому государству появилась необходимость заселения и освоения края. 

Местные воеводы, приказчики отправляли специальных вербовщиков в Енисейский острог 

для призыва людей на Илимские, Братские и Ленские земли. Больше всего население росло 

за счёт оседания вольных людей, бежавших от крепостной неволи, или кто скрывался от 

наказаний. Это были сильные духом, смелые, предприимчивые люди.  

       Этноним «Баяндай», «Ользоны» произошли от имени родоначальников рода Баяндай и 

Ользон. Из истории известно, что бурятский народ произошёл от монгольского мира и 

состоит из крупных племён Эхирита, Булагата, Хори и Хонгодора. Прадедом эхиритцев 

(баяндаевцев) был мифический легендарный Эхирит.  Существуют предания о том, что в 

местах, где обосновались села Баяндай и Ользоны обитали в далёком прошлом до прихода 

русских потомки Баяндая и Ользон. 

       В XVII – вначале XX века между русскими и бурятами установились тесные связи, 

стало распространенным явлением смешанные браки, появилась особая группа населения 

– карымы. Их селения постепенно превратились в русские деревни и села. Так возникли 

села Баяндай, Ользоны и Хогот.  

       Из рассказа многих старожилов сёл Баяндай, Ользоны, они помнили и знали, что 

предки их Недосекиных, Верхозиных, Сидоровых, Гавриловых, Чернаковых, Бертуновых, 

Серебренниковых и других имели бурятские корни.  

        Предреволюционное время, в советские времена вплоть до войны крестьяне наших 

улусов, деревень и сёл выполняли дорожно-гужевые повинности по перевозке грузов. 

Ямщики ходили с обозом гужевого транспорта из Иркутска до Качуга. Возили продукты 

питания, одежду, различное оборудование. Завоз осуществляли в зимнюю пору. Тогда 

таким образом обеспечивался «северный завоз», ведь с Качуга река Лена становится 

судоходной для крупнотоннажных морских и речных судов. Речным путём по реке Лене 

груз доставлялся далее на север. 

       По перевозке грузов активное участие принимали крестьяне с участка Гоголевка, 

образовавшие деревню Гоголевка в 1909 году, (дозаселение происходило за счет переезда 

людей из Верхоленского уезда ныне Качугского района). 
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       В 30-ые годы в связи с расширением освоения Севера, с организацией 

золотопромышленных предприятий, село Баяндай становится крупным автотранспортным 

узлом. В  1933 году 7 июля Постановлением СНК СССР № 1380 организовано 

государственное Ангаро-Ленское транспортное управление «Ирзолототранс», 

осуществлявшее перевозку грузов по трактам и водным путём для золотопромышленных 

предприятий, расположенных в Восточной Сибирском крае и Якутской АССР. 

Предприятие ликвидировано 1 марта 1951 года. (Ист.: Госархив Иркутской обл. 

Путеводитель. – Иркутск, 1975. – С.181.)  

      В Баяндае были построены и размещены четыре крупных гаража: «Верхлентранс» 

(Верхоленский транспорт), «Золототранс» (Золототранспорт), «Слюдатранс» 

(Слюдатранспорт), «Верхнеленгоспара» (гараж Верхнеленского государственного речного 

пароходства). Последний   был открыт в 1932 году в небольшом пункте отстоя Осетрово. 

За прошедшие годы оно превратилось в крупнейшее транспортное предприятие региона, в 

состав которого входит около 120 единиц флота. Верхнеленское Речное пароходство 

обеспечивает отдаленные территории Приангарья и Якутии всем необходимым для жизни 

и работы.  

      «Верхлентранс» располагался по улице Трактовой ныне Некунде с. Баяндай. Позже на 

том месте находилась автобаза, гаражи не сохранились. Место расположения 

«Золототранса» – ныне переулок Клубный и по улице Трактовой (ныне ул. Некунде).  

      Гараж «Ленгоспар» находился на том месте, в советское время на том размещалась 

заготовительная контора переулок. Все гаражи имели свои ремонтные базы и одно 

предприятие «Золотопродснаб». С 1936 в селе Покровка на территории колхоза им. Сталина 

находился гараж «Якутсельхозснаб». ( Р-64, оп.1, л.д.22).   

     Через Баяндай из города Иркутск до Бодайбо, Алдана, Мама, Якутска и других 

населенных пунктов доставлялись различные грузы: техника, оборудование, 

продовольственные и промышленные товары. В Баяндае имелась небольшая 

электростанция, обслуживающая предприятие «Золотопродснаб», гаражи, гостиницу. 

Двухэтажное деревянное здание, перевезенное из Иркутска в 1936 году, служило 

гостиницей для транзитных шоферов, следующих с северными грузами в Качуг, Жигалово, 

Усть-Кут. Грузы возили на газогенераторных автомашинах – ЯрАЗах, которые 

заправлялись не горюче смазочным материалом, а березовыми чурками. Для этой цели в 

селе Баяндай была открыта чуркобаза по заготовке чурок, для обслуживания этих 

газогенераторных машин. Вначале Великой Отечественной войны на чуркобазе работали 

пленные финны. После войны гужевой транспорт был отменён, их сменили автомашины.     

 

     Кроме транспортных организаций в Баяндае находились пункты «Заготзерно» и 

«Заготсено», небольшая промартель и три магазина. В 1930 году под клуб использовали 

помещение бывшей церкви Михаила Архангела.  Кинофильмы демонстрировали в этом 

здании. Дома, принадлежавшие ранее раскулаченным крестьянам, использовались для 

размещения различных учреждений. Дома зажиточных раскулаченных крестьян Брегеля, 

Сидорова, Михалева, Недосекина были использованы под сбербанк, отделение Госбанка, 

радиоузел, почтовое отделение, магазин, общежитие для рабочих МТС.    

    В селе Баяндай в 1935 году была построена школа, здание было перекатано из деревни 

Шаманка, преобразовалась в неполную среднюю школу. Ее первым директором стал 

Шульгин И.П. В Баяндаевской неполной средней школе работают молодые учителя: 

Сырцева А.П., Помазкина П.И., Алсаев Р.Т. Куликов А.С., Плескач М.И., братья Глызины, 

Глызина Е.А. 
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       В числе отличившихся учителей Иркутской области в 1939 году Анна Федоровна 

Шульгина награждена орденом «Знак Почета». 

      Село Баяндай имело тогда две улицы – Трактовую и Заречную.  С конца 30-х годов 

область, округ, в том числе и Баяндаевский район стал заселяться «плановыми» 

переселенцами из центральной части России, Татарии, Курской, Саратовской и других 

областей. В военные и послевоенные годы пришельцами стали прибалты – литовцы, 

чуваши, новые группы татар.  

       Из военного разора и упадка колхозы поднимались медленно и трудно. Не хватало 

техники. Молодежь уходила из села. 

 

 

 

Из истории Ользоновской инородческой управы 

(по архивным материалам Верхоленского ведомства) 

 

     После вхождения бурят в состав Русского государства, они были разделены на 

инородные ведомства по родоплеменному признаку. Были образованы следующие 

инородческие ведомства, впоследствии преобразовавшиеся в степные конторы (с середины 

XVIII века) и думы (по Уставу инородцев 1822 г.): 

     в Предбайкалье – Аларская, Балаганская, Верхоленская, Идинская, Кудинская, 

Ольхонская и Тункинская; 

     в Забайкалье – Баргузинская, Кударинская, Селенгинская и Хоринская. В дальнейшем 

из Хоринская была выделена Агинская дума. 

     Во второй половине 1880-х годов иркутским генерал-губернатором, графом Алексеем 

Павловичем Игнатьевым 1842 г., было проведено реформирование бурятских 

инородческих ведомств. Были упразднены степные думы и образованы инородческие 

управы. 

     К 1889 г. была упразднена Верхоленская степная дума (ВСД). Вместо неё были 

образованы инородные управы, которые начали функционировать с 010.01. 1889 г.: 

1. Хоготовская (1-й Абазаевский административный род). Голова – Осип Степанов, с 

01.01. 1889 г. на 3 года, 1851 г.р. улус Токский (староста 1-го Абазаевского рода с 

1882 года по 1889 год; сын заседателя Верхоленской степной думы Степана 

Хаданова; внук шуленги 1-го Абапзаевского роды Хадана Питонова; правнук 

главного тайши Верхоленской степной конторы – ВСК Питона Имыева; праправнук 

главного шуленги ВСК Имыхея-Имыя Мухаева; потомок первого тайши Верхоленья 

по Маласагаеву – Барлука Турухаева). 

2. Баендаевская (административные роды: Баендаевский, Бахаевский и 2 Абазаевский). 

Голова – Манжей Мантатов, с 01.01.1889 г. на 3 года, 1829 г.р., улус Мельзанский. 

3. Верхнекудинская (административные роды: Ользоновский, 1-й и 4-й Буровские). 

Голова – Барай Хангуев, с 01.01.1889г. на 3 года, 1843 г.р., улус 1 Кулутский 

(Улангинский улус, район современного Шихея). 

Здесь надо отметить факт, слабо отражённый в историко-краеведческой литературе.1890 

году начался процесс выхода 2-го Абазаевского рода из Баендаевской управы вместе с 

Маркеловским выселком (позже вошел в современный Кокорино) и Ользоновским 

селением. 

       Инициировал выход кочевой инородец Исаак Ертагаев, 1867 г.р., из 1-го 

Маралтуйского 2-го Абазаевского рода. Этот молодой человек стал выдающимся 

человеком своего времени. 8 ноября 1890 г. в Ользоновском селении прошёл суглан 2-го 

Абазаевского рода о выходе из Баендаевской управы и образовании Ользоновской 

инородческой управы (ОИУ) состоящей из кочующих инородцев 2-го Абазаевского рода, 

улусы: Гаханский, Гулунтумурский, Хахайский (Задайский Нухунур, Нагалыкский и 
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Тыпхысырский), Идыгеевский, 1-й,2-й Маралтуйские, 1-й, 2-й Молойские, 1-й, 2-й, 3_й 

Онгойские, Шаракшанский, также осёдлых инородцев Маркеловского выселка 

(современный Кокорино) и Ользоновского селения. Головой ОИУ был выбран Исаак 

Ертагаев, 1867 г.р. Выборные: Маласагай Имыгенов, 1851 г.р., улус 2-й Молойский 

(современный Бадагуй) Бартас Бахаев, 1860 г.р., улус 1-й Онгойский. От Баендаевской 

управы присутствовал А. Борголов. 

       Акт об образовании Ользоновской инородческой управы от11.12. 1890 г. подписали 

Исаак Ертагаев, Маласагай Имыгенов, Бартас Бахаев, Боторой-Александр Степанов 

(староста 2-го Абазаевского рода 1859 г.р. улус Нагалыкский). 

      Особо необходимо отметить, что осёдлые инородцы Маркеловского выселка и 

Ользоновского селения не желали входить в Ользоновскую управу, которая состояла из 

одного 2- го Абазаевского рода, так как они по своему бурятскому происхождению 

являлись выходцами из Ользоновского и 1-го Буровского родов. 

      Исаак Ертагаев, прослужив на выборной должности головы ОИУ 3 (три) трёхлетних 

срока подряд, на всех последующих выборах вновь избирался головой ОИУ, но каждый раз 

не утверждался Иркутским губернаторским правлением. 

     Головы и выборные Ользоновской инородческой управы: 

(1194 человека, 426 – имеют право голоса) 

1. Голова ОИУ – Исаак Ертагаев, Указ Иркутского губернского правления (ИГП) № 

10130 от 23-24.05.1891 г. об утверждении головой ОИУ на три года, 1867 г.р., улус 1-

й Маралтуйский. Выборные: 1-й выборный – Маласагай Имыгенов, с 01.01.1891 г. на 

3 года 1851 г.р., улус 2-й Молойский (Бадагуй); 2-й выборный – Бартас Бахаев, с 

01.01.1891 г. на 3 года 1860 г.р., с 01.01. улус 1-й Онгойский. Письмоводители ОИУ: 

Дмитрий Никифоров Парфёнов с 10.01. 1891 г. по 01.01.1893 г.; Александр Петров 

Равский, распоряжение Верхоленского Окружного Исправника, распоряжение 

Верхоленского Окружного Исправника № 12340 от 23.12.1892 г., 01.01.1893 г. по 1895 

г., верхоленский мещанин. Помощник писмоводителя – Александр Александров 

Равский, 1877 г.р. 

2. Голова ОИУ – Исаак Ертагаев, Указ ИГП №13607 от 22.06.1894 г. на 3 года, 1867 г.р., 

улус 1 Маралтуйский. Выборные: 1-й выборный – Ангар Асалханов, 1.01.1894 г. на 3 

года, 1860 г.р. улус 2 -й Молойский; 2-й выборный – Булгат Богомолов, с1.01.1894 г. 

на 3 года, 1846 г.р., улус 2-й Онгойский.  

3. Голова ОИУ – Исаак Ертагаев, Указ Иркутского губернатора Ивана Петровича 

Моллериуса №134 от 15.11.1897 г. на 3 года, 1867 г.р., улус 1-й Маралтуйский. 

Выборные:1-й выборный – Буента Бутунаев, 1.01.1897 г на 3 года, 1862 г.р., улус 

Идыгеевский; 2-й выборный – Василий Хамаганов, 1.01.1897 г. на 3 года, 1855 г.р., 

улус 3-й Онгойский; представитель от христиан – Николай Бырбеев, с 1.01.1897 г. на 

3 года, 1848 г.р., крещёный, улус 2-й Маралтуйский. 

4. Голова ОИУ – Захар Забанов, с 1.01.1901 г. на 3 года, 1874 г.р., улус Нагалыкский. 

Выборные: 1 выборный – Тыжин Манхиров, 1.01.1901 г. на 3 года, 1862 г.р., улус 

Гулунтумурский; 2-й выборный – Бахадай Бархеев, с 1.01.1901 г. на 3 года, 1854 г.р. 

улус 2-й Онгойский: представитель от христиан – Бултан-Алексей Мухараев, с 

1.01.1901 г. на 3 года, 1859 г.р., крещёный, улус Нагалыкский. 

5. Голова ОИУ – Захар Забанов, 1.01.1904 г. на 3 года, 1874 г.р., улус Нагалыкский. 

Выборные: 1-й выборный – Тыжин Манхиров, с 1.01.1904 г. на 3 года, 1862 г.р., улус 

Гулунтумурский; 2-й выборный – Бахадай Бархеев с 1.01. 1904 г. на 3 года, 1854 г.р., 

улус, 2-й Онгойский; представитель от христиан – Булатан-Алексей Мухараев, с 

1.01.1904 г. на 3 года, 1859 г.р., крещёный, улус Нагалыкский. Исаак Ертагаев вновь 

был выбран головой ОИУ с 1.01.1904 г. но не утверждён Иркутским губернским 

правлением. 



 
 

20 
 

6. Хуныхей Хунгыров, с1.01.1907г. по 1.01.1910 г., 1865 г.р., улус Шаракшанский. 

Выборные: 1-й выборный – Баду Бардаханов, с 1.01.1907 г на 3 года, 1872 г.р., улус 

1-й Молойский; 2-й выборный – Босхол Болдонов, 1.01.1907 г. на 3 года, улус 

Тыпхысырский; представитель от христиан – Флегонт Николаев Ощепков, с 1.01.1907 

г. на 3 года, 1867 г.р., Ользоновское селение. Исаак Ертагаев вновь был выбран 

головой ОИУ с 1.01.1907 г., но не утверждён Иркутским губернским правлением. 

После этого Буин Болсохоев был выбран головой ОИУ 25.04.1910 г., 1872 г.р., улус 

1-й Маралтуйский, но не утверждён ИГП. 

7. Монхор Могоров, Указ Иркутского губернатора Петра Карловича Грана №10 от 18/19 

января 1911 г. на 3 года, 1867 г.р., умер – 2.01.1913 г., улус 1-й Маралтуйский. 

Выборные: 1-й выборный – Баду Бардаханов, с 1.01.1910 г. на 3 года, 1872 г.р., улус 

1-й Молойский, второй выборный – Алагуй Ергонов, с 1.01. 1910г. на 3 года, 1876 г.р. 

улус Гулунтумурский, представитель от христиан – Сергей Маркелов Ощепков, 

с1.01.1910 г. по 1.01.1913 г., 1873 г.р. оседлый инородец Ользоновского селения. 

Исаак Ертагаев вновь был выбран головой ОИУ с 1.01.1913 г., но не утверждён ИГП. 

8. Алагуй Ергонов, с 1.01.1913 г. на 3 года, 1876 г.р., улус Гулунтумурский. Выборные: 

1-й выборный – Иван Могзоев, с 1.01.1913 г. на 3 года1863 г.р., улус Нагалыкский, 

представитель от христиан Сергей Андриянов Ощепков с 1.01. 1913г. на 3 года, 1874 

г.р., оседлый инородец Ользоновского селения. 

Волостное правление. 

     Старосты и их помощники 2-го Абазаевского рода (в этот период): 

     Боторой-Александр Степанов, с 1891 г. избран на 3 года, 1859 г.р., улус Нагалыкский. 

Помощник Андриян Батаев, с 1891 г. на три года, 1851 г.р., улус Гулунтумурский. 

     Бартас Баинов, с 1894 г. на 3 года, 1854 г.р., улус Задайский-Нухунурский. Помощник 

Сергей Маркелович Ощепков, с 06.03.1896 г. на 3 года, 1863 г.р., осёдлый инородец 

Ользоновского селения. 

     Ангар Шатаев, с 1897 г. на 3 года, 1857 г.р. улус Нагалыкский. Помощники с 1897 г. 

на 3 года: Николай Самбаров, 1860 г.р., улус Гулунтумурский; Павел Иванович Петров, 

1867 г.р., осёдлый инородец Ользоновского селения; Степан Ботошкин, 1858 г.р., 

крещёный, улус Тыпхысырский. 

      Монхор Могоров, с 1900 г., на 3 года, 1867 г.р., улус 1-й Маралтуйский, айл Басхайраг 

Помощники: Хангай Хушеев, 1852 г.р., с 1900 г. на три года, улус 1-й Маралтуйский; 

Павел Баяхалов, с 01.01.1899 г. на 3 года, 1863 г.р., крещёный, улус 1-й Онгойский. 

      Монхор Могоров, с 1904 г. на 3 года, 1867 г.р., улус 1-й Маралтуйский, айл Басхайраг. 

Помощники: Хангай Хушеев, 1852 г.р., с1904 г на 3 года, улус 1-й 1-й Маралтуйский; 

Павел Баяхалов, с 01.01.1902 г. на 3 года, 1863 г.р., крещёный, улус 1-й Онгойский. 

      Бугда Булгатов, с 01.01.1908 г. на 3 года, 1868 г.р., улус 1-й Маралтуйский, айл 

Басхайраг. Помощники: Петхоб Боронов, с 01.01.1907 г. на три года, улус Онгойский. 

Дагла Самбаров, с 01.01 1907 г. на 3 года,1864 г.р., улус Гулунтумурский.  

      Зандан Забанов, с 01.01.1911 г. по 29.10.1912 г., 1869 г.р., улус Нагалыкский, 

грамотный. Помощники: Петхоб Иринцеев, с 01.01.1909 г. на 3 года, 1876 г.р. улус 3-й 

Онойский; Хангай Онтохонов, с 01.01.1910 г. на 3 года, 1875 г.р., улус Идыгеевский. 

      Павел Баяхалов, с 01.01. 1913 г. на 3 года, 1862 г.р., крещёный, улус 1-й Онгойский. 

Помощники: Имыген Ихыныров, с 01.01.1912 г. на 3 года, 1874 г.р., улус 2-й Онгойский; 

Бильтур Ангаров, с 01.01. 1912 г. на 3 года, 1865-1912 гг., улус 3-й Онгойский (умер); 

Павел Шалбаев, с 01.01. 1913 г. на 3 года, 1880 г.р., грамотный улус 1-й Молойский. 

     Исаак Ертагаев (1867 г.р., улус 1-й Маралтуйский, айл Басхайраг, 2-й Абазаевский 

род, Верхоленское инородческое ведомство), был богатейшим и влиятельным человеком 

по Якутскому тракту конца XIX и 1-й четверти XX веков. Его предки из айла Басхайраг 

были шуленгами (родовыми старостами) 2-го Абазаевского рода.  

      По неполным данным родословная Исаака Ертагаева выглядит так: 
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      Эхирит, Зонхи, Алагтай (жена Абазай), Абай, Энхэ, Удэгэй, … Басхай, … 

      Тухал, шуленга 2-го Абазаевского рода. 

      Сыновья: 

1. Хандур Тухалов, шуленга 2-го Абазаевского рода до 1794 г. Его второй сын Дашхай 

Хандуров – шуленга 2-го Абазаевского рода с 1809 г. по 1826 год. 

2. Моксон Тухалов, шуленга 2-го Абазаевского рода с 1794 г. по 1809 г. 

3. Уханай Тухалов – старшина Маралтуйского улуса. 

Тарню Тухалов. Его сыновья: 

1. Ташамал Тарнуев, 1791 -1850 гг., шуленга 2-го Абазаевского рода с 1826 г. по 1850 г. 

Его современный потомок в VI поколении – Вячеслав Германович Ирильдеев. 

2. Бырхён Тарнуев.   

Бырхен Тарнуев, 1773-1851 гг. Сыновья: 

1. Бида Бырхенов, 1789-1849 гг. 

2. Мангутхан Бырхенов, 1789-1849гг. 

3. Ербахай Бырхенов.  

4. Маньяр Бырхенов, 1812 г.р. 

5. Мантат Бырхенов, 1800 г.р. 1-я жена Бишанхубун Балданова, 1801 г.р., 2-я жена – 

Онхон, 1830-1880 гг. Сыновья: 

1. Амаши-Ертахай Ербахаев, 1830 г.р. Жена – Буралдай Ергонова, 1827 г.р. 

2. Ертагай Ербахаев.           

Ертагай Ербахаев, 1842 г.р., заседатель Верхоленской степной думы с 1868 г. по 1871 

г., шуленга 2-го Абазаевского с 1876 г по 1880 г. (уволился по болезни). Жена – 

Шаргул Тургубаева. Сыновья: 

1. Исаак Ертагаев. 

2. Илья Ертагаев, 1871 г.р. 

Исаак Ертагаев, 1867 г.р., голова Ользоновской инородческой управы с 1891 г. по 1900г. 

Жена Далбай Ханхасаева, 1865 г.р. (предположительно она – дочь Ханхасая Болсохоева, 

шуленги Курумчинского рода с 1865г. по 1873 г., улус Шохтойский, Кудинское 

ведомство, и сестра Захара Ханхасаева, 1866 г.р. старосты Курумчинского рода с 1886 г. 

по 1889 г., впоследствии крещёного Николаем Алексеевичем Ханхасаевым. Возможно 

мы ошибаемся). 

      Сыновья Исаака Ертагаева: Андрей, 1892 г.р.; Александр, 1893 г.р.; Аполлон, 1894 

г.р.Обок, 1896 г.р., Сократ, 1897 г.р. Дочери: Анна, 1889 г.р.; Евгения, 1898 г.р. Анна 

Исааковна была замужем за Сокто-Архипом Алсахановым, 1889 г.р., Кудинское 

ведомство,1-й Ашехабатский род, улус Харазаргайский, айл Хулхараг. Сокто-Архип 

Алсаханов, окончил в 1912 г. Иркутскую учительскую семинарию, учительствовал в 

Курумчинском роду, активно участвовал в бурятском национальном движении после 2-

й русской революции, был членом Бурятского национального комитета, был 1 первым 

председателем Эхирит-Булагатского аймак, затем возглавил Ангарский аймак, был 

арестован и репрессирован в 1926 г.     

     Дочь Анны Исааковны и Сокто-Архипа Изольда Васильевна (её отчество и фамилия 

были изменены по политическим мотивам) была замужем за Сергеем Исааковичем 

Енисеевым, 1919 г.р. 1-м секретарём Усть-Ордынского окружкома КПСС в 1960-1970 гг. 

     Дети Изольды Васильевны и Сергея Исааковича Енисеевых: Александр и Елена. 

 

     Ользоновские сельские старшины, с 1895 года – сельские десятники: 

     Артемий Иннокентьевич Литвинцев, в 1888 г., 1865 г.р., осёдлый инородец 

Ользоновского селения. Помощник Андрей Степанович Ощепков, 1864 г.р., осёдлый 

инородец Маркеловского выселка 
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     Флегонт Николаевич Ощепков, в 1892 г., 1866 г.р., осёдлый инородец Маркеловского 

выселка. Помощник Егор Петрович Ощепков, 1866 г.р., ясачный инородец Маркеловского 

выселка. 

      Александр Кириллович Литвинцев, в 1895 г., 1850 г.р., ясачный инородец 

Ользоновского селения. 

 

Десятники-десятские бурятских улусов на 1895 г. 

      1-й Онгойский – Петухов Боронов, 1874 г.р. и Тайса Таршинаев, 1859 г.р. 

(Шаракшанский улус). 

       2-й Онгойский улус- Николай Богомолов, 1856 г.р. 

       3-й Онгойский – Василий Хамаганов, 1855 г.р. 

       Нухунурский – Маласагай Хамагадаев, 1863 г.р. 

       Нагалыкский -  Бодонцой Модонов, 1954 г.р. и Павел Баганов, 1860 г.р. 

       Тыпхысырский – Босхол Болдонов, 1859 г.р. 

       1-й Молойский – Шантан Шарханов 1847 г.р. 

       2 –й Молойский – Хахал хамнуев, 1851 г.р. 

       Идыгейский – Сомей Харманаев, 1855 г.р. 

       1-й Маралтуйский – Имыхел Мыгенов, 1865 г.р. 

       2-й Маралтуйский – Ербатка Ергалов, 1847 г.р.  

       Гулунтумурский – Мальжуй Майтаев, 1867 г.р. и Осогор Малахаев. 

 

Ользоновское инородческое училище. 

     Почётный блюститель училища (вносящий ежегодно 50 рублей на содержание) – 

Алексей Бабаев, Бахайский род, улус 2-й Бахай, до 01.01. 1892 года (сын главного тайши 

Верхоленской степной думы Бабая Орхокова). Учитель – И. Большедворский. 

     Почётный учитель училища (вносящий ежегодно 50 рублей на содержание) – Меркурий 

Иванович Серебренников, осёдлый инородец Ользоновского селения, с 1892 г. по 1894 г., 

продлён срок с 1895 г. по 20.09. 1896 г. (дата смерти). Инспектор народных училищ 

Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов – А. Вознесенский. 

     Почётный блюститель училища (вносящий ежегодно 50 рублей на содержание) – Исаак 

Ертагаев, голова Ользоновской инородческой управы, с 1896г. на 3 года. 

 

                                         Хантуевы Анатолий Александрович и Екатерина Анатольевна – 

краеведы-генеалоги кудинских и верхоленских бурят.  

 

     Ользоны. Третьим сыном Хуудаг Сагана был Сэхир, от него идет Ользоновский род. 

Представители этого рода жили в среднем течении реки Мурин и в бассейне реки Куда. По 

III переписи инородцев Сибири и 1761 -1767 гг., ользоновцев было 410 человек мужского 

пола, а по IV переписи 1781 – 1762 гг., - 512 человек мужского пола. По VII переписи в 1817 

г. в шести улусах в 302 семьях их насчитывалось 1276 человек. То есть в улусе Зурсаган 

семей было 353 чел., В Черногурске – 56 семей – 211 чел., Ишине (Ахурга) – 44 семей – 174 

чел., Шарахэр – 31 семей – 160 чел., Бахай -57 – 249, Куленга – 32 – 129. (НАРБ. Ф.460. Оп. 

1. Д.147. Л.175, Л.182, Л.191, Л.198, Л.203). 

      По этой переписи во всем роду имели 1379 лошадей, 2654 крупного рогатого скота, 2746 

овец и коз, т.е. в среднем на одного ользоновца приходилось приблизительно по одной 

лошади, по две КРС и по две овцы. (НАРБ. Ф.460. Оп.1. Д.147. Л.л. 175-203). 

      К концу XIX века ользоновцы жили в 12 улусах: Зурцаган (Баруун Айдай), Зурцаган 

(Зуун Айдай), Шарахэр, Ишин (Ахуурга), Загатуй, Засай (Задай), Ботхой (Баруун Баянгаза), 

Куленга (Зуун Баянгаза), Гаханы, Бажиихан, Ирхипшин (частично) и Эрьюр. В середине 

века появилось русскоязычное поселение Ользоны. По всеобщей переписи Российской 

империи 1897 г. в Верхоленском уезде Иркутской губернии ользоновцев насчитывалось 
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1832 человека, в Селенгинском округе Забайкалья их проживало 1047 человек, всего 2879 

человек. (Нанзатов Б. Указ. Соч. С.87) Ользоновцы также проживали в Баргузине, в 

Кударе, но по статистике в силу их малочисленности в этих местах они оказывались в 

сборных родах. 

      По преданию у Ользона было два сына Баянгаза и Тумэрхэн. Значительное потомство 

осталось у Тумэрхэна. У него было пять сыновей: Братья, Улаан, Ургадай, Хагта и Богто. 

Родословные Хагта и Улана записаны С.П. Балдаевым. Потомки Хагта оставались на земле 

предков. Его родословную составил Номой Номоголов из урда Гахан в 1937 г. и передал 

С.П. Балдаеву. Хагта – Даадай – Унхээ, Зулгаша – hаабал – Шишуу – Зоолон и Ходон. От 

Золхона – Ходон – Кадков и Чернаков (названные в честь русских революционеров) От 

Кадкова – Галсан. От Чернакова – Савва – Цэпэлма и Цэдэлма. 

      От второго сына Шишуу Ходона – Ирбуур – Номогой, Ханхаал. От Номогоя – Номоо – 

Нурхай – Сэсэг. От Ханхала – Ханхадай. 

      Другой вариант родословной Хагты составил Мангутхан Маласагаев в 1921 г. : Ользон 

– Турве (Тумэрхэн) – Хагта – Дадэ -Умхэ – Зульско – Хаабал – Гюгу – Хоронэ – Ходой – 

Чернаков – Савва (1896) – Цырендоржи (1913)  (НАРБ. Ф.362. Оп.1. Д.3. Л.3.) Эти два 

варианта почти совпадают, есть лишь небольшая разница, что допустимо. 

      Большое наследство осталось от внука Ользона Улана. У него было два сына Ахурга и 

Муу Хамар. У Ахурги было несколько сыновей. Двое из них Хорхон и Шубун ушли на 

Кудару. Остальные оставались на родной земле. Через несколько поколений жил потомок 

Ахурги Ханду и его потомки: Тухи (1747) – Тоодой (1772) (НАРБ.) – Бархок (1807) – Бохи 

- Боотэ – Борис и два его сына Василий и Виктор. Потомками Тоодоя являются Бохиевы 

Василий и Виктор. Василий Борисович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

БГСХА, заслуженный деятель науки РФ. Жизнь его чрезвычайно богата и насыщена 

научными открытиями и изобретениями. Его брат Виктор – видный общественно-

политический деятель в Республике Бурятия. 

      Другая ветвь, идущая от Ахурги, это поколение Бахаевых. Ахурга - - - Булгуй – Баахай 

– Идархан – Василий – Поликарп – Юрий – Андрей… Поликарп Васильевич Бахаев 

является видным политическим деятелем Бурятии. Родился в 1931 г. в улусе Загатуй 

Баяндаевского района в семье колхозника. Его мать рано умерла. В шестилетнем возрасте 

он остался без отца, которого репрессировали в 1937 г. Имущество отца конфисковали, он 

остался один без жилья и средств существованию. У него не было близких родственников, 

его приютила троюродная бабушка Булган, воспитала и выучила. 

      Отец его Бахаев Василий Идарханович был отправлен на Колыму на 10 лет без права 

переписки. В 1991 году изучив дело отца в Иркутском областном архиве ФСБ, Поликарп 

Васильевич узнал, что его отец был расстрелян в 1937 г. и в 1956 г. посмертно 

реабилитирован. 

     Бахаев П.В. после окончания Иркутского сельскохозяйственного института работал 

главным ветеринарным врачом, затем председателем колхоза в Хоготах Баяндаевского 

района. После окончания высшей партийной школы около тридцати лет работал на 

ответственной советско-партийной работе – председателем Прибайкальского РИК и 

первым секретарем Хоринского РК КПСС Бурятии, кавалер орденов Трудового Красного 

знамени и «Знак Почёта» 

      От Ахурги через поколения появились Тухга. Его сын Муу Хара Тухгаев (1775 г.р.) имел 

шесть сыновей: Ханхэ (1800), Модогой (1804), Мухидай (1806), Онхогой (1808) Онто (1811) 

и Омо (1816) (НАРБ. Ф.460. Оп. 1 Д. 147. Л. 183). 
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      От Модогоя идёт Урупхей 

(1855), затем Андрей (1915) и 

его сыновья Анатолий и 

Александр. Андрей Урупхеевич 

Модогоев уроженец Загатуя 

видный общественный деятель 

– 1 секретарь Бурятского 

обкома КПСС, неоднократный 

депутат Верховного Совета 

Бурят. АССР и СССР. На 23 и 

24 съездах КПСС дважды 

избирался членом ЦК КПСС. 

Он дважды награжден орденом 

Ленина и другими медалями.       

      Ахурга основатель улуса, 

улус носил его имя, в последующем этот улус переименовали в Ишины. Потомки Ахурги 

жили на северной стороне реки Мурин. Их летники были расположены в местности около 

нынешнего Загатуя. Затем 

некоторые ахурговцы 

перекочевали в Загатуй на 

постоянное местожительство. 

В 1830 г. в Загатуе было всего 

шесть дворов, в конце века он 

уже был большим улусом 

ользоновского рода. 

     В 1885 году в Ользонах была 

построена и открылась церковь 

в 1886 г. в честь святых Петра и 

Павла. Район действия 

исполнительного органа 

приходского совета 

простирался на 13 верст от с. 

Ользоны во все стороны. В селе 

было два кабака, три лавки и 

одноклассная школа.  

     В селе было три кулацких хозяйств. Крупным из них считался Суханов Илья 

Парфенович, державший 15 батраков, содержал постоялый  двор для проезжающего люда 

на север. Имел свою лавку, содержал лошадей для почтовой гоньбы. Дом его сохранился 

до сих пор, в годы Великой Отечественной войны в нем находился клуб. В данное время   

это жилой дом. 

      Дочь Суханова Илья Парфеновича Валентина Ильинична Суханова, впоследствии 

вышла замуж за будущего Героя Советского Союза Балдынова Илью Васильевича. По её 

воспоминаниям она с ним познакомилась 1923 году. «В то время он работал избачом в с. 

Ользоны. Своим умением общаться с людьми, неотразимым обаянием он завоевал общую 

симпатию. Организовал комсомольскую ячейку, по совместительству был назначен 

милиционером. В составе комсомольской ячейки были Бальбуров Ф., Пивкин М.А., Фрик 

Сергей Яковлевич, Бертунов Иннокентий Андреевич, Бертунов Петр Романович, Бертунов 

Борис Фролович, Женя Ощепкова. Они принимали активное участие в общественной 

жизни села, в работе избы-читальни. Под их влиянием усилилась культурно-

просветительская работа в окрестных деревнях. Они организовали комитет 
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взаимопомощи (кресткомы). Включились в активную борьбу с бандитизмом. Некоторые 

вошли в состав ЧОНа (часть особого назначения)». 

      В селе было 27 середняцких и 10 бедняцких хозяйств. Некоторые подряжались 

ямщиками, возили грузы из Иркутска на север до Качугской пристани. Середняки 

занимались скотоводством и земледелием. 

     До революции село Ользоны состояло из 40 дворов. Здесь находились волостная, затем 

думская управа. Дома располагались вдоль тракта, была одна единственная улица, 

впоследствии названа Трактовой. При въезде в село по левую сторону со стороны с Усть-

Орды, стояла тюрьма, округленная шестиметровым частоколом. По правой стороне 

находились бараки, огороженные высоким забором. В бараки загоняли партии арестантов, 

политических заключенных, уголовных преступников, которых гнали на север по месту 

поселения. 

      В 1928 году в Ользонах была организована коммуна под названием «Искра», в 30-е годы 

переименован в колхоз «Смычка», председателем его был Бертунов Борис Фролович. 

Недалеко в трех километрах от Ользон находился улус Гулун-Тумур. Здесь был 

организован колхоз «БурЦИК». До войны председателем этого колхоза работал Батаев 

Михаил Маркович. В годы Великой Отечественной войны этот колхоз доставлял по 70 

подвод зерна в Баяндаевский заготовительный пункт «Заготзерно».  

      С 1925 года начал свою деятельность Ользоновский сельский Совет, в составе которого 

входили населенные пункты: Онгой, Кокорино, Гаханы, Гулун-Тумур, Шаракшан, 

Маркеловка, Сондой – Хурэ-Ялга. 

      Школа в Ользонах является одной из самых старинных в районе, которая берет начало 

с 1875 года как церковно-приходское училище.  

       В 1924 году работал фельдшерский пункт. Ользоновская врачебная амбулатория – на 

15 коек открыта в 1954 г. 

 

 

Конец XVIII века начало XIX века   

 

     В период разложения феодально-крепостнического строя в России в конце XVIII века и 

первой половине XIX века происходили многочисленные бунты против крепостничества. 

В бурятских степях шла открытая и скрытая борьба против нойонов. Между бедными и 

богатыми происходила борьба из-за земельных угодий. 

     Богачи старались захватить лучшие участки земель. В материалах Степной думы 

встречаются многие жалобы на захват лучших земель богатыми. Бедняки добивались 

смены ненавистных им родовых начальников и тайшей. В 1816 г. в улусе Шонтой 

Верхоленского ведомства образовались две враждебные группы: крестьяне и сторонник 

местного богача Мандархана Банаева, занимавшего должность улусного старшины. За 

период трехлетнего управления улусом, Банаев отягощал своих сородичей излишним 

сбором ясака и других поборов, присваивал себе значительную часть собранного. Жители 

жаловались, требовали замены Банаева. На улусном собрании крестьяне сняли его с 

должности и на его место избрали Именея Бахеева, бедняка. Тогда сторонники Банаева 

выступили против нового старшины. 12 марта 1816 г. в присутствии главного тайши 

состоялся суглан (собрание), на котором богачи начали прикрывать лихоимца и разорителя 

Банаева, одновременно отказавшего подчиняться бедняку Бахееву. Конец этой тяжбы 

неизвестен. 

     Среди всех мероприятий, проведенных царским правительством в этот период в Сибири, 

особое место занимает «Положение о земельном устройстве крестьян и инородцев». 

Согласно этому положению, землю получали русские крестьяне и оседлые буряты. Была 

установлена норма до 15-ти десятин, но не менее трех десятин на мужскую душу. 
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     Известен факт, датированный 1827 годом, о захвате по приказу шуленги курумчинцев 

Ехрена Маланова земель, находящихся в пользовании ользоновского рода. По этому поводу 

и другим фактам притеснения со стороны курумчинцев в Верхоленскую Степную Думу 

была направлена специальная жалоба за подписью шуленги ользоновского рода Тари 

Бинаева. 

     Постепенный переход угодий ользоновского рода в районе Загатуя в пользование других 

родов подтверждается и другими прямыми и косвенными данными. Уже в 1848 году все 

три устроенных на реке Мурин водяных мельниц находились в оброчном содержании 

курумчинского ведомства и три харанутского рода. Показательно, что, эти земли, 

составляющие родовую дачу ользоновцев, активно осваивались представителями других 

родов, численность которых в XIX веке непрерывно росла. Так, бахаевские улусы 

насчитывали в 1879 г. соответственно 174 и 201 душу мужского пола, в1891 году их общая 

численность достигла 411 человек мужского пола. 

     В ведении улусных родовых сугланов находились наиболее важные вопросы, 

затрагивающие интересы всех сородичей. Среди них, распределение угодий и их защита от 

посягательства других родов, принятие решений по исполнению многочисленных 

повинностей, о работе экономических магазинов и другие вопросы. Большое значение 

придавалось сохранению, а по возможности и расширению родовых угодий. Выступая 

время от времени в конфликты с населением иных родов, курумчинцы пытались расширить 

свои владения, вступая иногда на путь прямых захватов. В 1827 - 1830 гг. Верхоленская 

Степная Дума вынуждена была просить Кудинское ведомство принять меры в отношении 

курумчинцев, притеснявших и захвативших земли ользоновского рода. 

     Особенно много внимания отводилось справедливому (равному) распределению 

многочисленных государственных и местных податей и повинностей. Являясь в прошлом 

важнейшим источником пополнения государственного бюджета, ясак и другие подати во 

многом продолжали оставаться важнейшей статьей доходов. Из архивных материалов XIX 

века видно, что их размер на примере курумчинцев не оставался неизменным, а постоянно 

увеличивался. В 1844 г. с населения курумчинских улусов взималось 818 рублей 86 копеек 

серебром, в том, числе, подушные оброчные подати и ясак – 305 руб., общие частные 

земские повинности – 452 руб. и др. В их перечень также входили сборы на содержание 

Степной Думы, родового управления (писаря), оплату труда смотрителей, вахтеров, 

караульных экономических магазинов, рассыльного, улусных старшин и т.д.  

     Наиболее крупными статьями расходов родового управления были дорожная и 

подводная повинности, а также междворная гоньба внутри родового расселения. Например, 

курумчинцам вменялось в обязанность содержать в исправности значительные участки 

дороги по Амурскому и Куленгскому тракту. Для их ремонта только в 1879 годы было 

выплачено работникам 1764 рубля. Расходы по междворной гоньбе ежегодно составляли 

до 200 руб. 

     Аналогичная была картина и в других родовых управлениях. В бахайских улусах 

ежегодные затраты на содержание дорог и мостов составляли до 250 рублей. Кроме того, 

на бахайцев возлагалось ответственность за поимку беглых каторжников и ссыльных, 

сопровождение арестантских команд. Известно, что только в 1866 г. бахайцы вынуждены 

были направить 52 человека на лошадях для конвоирования ссыльных поляков. Ежегодные 

расходы, связанные с выполнением этой повинности, достигали 300 рублей. Несколько 

меньше они были у ользоновцев. Но они больше затрачивали на ремонт дорог и мостов (до 

450руб.).   

     Подати и повинности распределялись следующим образом. Широко применяли принцип 

равного обложения душ мужского пола. Ясак с одной души составлял среди курумчинцев 

1 рубль 72 коп. Кроме того, с каждого мужчины взимались подушная, губернская, земская 

подати, соответственно 26, 67, 24 копейки и всего два рубля 89 копеек. Бурятское 

население, перешедшее в разряд оседлого населения и принявшего православие, имело 
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значительные налоговые льготы. С него не взимался ясак, были меньше другие подати. 

Общая сумма выплаты оседлых бурят составляла 71 копейку. И не случайно, уже в 1879 

году среди курумчинцев насчитывалось 48, а среди бахайцев – 15 православных.  Все 

остальные подати и повинности, переводимые в стоимостные показатели, также 

равномерно распределялись на каждого члена рода. 

     С января 1899 года Дума была ликвидирована и разделена на три части управы: 

Верхнекудинскую, состоявших из трех родов: (Ользоновский, 1-й, 2-й Буровский), 

Баяндаевскую - из 3-х родов (Баяндаевский, Бахайский, 2-й Абызаевский) и Хоготовскую 

из 1-го Абызаевского рода. 

     Внутренние волостные и сельские сборы не уступали по размеру податям губернской и 

земской повинности. Так, например, в Баяндаевской управе в 1912 г. годовой оклад 

казенных податей и губернской, земской повинности составил 8292 руб.37 копеек, а 

волостных и сельских сборов – 8904 руб. 90 коп. 

     Кроме прямых денежных платежей, бурятское население, как и русские крестьяне, было 

обременено натуральными повинностями. Натуральные повинности составляли подводная 

гоньба, содержание в исправном состоянии дорог, земских квартир и арестных помещений. 

Наиболее тяжелой была подводная повинность. Она требовала круглогодичной поставки 

значительного числа людей и лошадей для всякого рода казенных перевозок. Особенно от 

этого сильно страдало население, расположенное около Якутского тракта, который 

пересекал Верхоленский уезд.  

     Зимой распоряжением (1916-1917гг.) иркутского губернатора бурятское население 

Верхоленского уезда, в том числе Баяндаевской, Хоготовской, Верхнеудинской волостей 

обязывалось доставлять дрова в г. Иркутск в течение двух месяцев с казенных дач по реке 

Ушаковке для отопления правительственных учреждений и для населения города. 

     Кроме этого, это же население несло чрезвычайно тяжелую повинность по перевозке 

призываемых в армию контингентов, которую невозможно учесть в денежном выражении.  

     Подавляющее большинство нойонов во II половине XIX века были выходцами из 

зажиточных бурят, разбогатевших путем беспощадной эксплуатации сородичей. Они не 

ограничивались ведением крупного земледельческо-скотоводческого хозяйства. 

Источники свидетельствуют, что обширное хозяйство нойонов было связано с торгово-

промышленным предпринимательством. Почти все они являлись содержателями почтовых 

станций и занимались почтовой гоньбой. 

      Для обслуживания гоньбового хозяйства они нанимали ямщиков, дворников, сторожей, 

писарей и «стряпух». Почтовая гоньба, являющаяся одним из видов предпринимательства, 

приносила нойонам значительные доходы. На каждую пару лошадей платили им 1800 

рублей, не считая прогонных денег, которые взимали почтодержатели с проезжающих. Они 

считали её органической частью своего обширного хозяйства. 

      Другой распространенной сферой приложения капитала, приносившие большие им 

барыши, являлась торговля. Многие из торгующих нойонов (князцов), записывались в 

купеческие гильдии. 

      Все они имели мануфактурные лавки в русских селениях и бурятских улусах. Например, 

в Баяндае Бабакин имел питейное заведение, в Ользонах - бурят Серебренников.   

       У бурят Верхоленского уезда как у всех иркутских бурят ещё издавна получила 

большое развитие утужная система сенокосов. Утуги отгораживались, удобрялись, 

поливались путем проведения канав. Беднейшие хозяйства утугов почти не имели. Средние 

хозяйства имели для собственного, внутрихозяйственного пользования.  

      Утуги кулацких хозяйств достигали больших площадей. Расширения их зажиточные 

крестьяне добивались различными путями. Главным образом это достигалось путем 

захватного огораживания и присвоения общинных земель. В кулацких хозяйствах пашни 

нередко достигали 200 десятин и более, в то время как беднейшие хозяйства имели меньше 

десятины или были совсем безпосевными. 
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      Арендная плата за одну казенную десятину на один посев по Верхоленскому уезду была 

в среднем в 1913-1915 гг. – 5 руб.93 коп. 

      Староста Курумчинского рода Н. Болсохоев приобретал пашни и утуги на обмен 

деньгами и серебром. Нойоны широко прибегали к аренде сенокосных угодий. Голова 

Ленской управы А. Данилов в 1879 году арендовал у бурят Холботского участка сенокос в 

местности Шара Ялга за 35 рублей серебром. 

      Происходит классовое расслоение бурятского улуса. Между двумя полюсами 

бурятского крестьянства существовала огромная дистанция. Нойоны перестраивали свое 

хозяйство по капиталистическому пути. Широко применяли наём рабочей силы, 

приобретали сельскохозяйственные машины, вступали пайщиками кампаний по разработке 

золотых приисков, открывали мелкие торговые предприятия и т.д. 

      Бурятский учёный-этнограф С.П.Балдаев лично знавший нойонов, богатых крестьян 

приводит следующие данные об их хозяйстве. Крупнейшим богачом Верхоленского 

ведомства ользоновского рода являлся житель улуса Маралтуй-Гаханы Исаак Ертагаев. Он 

имел две тысячи голов КРС, 500 голов табуна, двести десятин посева и так далее. 

      Данные экономического обследования бывшего Кырменского волостного управления 

говорят о следующем. В феврале 1915 г. по Тухумскому улусу из 19 хозяйств одно 

хозяйство Михаила Бороева имело пашни 50 десятин, 4 хозяйства с пашней от 12 до 18 

десятин, которых можно отнести к середняцким хозяйствам. Остальные хозяйства имели 

пашни от 3 до 6 десятин. 

      По количеству скота в двух хозяйствах М. Бороева и Б. Бороева имелись почти половина 

общего количества коров, телят, овец и коз в Тухумском улусе. 

      Кризис родовых общений был обусловлен быстрым развитием капиталистических 

отношений. 
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Нагалык 

       

      Нагалык. Һахайская долина - древняя земля бурят. Долина названа Һахайской по 

имени первого человека, пришедшего в эти места. Тогда, по преданию, она представляла 

собой живописный край с могучей рекой, несшей свои воды с севера на юг. Русло реки, 

некогда полноводной, сохранило и сейчас свои былые очертания. Старожилы 

рассказывают, что в тридцатые годы двадцатого столетия еще сохранялись развалины 

мельницы, стоявшей в местности Айр. В долине раскинулись три бурятских улуса: Дээдэ 

Һахай – Нухэ-Нуур, Дунда Һахай-Нагалык, Бэсэгэн Һахай-Тэбхэсэр - родственные между 

собой населенные пункты, принадлежащие малому Абазаевскому роду. 

      Название села Нагалык произошло от сочетания «нуга» - местность и «алаг», что 

означает «пестрый» - «пестрое место». Пестрым оно было названо потому, что село 

находится в окружении холмов, покрытых смешанными лесами и кустарником, 

раскинувшиеся вокруг луга и поля в летний период пестрят разнотравьем. 

      По данным архивных материалов в 1877-1878 годов состоялась подворная перепись 

населения. Архивные источники свидетельствуют: 
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     В Иркутской губернии Верхоленского округа, Верхоленского инородческого ведомства 

в Наго-Алыкском улусе Второго Абазаевского рода число дворов составляло 90. 

 - число всех жилых строений- 133 

- число душ по сельским обществам: 

- мужчин-255 

- женщин-197 

      В Наго-Алыкском улусе функционировал хлебный экономический магазин.1 

      Земледелие у бурят в данный период стало играть доминирующую роль. По данным 

вышеназванной переписи у бурят приходилось на 100 ревизских душ около 214 десятин 

земли. Земледелие становится товарной отраслью, рыночный хлеб у бурят составлял 68 % 

чистого сбора. У зажиточных хозяев, имеющих от 20 и более десятин пашни на двор, 

составлявших 16,7% дворов, было сосредоточено более 40 % всей пашни и скота. Товарным 

становится сенокошение, в его технику буряты внесли ряд новшеств: они удобряли и 

орошали свои сенокосные угодья. Удобренные и огороженные сенокосы назывались 

утугами, и это сено ценилось выше, чем луговое за более высокие кормовые качества. Один 

пуд утужного сена стоил 32 копейки, а луговое - 19 коп. 

     Жители Наго-Алыкском улуса помимо земледелия и скотоводства занимались 

кузнечным делом. У подножия горы Сохеог раскинулся один из четырех айлов улуса-

Антоураг. Именно жители Антоураг были кузнецами, работавшими по серебру, золоту и 

черным металлам. Об этом свидетельствуют рассказы потомков, и об этом мы читаем в 

очерках Н.П. Егунова о социально-экономическом и политическом развитии бурятских 

племен: «В Нагалыкском улусе Ользоновского ведомства этим промыслом занимались 

только четыре двора, и только мужчины. Промысел носит наследственный характер, 

мастерство передается от отца к сыну и далее внукам. Этим промыслом занимаются 

главным образом зимой и только в свободное время. Работа идет в кузнице. Сначала металл 

отсекают от шипового железа шириной немного более вершка, толщиной 1/8 вершка и 

длиной 5-6 вершков. Кусок этот накаливается в горне, потом идет обработка на наковальне 

в течение 4-5 минут. Затем в обушник вкладывается, брусок стали, ударами молотка 

прижимают его. Затем сталь и железо «свариваются» в горне при очень высокой 

температуре. Затем идет окончательная отделка топора по желаемой форме. Топоры 

делаются разных видов: широкие плотничьи и узкие дроворубные. Один мастер с помощью 

ученика может в день сковать только два топора. Для столярных дел изготовляли рубанки 

разного назначения, фуганки, долото, стамески, ножовки и т.д. 

     Кузнецы-ювелиры делали из серебра украшения для женщин: головные уборы, 

нагрудные украшения, браслеты, кольца. Применялись такие технические приемы, как 

насечка, чеканка, штамповка, гравировка, филигрань (ажурная и накладная грани из 

золотых, серебряных медных проволок), чернение, серебрение и золочение». 

      Мастера кузнечного дела занимались прекрасным мастерством, ставшим единственным 

ремеслом. Умели очень красиво украшать конский убор (узду, седло и др.), а также они 

изготовляли стрелы, луки, колчаны. Они были прекрасными умельцами в обработке 

металла. Кузнечное ремесло считалось почетным занятием, божьим даром.  

      Хозяйственный тип нагалыкских бурят, как и всех бурят в целом, в данный период 

относится к полукочевому скотоводству. У бурят Иркутской губернии большинство 

хозяйств относилось к полуоседлому типу скотоводства. Для удобства содержания скота в 

теплое время семья или часть семьи переселялась на летники.  Жители Нагалыка в это время 

перекочевывали в местность Айр, что находится в 1,5-2 км от улуса. Айр в переводе с 

бурятского «ойро» – «близко, неподалеку, вблизи». 

      На летних стоянках буряты жили в деревянных юртах постоянного типа. Они 

представляли собой шестиугольные или восьмиугольные строения с крышей в виде 

многогранника с отверстием в центре, поэтому даже в самый жаркий день в них было 

                                                           
1 ГАИО, ф.161, оп 3,д.32 
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прохладно.  Юрты имели пристройки, где находились котлы для изготовления молочного 

продукта – тарасуна (молочное вино), здесь же хранились курунга (кобылье молоко) и 

другие пищевые продукты. Внутри жилища в центре располагался очаг. Против входной 

двери на стене висел длинный ящик с онгонами. Направо от входа (в восточной части) 

помещались кухонные принадлежности. Тут же стояли полочки для посуды (данхай), 

кухонный стол, вёдра, кадушки, маслобойка и т. д. Мебели для сидения не было. Буряты 

сидели на войлочных тюфяках (шэрдэг), сложив крест – накрест ноги. Кушали за низеньким 

столом. Спали на низеньких кроватях, покрытых стёганым войлоком. К первым осенним 

холодам нагалыкские буряты возвращались на зимники, бревенчатые дома русского типа с 

надворными хозяйственными постройками. Бревенчатые дома были заимствованы у 

русских с их приходом в Прибайкалье. 

      В конце XIX - начале ХХ столетия в Прибайкалье шел процесс роста хозяйств, 

прибегавших к найму рабочей силы. В бурятских улусах наблюдается медленное развитие 

капиталистических отношении, что способствовало социальной дифференциации 

крестьянства, рождению новых слоев сельской буржуазии, батраков и бедняков. В 

последующие годы хозяйства бурят глубже втягиваются в капиталистические отношения, 

усиливается процесс расслоения крестьянства. Землеустроительная политика государства 

привила к ухудшению экономического положения бурят, особенно бедняков и середняков.  

       Сдвиги, произошедшие в социально-экономической жизни бурят, выражались, во-

первых, в развитии капитализма, образовании сельской буржуазии и сельского 

пролетариата, во-вторых, в перегруппировке классовых сил, в результате которой ведущая 

роль в улусе переходила от представителей феодальной знати (тайшей, зайсанов) к 

капиталистическим элементам (кулакам).2 

       Так, Нагалык входил в Верхоленскую степную думу, которая была упразднена в 1888 

году. Она распалась на три Инородные Управы: Верхне-Кудинскую, Баяндаевскую и 

Хоготовскую.  В состав Баяндаевской Инородной Управы и вошел второй Абзаевский род. 

        Степные Думы, как известно, были введены по уставу графа М. Сперанского в 1823-

1824 годах. По уставу графа М. Сперанского, низшей административной единицей являлось 

Родовое Управление, состоявшее из старосты и одного или двух его помощников. Каждый 

улус, в котором считалось не менее 15 семейств, имел Родовое Управление. Несколько 

Родовых Управлений составляли Инородную Управу. Во главе Нагалыкского Родового 

Управления стоял Шатай, родоначальник нынешнего многочисленного рода Шатаевых. 

        О борьбе местных тайшей и кулаков свидетельствуют следующие факты.  В 

Верхоленском ведомстве шла борьба между тайшей Бабаем Архоковым и кулаками 

Степаном Александровым и И. Верхозиным.  

       Так, 80-м году в Верхоленском ведомстве кулак Степан Александров занял должность 

тайши вместо отстраненного тайши Бабая Архокова. Защитник Бабая Архокова в прошении 

на имя Иркутского губернатора писал: «Судите теперь сами, Ваше Превосходительство, 

какие чувства стал питать Архоков, человек, как я уже выше сказал, необразованный, почти 

дикарь, тому С. Александрову которого подкопы под него, конечно, сделались известные 

Архокову и когда даже цель их С. Александрову удалось – он занял освободившееся место, 

будучи избран тайшею, Архоков взял Александрова, после смерти его отца, как сироту, к 

себе в дом, заботился об его образовании и развитии, затем употребил свое влияние к 

избранию его в заседатели Степной Думы, лично и через Лаушкина знакомил его с делом - 

одним словом, заменил ему отца и что же - этот воспитанник его, мальчишка всем ему 

обязанный, еле-еле оперившись, подставляет ему ногу, через которую летит он, Архоков, 

человек на склоне лет, уважаемый обществом и администрацией края». 

                                                           
2 Хаптаев П.Т. Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции. Улан-Удэ,1939, с.24 
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       «Еле-еле оперившийся» кулак С. Александров, один из прямых потомков тайшей 

Номогоевых, так обставил дело, что слетел такой тайша, как Архоков, в свое время 

получивший за службу награду - «медаль для ношения на груди».3 

      Итак, ликвидация Степных Дум и упразднение должности тайшей- это есть акт 

буржуазного преобразования административного строя бурят в соответствии с 

развивающимися буржуазными отношениями в улусах. 

      В Нагалыке также происходит процесс расслоения крестьянства, появляется прослойка 

зажиточных хозяев. Самые трудолюбивые и предприимчивые становятся людьми 

богатыми. Наиболее крепким хозяйством, без сомнения, можно отнести большую семью 

Багиновых. 

      Основателем рода считается Баган, который имел четверых сыновей: Шоронхов, 

Пайбал, Баха и Багай. Они первыми в Нагалыке начали заниматься хлебопашеством, 

выращивали зерно, разводили племенной скот, в основном, коней, поголовье которых 

составляло не одну сотню. Братья основали в айле Ботхорог целое поместье, сами строили 

дома, крепкие, добротные, просторные, с пятистенными амбарами.   Лес возили из Байтога, 

который считался лучшим по качеству.   Они занимались извозом, продажей сена, фуража 

вплоть до 1917 года. Для перевозки тяжелого груза имели специальные сани. 

      К сказанному следует добавить, что о богатстве братьев Багиновых в народе слагались 

легенды. Самая известная, бытующая в народе по сей день, –   легенда о крылатом коне.     

                                        Легенда о крылатом коне. 

       В далекие времена в ботхойском роду был богатый человек по имени Шоронхов. Он 

имел много лошадей, большое поголовье крупного рогатого скота. Когда первые лошади 

достигали водопоя, который находился на расстоянии около 2 км от села, последние только 

выходили из загона.  

      У богача конюхом работал батрак из Качуга. Проработав много лет, он пришел просить 

плату. Шоронхов был доволен пастухом и предложил ему взять любую понравившуюся 

лошадь из табуна. А конюх показал на невзрачного жеребенка.  Шоронхов уговаривал его 

выбрать статного породистого скакуна, но конюх стоял на своем.   Делать нечего, 

Шоронхов развел руками: «Бери, но потом не обижайся!». А сам подумал: «Почему же 

конюх выбрал этого коня?». Он долго задавался этим вопросом, пока не услышал, что 

бывший батрак летает на коне. Лошадь оказалась крылатой. В полете крылья были 

незаметны. А показывались они только тогда, когда конь отдыхал. 

    Теперь конюх летал на своем коне в Иркутск. А когда он пролетал над Ботхоем, 

Шоронхов заказывал купить ему в городе связку табака (бахуушха тамхи).4 

                                                              

        Интересны сведения того времени:  

Из архивного материала «Памятная книжка Иркутской губернии 1909 года». 

Список населенных мест Иркутской губернии 1909 год. 

Название уездов, волостей и населенных пунктов (села, деревни, станицы, заимки, 

улусы и проч.):  Верхоленский уезд, Ользоновское инородческое ведомство,               

                         Абазаевский род, улус Наго-Алык (Хахай). 

Расстояние от селения в верстах: 

- до Иркутска -113 км 

- до уездного города- 159 км. 

- до камеры Мирового Судьи -70 км. 

- до волостного правления -16 км. 

                                                           
3 Хаптаев П.Т. Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции. Улан-Удэ,1939, 

с.30-31. 

 

         4     Со слов Зандынова Прокопия Заюевича, 72.г, 2008 
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-до квартиры Станового Пристава – 39 км. 

 

Число душ:  

-мужской пол-161 

- женский пол-121 

Число дворов: 70 

Число обучающихся в школе детей от каждого селения отдельно:  25 

 

     По результатам подворной переписи 1877-1878 годов число дворов составляло 90. К 

началу XX столетия численность сократилась на 20 дворов, для небольшого бурятского 

улуса это число является немаленьким. Причины заключаются в следующем: в связи с 

улучшением условий жизни, увеличением поголовья скота происходит естественная 

миграция населения в поисках новых пастбищных и сенокосных угодий. 

 

      Согласно древнему бурятскому обычаю Яhан таhара (разделение после девяти 

поколении двух братьев-родоначальников) род Ботхой разделился на два самостоятельных 

рода. Отделившийся род мигрировал в Идинское ведомство. 

     Существует и другие причины миграции населения: найм бедных крестьян к богатым в 

близлежащие улусы, миграция целых родов в результате притеснений со стороны более 

сильных и т.д. 

     Традиционной религией нагалыкских бурят является шаманизм - форма общественного 

сознания, реализуемая в поведении людей и образующая систему обрядовых действий. 

Главное и характерное в этой религии – обоготворение сил природы и умерших предков, 

вера в то, что в мире существует множество богов и духов и с помощью шаманов можно 

влиять на них для обеспечения счастья, благополучия и здоровья, отвращения беды. 

      Бурятский шаманизм отличается высоким политеизмом (многобожием) и сложностью 

обрядового комплекса. Буряты считали и считают, что каждая местность, гора, река имеют 

своего хозяина – эжина. На территории каждой улусно – родовой общины существовал свой 

набор культовых мест. 

      Особое место в обрядовом комплексе бурят нашей местности занимала и занимает 

святыня рода Абзай -   гора Улан - Хада, где ежегодно в начале июня мужчины всего рода 

проводят обряд жертвоприношения местному эжину – покровительнице рода. Главное 

назначение тайлгана – прошение у богов благополучного года, хорошего травостоя, 

изгнание несчастий.  Все тайлганы проходили в торжественной обстановке, считались 

праздниками, отмечаемыми всем населением в течение дня. Обязательными атрибутами 

обряда жертвоприношения были костёр, богородская трава или пихтовая кора для 

производства очищения присутствующих.  

      За неделю до тайлгана старейшины рода до сего времени совершают обряд Ургэнэй 

(семенной) -  поклонение духам Земли о благоденствии, о неиссякаемости источника Булаг. 

Для испрошения у богов богатства и процветания рода местные буряты испокон веков 

выезжают в местность Хухэ Толгой, культовое место, считающееся основным в обрядовом 

комплексе Хахайской долины.  «Толгой» в переводе с бурятского «голова», а если 

продолжить синонимический ряд, то можно сказать «разум», «начало начал», «основа 

всего». Этими словами можно истолковать отношение наших предков и к данному месту, 

и в целом, к церемониалу. 

      На вершине горы Улаан Хада стоит удивительное природное ваяние из камня - 

каменный сундук (хобто), который удивительно похож на настоящий сундук с навесным 

замком, с крышкой. Там, якобы, хранятся вещи, принадлежащие хозяйке горы. 

      Бытует легенда, что баяндаевские буряты произошли от Ехэ Абазай и Бэсэгэн Абазай. 

Родились они в улусе Хунхал.  

                                                           
5 ГАИО, ф.9, оп.3, ед.хр. 115. 



 
 

33 
 

      И однажды с Бохана шёл с войной Шаралдай. Убив жителей села, он захватил скот, 

некоторую утварь, да еще и двух сестер прихватил. За ним была организована погоня, скот 

был отбит в результате страшного кровопролития. Место сражения до сих пор именуется 

Местом смерти. А Шаралдай ушел по распадку Доршо Ялга, захватив девушек.  

      Когда произошли события, в селении не было Борхоон Соонога, который в это время 

охотился. Молодой охотник по возвращении домой застал страшную картину. Он помчался 

на поиски пленниц. Шаралдай в ту пору, изрядно подустав в пути, прилёг отдохнуть, 

привязав сестер за косы к лиственнице.  

      Борхон Сооног все-таки догнал бежавших, освободил девушек, вместо них связав 

верхушки двух деревьев. Проснувшись, разбойник хотел, было вернуть сбежавших 

пленниц, но, увидев связанные деревья, не решился.  

     Таким образом, сестры Абазай были спасены, они вернулись на Родину, вышли замуж. 

Младшая-Бэсэгэн Абазай - обрела свое счастье в нашей hахайской долине, а старшая – Ехэ 

Абазай- стала родоначальницей хоготовских бурят.  

      Интересен и загадочен факт, что гора Улан, закрывая собой с западной  

стороны, одноименный улус в Хоготовской долине, является точной копией нагалыкского 

Улаан Хада. Та гора значительно выше нагалыкской. Старики говорят, что эти 

возвышенности являются символами двух сестер, прародительниц наших бурят. 

      Итак, рассматривая период жизни небольшого бурятского села, которое даже не всегда 

найдёшь на карте округа, можно сделать вывод, что оно является неразрывной частью 

Российского государства.   Сложный и динамичный характер новых отношений оказывал 

непосредственное воздействие на маленькие села и их жителей.    Изменились форма 

хозяйственного и экономического быта бурят.  

       1933 году ТОЗ был реоранизован в артель «Улан Нагалык», первым председателем стал 

Хунгуреев Богачё Петухович. Через год артель переименовали в колхоз им. Кирова. В 

колхозе имелись две бригады: жители Антоураг Ботхоя и Хада айл, Гол айл. В тридцатые 

годы была построена колхозная ферма, на ферме работал 5 доярок. Общее количество коров 

насчитывалось 50 голов, лошадей – 40. 

 

        
Церкви, дацан. 

Ользоновская Миссионерская Петро - Павловская и приписная Кокоринская 

Казанско-Богородицкая церкви. 

 

      Ользоновская Миссионерская Петро-Павловская церковь построена в 1885 году 

тщением местных жителей с помощью пожертвований от разных лиц и освящена 

Преосвященнейшим Макарием Епископом Киренским Начальником Иркутской Духовной 

Миссии 21 октября 1886 года. 

      Здание деревянное, одноэтажное с такою же в одной с ней связи колокольнею, крыша 

покрыта тёсом, обнесена с трех сторон решетчатой деревянной оградою и с одной стороны 

(западной) глухим заплотом. 

     Престол в ней один во имя святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Утварью, 

ризницей и богослужебными книгами бедна, имеющиеся книги ветхие. По штату при ней 

положены один священник, один псаломщик. 

Жалованье положено: священнику 400 рублей и 100 руб. на разъезды по делам миссии, и 

псаломщику 200 рублей в год. 

     Земельный надел отведен в 1910 году, а окончательное ограничение произведено летом 

1912 г. Земля средняя и находится на сухом возвышенном месте. Средний доход ею 

приносимый: 400 рублей. Летом 1915 г. удобная земля этого надела обрабатывалась 

священником лично, а псаломщиком отдана в аренду за 8 рублей. Два деревянных дома для 
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священно - и церковно-служителей на церковной усадебной земле, построены в 1907 г.; 

других зданий нет. 

     С 10 февраля 1901 г. церковным старостой был государственный крестьянин Илья 

Парфениевич Суханов 1871 г.р. Окончил курс в Ользоновском приходском одноклассном 

училище. В службу церковного старосты вступил по приговору общества с утверждением 

Епархиального начальства. В военной службе проходил в должности фельдфебеля, был в 

походе против китайцев. Женат, имеет 4 сыновей и 2 дочери. Имеет 3 дома в селе 

Ользоновском, торговую лавку по свидетельству 2-го разряда и благоустроенное сельское 

хозяйство. 

     На 1915 г. миссионер священник Павел Прокопьевич Амвросов 1872 г.р. И.О. 

псаломщик Николай Павлович Петелин 1883 г.р. Церковный староста оседлый инородец 

Михаил Михайлович Серебренников.  

      Настоятелем общины в церкви был священник Иван Абрамович Павловский, по 

имущественному положению был бедняком. Район действия исполнительного органа 

общины приходского совета простирался на 13 верст от Ользон во все стороны. Здание 

церкви было небольшое, одноэтажное, деревянное с тесовой кровлей, приспособленное для 

совершения обрядов. Имела в одной связи с храмом колокольню.  Отапливалась одной 

голландской печью. Вокруг церковь была обнесена деревянной изгородью. В ограде церкви 

хоронили только богатых людей. При страховании имущество церкви было оценено с 

Москвы в 1005 рублей 58 копеек. 

      В 1924 г в Совет православной религиозной общины входило 13 человек. 

Председателем был Татаринов Прокопий Савотеевич. 

      В 1925 г. в исполнительном органе Петропавловской общине числились Бабакин Петр 

Петрович – середняк, Фрик Яков Яковлевич, Серебренникова Анна Алексеевна – бедняки. 

      В 1929 г. по списку состояло 89 верующих. Председателем церковного Совета была 

Прасковья Михайловна Фрик. 

       В церкви хранились церковные ведомости, описи книг и журналов, опись имущества. 

После закрытия церкви в здании стал заниматься местный клуб.  В 1960-е годы сруб церкви 

перевезен в другое место для общежития, где жили командировочные шофера из города. В 

настоящее время здание церкви не сохранилось. 

       Церковь Казанской Богородице в селе Кокоринском приписана к Ользоновской 

Миссионерской Петро-Павловской церкви. Церковь построена в 1907 году тщением 

местных жителей и усердием церковного старосты крестьянина Ст. Аф. Кокорина и 

освящена 26 октября 1907 года Благочинным священником О.В. Ларевым с миссионерами 

О.Ф. Корсунским Высокопреосвященнейшим Тихоном 7 октября 1907 года.  

       Здание церкви деревянное, одноэтажное с такой же в связи колокольнею, крыша крыта 

тесом, ограды нет. Престол один во имя Казанской иконы Божьей матери. Утварью 

достаточна, богослужебных книг нет. 

       Земельный надел отведен в 1911 году. Окончательное ограничение произведено в 1912 

г., плана и межевой книги не получено. Качество церковной земли плохое и неудобное, 

находится на возвышенной, каменистой и лесистой местности, дохода не приносит и к 

обработке неудобна, тяжела и бесцельна. 

       В 1911 году в Кокоринском приходе открыта одна одноклассная школа.13 февраля 1912 

г. в службу церковного старосты по выбору Кокоринского общества с утверждением 

Епархиального Начальства становится государственный крестьянин Гаврил Афанасьевич 

Кокорин 1871 г.р., образования домашнего, с 1911 г. состоял почётным Блюстителем 

Кокоринского Сельского одноклассного училища. Женат, имел 3 сыновей и 1 дочь. Имел 

дом в селе Кокоринском, благоустроенное сельское хозяйство. 
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      С 9 июня 1914 г. церковным старостой стал государственный крестьянин Иаков 

Ионович (Васильевич) Кокорин 1883 г.р. 

В 1915 г.  в селе Ользоновском было 33 хозяйства, 93 душ мужского пола (д.м.п.) 

Селе Кокоринском: 29;86;89. 

Выселке Маркеловском: 14; 34; 48. 

Улусах Ользоновской волости: 464;53; 57. 

Верхнекудинской волости: 92; 125; 114. 

Итого: 196; 368;395, в т.ч. духовных», 2,1; инород. бурят 180, 292, 310; крестьян 32,97,99. 

Шаманистов: 1356; 2464;2546. 

Ламаистов: 1, 4, 2. 

Всего: 1571 хозяйств 2858 д.м.п.; 2958 душ женского пола (д.ж.п.) 

     В годы советской власти церковь была разрушена, а здание школы в середине 1950-х 

годов разобрано и перевезено в Ользоны под частный дом. До сих пор в центре деревни 

стоит большой деревянный крест, напоминающий о том, что здесь была церковь. 

                                                                          (ГАИО, ф.50, оп.1, д.9285, 9492).       

      После закрытия Ользоновской церкви, в этом здании находился клуб. Позже сруб был 

перевезён в другое место (к зерноскладу), в нём было общежитие для командировочных – 

мобилизованных на уборочные работы в совхозе «Ользоновский». 

      Были утрачены венчающие части прямоугольного здания храма и пятигранной абсиды, 

они перекрыты новыми шиферными кровлями. Сломана колокольня, сняты наличники и 

обшивка стен. В настоящее время сруба нет, он разобран и вывезен. 

       

Хоготовская Миссионерская Николаевская церковь. 

 

     Николаевская церковь построена в 1867 году на сумму, основанную Святейшим 

Синодом и частично от разных благотворителей. Здание деревянное с такою же связью с 

колокольней, обнесена с 2-х сторон решетчатою оградою и с 2-х сторон глухим заплотом. 

Престол в ней один во имя Святителя и Чудотворца Николая, Архиепископа 

Мерликийского. Утварью и ризницей достаточна. По штату при ней положены: один 

Священник и один Псаломщик. Земля при церкви состоит: усадебной вместе с погостом 

церковным 4 десятины, сенокосной 51 десятины, сенокосная земля находится в расстоянии 

8 верст от церкви, всего 55 десятин. Качество земли: плохое. Средний доход ею 

приносимый 45 рублей. Домов для священно-церковно-служителей на церковной 

усадебной земле один, построен на сумму основания Святейшим Синодом в 1867 г. и 

составляет собственность Хоготовской Николаевской церкви. Других зданий, 

принадлежащих церкви, кроме сторожки, нет. Состояние дом требует капитального и не 

отложного ремонта. 

      В Николаевской церкви верующих числилось 299 человек. В этом храме имелись 

ценные предметы, употребляемые при богослужении: Священные иконы Господа 

Вседержателя, Божьей Матери Тихоновской, Святого Николая Чудотворца, Воскресения 

Христова, и священные книги: Евангелие напрестольное в переплете в деревянных досках, 

обложенных серебром 84 пробы, позолоченными листами с застежками, изданное в Москве 

Московской Синодальной типографией в 1875, 1820 годах. Имелись священные кресты – 

напрестольные восьмиконечные серебряной 84 пробы с изображениями Распятого 

спасителя, Божьей Матери, Иоанна Богослова и джругие. Были священные сосуды – 

позолоченные чаши, серебряной 84 пробы, и другиепредметы употребляемые при 

богослужении: кадила, кувшины, купели, чаши, подсвечники, богослужебные книги 1853, 

1864, 1811, 1909 годов издания.   
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      Община была зарегистрирована в Манзурке 22 мая 1923 году, председателем 

Хоготовскойго церковно-приходского комитета был назначен Иванькин Афанасий 

Андреевич. 15 октября 1925 г. был составлен договор между регистрированной общиной и 

председателем Хоготовского хошунного исполнитльного комитета Бутухановым, где было 

обозначено, что «община обязывается из своих средств производить оплату всех текущих 

расходов по содержанию храма, по ремонту отоления, страхованию, по оплате долгов, 

налогов, местных обложений» и т.д. Договор был составлен с верующими: Андреем Седых, 

Андреем Шастиным, Алексеем Ефставьеичем Стерховым, Кириллом Шастиным, 

Александром Филимоновичем Стерховым и другими членами общины.       

      В 1929 году в сентябре, октбяре все жители Хогота, Хоройских улусов вынесли 

общественный приговор закрыть церковь. 31 октября 1929 г.  на основании ходатайства 

граждан Хоготовского булука на заседании Эхирит-Булагатского аймачного исполкома 

вынесено постановление о закрытии Хоготовской церкви и передаче здания в Хоготовский 

булучный Совет для использования под клуб.  

       По воспоминаниям старожилов, более века назад в селении Баяндай по улице 

Трактовой (ныне Некунде), действовал храм Михаила Архангела, построенный в 

деревянном исполнении. Церковь построена в 1903 году тщением жителей селения Баяндай 

с помощью пожертвований от разных лиц. 

      Ведомость о приходе: 

В селе Баяндаевском: 42 хозяйства,128 д.м.п.; 131 д.ж.п. 

В участке Тургеневском: 92; 311; 248; расположен в 10 верстах от церкви. 

Даниловском: 10; 30; 20; в 25 верстах от церкви. 

Толстовском: 36; 147; 122; в 13 верстах от церкви. 

Игоревском: 334; 94; 104, в 10 верстах. 

Вершинном: 13; 24; 34; в 15 верстах. 

Васильевском: 28,92, 89, в 17 верстах. 

Шаманском: 16; 40; 42, в 9 верстах. 

Покровском: 39; 112; 88, в 2 верстах. 

Еленинском,  Лидинском: 8; 19; 17, в 15 верстах. 

Кольцовском: 8; 25; 17, в 5 верстах.  

 (ГАИО, ф.50, оп.1, д.9285, 9492; Усть-Ордынский филиал 

 ОГКУ ГАИО Фонд дела 26, оп.1, д.7, с. 26-89,99) 

      Здесь же был и миссионерский стан, который появился несколько ранее, в конце XVIII 

века. Службу вели два священника и дьякон. Некоторые источники говорят о том, что 

церковными служителями были буряты, принявшие христианство. Легенда гласит, что на 

месте храма Михаила Архангела похоронен поп. 

       В бывшем здании церкви Баяндая открыли клуб, который действовал в 1930-1944 годы. 

Позже в нём находилась столовая, затем магазины хозяйственные товары и продукты. (Со 

слов старожила Шагун Людмилы Георгиевны 1937 г.р.). 

 

      Кырменский дацан. Богатая верхушка кудинских и верхоленских бурят: В.Холодов, 

А.Михайлов, М. Бороев, И. Ертагаев, В. Хадеев, Н. Баслов и другие направили на первый 

съезд бурят Иркутской губернии (1905 г) своих представителей Н. Баслова, В. Михайлова. 

Они выступили инициаторами распространения в баяндаевских и кудинских землях 

буддизма, религии, способной противостоять православию и стать, по их мнению, 

стержнем национальной культуры. 

      Самобытный этнограф Мангутхан Маласагаевич Маласагаев, пишет, что ими было 

подано прошению государю Николаю II через Иркутского генерал-губернатора о 
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возведении дацанов в 1907 году. И только после разрешения в 1913 г. комитет по 

строительству возглавил купец А.  Михайлов и его сын В. Михайлов, в то время 

окончивший Петербургский университет. На их средства был построен Алужинский дацан. 

Ими же была оказана всемерная помощь Агвану Доржиеву в возведении Кырменского 

дацана в улусе Тухум. На его строительство свои средства выделил местный зажиточный 

бурят из Тухума Михаил Бороев, а также были выделены общественные средства. 
Основателем Кырменского дацана считается Агван Доржиев, цанид-хамбо лама, советник 

Далай-ламы XIII.  

      Архивные документы подтверждают, что предки Агвана Доржиева исходят от 

хамниганских поколений – от одноглазого Хамнагдая, его прапрадед Ухин эхиритского 

племени, жил в улусе Тухум, в 1780 году Ухин переехал в Забайкалье. Позднее Ухиновы в 

1811 году вошли в состав оттока галзутов одиннадцати хоринских родов. 

      Уроженец Бурятии – Хара Шибири Агван Доржиев в 18 лет был послан на учёбу в Тибет 

в знаменитый Гоманский дацан при монастыре Брайбун, блестяще закончив его, получил 

высшую философскую степень лхарамба и был назначен духовным наставником и 

учителем Далай-ламы XIII Тубдун –Чжамцо по буддийской философии и литературе. 

Впоследствии он был крупной фигурой в тибетском теократическом правительстве и играл 

заметную роль во внешней политике правительства Тибета. 

       Высокая ученость А. Доржиева, его близость к Далай-ламе, а также аудиенции, которых 

их удостоил Николай II, сделали его чрезвычайно популярным среди российских 

ламаистов. По их делам он неоднократно и не без успеха выступал ходатаем в 

правительственных учреждениях. Вел широкую миссионерскую деятельность по 

распространению буддизма среди прибайкальских бурят и астраханских калмыков. 

       Из воспоминаний Дашина Зугеева, жителя Тухума, следует, что дацан и его постройки 

строились в течение 6 лет (1913-1918гг.) и действовал дацан до 1929 года. Рядом с дацаном 

находился чистый родник, вода которого обладала целебными свойствами. 

       В дневниковых записях Мангутхана Маласагаева, нашего земляка, самобытного 

этнографа имеются зарисовки дацана и его построек. В амбаре-кладовке хранились 

принадлежности для круговращения хурала. Кухня предназначалась для приготовления 

жертв бурханам, здесь ламы готовили все необходимое для алтарной части: чистили 

светильник, жертвенную посуду… В амбаре хранили благовония и масло для заполнения 

светильников. При дацане имелся дом, типа гостиницы для прихожан. 

     Буддийская община, кроме молебствий, отмечала хуралы, одним из них был праздник 

Сагаалган- Белого месяца. Ламы-лекари занимались лечением больных. Дацан посещали 

жители не только близлежащих улусов, но и приезжали из Бохана, Осы, Ольхона … М. 

Маласагаев отмечает, что лечили даже венерические заболевания. 

      В Совет Кырменской буддийской религиозной общины входили люди разных 

социальных положений. Например, по архивным документам от 21 апреля 1921 г. 

председателем правления общины был избран бедняк Роман Осодоев из улуса Нухунур, 

Шарбаев Шоерон и Цыбиков Солдон были ламами, Тыхеев Балдару – рядовым членом, 

Бороев Буентар – зажиточный бурят из улуса Тухум ведал ревизионным комитетом. В 1917 

г. настоятелем дацана был Инкежинов Цырендаши. 

      Дуган и церкви действовали до 1929 г. В рамках антирелигиозной пропаганды в СССР 

проводилась кампания по массовому уничтожению церквей, дацанов, дуганов. 

      Ламы были разогнаны, имущество пусти через торги. Дом, построенный на 

общественные средства, занимаемые  ламами, был передан под местную избу-

читальню. 
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      Илья Бузинаевич Борсоев в своих воспоминаниях в очерке «Будя из Холбот» упоминает 

о дацане: «Ламы в основном были приезжими, из Забайкалья. В период расцвета дацана их 

было около 30, а теперь остались только двое. Служба в дацане почти 

прекратилась. Один из лам Юндун вступил в колхоз, стал признанным 

кузнецом, чем завоевал доверие у местных крестьян». 

     Местными властями допускалось варварское отношение к литературным памятникам, 

без разбора сжигались ценнейшие тибетские книги, употреблялись в качестве папиросной 

бумаги. Разрушить дацаны и церкви, уничтожить их имущество – такова была политика 

новой власти.  

      Были закрыты церкви в Ользонах, в Баяндае, в Хоготах, в Кокорино. В бывших   церквях 

размещали клубы – народные дома.   Здания Тухумского дацана были перевезены под 

Старо-Хоготовскую семилетнюю школу.  Другая часть здания перевезена в село Баяндай в 

1945 г. под дом социалистической культуры. 

                        (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Фонд дела Р-26.д.25. л.3,5, 12, 27, 45) 

 

Перепись населения 

 

       Одним из племен бурятского народа является племя эхирит, основной ареал расселения 

которого была территория бывшего Верхоленского округа, ныне территории 

Баяндаевского, Качугского и Ольхонского районов и небольшой части Эхирит-

Будагатского района. В   Верхоленский округ на момент первой Всеобщей переписи 

населения Российской империи в 1897 году входили следующие административно-

территориальные единицы: Верхоленск, Ангинское, Баяндаевское, Верхне-Кудинское, 

Еланцинское, Куленгское, Кутульское, Ленское, Ользоновское, Хоготовское, Очеульское, 

Тутурское инородческие ведомства. Кроме них сюда же входили Верхоленская, Илгинская, 

Качугская, Манзурская, Тутурская волости. Общее количество наличного населения 

составляло 69118 человек, из них русских – 41309 человек, бурят – 24744, тунгусов 

(эвенков) – 613, татар – 841, евреев – 732, поляков – 269, прочих национальностей – 610 

человек. На территории современного Баяндаевского района располагались Баяндаевское, 

Верхне-Кудинское, Ользоновское, Хоготовское инородческие ведомства, часть Ленского 

инородческого ведомства. Автор этой статьи «Некоторые данные переписи 1897 года по 

Верхоленскому округу» Г.Н. Богданов использовал в своей работе итоги переписи 1897 

года, данные работы С.К. Патканова. Эти данные показывают племенной состав населения, 

язык и рода инородцев. Здесь приведены состав населения Баяндаевского, Ользоновского, 

Хоготовского, Верхне-Кудинского, Ленского инородческих ведомств.  

       

    

Баяндаевское инородческое ведомство 

 
№ п/п 

 

 

Волости, ведомства,  

населенные места и их  

местоположение 

Число 

хозяйств 
Наличие 

населения 
Русские Буряты Тун- 

гусы 

Проч. 

 

1. 

Баяндаевское селение 

р.Баяндайка)                                                     

33                                 204 81   113                - 10 

2. I Мельзанский 36 200 - 200 - - 

3. II Мельзанский 9 52 - 52 - - 
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4. Шехаргунский 18 80 - 80 - - 

5. Задайский (иозовский 

при р.Задайке) 

41 175 1 174 - - 

6. Хунхальский 52 193 - 193 - - 

7. Горхонский 28 139 - 139 - - 

8. Зангутский 35 176 176 - - - 

9. I Бахайский 73 324 3 320 - 1 

10. II Бахайский 55 270 11 259 - - 

11. Бохолдойский 81 358 2 356 - - 

12. Харамалгаевский 20 135 - 135 - - 

ИТОГО:  481 2306 274 2021 - 11 

 

 

 

 

Верхнекудинское инородческое ведомство 

 
№ п/п 

 

 

Волости, ведомства,  

населенные места и их  

местоположение 

Число 

хозяйств 
Наличие 

населения 
Русские Буряты Тун- 

гусы 

Проч. 

1. Шарахерский 44 134 - 134 - - 

2. Бахтаевский 36 200 - 200 - - 

3. Ишимский 47 223 - 223 - - 

4. Бажаханский 31 165 8 157 - - 

5. Гаханский (при 

Зурцугане) 

35 146 1 145 - - 

6. Зурцуганский I 37 200 - 200 - - 

7. Зурцуганский II 34 146 - 146 - - 

8. Загайский 30 152 - 152 - - 

9. Загатуйский 26 131 6 125 - - 

10. Дарбайский 16 83 14 69 - - 

11. Хадарокский 25 118 - 118 - - 

12. Ерхеншинский 20 96 - 96 - - 

13. Хабаровский 28 149 - 149 - - 
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14. НижнеУлагинский 17 65 - 65 - - 

15. ВерхнеУлангинский 29 139 2 137 - - 

16. I Хертой 37 141 - 141 - - 

17. Хойбот 43 193 10 183 - - 

18. Байтог I 68 317 - 317 - - 

19. Байтог II 25 105 1 104 - - 

20. Байтог III 37 172 - 172 - - 

21. II Хертой 35 148 - 148 - - 

22. Хутургуй I 28 134 4 130 - - 

23. Хутургуй II 30 122 - 122 - - 

24. Адык 43 198 8 190 - - 

25. Тургун 61 261 9 252 - - 

26. Харанут 55 239 - 239 - - 

27. Хуты 38 180 - 180 - - 

28. Куленгинский 39 178 7 171 - - 

29. Качиг, кочевые 4 12 - - 12 - 

Итого:  998 4547  70 4465 12 - 

 

 

Ользоновское инородческое ведомство 

 
№ п/п 

 

 

Волости, ведомства,  

населенные места и их  

местоположение 

Число 

хозяйств 
Наличие 

населения 
Русские Буряты Тун- 

гусы 

Проч. 

1. I Молой 10 166 - 166 - - 

2. Бадагуй 33 146 - 146 - - 

3. I Маралтуй 24 123 - 123 - - 

4. II Маралтуй 30 137 1 136 - - 

5. Идыгей 38 163 1 162 - - 

6. Гулун-Тумур 38 174 - 174 - - 

7. Ользоны 38 281 103 171 - 7 

8. Шаракшан 18 75 - 75 - - 
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9. Онгой I 81 140 - 140 - - 

10. Онгой II 28 149 - 149 - - 

11. Онгой III 34 155 - 155 - - 

12. Маркеловка выселок 11 60 2 58 - - 

13. Нухунур (Задай) 42 204 - 204 - - 

14. Нагалык 59 255 - 255 - - 

15. Тыпхысыр 37 162 - 162 - - 

Итого:  521 2390  107 2283 - 7 

 

Хоготовское инородческое ведомство 

 
№ п/п 

 

 

Волости, ведомства,  

населенные места и их  

местоположение 

Число 

хозяйств 
Наличие 

населения 
Русские Буряты Тун- 

гусы 

Проч. 

 1. Хойто Хандагай 10 43 - 43 - - 

2. Урда-Хандагай 

1 Хорой 

30 179 1 178 - - 

3. Урда-Хандагай 5 

Хорой 

7 27 - 27 - - 

4. Булук 5 Хорой 17 76 - 76 - - 

5. Хогшон 5 Хорой 8 31 - 31 - - 

6. Харагун 3 Хорой 60 329 19 309 - 1 

7. Залырин Балтагуй 26 120 - 119 - 1 

8. Улан 2 Хорой 41 180 4 176 - - 

9. I Ток 48 220 - 219 - 1 

10. I Кальский 26 130 - 130 - - 

11. II Кальский 18 69 - 69 - - 

12. Красноярский Молой 4 23 - 23 - - 

13. Хогот (2 Ток –Байтуг) 13 49 1 48 - - 

14. Хогот Молой 7 39 - 49 - - 

15. Хогот Листвяничный 9 30 - 30 - - 

16. Шонтой 26 110 1 119 - - 
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17. Хогот ур. Хогот 36 180 1 178 - 1 

18. Шутхалун 8 47 1 46 - - 

19. Хогот (Шутхалун) 18 71 1 76 - - 

20. Шутхалун 19 90 4 86 - - 

21. Унгура 25 122 5 114 3 - 

22. Бортой 46 178 1 176 - 2 

23. Хайзаран 4 35 2 33 - - 

24. Хайзаран Кальский 14 64 5 59 - - 

25. Тологой (Шутхалун ) 7 24 - 24 - - 

26. Унгура (Молой) 3 18 1 17 - - 

27. Унгура II Ток 9 52 6 46 - - 

28. Унгура 8 45 1 44 - - 

29. Хогот селение 46 290 120 164 - 6 

30. Ленский улус 1 2 - - 2 - 

ИТОГО:  594     2873 174 2682 5 12 

 

 

Ленское инородческое ведомство (Кырменского улуса) 

№ п/п 

 

 

Волости, ведомства,  

населенные места и их  

местоположение 

Число 

хозяйств 
Наличие 

населения 
Русские Буряты Тун- 

гусы 

Проч. 

1. Шулут Обхойский 9 36 - 36 - - 

2. Нагатай 33 153 3 150 - - 

3. Куяда 4 22 1 21 - - 

4. Малан 12 59 - 59 - - 

5. Шодоровский 6 33 - 33 - - 

6. Кырменский Байша 61 267 1 266 - - 

7. Тухум 22 103 - 103 - - 

8. Лапхай I 16 59 - 59 - - 

9. Лапхай II 5 31 - 31 - - 

10. Холбот 24 104 - 104 - - 



 
 

43 
 

11. Холбот выселок 5 27 - 27 - - 

12. Тотхой 12 50 - 50 - - 

ИТОГО:  209 944 5    939 -  

 

       В инородческих ведомствах по переписи 1897 г. проживало в 3508 хозяйствах 16359 

человек, из них русских 530, бурят 15736, тунгусов (эвенков) – 17 человек, прочих 

национальностей – 76 человек. Часть этих ведомств входит согласно современному 

административному территориальному делению в состав Качугского и Ольхонского 

районов (незначительно). 

     За период, прошедшей с первой всеобщей переписи населения Российской империи 

бурятское население уменьшилось более, чем в два раза, особенно большое сокращение 

наблюдается в Качугском районе. Именно буряты этого региона первыми подверглись 

влиянию русских, которые пришли в Прибайкалье именно по реке Лене.  

     Какая же сложилась языковая ситуация к 1897 году? В Баяндаевском ведомстве родным 

языком русский язык показали 114 бурят. Это буряты Баяндаевского селения 112 человек и 

Задайского улуса – 2 человека. В Верхне-Кудинском ведомстве из общего количества 4465 

бурят родным языком русский язык показали 33 бурята (26 человек из Адыкского улуса и 

выселка, 3 человека из Хойботского улуса и др.).  В Ользоновском ведомстве из 2276 бурят 

родным языком русский язык показали 199 человек (132 человека из самого Ользоновского 

селения, 58 человек из Маркеловского выселка – все буряты и др.).  

       В Хоготовском ведомстве из 2682 человек бурятского населения русский язык родным 

показали 167 человек (157 человек из самого Хогота, 3 человека из Хайзеранского выселка 

и др.). В Ленском ведомстве из общего количества бурят 4107 человек также родным 

языком русский язык показали 286 человек (13 человек из 1 Цыгеновского улуса, 20 человек 

из Васильевского выселка, все18 бурят из Кудринского выселка, все 14 бурят из 

Кудринского выселка, все 31 человек из Лапхайского выселка, 37 бурят из Кунтыргинского 

улуса и др.). В Куленгинском ведомстве из 795 бурят родным языком показали русский 

язык 437 человек, в том числе из 246 бурят селения Житово 242 человека, все 195 бурят 

Гогановского селения. В Ангинском инородческом проживало 3092 человека, из них 2977 

бурят. Из общего количества ангинских бурят родным языком русский язык показали1547 

человек, что составляет 7,93 %. Все они представляли «ясачных», впоследствии стали 

русскими. 

       Верхоленский округ территориально являлся обителью племени Эхирит почти с самого 

XVII века кочевали на восточную сторону Байкала. Баяндаевский род в количестве 1136 

человек населял Баяндаевское селение, два Мельзанских улуса, Шехаргунский, Задайский, 

Хунхальский, Горхонский и Зангутский улусы. Два Бахайских, Бохолдойский и 

Харамалгайский улусы были населены бурятами Бахаайского рода. В Верхне-Кудинском 

ведомстве жили буряты 1-го и 4-го Буровского родов количестве 2910 человек. Это в 

населенных пунктах начиная с Дарбайского улуса и кончая Хутским улусом. В населенных 

пунктах Шарахерского улуса до Загатуйского улуса, также в Куленгском улусе проживали 

буряты Ользоновского рода в количестве 1654 человека. В Куленгском инородческом 

ведомстве все 793 бурята относились к 3-му Чернорудскому роду. В Ленском инородческом 

ведомстве в населенных пунктах, начиная с 1-го Цыгеновского улуса и кончая Загорским 

улусом жили буряты Содохойботского рода в количестве 1383 человека. Начиная с 

Ныкилеевского улуса до Иденугуйской водяной мельницы жили буряты Ныкилеевского 
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рода в количестве 1144 человека. В населенных пунктах, начиная с Шулут-Обхойского 

улуса до Тотхойского улуса жили буряты Кырменского рода в количестве 939 человек. 

Буряты 6-го Чернорудского рода (Шоноевского) в количестве 618 человек жили в 

Нохоевском, Бырлаевском, Кунтыргинском, Бужаевском улусах. А буряты Хорбатского 

селения в количестве 23 человек вообще не указали своей родовой принадлежности, что 

говорит об их окончательной утере национального самосознания (в то время).  

       В Хоготовском ведомстве все 2682 бурята были из 1-го Абазаевского рода. Основные 

роды, к которым себя относят буряты региона – это Хэнгэлдэровский, 1 и 2-ой Абазаевские, 

Ользоновский, Баяндаевский, Шоноевский (по-русски искаженно закрепилось название 

Чернорудский род от бурятского Чоно – ураг, что говорит о тотеме «чоно» - «волк», 

Буровский и т.д.)   Со временем эти рода дробились в связи с существовавшим при царизме 

административным делением бурят по родам, что в свою очередь было связано с родовым 

землевладением. Профессор И.А. Асалханов в своей работе «О бурятских родах в XIX веке» 

приводит примеры деления родов по экономическим причинам. Он пишет о распаде одного 

из основных родов племени эхирит – Хэнгэлдырского рода, который состоял из 4-х 

десятков, которые назывались еще участками: Хойботского, Содойского, Никилейского и 

Кырменского. Земельные угодья, занимаемые родом, были отмежеваны окружной межой и 

считались общим достоянием всего рода. До 1827 года обычными покосами пользовались 

уравнительно, делали уравнение между улусами рода. В 1827 году было составлено 

прошение бурятами Содойского улуса: «братские Никилеевского улуса вознамерились 

отделиться от нас прочь, на что хотя мы и не были согласны, но через нежелание их быть с 

нами в совокупности и вынуждены были согласиться на их отделение с тем условием, 

чтобы никилеевцы выделили им ежегодно сенокосное место, называемое «Иден нуга». 

Однако никилеевцы не сдержали свое слово и вместо «иден нуга» дали содойцам местность 

в Халах в лесу «кошению мало способную». К тому же никилеевцы ежегодно обкашивали 

Халы, а потом «выстроили там юрты». Точно такая же тяжба шла в этом же роду между 

хойботцами и кырменцами из того же Хэнгэлдырского рода. Кырменцы вступили в 

ходатайство «Об отчислении участка от Хэнгэлдырского рода в совершенно отдельный род 

с наименованием «Кырменского». Вопрос о разделе рода был разрешён во время 

преобразования общественного управления бурят в 1888 году, когда Иркутский губернский 

Совет по ходатайству доверенных Кырменского, Содойского и Хойботского участков 

постановил образовать из бурят Кырменского участка особый Кырменский род, из 

Содойского и Хойботского участков – Содохойботский род, а из Никилеевского участка – 

Никилеевский род».   (Г. Богданов)  

     Следующая перепись состоялась в 1920 г., в труднейшее для страны время, молодая 

советская республика сочла необходимым провести всеобщую перепись. Она проводилась 

под непосредственным руководством В.И. Ленина.  

      По данным Бурятского ревкома, в 1920 г. проживало бурят в Эхирит-Булагатском 

районе 27350 человек из общего населения округа в 63076 человек. (Баяндаевский район 

был в составе Эхирит-Булагатского района до 19 апреля 1941 г.) 

      В 1926 г. проводится новая, охватившая всю страну перепись населения. По переписи 

1926 года в Эхирит-Булагатском районе проживало 37087 человек, из них мужского пола – 

19339, женского пола – 17748, в том числе бурят 26388.  По сравнению с 1920 годом 

количество бурятского населения увеличилось почти на 7 тысяч человек.  

      В 1920-е годы прирост коренного населения был ничтожным, смертность превышала 

рождаемость. Причины: тяжелые условия жизни, падение традиционных видов хозяйства, 

распространения различных видов болезней: эпидемий, кори, туберкулёза и других 

социальных болезней, почти полное отсутствие медицинской помощи. В гражданскую 

войну, в период колчаковщины значительная часть бурятского населения укочевала в 
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Монголию. В уменьшении численности бурят оказались неимоверно тяжелые условия 

жизни в первые годы советской власти, когда хозяйственная разруха, засуха 1923 года 

подорвали жизненные силы людей.  

      И следующие года перепись проводились в 1939 г, 1959, 1970, 1979, 1989, 2010 годы.   

      В 1939 г. население Баяндаевского района составляло 17126 человек. 

     1959 г. – 18330, из них коренное население составляло 7381 человек, т.е. 40% от общего 

населения. Несмотря на большие потери в годы репрессии и в Великую Отечественную 

войну в связи с улучшением медицинского обслуживания, с улучшением жизненных 

условий в следующем, 1959 года переписи количество бурятского населения значительно 

возросло. 

     1970 году население района составляло 16371человек, из них коренное население было 

50,8 %. 

     Перепись 1979 года показала всего населения 14145 человек, из них бурят 7890, то есть 

55,8%, русских было 5674 (40%), украинцев 70 человек (0,5%), белорусов – 27 человек, 

татар – 356 (2,5%), чуваши -24, поляки – 9.  По сравнению с 1959 годом в 1979 г. население 

уменьшилось на 4185 человек. На спад сказался период застоя, ущемление социальных 

интересов селян – пренебрежение к строительству жилья, объектов соцкультбыта, 

запущенность дорог и т. д. Такая убыль населения повсеместно наблюдалась в районах 

округа и области. 

     Перепись 1989 года показала всего населения 14554, из них коренного населения – 8449 

(58%). Русского населения было 5513 человек (38%), украинцев – 84 (0,5%), белорусы – 22 

(0,15%), татар – 338 (2,3%), чуваши – 24, поляки – 2. 

     В эти годы идет отток населения в города и другие районы. Происходит главным 

образом за счёт распределения специалистов по окончании учебных заведений, также за 

счёт притока рабочих сил в новые промышленные центры (Ангарск, Братск, Усть-Илимск 

и другие города).   

      Численность по данным переписи населения за 2010 год – 11529 человек, из них женщин 

числилось 5865, мужчин - 5664. Спад прироста населения в районе связано с развалом 

сельского хозяйства, безработицей, уменьшением рождаемости – вот основные причины. 

Наблюдается отток молодёжи в города.  

      Ослабевает чувство традиционной привязанности бурят к своим родным местам. 

Меняется этническая чистота бурятского населения. При такой разбросанности населения 

и проживания в одних населенных пунктах совместно с представителями других 

национальностей неизбежно ведет к утрате основных национальных признаков под 

влиянием более многочисленных представителей других народов, особенно русского (язык, 

культура, быт, национальные традиции, брачные связи и т.д.). 
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       По данным переписи 1989 г. население в Баяндаевском районе составляет 14554 

человека, из них бурят – 8449 человек, в Качугском районе проживали 1636 человек 

бурятского населения. За период, прошедшей с первой всеобщей переписи населения 

Российской империи, бурятское население уменьшилось более, чем в два раза, особенно 

большое сокращение видно в Качугском районе. Именно буряты Качуга подверглись 

влиянию русских, которые пришли в Прибайкалье   по реке Лене. 
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       Какие же рода населяли этот регион?  Территориально этот регион являлся обителью 

племени Эхирит, потомки которого почти с самого XVII века кочевали на восточную 

сторону Байкала. Баяндаевский род в количестве 1136 человек населял Баяндаевское 

селение, два Мельзанских улуса, Шехаргун, Задай, Хунхал, Горхон, Зангут. Два Бахайских 

улуса, Бохолдой, Харамалгай были населены бурятами Бахайского рода, принадлежащие 

первому абзаевскому роду. 

       В Верхнекудинском ведомстве жили буряты 1-го, 4-го Буровского родов в количестве 

2910 человек. Это в населённых пунктах, начиная с Дарбайского улуса и кончая Хутским. 

В населенных пунктах начиная с Шарахерского до Загатуйского улуса также в Куленгском 

улусе проживали буряты Ользоновского рода в количестве 1654 человека. 

       В Хоготовском ведомстве все 2682 бурята из 1-го абызаевского рода. Из 

Хэнгэлдэровского рода, который состоял из 4 десятков, которые назывались ещё 

участками: Хойбо, Содой, Никилей и Кырменского. Земельные угодья, занимаемые родом, 

были отмежеваны окружной межой и считались достоянием общего рода. До 1827 г. 

обычными покосами пользовались уравнительно, делали уравнение между улусами рода. В 

1827 г. было составлено прошение бурятами Содойского улуса.  

       Кырменцы вступили в ходатайство «Об отчислении участка от Хэнгэлдэровского рода 

в совершенно отдельный род с наименованием «Кырменского». Вопрос о разделе был 

разрешён во время преобразования общественного управления бурят в 1888 году, когда 

Иркутская губернский Совет по ходатайству доверенных Кырменского, Содойского и 

Хойботского участков постановил образовать из бурят Кырменского участка особый 

кырменский род, из Содойского и Хойботского участков – Содохойботский род, а из 

Никилеевского участка – Никилеевский род. Вот так происходило дробление родов. 

(Этнографический сборник. Вып.1. - Улан-Удэ, 1960. – С. 74-75). Богданов Г.Н. Некоторые 

данные по переписи 1807 г. по Верхоленскому округу         // Заря. 1992. – 8 окт. 

 

 

 
Переселение крестьян из западной части России в 1909 -1912 гг. в 

Баяндаевскую, Ользоновскую и Хоготовскую волости. 

      
      После первой русской революции в России началась столыпинская реформа. Её задачей   

было разрушение общины, дать возможность каждому крестьянину жить для себя, 

самостоятельно, подстегнуть сельское хозяйство страны на путь широкой рыночной 

экономики. Эти реформы, преобразования, затронувшие крестьянство, в дальнейшем 

получили название «столыпинские», по фамилии министра их проводивших Петра 

Аркадьевича Столыпина. По плану П.А. Столыпина необходимо было наделить 

земельными участками 30 миллионов крестьянских хозяйств. Реформа до конца доведена 

не была в связи со смертью автора, а земельными наделами было охвачено 2,5млн. семей. 

      Большая часть в Европейской части России принадлежали помещикам, крестьяне 

страдали малоземельем. Прослышав про огромные просторы Сибири, в поисках лучшей 

доли, стали приезжать крестьяне из Смоленщины Белоруссии, Украины и из других мест. 

Началось переселение безземельных и малоземельных крестьян в Сибирь   1907-1911г. 

Расселялись белорусы, в основном, вдоль железной дороги. Основные районы заселения – 

Нижнеудинск, Тулун, Тайшет, Зима, Залари, Черемхово, Балаганск. Расселяли 

переселенцев по тем участкам, где Иркутские и уездные земские чиновники отводили 

наделы. Если смотреть по карте, то эти участки были расположены в плодородных районах, 
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вблизи больших рек. Только в Верхоленском уезде, который находился в 140 верстах от 

Иркутска, переселенцы были расселены: во-первых, далеко от железной дороги; во-вторых, 

земли были не столь плодородны, в-третьих, климат очень суровым.  

      Приехавшие из Иркутска земские чиновники в сопровождении волостного старшины, 

отправились на поиски участков для переселения из Беларуси. Таких участков всего было 

отведено 22. Все они находились от Баяндая примерно в двадцатипяти-тридцати верстах. 

Тургеневский – 7 верст, Игоревский – 9, Толстовский – 12, Васильевский – 16, Даниловский 

- почти 30 верст, Лидинский, Еленинский-30. Ближе всех к Баяндаю находились 

Покровский и Кольцовский участки. 

      Практически все приехавшие были переселенцами из Гродненской губернии. На 

Даниловский участок приехали крестьяне из Смоленской губернии. Добирались многие до 

Сибири поездом в «столыпинских» вагонах 3-4 месяца. В поезде были медицинский, 

полицейский вагоны, на больших станциях проходила санитарная обработка вагонов. На 

станциях была организована бесплатная раздача молока для маленьких детей, оказывалась 

медицинская помощь. По приезде в Иркутск, приехавших на волах, доставляли на 

отведенные участки. Переезжавшие переселенцы получали ссуду из Крестьянского банка 

Российской империи, специально созданному по распоряжению П.А. Столыпина. Сумма 

ссуды была разной.  

      В архивных данных указаны фамилии переселенцев, откуда выехали, время заселения, 

на какой участок прибыли, размер ссуды и на какой предмет. 

      В 1907 году, когда столыпинская реформа набирала обороты из разных губерний, 

уездов, волостей отправляли своих ходоков на общие средства на будущее 

местожительство. Выбрав местожительство, ходоки по приезду домой рассказывали, о тех 

перспективах, что ждут каждого, кто поедет в Сибирь, что земли и работы очень много – 

нужно будет корчевать лес. Приехав с семьями, или встречая их в Иркутске, до отведенного 

участка добирались трое суток. Проводником у них был Чернаков Иван – землеустроитель 

из Баяндая. 

      С 1909 по 1914 годы были заселены 22 участка. К этому времени неосвоенные 

свободные земли были поделены на участки, так появились Кольцовка, Даниловка, 

Игоревка, Тургеневка, Духовщина, Еленинск, Вершинск, Васильевка, Лидинская, Степной 

и другие участки.   В 1925 г. из 22 участков по списку числилось 17 участков, остальные не 

прижились. Из всех переселенческих участков был самым крупным населенным был 

Тургеневский. 

      Некоторые белорусские источники говорят, что такое далекое и неблагоприятное 

расселение гродненских крестьян было потому, что в 1863-1864 годах многие крестьяне 

участвовали в восстании, которое вспыхнуло в Польше, Беларуси и Литве. Это восстание 

было национально-освободительным против царизма. На территории Беларуси им 

руководил К. Калиновский. В своей деятельности он ориентировался на крестьян, выступал 

за передачу им всей земли, за самоопределение Литвы и Беларуси. После подавления 

восстания в Беларуси был установлен режим исключительных законов, которые 

действовали до начала ХХ века. Вот поэтому историки, исследующие историю 

переселения, предполагают такой выбор местности – суровой и далекой от центра – для 

гродненских крестьян-переселенцев. 

     «На Баяндаевский переселенческий участок на 29 марта 1910 г. было выдворено 586 душ 

обоего пола. Дороговизна хлеба вынудила их почти всю правительственную ссуду 

израсходовать на продовольствие. Из-за плохого питания, непривычных условий жизни 

началась эпидемия тифа, усилилась цинга и другие болезни». (Хрестоматия по истории 

Иркутской области. Вост.- Сиб.кн. изд-во, 1969. 411с.) 

       Начало ХХ века… Государственная политика конца ХIХ и начала ХХ века 

благоприятствовала освоению необъятных сибирских земель. Изменения в сельское 

хозяйство губернии внесли реформы П.А. Столыпина: на необжитые места «водворяют» 
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переселенцев. До 1 ноября 1909 года в Иркутской губернии (с 1896 г.) водворена 11371 

душа переселенцев мужского пола. За минувшие 1908-1909 годы в Иркутскую губернию 

водворена на переселенческие участки 6601 душа мужского пола, зачислена за ходоками 

11674 доли и остается свободных душевых долей 25533. (Из отчета Иркутского генерал-

губернатора за 1908-1909 гг.)   

     Столыпинская реформа, связанная с переселением безземельных крестьян европейской 

России в Сибирь, стала настоящим бедствием для бурят. По данным отчёта к 1 января 1917 

года размеры землепользования бурят Верхоленского уезда сократились на 51%. У бурят 

Иркутской губернии число скота на 100 душ населения сократилось с 381 в 1887 году до 

184 в 1917 году или более чем на 51 процент.    

      Переселенцам, водворенным в Иркутскую губернию, Верхоленский уезд выдавали 

ссуды на хозяйственное обзаведение не менее 25 рублей и не больше 100 рублей.  Ссуду 

можно было получить в два или три приёма. Например, Каленик Никита Леонович получал 

её трижды: 11 мая, 25 и 28 июня соответственно 30-25-45 рублей. Тюшкевич Григорий 

Трофимович, выехавший 8 мая 1909 г. получил ссуду 28 апреля в размере 50 рублей на 

хозяйственное обзаведение.   

      Поселенцы в силу необычайно суровых климатических условий, голодовок страдали от 

цинги, оспы и других болезней, которые из-за отсутствия квалифицированной помощи 

часто принимали эпидемический характер. Болели, умирали их дети, выданной ссуды не 

хватало, поэтому не выдержав суровый сибирский климат, некоторые вынуждены были 

уехать обратно на родину. Чиновники Иркутской губернии выделили средства для 

строительства больницы. В 1912 году в роще за участком Покровка была построена 

переселенческая больница из 4 домов, для лечения переселенцев.  

      Многие мужчины нанимались работать к зажиточным бурятам, чтобы приобрести 

корову, коня и инвентарь. Из года в год понемногу крестьяне обустраивались, обживали 

выделенную территорию. Выкорчевывали деревья, кустарники, пахали и сеяли хлеб, 

строили дома, школы, создавались и разрастались семьи.         

      До революции жили все единолично. Каждый работал на своей земле для себя. Сеяли 

рожь, ячмень, лен, гречиху, коноплю, жали серпом, косили косой, из льна ткали полотно, 

из него шили одежду. Долго ходили в чунях, лаптях, затем научились шить чирки, ичиги. 

Кроме домашней пищи - мяса, сала, картофеля, молока, хлеба, овощей, яиц, употребляли 

черемшу, дикий лук, чеснок, ягоды. Прекратились заболевания цингой. На большие 

праздник, венчаться, крестить поселенцы ездили на лошадях в Баяндай Михайло-

Архангельский храм.         

        Благодаря терпению, упорству, трудолюбию, самоотверженности переселенцев 

наладилась в таёжном краю жизнь, появились из участков деревни, села, которые стали для 

переселенцев второй родиной. Уже несколько поколений потомков переселенцев живут и 

трудятся вместе с бурятами и русскими, татарами и чувашами. На данное время по 

истечении ста с лишним лет сохранились Тургеневка, Васильевка, Лидинская, Духовщина, 

Еленинск, Вершинск, Половинка (Гоголевка), Шаманка, Покровка, Толстовка.  

 

 

Алфавитный список переселенческих участков Иркутской губернии 

Баяндаевской, Хоготовской и Ользоновской волостей, составленный в 1916 г. 

 

       Из алфавитного списка переселенческих участков Иркутской губернии в записанном в 

1916 году видно, что были образованы переселенческие участки с официально 

зарегистрированным годом. Но некоторые старожилы, например. Покровки утверждали, 

что участок был образован в 1909 г.  

1. Васильевский участок Баяндаевской волости 1913 г. 

2. Вершины – участок Баяндаевской волости 1910 г 
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3. Воронцовка участок Хоготовской волости 1912 г. 

4. Гоголевский участок Баяндаевской волости – 1909 г. 

5. Даниловка – участок Баяндаевской волости   1909 г. 

6. Духовщина участок Хоготовской волости 1909 г 

7. Еленинск – участок Баяндаевской волости 1912 г. 

8. Игоревка - участок Баяндаевской волости 1910 г 

9. Каменка – участок Баяндаевской волости 1911 г. 

10. Кольцовка – участок Баяндаевской волости 1910 г. 

11. Лидинская – участок Хоготовской волости 1914 г. 

12. Лиственничный – участок Хоготовской волости 1914 г  

13. Покровский участок Баяндаевской волости в 1912 г. 

14. Пушаковский участок Баяндаевской волости 1910 г. 

15. Сиваковский участок Баяндаевской волости 1912 г. 

16. Степной участок Ользоновской волости в1911 г. 

17. Толстовский участок Баяндаевской волости в 1909 г. 

18. Тургеневский-Алексеевский участок Баяндаевской волости 1909 г.  

19. Холонгойский участок Баяндаевской волости 1912 г. 

20. Шаманка – участок Баяндаевской волости 1914 г. 

21. Шарахерский участок Ользоновской волости 1912 г. 

22. Журкинский участок Ользоновской волости 1911 г. 

 

       

     Кольцовка. Участок был назван по имени А.И. Кольцова - русского поэта 19 века. 

Баяндаевским землеустроителем Иваном Чернаковым, любителем классической 

литературы. 

     Сибирская глубинка в 120 верстах от губернского города Иркутска. Здесь в небольшом 

отдалении от гравийной дороги, ведущей из Иркутска в Качуг, в 5 километрах от Баяндая, 

на высоком месте обосновались жители Кольцовского участка. Поселенцы являлись 

выходцами из Смоленской губернии, из центральных районов России и Белоруссии. 

Первыми поселенцами были: Жуковы, Сундаревы, Кудрявцевы, Шайдаровы, Кругловы, 

Казарины. 

      Занимались в основном земледелием и скотоводством. Привольные степи, богатое 

разнотравье, большой выбор свободной земли способствует разведению скота и занятию 

земледелием. Сеяли рожь, ярицу, пшеницу, овес и ячмень. Огородничеством занималось 

только русское население и только «для собственного употребления». Удобное 

географическое положение позволяло заниматься гужевым извозом. Развитие пароходства 

на реке Лене в начале века оживило этот промысел. Обилие лесной дичи располагало 

занятиям охотничьим. Здесь к началу 1910-х годов насчитывалось 20 дворов.    

       В 1918 году, когда установилась военная диктатура Колчака, жители участка Кольцовка 

приняли активное участие против власти Колчака, учинявшей расстрелы, аресты. Среди 

вступивших в партизанский отряд К.К. Некунде были политссыльный Михаил Портнов, 

братья Петровы, Кантошкины. По воспоминаниям Ершова Василия Дмитриевича 

участника гражданской войны на территории Баяндая: «Активисты Кольцовки включились 

в борьбу за новую власть с белогвардейцами, вступили в партизанский отряд. В сентябре 

1919 года по доносу богачей семь кольцовских партизан были схвачены белогвардейцами 

прямо на поле, во время сенокоса. Они были увезены в сторону села Ользон, где их 

расстреляли недалеко села и закопали в небольшой яме. Через год родственники и 

кольцовские жители перевезли останки своих близких и земляков, перезахоронили на своем 

кладбище. Имена погибших партизан: Петров Н.Г., Петров В.Г., Петров Д.Г., Портнов 

М.Я., Кантошкин С.А., Кантошкин Г.А., Сундарев М. Н.».  
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     Установлен памятник на братской могиле, а в 1960-1970-е годы за   памятником 

ухаживали пионеры Баяндаевской средней школы под руководством Л.А. Урхановой, 

заслуженного учителя РСФСР. В 2016 году администрацией МО «Люры» отремонтирован 

памятник кольцовских партизан.  В 1966 г. братская могила в Кольцовке вошла в «Реестр 

объектов культурного наследия регионального значения по Иркутской области».       

      По данным 1925 года Бурятского статистического управления Бурят-Монгольской 

автономной социалистической республики на Кольцовском участке записано 31 дом с 

населением 118 человек – из них мужского пола 57, женского пола 61 человек.  

      В 1926 году, когда стала застраиваться новая деревня Люры, то жители Кольцовки 

постепенно переезжали в деревню Люры, с. Баяндай, поселок Усть-Ордынский. Перед 

началом Великой Отечественной войны жители Кольцовки полностью выехали из деревни. 

На месте бывшей Кольцовки находится люрское кладбище. 

     Существование участка Кольцовка оказалось совсем коротким, от неё осталось только 

название поля, которое зовется Кольцовским. Это было связано с трагическими событиями 

на Даниловке. Семьи погибших из Даниловки сначала перебрались в Кольцовку, а затем в 

Люры, Баяндай, Усть-Орду.  

      Участок Гоголевка (Половинка). Участок был назван в честь великого русского 

писателя Гоголя Н.В. Баяндаевским землеустроителем Иваном Чернаковым, большим 

любителем классической литературы.  

      Александр Осипович Копылов, уроженец Качугского района, житель с. Половинка, 

вспоминал в 1977 году как зарождалась деревня Гоголевка-Половинка, креп колхоз:     

«Первыми на Гоголевском участке поселились братья Павел и Василий Чупровы и Семён 

Глызин в 1908 году. В то время участок находился на территории, окружённой 

небольшими озерками, лесом и множеством ключей с чистой водой. Заселение состоялось 

с разрешения жителей улуса Зангуты. В последующие два года состоялись 

землеустроительные работы: на территории Баяндаевской волости были нарезаны 

следующие переселенческие участки: Еленинский, Пушаковский, Вершинский, Шаманский, 

Гоголевский, Лидинский, Васильевский, Игоревский, Даниловский, Аненский, Покровский и 

Кольцовский участки. С 1909 года началось переселение из Смоленской, Гродненской, 

Могилёвской и из других губерний. Для упорядочения переселения на территории 

Баяндаевской волости было организовано переселенческое управление, 

сельскохозяйственное опытное поле и переселенческая больница на Покровском участке. 

Затем за ненадобностью управление было ликвидировано. 

     Заселение шло быстро. Особенно участков, находящихся в лесной полосе. Заселение 

участков в лесостепной полосе задевало интересы местных бурят, поэтому Кольцовский, 

Еленинский, Шаманский, Гоголевский участки долго оставались незаселенными. 

     Дозаселение лесостепных участков и заселение Гоголевского участка происходило в 

первые годы революции жителями Верхоленского уезда (Качугской волости). 

      Переселенцев на новом месте привлекала более легкая разработка пахотных угодий из-

под березняка, осинника и кустарников, отсутствие болот, хорошие сенокосные угодья и 

выгоны для скота. 

      В 1925 году на этом участке было построено 21 дом, в них проживало населения – 114, 

мужчин - 51, женщин - 63. (Основание: Справочник Бурятстатуправления «Список 

населенных пунктов Бурят-Монгольской автономной советской социалистической 

республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 1925 г.)     

      К 1929 году Гоголевский участок насчитывал свыше 50 дворов. Многие жители 

Гоголевки были из Качугского района – из сел Манзурка, Копылово, Самодурово, тоже 

были выходцами из западной части России, приехали украинцы, белорусы, из Поволжья. 

      Из воспоминаний Копылова А.О.: «После уборки урожая в Хоготовской школе 

крестьянской молодёжи ежегодно проводились выставки, на которых принимало участие 

Баяндаевское опытное поле. Сначала выставка имела местное значение, а потом она 
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стала районной. На выставке всегда было много народу. Демонстрировались достижения 

полеводов, огородников и животноводов. Участвовали в выставке Гоголевские опытники. 

Они возвращались с выставки с намерением создать у себя колхоз. Мне часто приходилось 

выступать перед гоголевцами о коллективизации, о её преимуществах. Беседы, собрания 

длились с вечера и до утра. Большинство присутствующих ратовало за коммуну. По 

предложению Е.И. Седых хозяйству было присвоено имя К.Е. Ворошилова. Все, вступившие 

в коммуну, внесли свой пай. Имущество принималось по актам. 

       В январе 1930 г. Эхирит-Булагатским райисполкомом была утверждена организация 

коммуны. В 1930 году по организации коммуны большую работу проводил Александр 

Осипович (Иосифович) Копылов, учитель, работавший в то время в Хоготовской школе. В 

коммуну вошли самые активные люди: Седых, Копыловы, Подпругины, Куницыны, 

Глызины. Коммунары строили скотные дворы, амбары, зерносклады. Зимой многие 

занимались перевозкой грузов из Иркутска в Качуг. Притрактовое население всегда с 

уважением говорило о возчиках – ямщиках, их лошадях Гоголевки. Ямщики, которые 

устраивались для отдыха через каждые 30 вёрст, называли Гоголевку половинкой. В этом 

месте проходит линия Ангаро-Ленского водораздела, откуда одни реки текут и впадают 

в Лену, другие в Ангару. Так постепенно название Гоголевки перешло в Половинку. В 1960-е 

годы село было переименовано в Половинку. Участок был назван Гоголевкой в честь 

великого русского писателя Н.В. Гоголя. 

      После первой уборки многие коммунары убедились, что сообща лучше вести хозяйство. 

Так, С. Серебренников имел хлеба столько, сколько он не получал со своего участка за всю 

свою жизнь. Так, из года в год крепчала коммуна на Гоголевском участке».       

       В 1929 году была открыта начальная школа. В 1934 году коммуну преобразовали в 

артель, затем в 1940 году – колхоз им. Ворошилова. В 1950 г. колхоз объединился с двумя 

соседними колхозами «Новая жизнь» (Шаманка), колхоз им. 28 гвардейцев» (Зангут, 

Горхон). На одном из собраний колхоза было решено назвать колхоз именем 

революционера, отбывавшего ссылку в Манзурке Качугской волости, Михаила 

Васильевича Фрунзе.  

       В состав коммуны входили тогда 47 мужчин, 39 женщин, нетрудоспособных и детей 

было 141 человек. 

     Тракторов еще не было. Только в 1932 году в Баяндае, когда была создана МТС одним 

из первых трактористов стал Деков Михаил Иванович из Гоголевки. И все же основную 

работу выполняли на лошадях. Коммуна тогда гордилась своими лошадьми по праву. Они 

были хорошо ухожены и были все время в работе.  О коммуне было известно населению, 

по тракту от Иркутска до Качуга.  

      В деревне тогда была создана комсомольская ячейка, в которую вошли молодые 

активисты, желающие перемен в лучшую сторону. Они же вступили в коммуну 

одиночками, не смогли убедить своих родителей в преимуществе коллективного хозяйства. 

В коммуне комсомольцы были всегда первыми  - и в строительстве, и в животноводстве. А 

в свободное время они организовывали праздники, игры, ставили спектакли. При 

организации коммуны никто не хотел браться за свиноводство, пока за это дело не взялся 

Копылов Григорий Осипович с комсомольцами. 

      В школе учителя тоже организовали детей в пионерский отряд. Они во всем помогали 

своим старшим, ухаживали за телятами, жеребятами. Летом 1930 года по предложению 

Саши Филатова ходили по полям и в лес, расчищали межи от деревьев, увеличивая площади 

полей под посев хлеба. Каждый пионер имел план по расчистке – по 0,25 га. И на ферме, и 

на скотном дворе ребята были помощниками, часто бывала на ферме Катя Рыкова. Она 

кормила телят, чистила их стайки. Ульяна Седых помогала косить и метать копны, вершила 

стог копна. 
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      Так, из года в год крепчала коммуна. Она просуществовала 5 лет. В 1934 году был 

принят новый Устав, по которому коммуна стала сельхозартелью. Люди стали жить лучше, 

почти все население Гоголевки стали членами артели. Они стали держать скот, стали 

получать за трудодни плату, а не по едокам. 

      В становлении и развитии хозяйства немало сил и труда вложили председатели 

правления колхоза: А.И. Копылов, И. И. Рыков, П.Ю. Подпругина, Е. И. Седых, А. И. 

Лизенко, К.С. Першин, Е. И. Хабардин, Н.Е. Седых, Р.К. Литвинов, И.И. Житов, А.К. 

Пасиков. Их имена крепко связаны с историей колхоза. Подъем хозяйства начался в 1950-х 

годах с приходом на пост председателя Романа Кирьяновича Литвинова. 

      В 1954 году председателем отстающего колхоза «Победа», затем переименованном в 

колхоз им. Фрунзе был назначен Литвинов Кирьян Романович, бывший фронтовик и 

возглавлявший районный комитет комсомола района. Колхоз завяз в долгах. Получали 

колхозники 8 центнеров с гектара. За 12 лет работы Литвинов добился значительных 

успехов. В первые годы его руководства зерна хватило только рассчитаться с государством. 

Под его руководством колхоз расширял посевные площади, строил типовые 

животноводческие помещения, пробурил скважину, закупил технику. Колхоз стал 

обеспечивать себя семенами, животноводство – фуражом, стали строиться. В 

хлебоприёмный пункт колхоз «Победа» отправляет только сортовое зерно, увеличились 

надои молока. Так из отстающего хозяйства Р.К. Литвинов вывел его в передовое 

хозяйство. Литвинов Р.К. за трудовую доблесть был удостоен двух медалей, трёх орденов 

Октябрьской революции (1971), «Знак Почёта», и ордена Ленина (1966). 

      В период правления Пасикова А.К. в колхозе была создана крепкая материально-

техническая база: построены добротные животноводческие помещения, новая школа, клуб, 

квартиры, приобретены современные сельскохозяйственные машины. Из года в год креп 

колхоз, развито животноводство, растениеводство. Была организована подготовка кадров. 

Внедрялась новая форма организации и оплаты труда, уделялось внимание социальному 

развитию села.  

        В 1951 году в Гоголевке открылась семилетняя школа. Учителем начальной школы 

1930-1940-е годы работал Копылов Павел Сергеевич, когда он 22-летним ушёл в 1940 в 

ряды Красной Армии его заменил Дударовский Павел. 

        Сегодня Половинка является центром муниципального образования, куда входят 

населенные пункты: Половинка, Маяк, Шаманка, Улан. 

 

      Участок Васильевка. Название происходит от личного мужского имени, либо от 

фамилии Васильев. 
       Участок был основан в 1909 году первыми ходоками-крестьянами и в результате 

переселения крестьян из Черниговской, Винницкой, Могилевской, Гродненской губерний. 

Крестьяне облюбовали место на высоком берегу реки. Дома свои поставили ровно, 

добротно и по примеру своих соседей-тургеневцев, лидинцев, толстовцев, занялись 

земледелием, скотоводством, а по мере возможности и огородничеством.  

     Из воспоминаний Игната Ивановича Бабина (1909-1998), которого трехлетним с тремя 

старшими братьями привезли с собой родители из Черниговской губернии в далёкую 

Сибирь 1912 году:  

     «Первыми поселенцами были Егор Мончик, Лука Юрашевич, Василий Легченков, 

Леонтий Луценко, Хомич, Тюшкевич, Гончарук, Горошко, Кодатенко и другие. 

Переселенцам был выделен участок, где шумела вековая тайга. Они вырубали лес, 

выкорчёвывали пни, пахали, обрабатывали землю, строили дома».  

        В числе первых ходоков был Леонтий Селиверстович Луценко, живший в хуторе 

Карбовецком Винницкой губернии. По воспоминаниям своего отца его сын Игнатий 

Леонтьевич Луценко рассказывал в январе 1977 г.: «От хутора Карбовецкого из Виницкой 

губернии до березняка в Васильевки ехал отец в арбе на двух волах… В длинной телеге 
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сидело шестеро ребятишек, да жена, тут громоздилась бочка с водой и манатки – 

одежда. Порой останавливались, чтобы волов напоить, сена им накосить, рыбу наловить 

да продуктами запастись. 

      На месте, где теперь село Васильевка расположено, в ту пору летники бурятские были, 

скот на пастбище выгонялся, а в Толстовке несколько домишек ютилось. Кругом тайга, 

звери да птицы и рыбы вдоволь. Земли много – не ленись, трудись. Здесь в семье нашей 

родилось ещё восемь детей. Старшие батрачили у богатых бурят, а в годы революции 

брат Михаил с партизанами в леса ушёл. Из-за него бело бандиты чуть отца не повесили. 

Мама, Антонина Ефремовна, все за какие-то братовы бумаги боялась да по ночам в лес, 

партизанам еду уносила. Буржуи тогда в лесах под Ольхоном скрывались, в землянках и 

набеги делали, жгли деревни, ни в чём не повинных людей расстреливали.   

      Пришлось и мне в ту пору шесть лет на зажиточных бурят батрачить. После в 

коммуну вступил, потом в колхозе стал работать». 

      В 1925 г. в Васильевке было 36 домов, проживало населения – 204 человека, из них 

мужчин – 98, женщин – 106.  (Справочник Бурятстатуправления «Список населенных 

пунктов Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики» Вып.1 

– Верхнеудинск, 1925 г.)        

      Далее вспоминал Игнат Иванович Бабин: «В годы гражданской войны многие из 

васильевцев сражались в партизанском отряде под руководством Карла Некунде: Лукьян 

и Михаил Луценко, Борис Хомич, Григорий Гуришев.      

      В 1922 году открыли двуклассную школу. В 1930 г. крестьяне купили большой дом, где 

уже размещалась четырёхклассная школа. В конце 1935 г. организовали колхоз. 

Первоначально в колхоз вошли 12 семей, подали заявления 24 человека. Самыми первыми 

вошли в колхоз Абрам и Семён Коченковы, Арсений Мартыненко, Иван Луценко, Павел 

Чудопалов и другие. На общем собрании председателем колхоза выбрали меня. Я 

проработал председателем полтора года. К весне 1936 года колхоз имел 18 конных плугов, 

6 пар борон, сеяли тогда в основном рожь, ярицу, сдавали государству хлеб. Когда 

появилась МТС, трактора, в 1936 году меня отправили учиться на курсы трактористов в 

Баяндаевской МТС.       

      Колхоз «Путевод» после меня возглавил Филипп Мухин, до этого он был секретарём 

Васильевского сельского Совета, сменила его Елена Семёновна Коченкова, приехавшая 

ликвидировать неграмотность, организовала кружок ликбеза в маленьком селении 

Васильевка. Здесь тогда кипели страсти. Зажиточные крестьяне восстали против 

активистов советской власти. Елена Коченкова собирала молодёжь, учила в ликбезе, 

организовала концерты.  Комсомольцев становилось все больше. Вместе с членами отряда 

по взиманию продналога ходили в кулацкие дома, чтобы взимать продналог. Местный 

кулак Шайдоров вместе с сыном Осипом мстил им – уничтожал скотину Михаила 

Луценко. Ими же был убит Иван Тюшкевич продовольственный налоговик участка 

Васильевка. 

      Несмотря на трудности, все-таки колхоз родился. Вошли в него 15 дворов. В тот год 

«путеводцы» получили по 4 кг хлеба на трудодень. И следующей весной почти все 

васильевцы вступили в артель. 

      Елена Коченкова в годы Великой Отечественной войны работала в аппарате райкома 

комсомола, впоследствии стала членом окружного суда». 

     В данное время в селе Васильевка проживают русские, потомки белорусов, буряты и 

татары. 

      Участок Игоревка.  Один из участков переселенцев был основан в семи верстах от 

Тургеневки, дальше от Ольхонского тракта. 

      Переселенцы из Беларуси Гродненской губернии, Слонинского уезда, Марьинской 

волости приехали в 1909 г. На хозяйственное обзаведение, например, Фома Фомич Шмит 

родом из деревни Требушки Марьинской волости Слонинского уезда Гродненской 
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губернии получил ссуду 25 августа 1909 г. в размере 100 рублей, или Кондратию 

Игнатьевичу Остапчик из той же волости, деревни Забуля 5 сентября 1909 г. было выдано 

50 рублей. Все переселенцы получали ссуду.  

      Они поселились в красивом месте, где протекала речка и было небольшое озеро. Здесь 

было хорошее место для выпаса скота, для распашки полей. Деревня образовалась 

маленькая, домов 25-30 всего, в одну улицу. Как и все переселенцы, жители участка 

работали вручную: пилили, рубили, корчевали лес под пашни. Ссуды не хватало, 

нанимались в бурятские семьи в улусы Бохолдой, Бахай. Нанимали коней, быков для 

работы в поле. Улица была широкой и ровной, возле каждого дома – огород в одну 

десятину, (чуть больше гектара). Жители садили картофель, репу, морковь, капусту. 

Хорошим подспорьем были дары леса – ягоды (клубника, смородина, голубица), орехи. 

       В Игоревке ек успели поучствовать прихода новой власти, как появились колчаковцы. 

Зверства колчаковцев подняли сельчан на борьбу с ними. Многие из участка Игоревка ушли 

в лес в партизаны. Даже подростки помогали им. Сын Конгдратия Остапчика 15-летний 

Онуфрий возил партизанам продукты, в основном, свои давали родственники ушедших в 

партизаны. Радостным событием для многих было бегство побежденных колчаковцев. 

Одним из первых Онуфрий Остапчик вступил в коммуну, затем в колхоз. Вместе с другими 

активистами раскулачивал богатеев. (Записано со слов Онуфрия Кондратиевича Остапчик 

1904 г.р. в 1977 г. жившем в тот время в с. Покровка.)    

       В 1925 г. в Игоревке было 28 домов с населением 134 человека из них мужчин -68, 

женщин -66. (Справочник Бурятстатуправления «Список населенных пунктов Бурят-

Монгольской автономной советской социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 

1925 г.)    

      Между Тургеневкой и Игоревкой существовала тесная связь. Молодёжь этих деревень 

создавала семьи. Игоревцы ходили к соседям на вечёрки, на народные праздники 

«Купалье», «Гуканне вясны». В деревне работала начальная школа. 

      В 1948 году колхоз им. Кирова в Игоревке самостоятельно разукрупняется от колхоза 

им Пушкина (Тургеневка) (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Фонд дела Р-64, д.34, л. 

27. Решение №151 от 20апреля 1948 г.) 

      Из-за укрупнения колхозов, Игоревка вошла в состав колхоза имени Чапаева, вошли 

туда Люры, Толстовка, Бохолдой. После Великой Отечественной войны в данной деревне 

не осталось ни одного дома, их перевезли в другие деревни. Некоторые из них переехали в 

г. Иркутск. 

      Кружковцами-школьниками Тургеневской средней школы были   установлены фамилии 

тех, кто жил в Игоревке: Шагун Александр Иванович, Шурко Иван, Петрусев, Савицкие, 

Сидореня, Остапчик Осип, Остапчик Кондратий, Остапчик Онуфрий, Минчук Георгий, 

Андуровы – Иван, Юрий, Алексей, Снислав, Суходольские – Михаил и Антон.  

      Участок Даниловка. Название деревни напрашивается от личного имени Данил или 

фамилии Данилов. В 1909 году крестьяне из Смоленской губернии поселились в этих 

местах. Смоленская губерния соседствовала с Белоруссией и имела родственные корни с 

белорусами. Участок Даниловка расположился в версте от Ольхонского тракта и дальше 

всех – в 35 верстах от Баяндая, дорога шла через Тургеневку и Игоревку. От большого леса 

Загатуй до Даниловки всего восемь километров. По другую сторону находятся Косая степь 

и Алагуй. 

     Деревня Даниловка в отличие от Игоревки была довольно большой деревней. 

Переселенцами было построено более сорока домов. Дети учились в самом большом доме 

деревни – доме Картошкина. Учителя приезжали на зиму, часто менялись, особенно после 

революции. Место было выбрано очень удачное для земледелия, выпаса скота. На 

климатические условие деревни оказались ещё более суровыми, чем в других местах. 

Поздние и ранние заморозки не позволяли заниматься огородничеством, возделывать 

картофель. Но разведение скота оказалось делом очень прибыльным. 
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     В деревне было две улицы, но очень длинные. Дома располагались на большом 

расстоянии друг от друга. Это подтверждают фотографии остатков домов на Даниловском 

участке. Приусадебные участки были большие, обширными были посевные участки за 

деревней. Даниловцы сеяли рожь, ячмень, овёс, занимались скотоводством. Урожай в 

хорошие годы доходил до 15 центнеров с гектара, что позволяло вести активную торговлю. 

Этому способствовало близкое расположение Ольхонского тракта. Жители вели обмен с 

Игоревскими и Тургеневскими поселенцами. 

     Первые поселенцы Даниловки прибыли из Смоленской губернии в сентябре 1909 года, 

что по срокам гораздо позднее остальных. Одними из первых прибыли семьи 

Варфоломеевых. Глава семьи Сергей был уже в годах, его сыновья Филипп, Максим, 

Николай. По словам Марии Филипповны Артасюк, в девичестве Варфоломеевой 1930 г.р., 

первые годы урожаи были высокие. Переехавшие быстро поставили дома, обзавелись 

хозяйством, торговлей, кое-каким ремеслом. Она же восстановила по памяти, где 

проживали селяне. 

     На первой улице жили Варфоломеев Ф.С., Марков Григорий – был конокрадом, прятал 

ворованных лошадей в районе Вишнякова болота. Жители этой улицы Федьков или Федько 

Николай, Новосёловы, Травкин Никита, Шастин, Соловьёв, Зиновьевы, Капустины, 

Александровы, Вишняковы. 

     На второй улице жили Пантелеев Иван, Прокопьевы, Картошкин, Лавренёв Иван, 

Лавренёв Александр, Захарович, Ланины, Горбатенко, Шастины. 

      Во времена гражданской войны беда Даниловку не обошла стороной. Частыми 

непрошенными «гостями» были там белогвардейцы. Большая часть мужского населения 

деревни находилась в партизанском отряде К.К. Некунде. Отступающие в 1920-1921 годах 

по Ольхонскому тракту белогвардейцы-каппелевцы совершали частые набеги на деревню, 

устраивая там побои и погромы. В апреле месяце 1921 году белогвардейцами расстреляны 

восемь мирных жителей, в том числе трехлетний ребёнок за то, что они не обеспечили их 

продуктами питания.  Остальным пришлось жить в вечном страхе за свою и жизнь родных. 

      В Даниловке в 1925 г. жили 64 человека, из них 32 мужчины, 32 женщины, домов было 

14. (Справочник Бурятстатуправления «Список населенных пунктов Бурят-Монгольской 

автономной советской социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 1925 г.)    

      Когда началась коллективизация, многие крестьяне разъехались по сибирским городам 

и деревням. Кто уехал в соседнюю деревню Тургеневка, в село Хогот, Иркутск. Многие 

жители уехали в свои родные смоленские места, и никто из них не вернулся. Даниловка 

перестала существовать ещё до Великой Отечественной войны. После войны земли 

Даниловки перешли в собственность колхоза имени Чапаева (Тургеневка). 

      После кровавых событий в Даниловке был поставлен памятник погибшим 

односельчанам. Родственники расстрелянных партизан восстановили памятник на месте 

захоронения. Тургеневские школьники под руководством учителей ухаживали за 

памятниками – братской могилой. Сегодня территория Даниловки отгорожена, где мирно 

проживают олени, кабарга и другие дикие животные.      

                         (Мыльникова Т. М., учитель – историк Тургеневской средней школы 

1950г.р.).  

   

     Духовщина. Духовщина находится в 45 километрах от районного центра и расположена 

юго-восточнее села Хогот, входит в состав МО «Хогот».     Анна Екимовна Шилова (1923-

2011гг.), учительница начальных классов Духовщинской начальной школы в 1988 году 

записала воспоминания со слов жительниц деревни Духовщина, сверстниц Натальи 

Ивановны Романовой, Елены Петровны Прокопьевой и Евдокии Семёновны Солдатовой.  

      «На этих местах, где сейчас стоит Духовщина, была непролазная тайга. В 1906 г. 

приехали сюда ходоки Семён Иванов, Наум Прокопьев, Никита Исаенко, Павел Романов, 

Михаил Новиков и Илья Ливанов из далёкой деревни Духовщина Духовщинского уезда 
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Смоленской губернии в поисках пригодных земель для хозяйствования. Им понравилась 

местность, пришлась им по душе. И они решили осесть тут. Но неприступное величие 

непроходимой тайги не испугало мужественных и решительных мужчин. Они вручную 

начали обрабатывать землю, корчевать огромные деревья. В течение нескольких лет 

мужчины по очереди построили себе жильё, обустроили местность вокруг них и 

отправили своим семьям письма с вызовом. Те вскоре собрались, взяли кое-что из нехитрых 

пожитков и поехали до города Иркутска, где их встретили мужья. 

       Так в сибирской глухомани, неподалёку от Якутского тракта, зародился населённый 

пункт, которому дали то же название, что носила родная деревня основателей из далёкой 

Смоленщины. Переселенцы подобрались старательные, работящие. Корчевали тайгу, 

ставили дома и надворные постройки, расширяли площади огородов под картофель и 

овощи, пашни под зерновые культуры, постепенно обзаводились лошадьми, коровами, 

свиньями и овцами. Людей щедро подкармливала река Унгура – полноводная чистая – 

рыбой и тайга своими дарами – дикими животными, дичью, грибами, ягодами, орехами, 

другими полезными дикорастущими растениями». 

       В 1925 г. в Духовщине было построено 24 дома, в них проживало 137 человек, из них 

мужчин - 71, женщин – 66. 

(Справочник Бурятстатуправления «Список населенных пунктов Бурят-Монгольской 

автономной советской социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 1925 г.) 

       Так день за днём, из года в год, уже в советское время, расстраивалась и росла 

Духовщина. Вот уже на гористой местности стало тесно – дома один за другим стали 

вырастать в низине, ближе к реке, образуя целую улицу.  

       В 1930-е годы в деревне был создан колхоз. Занимались хлебопашеством и 

животноводством. Крупный рогатый скот, овцы, свиньи были сосредоточены на трёх 

фермах, а также имелся птичник, где содержали кур, конюшня, ибо в те довоенные годы 

лошади являлись основной тягловой силой.  

      Было много молодёжи, весело и интересно проходили культурно-массовые 

мероприятия и различные вечеринки. Жизнь хорошела. Но вот началась Великая 

Отечественная война. 40 здоровых мужчин проводила Духовщина на фронт. В деревне 

остались старики, женщины, дети. Делали всё, что могли, ради Победы. Вернулись домой 

только 14 человек. 

      В 1950-е годы колхоз им. Панфилова был объединён с колхозом «Комсомолец» - с 

центральной усадьбой с. Хогот. Туда же перевели коров, овец, лошадей, а потом свиней и 

кур ликвидировали».  

      С тех пор начался упадок Духовщины. Постепенно люди стали уходить, уезжать кто 

куда – в село Хогот, Иркутск… 

      В 1960-е годы учились до 80-90 человек детей. Школа занималась в две смены. В 1970 

году закрыли начальную школу из-за отсутствия учащихся.  В 2004 году школа выпустила 

двух учеников, до этого посещали 7-8 детей. После закрытия начальной школы все стали 

разъезжаться в другие села, в города, остались только одни старики.  

      Духовщина весной и летом буквально утопает в щедрой зелени окружающего её леса, а 

зимой тихо замирает в белом одеянии пушистого и необычного чистого снега. В 2005 году 

в деревне было 20 жилых домов, в 2016 году – 18 дворов. Основной контингент Духовщины 

– старики и семьи, живущие только благодаря своему подсобному хозяйству, которые в 

этих благодатных краях приносит немалые доходы. И оказалась Духовщина заброшенной, 

забытой деревенькой.  

      Участок Толстовка. Название деревни образовано от фамилии Толстой, в честь 

великого русского писателя Л.Н. Толстого. Это название было дано баяндаевским 

землеустроителем Иваном Чернаковым, любителем русской классики. 

      Переселенческий участок Толстовка находится в трёх километрах от села Тургеневка. 

В 1909 году сюда прибыли переселенцы из разных уездов Гродненской, Могилевской, из 
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других губерний. Поселились они на высоком месте вблизи реки. У подножия горы, на 

которой стоит Толстовка протекает речка. В настоящее время, как и раньше улица, 

поднимается вверх в гору. 

      Первыми переселенцами были Кирпиченко Степан Ефимович, Антончик Трофим 

Филиппович, Анегденко, Карпинчик, Селедцовы, Умновы, Бандолины, Бричковы. Занятия 

у толстовцев были такие же, как у других поселенцев. В первую очередь они корчевали лес, 

строили дома, расчищали усадьбы, разводили скот, домашнюю птицу.  

      Несколько позднее в Толстовку приехали русские крестьяне из Брянских земель, 

соседствующих с Белоруссией. Они распахали большие участки земель под посевы, а годы 

колхозного становления, когда появилась первая техника, хлебная нива радовала глаз, так 

широко простирались поля с высокими колосьями. 

      По данным «Списка населенных пунктов Бурят-Монгольской автономной 

социалистической советской республики за 1925 год» на участке Толстовка значится 45 

домов, население -261 человек, из них мужчин – 134, женщин -127. 

     В деревне сохранились первые постройки-времянки, выполненные в архаичных формах, 

с конструктивными элементами, характерными только для переселенческих деревень из 

Украины и Беларуси: два потока на одном скате кровли. 

     Со слов старожилов в Толстовке была открыта начальная школа в 1910 году, позднее 

клуб. Переселенцы сообща построили школу. Лес выбирали хороший, фундамент стоит до 

сих пор. Школа была построена на горе – красивое большое здание: два класса, в другой 

половине – квартира для учителя. Первой учительницей работала Вдовина Агния 

Трофимовна, приехавшая с запада страны. В школы было 3 класса. В 1925 -1927 годы в 

школе был организован ликбез, но чаще всего собирались в доме у кого-нибудь, куда 

приходила учительница. В разные годы работали Давидович Л.А., Симонова О.А., 

Гуревская М.Е, Миронова В.Е. 

     В настоящее время в связи с закрытием школы, бывшее школьное здание перевезено под 

мастерскую Васильевской средней школы.  

     С 1990-х годом с развалом сельского хозяйства деревня захирела и молодёжь стала 

уезжать в города. В настоящее время небольшое население Толстовки стареет, молодёжь 

не задерживается. 

      Уроженцем Толстовки является Виталий Яковлевич Кирпиченко, в 1954 г. выехавший 

на учёбу. Ныне живет в Минске. Его родители Кирпиченко Яков Степанович и Антончик 

Анна Трофимовна родились в Толстовке. Виталий Кирпиченко после окончания 

Иркутского военного училища и Киевского высшего военного инженерно-авиационного 

училища прошёл путь от курсанта до полковника. Он участник ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, награжден орденом «За службу Родине» III степени. 

Будучи на пенсии пишет повести, романы. Член Союза писателей России и Белоруссии.  

      Тургеневка. Название деревни было образовано от фамилии Тургенев, в честь великого 

русского писателя И.С. Тургенева. 

      Услышав об огромных просторах Сибири, решили попытать счастья и крестьяне 

Гродненской губернии Пружанского уезда из деревень Сошицы, Кабаки и из 

Барановической губернии. Какой должна была быть жизнь там, на родине, если люди 

решались на такой отчаянный шаг?! Указ о переселении вселил в них некоторую надежду. 

Появились первые ходоки.  Отправили на общие средства их, уважаемых людей 

Кирильчука Григория Григорьевича, Гуревского Наума Яковлевича, Садовничий Дмитрия 

Андреевича. Проводником их на участок был землеустроитель Иван Чернаков из Баяндая. 

Он определял места для участков переселенцам. Места ходокам понравились: небольшая 

речка Булга, местность пригодная для распашки. Вернувшись, домой, они рассказали 

родным и односельчанам об огромных перспективах, которые есть для тех, кто приедет 

осваивать сибирские земли. Земли много, только работы будет много – нужно будет 

корчевать лес. В феврале 1909 г. более пятидесяти семей отправились на поезде в далёкую 
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Сибирь. В поезде обязательно ехали фельдшер, представитель полиции. Ехали долго – 

выехали в феврале, приехали в мае. По приезде переселенцы получили ссуду. Она была 

разной – не менее 25 рублей и не больше 100 рублей. Ссуду можно было получить в два 

приёма или три. Например, Каленик Никита Леонович получал её трижды: 11 мая, 25 и 28 

июня. Соответственно 30 – 25 – 45 рублей. Ссуда давалась на хозяйственное обзаведение. 

От Иркутска до места добирались трое суток. Поселившись по берегам Булги, выкопав 

полуземлянки, которые переселенцы называли «будами», приехавшие вынуждены были их 

покинуть. Прошли весенние дожди, поднялась вода на реке, и вода затопила их жилища. 

Переселенцы срочно стали искать, где по суше. И нашли. Деревню поставили на том месте, 

где и ныне стоит Тургеневка. Первый год выдался невероятно трудным. Жили в землянках, 

жили холодно, голодно, болели цингой. Но работали, работали не покладая рук. Деревня 

Тургеневка расположилась на высоком месте. С востока на запад протянулись улицы. 

Удачно была выбрана «роза ветров». 

      Некоторые ехали на своих быках.  Из воспоминаний Евдокии Леонтьевны 

Садовниковой по рассказам своего отца, одного из первых переселенцев: «На двух быках 

добирался мой отец в Сибирь с запада. Не знаю уж, сколь времени он ехал, но думаю, что 

очень долго – ведь шёл на быках своим ходом, а расстояние, вон оно какое. В Иркутске 

отца остановили – кто такой, да почему еще на быках, откуда? А он неграмотный, 

никаких документов с собой нет, даже счёт деньгам не знал. Началось следствие, таскали 

отца по многим инстанциям. Но добрались, таки до места. Семья у нас была большая, 

кормить её надо. Устроился отец у бурят в улусе Харагун землю пахать на этих самых 

быках». 

     Очевидец тех первых трудных лет, приехавший со своими родственниками в числе 

переселенцев в 1909 году, был 9-летний парнишка – Филипп Иванович Горошко (1900г.р.). 

Он вспоминал: «Это было в конце апреля 1909 года. Невероятные трудности пришлось 

пережить белорусским крестьянам в первые годы после приезда. Прямо посреди тайги 

расставили буды (полуземлянки), стали очищать землю – рубить деревья, выкорчевывать 

вековые деревья, пни, изнывая от холода и голода. Уже потом появились хаты. Трудно 

представить, на сколь тяжёлой была жизнь приехавших людей в Сибирь – без крова, без 

хлеба, посреди тайги, орудия труда только топор да кирка… Туго приходилось крестьянам 

Белоруссии. Но и здесь начало новой жизни складывалось не легче. Хоть и знали 

переселенцы, что не будет им в Сибири манны с небес, всё же не все сумели выдержать 

испытания. Многие вернулись обратно на запад, не выдержав трудностей. Много людей 

умерло от холеры, чумы, простудных заболеваний и невзгод, непосильного изнурительного 

труда». 

      Воспоминания Кузьмы Захаровича Самосюк колхозника, ветерана труда (1914 - 1999): 

«Жили трудно. Отцы наши приехали, стали осваивать новые земли. Рубили лес, корчевали 

пни. Я захватил этот период. Правда, мал был ещё годами, но ходил с отцом на 

раскорчевку земель. Корчевали вручную – по десять человек ходили кругами, крутили 

жерди. Жерди ломались, лопались верёвки. Нас, детей, гнали подальше, как бы ненароком 

кого не пришибло. Еды не хватало. Хлеб, сахар давали на квиты (квитанции), многие болели 

цингой». 

      Остались самые стойкие, самые сильные духом и телом, те, кто сумел превзойти все 

доставшиеся на их долю тяжести судьбы. Это они привезли сюда, в заснеженную Сибирь 

своё трудолюбие, упорство в достижении намеченных целей, а также свою культуру, 

красивые свадебные и другие обряды, весёлые песни. Построили красивую деревню, 

наладили быт, распахали поля и стали жить. 

     Прежде чем появились признаки улиц, белорусы составили план своего поселения. 

Первоначально деревня была в одну улицу, широкую, длинную. Через каждые шесть домов 

– переулок, возле дома палисадник, в конце улицы небольшое озеро. За лесом ездить не 

приходилось. Вокруг была тайга. Пилили деревья, обрезали обзол. Дома ставили на месте 
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будущей усадьбы. Бревна на дом были не круглые, а лафет. Распиливали бревна на всю 

длину продольной пилой. Мастера-плотники так ставили дома, что и через сто лет 

разобрать их практически невозможно, а высохшие бревна стали как железо крепкими. 

Внутри дома стены были ровные и женщины стали белить их белой глиной, привозили их 

с Мельзан. Крыши крыли сначала корьем, потом соломой, дранкой, тёсом. Дома рубили 

сообща, так было быстрее и легче, и следующая зима не была уже такой страшной. Печи 

клали из плитняка. Печь стояла посреди дома. Окна были маленькие выходили на восток. 

Потолки были низкие – всё это для того, чтобы удержать тепло в зимнее время. 

     К осени уже стояло несколько домов. Зиму пережили в будах-полуземлянках, или по 

нескольку семей в одном доме. Была в избе немудрёная мебель – лавки, стол, «Скрыня» - 

сундук, у кое-кого привезённые кровати. Делали и полати, на которых спали дети. Среди 

приехавших переселенцев были и мастера-плотники. Это Онуфрий Зарембо с сыновьями, 

Иван Подаровский с сыновьями. Их часто нанимали для строительства домов. Некоторые 

дома, построенные ими сто лет назад, стоят до сих пор. За свою работу они брали плату, и 

стали обладать неким капиталом. Их дома были больше и красивее, у них появилась 

возможность больше разрабатывать земли для вспашки. Так строились, устраивали быт. 

      И одновременно крестьяне готовили под пашню землю. Вручную пилили и рубили 

столетние деревья, выкорчёвывали пни, выжигали корни, так подготавливали участки для 

весенней вспашки и посева. Кроме одного гектара возле дома, каждый крестьянин в меру 

своих сил и возможностей, разрабатывал участок земли под посев. До сих пор сохранились 

названия полей, которые называли своими именами – Мишкино поле, Мазурово, Шкилёво, 

Казённое и другие. Некоторые названия остались от бурятских – Нарын, Хандабай, 

Хатайхан. Поля огораживали. И вот весна 1910 года. Чтобы повернуть во время вспашки 

пласт земли, нужны были огромные усилия. Лошадей было мало, пахали на быках, которых 

покупали в бурятских улусах. Запрягали волов в плуг. К плугу привязывали большой нож, 

который разрезал землю, а плуг с лемехом переворачивал пласт, поэтому верхний 

черноземный слой сохранялся. После вспашки боронили деревянной бороной с железными 

зубьями. Во влажную землю кидали зерно и прикатывали его, чтобы не выбило дождём, не 

склевали птицы.       

     Работа была тяжелой, выматывающей, результата нужно было ждать долго. Но народ 

был работящий, стремления и мечты были на лучшую жизнь в будущем. В Белоруссии 

земли было мало, поэтому отделить взрослого женатого сына было трудно. А в Сибири 

земли хватало. Только не ленись. Не все выдерживали, несколько семей вернулось домой, 

в родную Беларусь. 

     Работа в поле приносила урожай, хотя не такой, какой ожидали. Климатические условия 

были несравнимы. Собирали с десятины 4-5 центнеров.  

     Постепенно Тургеневка застраивалась, распахивались поля, подбирался посевной 

материал. Пшеницу почти не сеяли – вымерзала, сеяли рожь, овёс, ячмень, гречиху, просо 

и технические культуры – лён и коноплю. Возле дома весь гектар засаживали картофелем 

и огородными овощами – огурцы, лук, горох, морковь, и много капусты.  

     До революции жили единолично. Каждый работал на своей земле, для себя. Сеяли рожь, 

ячмень, коноплю, жали серпом, косили косой, из льна ткали полотно и из него шили 

одежду. Долго ходили в лаптях, чунях, а потом научились шить чирки, ичиги. Продукты 

были домашние – мясо, сало, картофель, молоко, хлеб, овощи, яйца. Употребляли лесные 

ягоды, черемшу, дикий лук, чеснок. Прекратились заболевания цингой. 

     За участком Тургеневка протекала речка, было несколько колодцев, воду возили в 

бочках. Возле домов колодцев не было, копать колодец не представлялось возможным – 

близко к поверхности был плитняк. Белорусы научились использовать для еды местные 

ягоды, грибы, дикий лук, черемшу, стали ходить на охоту, благо дичи было много. 

     Ссуды не хватало. Нужно было купить корову, коня, инвентарь, поэтому многие 

мужчины нанимались работать к богатым бурятам. Расчет всегда получали честно, и часто 
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работник и хозяин становились друзьями, дружили семьями. По воспоминаниям Фёдора 

Николаевича Гуревского, который работал в Мельзанах у хозяина, который добывал белую 

глину: «Батрак и хозяин подружились и оставались друзьями до самой своей смерти. 

Расчёт батраки получали полный. На заработанные деньги строили дома, покупали скот, 

орудия труда». 

     Всходы пропалывали несколько раз, так, как и огороды возле дома. Трудились все от 

мала до велика. В каждом доме стоял ткацкий станок, женщины в зиму ткали льняное 

полотно и конопляное для матрасовок и кулей, чтобы несколько рулонов полотна ткать, 

нужно было пройти такой трудный путь от посевов до ткацкого станка. 

     Всю зиму женщины трудились у станка. Нужно было столько наткать, чтобы всей семье 

сшить одежду, девушкам приготовить приданное. Узоры на белом льне были из крашеных 

ниток, а тканье не просто было горизонтальным, а в ёлочку или квадратиками. Из овечьей 

шерсти вязали носки и варежки, валяли потники и из них шили свитки. Много было 

замечательных мастериц, умевшие ткать, сшить, вышивать. Особенно славились женщины-

ткачихи. Замечательными портнихами и ткачихами были Макаревич А.В. и Гуревская 

(Синкевич) А.Ф. Вышивать рушники умела каждая женщина, девушка. 

       Много было мастеровых в деревне Тургеневка. Тюшкевичи делали бочки – сохранилась 

кличка Бондари.  Лойко кузнечили. Плотники – Зарембо и Подоровский, были и сапожники 

– в музее сохранились колодки на разные размеры. Стали разводить пчёл, ездить на рыбалку 

на Байкал, подрабатывать на извозе. Деревня богатела, расширялись посевные площади, 

стало больше скота. До 1914 года в Тургеневке было уже две улицы, добротные дома. 

     В 1913 году была построена школа с двумя классами – высокая, крытая железом. 

Поскольку все приехавшие белорусы были грамотные, они и детей хотели видеть 

образованными людьми. Так продолжалось до 1917 года, который все изменит. 

     Благосостояние тургеневцев улучшалось, и те, кто приехал в 1909 году, уже не 

помышляли о возвращении в Беларусь. Строились новые дома, вторая улица, дома, которой 

были только с одной стороны, становились длиннее. Приехавшим погостить или 

работавшим на строительстве, нравилась Тургеневка, и они оставались в ней навсегда. 

Ссыльных или поселенцев в Тургеневку не отправляли, на то и были особые причины. 

     Особая черта, наверное, прирождённая, отличало белорусов – стремление к чистоте, 

аккуратности. Мужчины – это двор, надворные постройки. На телеге или санях стояла 

большая корзина, куда сбрасывали мусор и навоз, все это вывозилось в специально 

отведённое место. Женщины белили стены дома глиной, скребли полы, часто занимались 

стиркой. Летом на пол стелили траву. Деревня не имела церкви. На большие праздники, 

венчаться, крестить тургеневцы ездили на лошадях в Баяндай храм Архангела Михаила.  

Дорога проходила через Мельзаны, она сохранилась до сих пор. 

     Многое пришлось пережить тургеневцам. Гражданская война, НЭП, Великая 

Отечественная война, послевоенное строительство, поднятие целины. События, 

происходившие в стране, не обошли Тургеневку.                                                                

     Свершилась Октябрьская революция с её декретами о мире и земле. Тут разразилась 

гражданская война. Не остались в стороне и тургеневцы – Горошко Филипп Иванович, 

Тюшкевич Иван, Гуревский Яков, Садовников Яков, Моженков Егор. Тюшкевич Иван 

погиб в начале 30-х годов в Косой Степи. Горошко Филипп Иванович был призван в 

Красную Армию и от Иркутска через Монголию дошёл до Владивостока, принимал участие 

в боях против Унгерна. 

     Отгремела гражданская война, и крестьяне вновь с ещё большим усердием стали 

заниматься своим привычным делом. Стали обустраиваться, раскорчёвывать лес для 

огородов. Всё делалось вручную. Сеяли в основном рожь, пшеница вымерзала, сажали 

много картофеля, льна и овощей.   Росли доходы. Разрастались семьи. Дети стали ходить в 

построенную начальную школу в 1913 году в самом центре деревни. Советская власть 

стремилась объединить крестьян, создавались ТОЗы, коммуны, а затем колхозы. 
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       После революции, в деревне был создан комбед, затем коммуна, которая распалась 

быстро. Был и ТОЗ, от них остались лишь названия полей в честь этих событий. 

      В конце 1920-х годов образовалась коммунистическая ячейка во главе с Тюшкевичем 

Павлом Никоновичем, он же был первым председателем сельского Совета д. Тургеневка. 

Комсомольская ячейка в составе Гурина Кирилла, Гуревского Якова, Карпинчика Василия, 

Садовникова Алексея, Тюшкевич Ивана Фёдоровича, Самосюк Ивана Захаровича, 

Остапчик Артемия Андреевича и других.  

      В 1925 году в Тургеневке население насчитывалось 521, из них мужского пола – 260 

человек, женского – 261, домов - 98. (Основание: Справочник Бурятстатуправления 

«Список населенных пунктов Бурят-Монгольской автономной советской 

социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 1925 г.)         

      Улучшался быт, делали прирубы к маленьким домам. Семьи были многодетными по 6-

10 детей и более. Большая семья была у Михаила Горошко, имел 10 детей. У Колодинских 

Фёдора и Марии было в семье 22 ребёнка. У Остапчик Артемия Андреевича 8 детей. Их 

уважали в деревне. Учились дети. Взрослые работали. Колхозное хозяйство укреплялось. 

Ничего не мешало спокойной жизни, мирной жизни в стране. Хотя много говорилось «о 

врагах народа, вредителях». Грянула война. 87 человек ушли из Тургеневки на защиту своей 

Родины. Нина Николаевна Анохина вспоминала: «В начале войны у нас в засеках было своё 

зерно, мололи муку свою. Потом в годы войны собирали колоски, хлеба не хватало, почти 

у каждого были свои жернова. За то, что собирали голодные дети и старушки колоски 

закрыли их в амбар, но отпустили, благо, что это произошло в день Победы». 

      В первый же день войны с деревни забрали ночью сразу сорок человек. Из некоторых 

семей ушли на фронт по двое, по четверо мужчин. Не только мужчины призывались в 

армию, но и женщины. В Монголии служили Велисевич Александра Наумовна, Кирильчук 

Нина Васильевна, Кирильчук Мария Григорьевна, Романович Надежда Семёновна, которые 

прослужили с 1941 по 1944 годы.      

      Из воспоминаний Маргариты Еремеевны Гуревской (1924-2016), учительницы 

начальных классов: «Я приехала в деревню Тургеневка в 1948 году. И сразу бросились в глаза 

– какая-то необычная деревня. Дома в основном старые, но добротные, чувствуется, что 

строили их хозяева не на одно десятилетие. И возле каждого краснеют рябины, и по сей 

день есть, создают какой-то особый колорит, не сибирский.  

      Алексей Дриго в годы войны принёс из лесу 7 рябин и посадил их в палисаднике. В то 

время вроде не до красоты было, но уж больно любил рябину он. Красуются под окнами 

рябины, посаженные теми, кто защищал Родину и погиб далеко от дома. Это Алексей 

Степанович Дриго, Василий Владимирович Велисевич, погиб в 1944 году. Алексей 

Степанович Дриго погиб в конце войны в Гродненской области, а гроздья рябины, 

посаженные им, алеют каждую осень».  

      В годы Великой Отечественной войны ударно трудились тургеневцы. Особенно 

прославилась тракторная бригада под руководством Степаниды Гуревской. Девчата 

трудились на тракторах и комбайнах, выполняли свои нормы по пахоте, уборке, при этом 

умели экономить горючее. Колхоз был передовым. Выполняли планы поставок хлеба, мяса, 

мёда и т.д. Труд тогда оценивался трудоднями, оплачивали натурой. Оплата за труд стала 

денежной в начале 1960 года. В 1956-1960 годы идёт освоение целинных земель. Площадь 

пашни была расширена. Большую работу по освоению целины проводил МТС, где работали 

агрономы Ласкин, Ю.Кравченко. В эти годы шло массовое обучение механизаторских 

кадров в Баяндаевском училище механизации. 

      Много усилий было вложено для подъёма сельского хозяйства учёным агрономом А.П. 

Мунгаловым. Под его руководством соблюдались принципы агротехники, была высокая 

культура земледелия, колхоз получал высокие урожаи, самый урожайный год выдался в 

1969 году, тогда колхоз получил по 25,1 центнера зерна с гектара. 
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      Благодаря хорошим условиям, правильной организации труда колхоз добился в 1976 г. 

лучших показателей по производству и продаже продуктов животноводства, за что колхозу 

было присуждено первое место с присвоением переходящего Красного Знамени, Почётной 

грамоты районного комитета партии и районного Совета депутатов трудящихся.  

      Тургеневские трактористы, механизаторы, животноводы, доярки добивались высоких 

результатов. Многие тургеневцы награждены правительственными наградами. 

(Гуревская Маргарита Еремеевна, учитель начальных классов 1924-2016),      

                         Мыльникова Т. М., учитель – историк Тургеневской средней школы 1950г.р.).  

   

      Лидинская. Лидинцы историю своей деревни отсчитывают с 1909 года, когда 

появились первые новые дома посреди огромного леса, построенные сильными, умелыми 

руками первых жителей участка. 

       Переселенцами участка Лидинской было выбрано удивительно красивое место для 

своей новой деревни. Приехавшие поселенцы из Гродненской губернии Лидинского уезда, 

назвали свой участок Лидинская в честь белорусского города Лида. Все приехавшие были 

или родственниками, или соседями. Они распахали большие площади, занялись 

земледелием, скотоводством. Лидинцы и тургеневцы роднились между собой, 

поддерживали тесную связь. Самые известные фамилии: Могуйло, Крапусто, Емельянович, 

Степанович, Мартинович, Климович, Лойко, Бонько. По их свидетельству, ещё в 1990 году 

крыши некоторых домов были крыты соломой. 

     В 1925 г. в Лидинске было 18 хозяйств с населением 94 человека, из них мужчин – 55, 

женщин – 39. (Справочник Бурятстатуправления «Список населенных пунктов Бурят-

Монгольской автономной советской социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 

1925 г.)   

     Лидинская начальная школа была построена в двадцатые годы прошлого столетия и 

располагалась в центре села, она сразу стала центром культурно-образовательным центром 

деревни. Обучалось 20 детей. Учились дети в две смены: с утра 1и 3 классы, с обеда – 2 и 4 

классы. Работали по одному учителю. В разные годы трудились здесь учителями: Борейко 

М.И., Юрашевич Е.Н., Хушеева Н.К., Бонько Е.И., Васильева Т.И. 

      Лидинская являлась бригадой колхоза «Путь Ленина» за годы существования колхоза. 

      Сегодня Лидинская – не умирающая деревня, она продолжает жить. Находится в составе 

МО «Васильевка».     

                        (Мыльникова Т. М., учитель – историк Тургеневской средней школы 1950г.р.).  

   

Каменка. На бурятском это слово означает хабсагай. Деревня названа по ландшафту 

местности, здесь имеется наличие камней, каменного яра. Каменка расположена на склоне 

пологого холма, на территории бывшего бурятского летника. Застройка деревни 

представляла собой сочетание бараков и свезённых из бурятских улусов домов, 

составленных в одну улицу, с направлением вдоль небольшой речки Каменка.  

       Речка Каменка с бурятского Айр-гол так называлась речка и местность. Речка была 

каменистой, когда-то она полноводной, в ней водилось много рыбы. Ранние времена здесь 

находились летники гаханцев, нагалыкцев. С наступлением тепла в конце мая они 

переезжали на летний период в летники. Летники состояли из одних юрт. 

      «Деревня основана в 1909 году двумя-тремя семьями. Первыми переселенцами были 

евреи, затем сюда стали переселяться люди других национальностей: цыгане, китайцы, 

татары, русские, позже литовцы и другие. Большую часть составляли татары – 

переселенцы в период образования коммун.        

       До 1928 года хозяйство под названием «Коммуна евреев», преобразовался в колхоз 

«Заря». До войны Каменка стала бригадой колхоза «Красная Усть-Орда». В связи с 

образованием Баяндаевского района в 1941 г. Каменка оказалась как бы «островком» на 

чужой территории, выделилась в самостоятельный колхоз имени маршала Малиновского 
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до 1940 г. С 1941 года Каменка вошла в состав колхоза им. Жданова. В годы войны не 

хватало рабочих рук, поэтому ребят старших классов частенько просили оставить учёбу 

на время и помогать в весеннем севе, уборке урожая. Сеяли ребята просо, гречиху, рожь, 

ярицу, осенью садились на жатки убирали хлеб. Многим приходилось пахать на волах, 

быках. Колхоз им. Жданова славился хорошими лошадьми, им было легче пахать на 

лошадях. В годы войны подросткам ставили за один рабочий день один трудодень. Это 

значит 200 граммов зерна за один день. Порой иногда это было не зерно, а отход от зерна». 

Так об этом тяжелом времени вспоминал труженик тыла, старожил Фаис Хасанович 

Сабиров 1936 г.р., который начал работать подростком, прожил в Каменке до выхода на 

пенсию.       

       После войны председателем колхоза работал Васильев Протас Бахрунович. В 1953 году 

председателем стал Убодоев Михаил Батаевич. В 1957 году, когда колхоз им. Жданова 

ликвидировали, ждановцы вошли в состав нового организованного совхоза 

«Ользоновский» как отделение. Руководителем нового хозяйства был выбран Никита 

Жиганов. В 1963 в связи с образованием совхоза «Баяндаевский» Каменка с Гаханами и 

другим населенными пунктами были переведены в состав нового совхоза «Баяндаевский».     

      В бытность совхоза «Баяндаевский» Каменка получала высокие урожаи, надои молока, 

держали отары овец. Каменские доярки постоянно держали лидерство в районном 

соцсоревновании. Приезжали по обмену опытом из других ферм и хозяйств. Такие доярки 

как Надежда Газисовна Сабирова, Раиса Давлеевна Гизатуллина, Галина Павловна 

Смолина награждены за высокие удои молока орденами Октябрьской революции, 

Трудового Красного Знамени, Ленина, Трудовой Славы III степени. Не отставали и 

механизаторы Татаринцев, Залилеев Равиль с братом, Фаис Хасанович Сабиров и другие. 

Бригадиром работал Смолин Анатолий Григорьевич. Здесь была начальная школа, клуб, 

магазин. Рождались дети. Например, в семье Насыма Сафина было 12 детей.  

       Жизнь била ключом. Жили одной дружной семьей, умели жить и веселиться.  Но в 

1990-е годы Каменка захирела. Не стало фермы, закрыли школу. Квартиры, построенные в 

1960 году, ветшали. В магазин товары не завозились. Не та стала Каменка – люди стали 

уезжать из деревни. Так Каменки не стало в 1990-е годы. (Записано со слов Сабирова Фаиса 

Хасановича 1936 г.р., старожила д. Каменка).       

      Покровка. Первые жители села Покровка Петровы, Ершовы, Журавлёвы переселенцы 

из Смоленской губернии. Село сформировалось вдоль старого Якутского тракта в одну 

улицу. Село расположено в трёх километрах от села Баяндай. В 1925 году на участке 

Покровка насчитывалось населения 256 человек, было 49 домов, мужчин насчитывалось 

135 человек, женщин-121.  

(Справочник Бурятстатуправления «Список населенных пунктов Бурят-Монгольской 

автономной советской социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 1925 г.)    

      Поселенцы работали ямщиками на зажиточных хозяев, имевших свой постоялый двор 

с. Баяндай, занимавшихся почтовой гоньбой, извозом грузов и арестантов на север до 

Качуга.  

     Первую сельхозартель им. Сталина организовали на территории Покровки   в 1930 году, 

первым председателем выбрали Маркуса Эликса Александровича. Как он сам вспоминал: 

«В «приданное» от коммуны досталось – куль ячменя, тарантайка без колёс и 60 

крестьянских дворов. Колхоз начинался с двух десятков лошадей, сорока голов коров. 

Пахали деревянными сохами, через два года приобрели плуги. В 1932 году организация МТС 

в Баяндае создало возможность для распашки полей колхоза. На этой основе расширяются 

посевные площади, и увеличивается валовый сбор зерна и других сельскохозяйственных 

культур». 

       В 1935 году в Покровке открыли начальную школу, до этого дети учились в 

Баяндаевской школе.       
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       Современное село Покровка состоит из 6 больших улиц. Проживают представители 

разных национальностей дружной семьёй: буряты, русские, татары, чуваши, украинцы, 

белорусы. Приехавшие сюда по плановому заселению украинцы, чуваши, татары, работали 

доярками на фермах и механизаторами полях колхоза «Путь к коммунизму». На 01.01. 2012 

г. население составляло 898 человек. 

     Шаманка.  На том месте где стоит Шаманка, раньше буряты баяндаевского рода 

проводили обряды. Вначале буряты сопротивлялись, не хотели, чтоб здесь переселились 

переселенцы, но затем под давлением землеустроителя, согласились.    

      Со слов старожилов, участок начал застраиваться только в 1914 г. В первую зиму в 

построенных домах жило по 7-10 семей. Сначала была застроена одна улица, в более 

поздний период появилась еще одна улица, параллельная первой – пример традиционного 

русского поселения притрактового типа.  

      Первыми жителями Шаманки были Евтухович, Лемеш, Приходько, Карчевский и 

другие.  

      История рождения Шаманки перекликается с историей Лидинской, Васильевки, и 

других участков. С началом столыпинской реформы, в поисках земли, лучшей доли, 

наслышанные о несметных богатствах Сибири, добирались сюда крестьяне из Белоруси, 

Украины. 

      Шаманка в составе МО «Половинка» продолжает развиваться. Имеется фельдшерский 

пункт, начальная школа, магазин. 

      Вершинск. Это название уходит далеко в историю к периоду освоения новых земель. 

«Вывершить» ту или иную реку, пройти по всем «рассохам»- раздвоениям, присмотреть 

угожие еланные места для будущих пашен, выявить кочевья и объясачить местные 

народцы, разведать по мере возможности ископаемые богатства края – такое задание 

ставилось перед казаками-землепроходцами и промышленными людьми. Более 30 названий 

населенных пунктов Иркутской области связаны со словом Вершина, Вершинск.  

       Вершинск находится на возвышенной местности. Недалеко от деревни раскинулась 

гора Мухол. На вершине её бьёт большой родник, воды которого делятся на две части: одна 

половина дает начало речке, на которой стоят Вершинск и Еленинск, вторая половина течет 

противоположную сторону. За Маринкиной горой простирается гора Улан Вершинка, что 

означает «красная вершинка». На подъезде к деревне Вершинск пролегла местность, где 

раньше находились летники, куда кочевали буряты улуса Хунхал в летний период. А 

дальше простираются необъятные таежные просторы, которые тянутся сотни, сотни 

километров на север. 

       На участок Вершинск первые переселенцы прибыли в 1912 году     Наиболее удаленный 

из участков расположился в пойме речки Задай-Тологой. Место для участка было выбрано 

на высоком ровном месте. Переселенцы вручную выкорчевывали деревья, изнывая от 

холода и голода. Болели холерой, чумой и простудными заболеваниями. Иные не 

выдерживали трудностей. Очень много умерло. Но тем не менее стойкие все же выжили и 

образовали деревню. 

     Дома поселенцами строились двурядной застройкой, местами однорядной. Приехали 

переселенцы из Смоленской губернии, среди них были Николаенко, Бричковы, Крыловы, 

Каретниковы, Шек, Ивановы. Занимались поселенцы, как и все земледелием, 

скотоводством и огородничеством. Домов было более двадцати.  

       В Вершинске начальная школа открылась в 1923 году, которая функционировала до 

1973 года, когда уже учеников стало совсем мало. Учительница этой школы Цуканова 

Екатерина Константиновна, которая продолжила педагогическую деятельность в 

Еленинской начальной школе и возила вершинских детей на лошади в Еленинск, где они 

продолжали обучение. 

       В 1925 г. в Вершинске было 14 хозяйств с населением 72 человека, из них мужчин 

числилось 28, женщин – 44. (Справочник Бурятстатуправления «Список населенных 
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пунктов Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики» Вып.1 

– Верхнеудинск, 1925 г.)    

      До войны и в годы войны Великой Отечественной войны в Вершинске работал колхоз 

им. Войкова, хозяйство было небольшим, где каждый человек был на учёте. В 1951 году по 

словам Куцакова А.В. произошло объединение мелких колхозов, создался колхоз им. 

Калинина, председателем которого Куцаков А.В., проработавший до 1962 года. После 

укрупнения колхоз им. Калинина вошел в состав совхоза «Баяндаевский». 

      Деревня находится в 41 километре от районного центра, от соседней деревни Еленинск 

7 километров. До 1990 года была довольно компактной деревенькой. Здесь была ферма, 

работали доярки, механизаторы, трактористы отделения совхоза «Баяндаевский».  

      В 1990-ые годы прошлого столетия в связи с развалом сельского хозяйства почти вся 

деревня выехала за пределы, разъехались по разным селам и городам Иркутской области. 

Деревня почти заброшенная, много домов вывезено. В 2005 г. жили 6 семей, одни 

пенсионеры. 

      Еленинск. Для переселенцев участок был выбран от Баяндая в 30 км. Еленинск 

расположился в широкой долине речки Задай-Тологой (Наконечник копья). Деревня была 

возможно названа по личному имени или фамилии первого засельщика. Участок Еленинск 

появился одновременно с Вершинском, образованный переселенцами из Смоленской, 

Орловской, Каменец-Подольской губерний. 

      На долю первопроходцев также пришлось выкорчевывать лес, шаг за шагом 

отвоевывать у тайги один клок земли за другим. Избы, амбары, бани, хлева для скотины 

рубили из кондового леса – лиственицы и сосны. Дома ставили двурядными застройками, 

кое-где однорядными. Каждая усадьба насчитывала около 1 десятины земель. 

Находившийся участок связывался с Вершинском. По воспоминаниям Куцакова 

Александра Васильевича 1916 года рождения, первыми Еленинскими поселенцами были из 

Орловской губернии в количестве двенадцати семей: Черных, Травниковы, Сказальские, 

Дороновы, Малаховы, Степановы, Просекины. Украинские переселенцы состояли из трёх 

семей.  Родители самого Куцакова А.В. были из Украины. Так появился участок Еленинск 

из 15 семей. 

      По воспоминаниям старожилов первые жители переселялись бесплатно, выдавались 

подъёмные деньги на содержание на первых порах, освобождались они от налогов в течение 

первых пяти лет жизни на новых участках. 

      К западу от Еленинска раскинулась гора, которая имеет название Маринкина. У 

подножия горы, по преданию, когда-то жила богатая семья, главой семьи была властная 

женщина по имени Марина. Земли, лежащие вокруг, принадлежали этой женщине. В годы 

Великой Отечественной войны в районе Маринкиной горы возле хуторов жили ссыльные 

литовцы, сосланные в Сибирь, как враги народа. Они прозябали в землянках, 

сохранившихся до наших дней. Полузасыпавшиеся ямы от некогда бывших «жилищ» 

наблюдают местные жители. 

      По архивным данным в 1925 г. в Еленинске насчитывалось 20 хозяйств с общим 

населением 122 человека, из мужчин было 65, женщин – 57. (Справочник 

Бурятстатуправления «Список населенных пунктов Бурят-Монгольской автономной 

советской социалистической республики» Вып.1 – Верхнеудинск, 1925 г.). 

      Постепенно к ним переезжали и другие поселенцы. Поселение стало почти вдвое 

больше и состояло из 30-40 домов. Поселенцы постепенно так разрабатывали пашню, стали 

сеять сельскохозяйственные, овощные   культуры, завели живность: скотину, овец, кур, 

гусей.  

      По свидетельству Куцакова А.В. 22 марта 1931 году был образован колхоз им. Леонова. 

В 1936 году колхоз был переименован в колхоз им. Будённого.  Позже стало довольно 

большим хозяйством, имевшим 3700 гектаров пахотных земель, сенокосные угодья 

располагались на 2203 гектарах, пастбищные земли пролегали на 963 гектарах. В то время 
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Еленинское отделение совхоза «Баяндаевский» насчитывал 43 двора. Колхоз имел КРС 693 

головы, из них дойное поголовье насчитывало 213 голов, овец – 360 голов, поголовье 

лошадей составляло 121 голову, молодняка 163 головы. Надой на одну фуражную корову 

составлял в год 2273 литра. Средний урожай иногда доходил до 19,5 центнеров с гектара.  

       По воспоминаниям местных жителей, школа в Еленинске с 1920 по 1953 годы 

находилась в крестьянском доме. Была она двуклассной. В довоенное время в ней работала 

Кожевникова Александра Дмитриевна. В 1953 году колхозом была выстроена начальная 

школа. На протяжении долгих лет учительствовала Куцакова Ольга Кузьминична, родом из 

деревни Толстовка Баяндаевского района. 

      В годы Великой Отечественной войны были призваны на защиту Родины от немецко-

фашистских захватчиков около тридцати человек. Не вернулись с полей сражений 

следующие уроженцы: Булгатоав А.Б., Ветров М.Ф. Куцаков П.В., Николаенко Ф.Ф. 

Першин В., Птиченко Н.Т., Цуканов М.Р., Цуканов М.Т., Шаманов П.Ф., Шипачев Л.И., 

Штрахов М.И., Шипураев, Черных М.А., Маженков, Лось Е.И., Федосеенко М.З., 

Федосеенко П.З., Музенников И., Музенников Э. 

      В годы второй мировой войны тяжкий труд лег на хрупкие плечи подростков. 

Вспоминала Степанова Тамара Матвеевна, 30 лет проработавшая дояркой в колхозе: 

«Когда отца, Штрахова Матвея Ильича, забрали на фронт, мне было 6 лет. Мама осталась с 

двумя малолетними детьми на руках. Мы так и не дождались своего отца, он пропал без 

вести». 

      Рядом с Еленинском некогда находился бурятский улус Хунхал, жители ещё до 1960-х 

годов покинули улус по разным причинам, переехав в Еленинск, Нухунур, Нагалык, 

Баяндай и другие населенные пункты. Последним оставался дом Олоя, которого хорошо 

помнил Степанов Николай Спиридонович 1932 г.р. По имени Олоя названа падь, именуемая 

в народе Олойкиной падью.   

      Среди вернувшихся с фронта в. был Переслегин Василий Анигорьевич 1927 г.р., 

считался одним из передовых работников, всю. Жизнь проработавший трактористом, 

являлся кавалером ордена «Знак Почета», награжден медалями ВДНХ. Ветеран Николаенко 

Семен Фокович 1911 г.р., Переслегин Александр Григорьевич 1913 г.р., Труфанов Иван 

Егорович, Каретников Иван Васильевич 1915 г.р. 

      История маленькой деревни с романтическим названием Еленинск отражает историю 

России на протяжении полутора века. Деревня   многонациональна, в ней жили и живут 

буряты и русские, украинцы и белорусы, волею судеб оказавшиеся в разное время в 

небольшой сибирской деревне. По воспоминаниям старожилов более половины 

переселенцев начала двадцатого столетия возвратились в места былого проживания на 

свою историческую родину. Многие жители являются потомками, пустившие корни на 

бурятской земле, выходцев из Белоруссии, Украины и областей центральной России. 

Дружно живут с представителями славянских народов буряты, составляющие около 30% 

населения Еленинска.  

      Среди выдающихся уроженцев деревни нужно отметить Птиченко Юрия Леонидович, 

бывшего главного врача областной клинической больницы, кандидата медицинских наук, 

Шаманова Александра Васильевича, подполковника милиции ГИББД УВД г. Иркутска, 

Цуканов Геннадий Ильич, бывший генеральный директор судостроительного завода г. 

Улан-Удэ, Птиченко Алесей Трофимович, механизатор совхоза Баяндаевский», 

награжденный орденом Ленина, медалями. 

      В 1960-е годы в начальной школе дети занимались в две смены. В совхозе 

«Баяндаевском» куда входил отделение Еленинск были пашни, ферма, гараж, клуб, 

начальная школа, магазин. По официальным данным 2019 году в Еленинске проживало 93 

человека. В одном подворье держат по 20-30 голов.  
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      Сведения записаны со слов старожилов Куцакова А.В. (1916-2004), Труфановой Веры 

Васильевны 1935 г.р., Степановой Тамара Матвеевны 1935 г.р., Степанова Николая 

Спиридоновича 1932 г.р. Гоголь Веры Ивановны 1935 г.р. 

      В двух километрах от Еленинска располагались Лат-хутора, хутора, образованные ещё 

в Петровские, Екатерининские времена. В глухие необжитые дальние уголки Иркутской 

губернии отправляли недовольных поселенцев-вольнодумцев, где им было разрешено 

брать лес для строительства жилья. В отличие от бунтарей-каторжан, поселенцам-

вольнодумцам жилось легче. 

      Заброшенные сюда группа латышей, осваивали целинные земли, разводили скот, птицу, 

занимались охотой. Документов у них не было, поэтому уездные чиновники в своих 

амбарных книгах записывали неблагонадёжных по кличкам, например, с белыми усами, 

давали русскую фамилию Белоусов и русское имя, за хриплый голос – Рыков и так далее.  

      Среди латышей более хваткие (предприимчивые) строили свои усадьбы подальше друг 

от друга, захватывали побольше земли, так появились маленькие хуторки, название, 

которых сохранились до 20-го века. Усадьбы превращались в поместья. Появились богатые 

и бедные. Эти поместья назывались по фамилии хозяев: Емельянов хутор, Жуков, Белоусов, 

Рыков. В этих краях раскулачивание происходило в 1933 г. После свержения царского 

правительства, самые богатые помещики Лат-хуторов, прихватив самое ценное, уехали 

подальше. Менее зажиточных раскулачивали. Жили семьи Волочковых, Рыковых, 

Королевых, Верхозиных, Муравьевых, Емельяновых, Коротковых, Жуковых, Марковых, 

Силещевых, Дорофеевых, Поспеловых, Свининых, Биклимищевых, Алызиных, 

Коногловых, Новиковых. 

      Хуторяне создали колхоз им. Буденного. В эти годы Лат-хутора делились на хуторки 

под названием Артель с кличкой «Собачий ящик», хуторок Северный с кличкой 

«Звездочка». В середине деревни, где был хутор Артель, был центр колхоза им. Будённого. 

Контора, клуб, детсад, весь колхозный двор: коровник, конюшня, овчарня, птичник, 

кузница, жилые дома колхозников. Самый большой хутор – Собачий ящик. За ним вдоль 

леса на бугорке за мостиками протянулся хуторок Северный с красивой кличкой Звездочка, 

с одной улицей двумя рядами новых добротных домов послевоенных построек и длиной 

всего метров 300-400.   

      Новые дома, которые стояли друг от друга на расстоянии, соединённые огородами для 

овощей, а от домов к лесу были усадьбы для картофеля, турнепса, овса и под зеленку. У 

каждого колхозника земли было много, от 20 до 50 соток, земля кормила их.  

      В 1961 году Лат-хутора остались без электричества. То ли средств не хватило, то ли 

была другая причина. В эти годы хуторяне полностью выехали из своей деревни, некоторые 

Марковы, Новиковы и другие переехали в Еленинск. (Записано из воспоминаний Поспелова 

Ивана Николаевича 1870 года рождения его внуком Юрием Поспеловым 1945 г.р., 

уроженцами Лат-хуторов). 

       Маяк. Деревня Маяк со странным для местности, далеким от моря названием 

находится вблизи к северо-востоку от районного центра Баяндай в 10 километрах. Маяк 

был застроен перевезёнными, преимущественно из бурятских улусов, домами. Большие 

дома принадлежали зажиточным крестьянам.  

     Есть версия, что название для деревни придумали егеря. В старину в лесах строили 

высокие наблюдательные пункты – маяки. По всей вероятности, был такой вот лесной маяк 

– так считает Любовь Михайловна Карась, жительница деревни, работник метеостанции с 

большим стажем.  

     Первоначально метеостанция была основана в 1911 году в с. Покровка, в трех 

километрах от села Баяндай. Спустя два года – 1913 году её перенесли в деревню Маяк по 

особым метеорологическим данным, в которых учитывались и высота   выбранного участка 

и расположение. И только позже стало понятно, что климат в деревне намного мягче, чем 

во всем районе. Здесь в окружении лесов теплее и тихо, нет ветров чем на открытой 
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местности как в с. Баяндай. Разница доходит до 5-8 градусов, зимой температура 

термометров разнятся до минус 10 градусов по Цельсию.  

     Деревня небольшая, на 2018 год насчитывал 20 дворов. В метеостанции работают 5 

человек: Карась Александр Васильевич, возглавляет станцию с 1989 года, более три десятка 

лет наблюдает за погодой. Три техника-метеоролога: Елена Николаевна Бричко, Надежда 

Михайловна Никитенко, Валентина Михайловна Пеньковская и Любовь Михайловна 

Карась – агрометеоролог. У каждой из них огромный стаж работы метеоролога. 

   Метеостанция работает в круглые сутки, наблюдения списываются с приборов 

постоянно. Из приборов самый современный – широкодиапазонный дозиметр для 

измерения радиации. Его получили в 2015 году. Что интересно, одним из точных – 

ленточный барограф для измерения давления, который пишет с помощью чернил, 

изготовленный в начале ХХ века. Имеется прибор – анеморумбометр. С его помощью 

дистанционно измеряют скорость и направление ветра. Из-за отсутствия измерителя 

высоты облаков, техники научились определять визуально дальность и видимость. Для 

этого у них есть свои ориентиры: если видны дальние горы, то видимость – 50 км, а если 

только лиственный лес, всего два.  

     Когда отключают электричество на станции, то они на улице делают замеры по 

старинке, с помощью флюгера. Летом проверяют запасы влаги в почве, зимой количество 

старинке, с помощью и плотность снега. За состоянием почвы следит агрометеоролог. 

 

        
 
      «Баяндаевский район всегда был зоной рискованного земледелия, но за последние годы 

климат изменился, что даже народные приметы, по которым жили наши еще деды, 

потеряли свою актуальность. Если зима теплая, говорили в старину, то лето будет 

холодное. И наоборот. А сейчас что лето, что зима, могут быть одинаково холодными, 

либо одинаково теплыми.  – отмечает заведующий метеостанцией А.В. Карась. – Мы 

тоже могли бы по давлению прогнозы делать: если растет, то морозы должны крепчать, 

падает - ослабевать. Сейчас даже это не совпадает». 

      Баяндаевский район славится своими экстремальными погодными условиями. За время 

работы работники метеостанции наблюдали ураганы, град, аномальную температуру, но 

больше всего запомнилась шаровая молния в 1986 году, которая попала в электропроводку 

и причинила ущерб дому метеоролога. Предсказать такое погодное явление метеорологи не 

могут – это не в их компетенции. За переменами климата они наблюдают день и ночь, через 
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каждые три часа дежурный измеряет температуру, давление, влажность воздуха и 

отправляет данные в Иркутск.  

      В 2016 году – в юбилейный для метеостанции год федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наградила Баяндаевскую 

метеостанцию 2 разряда и присвоила почётное свидетельство векового пункта 

наблюдений.  

      Опытное поле. 

      В июле 1914 году было основано опытное поле в этой же деревне Маяк, в трех 

километрах от деревни Шаманка. Местность, действительно, соответствует занятию 

опытнической работой. Земля отличная. Кругом смешанный лес.  

      В задачу опытного поля входило научить окрестных крестьян сеять и получать хороший 

урожай зерна. До организации опытного поля здесь в основном сеяли озимую и яровую 

рожь, овес, ячмень. Пшеница была редкостью. 

      На опытном поле началось разведение пшеницы, в основном эта была «сибирка 

остистая». Разведение пшеницы на опытном поле и продажа её семян крестьянам положили 

начало массовому распространению этой культуры. Пшеница, выведенная на опытном 

поле, стала давать устойчивые урожаи в хозяйствах крестьян. 

      Из воспоминаний С. Копылова: «Первым заведующим опытного поля был Антропов, 

который проработал до 1917 года. С 1917 по 1928 год работал заведующим Дрямов Г.А., 

прибывший из Манзурки, где до революции отбывал ссылку вместе с М.В. Фрунзе. Дрямов 

помогал крестьянам, разъезжая по деревням. Сами крестьяне весной приезжали на опытное 

поле интересовались как правильно сеять, какие плуги, бороны применять, учились 

агротехнике. 

      На опытном поле была сортировочная машина. На неё крестьяне сами устанавливали 

очередь, и с осени до весны шла работа по очистке семян. 

      В последние годы заведывания Дрямов завёз сортовой картофель. Семена зерновых 

культур и картофеля продавали не только в ближайшие деревни. За ними приезжали с 

Качуга, Ольхона. Дрямовым были написаны брошюры по семеноводству, которые 

послужили хорошим пособием многим грамотным крестьянам и также агрономам». 

      В 1922 году, когда при Тулунской станции был упразднен отдел полеводства, и все 

работы этого отдела были перенесены на Баяндаевское опытное поле. В историческом 

документе написано: «Решением заседания Центрального землеустроительного 

совещания при наркоме земледелия 11 апреля 1924 году выделено Баяндаевскому опытному 

полю из первого отруба Анненского переселенческого участка площадь в 1006,43 десятины 

удобной и 492 десятины неудобной земли». 

      Вначале это было опытное поле, в 1939 году решением правительства оно                    

получило статус опытной селекционной станции. Проводились на станции   опыты, 

связанных с агротехникой выращивания в баяндаевских климатических условиях зерновых, 

гречихи, сахарной свеклы, картофеля и иных культур. (1941-1945 гг. Летопись Иркутской 

области / сост. В.В. Ходий.  -  Иркутск : 2019.  – С. 138-139.)  

      В 1942 году на опытной станции был заложен сад с питомником, где получали хороший 

урожай ягод. С 1939 года жившие здесь ссыльные литовцы, выращивали разные сорта 

плодово-ягодных культур. Был сад гордостью местных жителей, ягодами, фруктами с него 

снабжали всю округу. Много ягоды покупал пищекомбинат -  варили из них варенье для 

начинки карамелей. 

      26-летний агроном Виктор Евграфович Писарев – иркутянин, будущий Герой 

Социалистического труда, приезжал на Баяндаевское опытное поле. Когда в 1912 году на 

Аляске произошло извержение вулкана Катмай, то потрясенная природа ответила 

небывалыми в июле заморозками по всей Восточной Сибири. Семена пришлось завозить из 

глубины России. Но хлеба, привыкшие к теплому климату, гибли. Писарев понял, что 

Сибирь нуждается в сортах ей под стать, богатырях, которым не страшны ни поздняя весна, 
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ни ранние холода. В. Е. Писарев решил вывести свой сибирский сорт пшеницы. Начался 

упорный поиск. Сортам давалась жесткая проба – они исследовались на Баяндаевском 

открытом поле, где были самые суровые морозы и самое короткое лето. Вскоре, близ села 

Хогот, был выведен сорт пшеницы, выдержавший экзамен «хоготка». Это было в 1914 году. 

Вот так постепенно стали выводить сорта пшеницы «сибирка» и другие сорта.   

      По земельно-шнуровой книге на 1 ноября 1971 года числилось 1004 гектара бессрочного 

и долгосрочного использовании, в том числе 272 га пашни, многолетних насаждений, то 

есть сад – 1 гектар, сенокосов суходольных – 39 га, заросших пустырей – 33, пастбищ 

суходольных чистых – 7 гектаров и так далее.  Это владения отделения бывшей областной 

опытной станции. По данным по состоянию на 1 января 1989 года согласно 

производственно-финансовому плану числилось 268 га, прочих земель – 16. Сеяли ячмень 

на 14 гектарах, на 13 – овса, однолетних трав на 18 га, под покров – 22 га, 8 га занимали 

пары, под многолетними было занято 150 га, 40 га сенокосов и 3 гектара под усадьбы.  Эти 

данные из акта хозяина этих владений – межрайонного племенного предприятия, 

непосредственно подчиняющегося Москве, а в области – областному племенному 

объединению по овцеводству. Племенное предприятие снабжало овцеводческие хозяйства 

семенем для искусственного осеменения овец. Из лаборатории уходили ежедневно 

автомашины с семенем баранов в хозяйства округа. Основное поголовье баранов-

производителей, имеющихся на станции красноярской породы сухумского типа, помеси 

ставропольской с австралийской, помеси красноярской с австралийской и красноярской с 

красноярской породой приангарского типа. 

      В 1970-1980-е гг.  здесь работали Барнаков, П.Д. Киселёв, Г.Я. Соколов  - будущий 

ректор ИСХИ. Они занимались не только научной работой – работой по селекции и 

агротехнике, но и выращивали богатый урожай овощей. После передачи опытного поля 

«Маяк» областному племенному предприятию дела пошли хуже. После развала Союза 

жизнь деревни Маяк стала угасать.  

       Племенное хозяйство «Маяк» еще с советских времен работает на базе открытого 

акционерного общества (ОАО) «Иркутского государственного племенного предприятия». 

Несмотря на то что Советский Союз приказал жить долго и счастливо, в хозяйстве удалось 

сохранить лучшее, что было раньше: дух ответственности за общее дело. 

     Сто коров и столько же свиней — хозяйство было немаленьким, требующее постоянного 

ухода. Среди стада были и племенные коровы. Летом в день надаивали 130 литров в день, 

молоко сдавали в маслозавод. Когда была засуха не хватало кормов, то в Маяке сена 

заготавливали достаточно. Засевали 200 гектаров зерновых, кроме этого зеленку. 

Тринадцать семей постоянно жили на Маяке, ещё несколько человек сюда приезжали 

работать из соседних деревень. Хозяйством управляла Ирина Макулина. 

       В советские времена в деревне действовали клуб, фельдшерский пункт, начальная 

школа, магазин, даже детский сад. С 1939 года жили здесь ссыльные литовцы. Они возвели 

дома оригинальной архитектуры литовском стиле, разбили большой сад, где выращивали 

разные сорта плодово-ягодных культур. После войны при первой же возможности они 

уехали. 

     Теперь запустение. Опытное поле заросло сорняками, ухоженные пастбища, луга тоже.  

Действует только метеостанция, работают на земле деревни три фермера.  
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Становление советской власти, гражданская война, её отзвуки. 

 

      С момента провозглашения советской власти вторым Всероссийским съездом Советов 

в октябре 1917 году начинается установление власти в регионах страны. Процесс 

советизации происходил очень медленно, особенно в национальных районах. 

      В начале 1918 года стали создаваться Советы крестьянских, рабочих и красноармейских 

депутатов. Среди бурят Иркутской губернии пользовался известностью Хоготовский 

Совет, созданный 14 марта 1918 г. по словам старожилов по одной версии. Советом 

руководила группа местных большевиков: Артемий Васильевич Аргучинцев, Николай 

Яковлевич Черкашин – красноармейцы, прибывшие с фронта, Матвей Прокопьевич Омбоев 

– местный учитель, Осип Габаевич Борсоев, бурят из середняков. При создании Совета 

большевики Хогота действовали при поддержке местной «Солдатской организации» и 

группы бедняков-бурят. «Солдатская организация» состояла из 30 человек, многие из них 

вернулись с фронта.  

     «Солдатская организация» организовала реквизицию излишков хлеба, укрытого 

кулачеством, это имело тогда большое значение. 

      В улусе Шутхалун была организована группа бурятских бедняков из 15 человек. В неё 

входили В. Савинов, З. Хамисов, Б. Казаков и другие. Эта группа не играла большой роли 

в борьбе за установление и упрочение Советов. В результате деятельности большевиков 

Хоготовское земское собрание оказалось не тем, чем хотели видеть противники Советской 

власти. Ещё в январе 1918 года земское собрание, на котором была Хошунная земская 

управа, определенно заявила о своём решении: «Против Советской власти инородцы 

Хоготовского хошуна ни в коем случае не пойдут… и определенно отмежеваются от 

контрреволюционных выступлений Семеновых, Калединых». Хоготовское земское 

собрание призывало бурят и русских не выступать против Советской власти. Из двух 

делегатов, избранных на Иркутский крестьянский съезд, один был председателем группы 

большевиков. По возвращении делегатов с губернского крестьянского съезда в марте 1918 

г. было созвано общее собрание Хоготовского хошуна, которое решило упразднить земство 

и создать Совет крестьянских и бурятских депутатов. Членами исполкома Совета были 

избраны Я.Д. Черкашин, А.А. Шастин, Булдай Борхонов и Нагатай Богданов.   
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       Появление этой группы и её борьба за советскую власть сыграли важную роль, избавив 

трудящихся от гнёта и произвола кулаков, в ломке патриархально-родовых пережитков, 

революционном просвещении отсталого бурятского населения. Члены солдатской 

организации и группы бурятских бедняков называли себя большевиками, хотя они 

формально не состояли в партии. Конкретными делами они оправдывали это звание, 

последовательно защищали интересы трудящихся. 

      Солдатской организации и группе бедняков оказали большую помощь большевики, 

входившие в бурятскую группу Центросибири, и бывшие политические ссыльные, 

проживавшие тогда в селе Хогот. 

       Хоготовский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов развернул 

большую работу: налаживал аппарат местной власти, реквизировал хлеб у кулаков. 

Проводились и другие мероприятия, как раскрепощение женщин, ликвидация калыма. 

Хоготовскому Совету большую помощь оказывали политические ссыльные Я. А. Рукис, 

И.М. Квасов, И.П. Колода и другие. Один из них Иван Андреевич Рукис прибыл в Хогот 

еще до революции 1917 года, был сослан царизмом из Латвии за революционную 

деятельность. В Хоготе он заведовал двухклассным училищем с сентября 1917 года. 

      Наряду с Хоготовским Советом на территории с. Ользоны  возник Шарахерский Совет 

крестьянских и бурятских депутатов, во главе которого стояли политссыльный А.А. 

Ровинский, фронтовик М.К. Петелин,  В. Бардаханов и Б. Борхоев. Шарахерский Совет 

объединил семь улусов с 783 жителями.  

      Несмотря на усилия губернских советских органов, реальная власть в аймаках 

оставалась в руках земских учреждений. Шарахерский Совет после своей организации 

вскоре был ликвидирован и заменён хошунным зурганом. Они в большей мере были 

подчинены у аймачных земских управ. 

      В своих воспоминаниях Илья Канин, ветеран революции партии, гражданской войны, 

персональный пенсионер союзного значения пишет следующее: «В борьбе за новую жизнь 

своими боевыми делами отличался Хоготовский Совет крестьянских и бурятских 

депутатов, организованный 14 марта 1918 года группой местных большевиков. В Совете 

состояли: Артемий Аргучинцев – сын бедняка, прибывший с фронта, Яков Черкашин – 

крестьянин-бедняк, О.Г. Борсоев – бурят из середняков, Н.Я. Черкашин и другие. 

     Готовя создание Совета, большевики Хогота действовали при поддержке группы 

бурятских бедняков и местной солдатской организации, объединявшей около 30 человек, 

многие из которых только что вернулись с фронта. На родине они примкнули к 

большевикам и под их руководством боролись за власть Советов.  

     Солдатская организация имела большое влияние на хошунное земское собрание. В одном 

из его постановлений в пункте 2 указывается: «Был поставлен на обсуждение вопрос об 

отчуждении хлебных запасов, приведенных в известность солдатской организацией в 

количестве 2000 пудов у зажиточного населения хошуна и рассмотрении доставленного 

списка той же организацией, с кого сколько отчуждается хлеба всего в количестве 3655 

пудов…» Изъятие излишков хлеба, укрытого кулаками, имело тогда исключительно 

важное значение. 

      Группа бурятских бедняков образовалась в улусе Шутхалун и объединила более 15 

человек. В неё входили В. Саввинов, З. Хамисов, Б. Казаков и другие. Появление этой группы 

и её борьба за советскую власть сыграли важную роль, избавив трудящихся от гнёта и 

произвола кулаков, в ломке патриархально-родовых пережитков, революционном 

просвещении отсталого бурятского населения. Члены солдатской организации и группы 

бурятских бедняков называли себя большевиками, хотя они формально не состояли в 
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партии. Конкретными делами они оправдывали это звание, последовательно защищали 

интересы трудящихся. 

      Солдатской организации и группе бедняков оказали большую помощь большевики, 

входившие в бурятскую группу Центросибири, и бывшие политические ссыльные, 

проживавшие тогда в Хоготах. 

      Националисты и кулаки не хотели признавать Советы, Хоготовское земское собрание 

призвало трудящихся бурят и русских не выступать против Советской власти. Из двух 

делегатов, избранных на Иркутский губернский крестьянский съезд, один был 

представителем группы большевиков. В наказе делегатам было написано следующее: 

«Признавать только народную власть Советов, отстаивать интересы беднейшего класса 

населения, просить принять на общегосударственный фонд обеспечение разоренных семей 

и хозяйств воинов и вернувшихся калек с войны необходимым для ведения хозяйств и 

вообще всего неимущего класса населения».  

       Жестокую расправу учинили кулаки над хоготовскими большевиками и 

сочувствующим им бедняками и батраками. В начале июля 1918 года отряд белых, 

возглавляемый местными кулаками шёл из Качуга в Хогот. В селе Манзурка в это время 

прибыл эвакуационный обоз Иркутского губернского Совета, с которым следовали 7 

членов губернского Совета и 14 красногвардейцев. Они доставляли оружие рабочим Лены. 

Обоз подвергся нападению белых. Красногвардейцы, потеряв одного убитым и троих 

ранеными, были взяты в плен. Белые двинулись в Хогот, заняли село и арестовали местных 

большевиков и членов группы бедноты.  Вскоре они расстреляли 15 деятелей Советской 

власти Верхоленского уезда, в том числе двух большевиков из Хогота – Артемия 

Аргучинцева и Николая Яковлевича Черкашина». (И.С. Канин. Вспоминая далёкое прошлое  

// Знамя Ленина. – 1983. – 21 июня (№73). – С. 3.)  

      Из воспоминаний Николая Назаровича Назарова (1891 г.р., уроженца улуса Харагун, 

записанный в 1976 г.), помогавшего в то время красногвардейцам и партизанам: «Летом 

1918 года отряд белых, возглавляемый местными зажиточными крестьянами-кулаками, 

шёл из Качуга в Хогот. В это время из Иркутска на Лену направлялись обозы для доставки 

оружия рабочим. Их сопровождали красногвардейцы. Около Манзурки, где они 

встретились, завязалась ожесточенная схватка. Красногвардейцы были взяты в плен. А 

затем белогвардейцы продолжили путь в сторону Хогота. 

      Нас мобилизовали на защиту села. Но, несмотря на упорное сопротивление, белым 

удалось занять Хогот. Они арестовали местных большевиков и активистов. Попал в плен 

и я. Над нами издевались, требовали выдать партизан и членов комитетов бедноты. 

После пытки нас бросили в амбар. А когда нас освободили, мы узнали, что вопрос о 

дальнейшей судьбе был поставлен на одном из хошунных собраний. Некоторые кулаки 

требовали расстрела, но большинство все-таки настаивали оставить вопрос открытым. 

Расстреляли двух Хоготовских большевиков (фамилии их не помню)».  

      Об этом упоминается в книге П.Т. Хаптаева «Бурятия в годы гражданской войны», что 

в начале июля 1918 года в деревне Седово около Манзурки была перестрелка между белыми 

и красногвардейцами. Село Хогот заняли белые. Расстреляны два хоготовских большевика 

– Артем Аргучинцев и Николай Черкашин». (Хаптаев П.Т. Бурятия в годы гражданской 

войны / П.Т. Хаптаев  // АН СССР СО. Бурят филиал. Институт общественных наук. – 

Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во. – 264 с.) 

      Процесс советизации был прерван гражданской войной летом 1918 года. Сначала в 

Сибири была установлена власть эсеровского временного правительства, затем в ноябре 

1918 года – военная диктатура Колчака.  
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      Положение земства в Иркутской губернии было усугублено правительственным хаосом 

и экономической разрухой. Функции учреждений были сведены к сбору налогов и 

проведению насильственных мобилизаций в белую армию. 

      Население страдало от непомерных налогов, реквизиций хлеба, скота, фуража. При 

колчаковщине взимались также недоимки с ясачного сбора, недоимки с крестьян за 

прошлые годы. Были беспорядочные и незаконные реквизиции не только со стороны 

белогвардейцев, но и партизан. Под видом красных партизан иногда действовали обычные 

грабители. 

       В январе 1920 года на съезде представителей хошунных революционных комитетов от 

представителя Хоготовского хошуна Онбоева поступила жалоба о незаконной реквизиции 

лошадей в третьем Хоройском улусе (ныне Харагун) и селе Ользоны. 

       С приходом власти Колчака началась волна массового террора. Были распространены 

и «антиаймачные» настроения среди кудинских и отчасти верхоленских бурят. По доносу 

их лидеров Зандана (Николая)  Ханхасаева, Щеголева были арестованы многие 

общественные деятели земских управ. По доносу кулаков были арестованы и посажены в 

тюрьму  на 9 месяцев активисты Советов Василий Дмитриевич Ершов с четырьмя 

сыновьями. А их товарищей: троих братьев Петровых – Ивана, Никиту, Дмитрия, двоих 

братьев Кантошкиных – Евтухия, Афанасия, Максима Сундарева, Федора Пименова и 

политического ссыльного Михаила Портнова из Кольцовского участка колчаковцы 

расстреляли возле села Ользоны. Позже убитых кольцовцев-активистов похоронили в 

братской могиле на участке Кольцовка.  От рук колчаковцев погиб на виселице организатор 

добровольной дружины политический ссыльный Мануил Осипович Литвак, убит Терентий 

Яковлевич Яковлев член  дружины. Хоготовскими кулаками были выданы 

белогвардейскому отряду Красильникова хоготовские активисты А.В. Аргучинцев, Н.Я. 

Черкашин. Они были расстреляны в Верхоленске в числе 12 человек красногвардейцев. 

      Перед самым падением Советской власти 2 июля 1918 г. Иркутский губернский 

исполнительный комитет обратился ко всем уездным исполкомам, аймакам приступить к 

организации партизанских отрядов и подпольных организаций и вести борьбу с 

контрреволюцией. 

      Одним из первых и известных партизанских отрядов был отряд Нестора 

Каландаришвили в Верхоленске. 28 июня 1918 г. Некунде получил приказ от губернского 

комитета о создании партизанского отряда. На территории Баяндаевской волости    

сформировав партизанский отряд со своими братьями, Карл Карлович Некунде, ушёл в 

Баяндаевские леса. 

      К.К. Некунде в 1906 г. за революционную деятельность приговоренный к ссылке, по 

дороге на Север заболел и ссылку отбывал в Латышских хуторах Баяндаевской волости. К 

нему приехали его родители и братья. Все они принимали участие в становлении Советской 

власти в Иркутске, в защите Белого дома, участвовали в боях против юнкеров, Колчака. 

      По воспоминаниям бывших партизан: Василия Дмитриевича Ершова, Василия 

Перфильевича Кокорина, Григория Ананьевича Гуришева, Эликса Александровича 

Маркуса (1888-1985) отряд Некунде был сформирован в июле 1918 года, куда вошли 

четверо братьев Некунде – Карл, Павел, Фриц, Ян, два брата Ершовых Дмитрий и Григорий, 

два брата Лавреневых, Михаил Луценко, Федор Варфоломеев, Иван Черныш, Калистрат 

Капустин с сыновьями Иваном и Фёдором, Василий Перфильевич Кокорин. Сначала отряд 

состоял из 16 человек, связным отряда был Эликс Маркус. В отряд вошли жители 

Кольцовки, Даниловки, Тургеневки, Покровки, Баяндая. Через год, отряд Некунде 

пополнившись, активизировал своё движение. В целях конспирации Некунде К.К. стал 

Байкаловым 
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      Григорий Ананьевич Гуришев описывал свои первые дни в отряде следующим образом: 

«Я встретился с Карлом Карловичем в дни борьбы против колчаковщины осенью 1918 г. У 

нас не было ничего, но это не пугало. Он давал нам задание добывать оружие, 

продовольствие. С наступлением морозов осенью 1918 г.  мы построили зимовье в тайге, в 

короткий срок». 

       А.Савицкий партизан отряда Некунде вспоминал в своей статье В партизанском 

отряде» в феврале 1960 г.: «Осенью наш отряд К.К.Некунде двинулся по якутскому тракту 

по направлению в Качуг. Там мы должны были отрезать путь белополяцкого офицера 

Капелева, который стремился на соединение с Семёновым. 

      Встреча произошла неожиданно, недалеко от Качуга в селе Бирюлька. В отряде 

Капелева были все кадровые офицеры, а унас большинство крестьяне, не имеющие военной 

выучки. Бой длился примерно 5 часов. В начале боя мы ударились в панику, но в это время 

приехал сам Н. Каландаришвили и лично повел нас в бой. Противник не выдержал нашего 

стремительного натиска и отступил, но потеряв в бою80 человек убитых и раненных. Мы 

потеряли в этом бою 28 человек».  

       База отряда находилась в тайге в зимовьях. Население участка Даниловки 

поддерживало партизан хлебом, фуражом. Об этом стало известно Управляющему 

Иркутской губернии, о чем свидетельствует запрос на разрешение отправки Начальника 

конного отряда на Даниловский участок для поимки «шайки».  

      Отряд Некунде в количестве 30 человек разбил и заставил отступить вооруженных до 

зубов отряд колчаковцев 100 человек. 

      Ершов Василий Дмитриевич, бывший партизан на встрече с комсомольцами, пионерами 

в доме культуры не раз вспоминал: «Однажды из Иркутска в Баяндай шел карательный 

отряд белогвардейцев. Отряд Некунде разделившись на две группы: одна под руководством 

Некундэ встречала их на тракте, а вторая под моим руководством, обойдя стороной, 

ударили их с тыла. Небольшая группа партизан в 30 человек заставила отступить 

вооруженный отряд белогвардейцев в 100 человек». 

      Харагунские бедняки неоднократно сопровождали отряд К. Некунде до Духовщины и 

Косой Степи. Интересен тот факт, что зажиточный крестьянин из Харагуна Андрей 

Харахинов, сразу перешедший на сторону советской власти, часто выводил кулацких 

лошадей из конюшен и передавал красногвардейцам. (по воспоминаниям харагунца Н.Н. 

Назарова 1891 г.р.).  

      Отряд Некунде, внезапно нападая на небольшие отряды белогвардейцев, отбирали у них 

оружие. вскоре установил почти полный контроль над территорией всей Баяндаевской 

волости.  

      19 декабря отряд Некунде занял Баяндай. Были взяты в плен 6 человек колчаковской 

полиции и двое местных полицаев Бабакин и Васильченко.   

      Из архивных данных следует: 

       - Партизанским отрядом Некунде занято с. Баяндай, захвачен телефонный аппарат, 

взяты в плен начальник VI района верхоленской колчаковской милиции и 3 милиционера. 

(ГАИО, ф. Р-2, оп. 1, д. 361, л.98.) 

      Между партизанскими отрядами Каландаришвили и Некунде была установлена связь: 

проводились совместные операции против белого движения. 25 декабря 1919 г. конная 

разведка Верхоленской группы достигла с. Баяндай, где соединилась с партизанским 

отрядом Некунде. Руководителем объединенной группы стал Нестор Каландаришвили, 

заместителем – Некунде.  

       Из архивных данных: 
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       -  Конная разведка Верхоленского партизанского фронта достигла с. Баяндай, где 

соединилась с партизанским отрядом Некунде. (ГАИО, Ф. Р -702, оп. 1. Д.4,л.1)    

      Продвигаясь вперед объединённая группа, разъясняла населению о целях рабоче-

крестьянского движения и о положении в стране. Местное население организовало боевые 

дружины, помогало продовольствием, выделяло лошадей и фураж. Так, в Загатуе под 

руководством местного учителя Антония Похоева был организован сбор теплых вещей. В 

начале 20-х годов ХХ в. Антоний Похоев был убит одной из банд как красногвардеец-

активист.  

      «В улусе Холбот Кырменской долины красноармейцев отряда Николая Бурлова 

встретили также с поддержкой. Пятеро военных были размещены в избе у Борсоевых. 

Несколько молодых парней, в числе которых был Владимир Борсоев, будущий Герой 

Великой Отечественной войны, хотели добровольно вступить в ряды партизан. На что 

командир ответил: «Придет время, и вы будете служить в её рядах. А пока трудитесь 

здесь, в улусе». Красноармейцы проводили разъяснительную работу. Совместно с 

местными активистами формировали хошунные и булучные советы. В улусе большим 

событием тогда стало избрание в состав хошунного Совета рабочих и крестьянских и 

солдатских депутатов Бааду Тыхеева из рода Арьяатан, как раньше называли род, которому 

человек принадлежал. Население оказывало отряду реальную помощь: снабжало 

продовольствием, подводами для передвижения, каждая семья с удовольствием принимала 

у себя бойцов на ночлег». (Из воспоминанийИ.Б. Борсоева 1911-2005). 

       Однако не все население было положительно настроено по отношению к советской 

власти. Некоторые партизаны силой отнимали у зажиточных крестьян нужные им вещи. 
      Поскольку отряду Некундэ удавалось оставаться неуловимым благодаря помощи 

местного населения, то оно подвергалось жестоким наказаниям со стороны Белого 

движения. Так, супруга Федько Андрея Максимовича Ефросинья Афанасьевна подверглась 

жестокой порке Баяндаевским карательным отрядом. 
      Однажды белогвардейцам удалось захватить с. Баяндай. В ответ на это Карл Некунде с 

отрядом проводил налёты, в ходе одного из них отбил крупный продовольственный 

транспорт. 

      По пути в Ользоны отряд вступил в бой с казаками, в котором одержали победу. Там же 

восстановили телеграфную связь. Из оперативной сводки осведомительного отдела штаба 

северо-восточного фронта Сибири за 30 декабря 1919 г. следует: 

      «3 янв.1920 г. На фронтах. Якутский тракт. Наши войска успешно продвигаются 

вперёд. Стоявшая в деревне Ользон группа казачьей разведки численностью 30 человек и 

милиция бежали по направлению Иркутска. Телеграфное сообщение восстановлено до 

деревни Ользон….» 

                                                    Осведомительный отдел. (ГАИО.ф.р. -852, оп.1, д.8, л.146.)  

       

       Из оперативной сводки штаба Верховного командования Верхоленской группы 

советских войск. 25 декабря 1919 года: 

        «Иркутское направление. Якутский тракт. Наша конная разведка достигла с. 

Баяндай, что в 118 верстах от Иркутска, соединилась с отрядом тов. Некунде и общими 

силами при поддержке крестьянско-рабочих партизанских отрядов продвигается вперёд. 

Тов. Некунде сообщает, что до Усть-Орды нашей разведкой банд белых не обнаружено…» 

      Штаб Верховного командования Верхоленской группы советских войск.  

(ГАИО. Ф.р. – 702, оп.1, д.4, л.1).  

       Так продвигаясь вперед, освобождая села и деревни от белогвардейцев, партизанский 

объединенный отряд дошёл до Усть-Орды затем до Иркутска. Что следует из архивных 

данных:      
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      -  Исполнительный комитет Баяндаевского Совета крестьянских и рабочих депутатов 

прислал приветственную телеграмму Временному центральному Совету как 

действительному выразителю интересов Советской власти. (ГАИО Ф.Р.- 852, оп.1, д.2, 

л.14.) 

      - На заседании Верхоленского уездного военно-революционного комитета 

постановлено поручить Н.А. Каландаришвили общее командование над партизанскими 

отрядами, действовавшими на Якутском тракте в направлении г. Иркутска, а фронтовую 

линию, занятую этими отрядами, назвать Иркутским фронтом. (ГАИО Ф.Р. – 702, оп.1 

д.1. л 89). 

      -   Партизанские отряды Верхоленского фронта вступили в село Усть-Орда. Здесь 

сдалось 30 милиционеров – колчаковцев. 

 (ГАИО, Ф.Р. – 852, оп.1, д.8, л.211.)      

      Циркуляр Верхоленского уездного военно-революционного комитета всем волостным 

и хошунным военно-революционным комитетам уезда об объединении партизанских 

отрядов, действующих на Иркутском направлении, под общим командованием Н.А. 

Каландаришвили и создании Иркутского фронта. 

      5 января 1920 г.   

      Уездный военно-революционный комитет доводит до вашего сведения ниже 

следующее: 

      «28 декабря 1919 г. комитет в полном своём составе, при участии представителей от 

волостей и штаба тов. Н.А. Каландаришвили, состоялось объединенное заседание, на 

котором разбирался вопрос об общем командовании партизанских отрядов, находящихся 

под командованием товарищей Мишарина и Некунде, действующих по Якутскому тракту 

в направлении Иркутска, и отрядов тов. Мясникова и Дворянова действующих в пределах 

Балаганского уезда, выполняющих общий план боевых заданий против банды 

правительства Колчака, и учитывая действительную возможность живой связи между 

названными отрядами, совещание единогласно постановило: общее командование над 

отрядами Мишарина, Некунде, Мясникова и Дворянова поручить тов. Н.А. 

Каландаришвили и о принятом решении довести до сведения на места, фронта, штаба. 

Фронтовую линию, занятую этими отрядами, назвать единым фронтом «Иркутским» 

под командованием тов. Каландаришвили. 

     Доводя о своём решении, уездный революционный комитет предлагает в точности 

исполнять приказы штаба. Каландаришвили, как главкома Иркутского фронта». 

                                Исполняющий обязанности председателя комитета (подпись 

неразборчива) 

                                Члены: В.Мошков, В.Нечаев. (ГАИО, ф.р – 702, оп.1, д.1. л. 89.) 

           

     Нестор Каландаришвили, назначенный главнокомандующим Иркутским фронтом, 

разослал по хошунам распоряжение о правилах организации новой власти. Но аймачное 

управление оставалось в руках земства. Только в феврале 1920 года земства были 

ликвидированы, созданы ревкомы. 

      Репрессивная политика колчаковщины дала возможность населению сделать выбор в 

пользу советской власти. 

      Ревкомы принимали все меры к установлению порядка и защиты интересов трудящихся. 

На нужды Красной Армии и партизанских отрядов у кулаков и зажиточных крестьян 

реквизировали хлеб, мясо, лошадей. В аймаке было реквизировано 300 лошадей. Крестьяне 

оказывали помощь партизанам, обеспечивая их лошадьми, подводами, одеждой, 
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продовольствием. Были и такие случаи, что и партизаны насильно отбирали у зажиточных 

крестьян нужные им вещи. 

       В январе 1920 года белогвардейцы, разбитые и преследуемые Красной Армией, 

отступили по Сибирской железной дороге и стали приближаться к Иркутску. Для защиты 

города коммунисты укрепили части Восточно-Сибирской Красной Армии партизанскими 

отрядами и рабоче-крестьянскими дружинами. В число этих частей входил партизанский 

отряд Каландаришвили, в котором видную роль играл Некунде.  

       5-7 февраля 1920 года произошли ожесточенные сражения, закончившиеся разгромом 

Белой Армии. Остатки их, преследуемые советскими войсками, в том числе партизанами 

Нестора Каландаришвили, ушли за Байкал. 

      В апреле 1921 г. Некунде был назначен начальником одной из оперативных групп 5 

армии для разгрома белогвардейских войск, вторгшихся в Монголию. Отряд Некунде 

успешно сражался с бандами Казанцева и Кайгородова, вел ожесточенные бои в западной 

Монголии, до 1924 г. командовал войском по разгрому банд в Якутии. К.К. Некунде был 

дважды награждён Президиумом ВЦИК орденом Красного Знамени (1922, 1923гг.) 

      После гибели Н. Каландаришвили и его боевых друзей на подступах к Якутску в марте 

1922 г. по рекомендации Сиббюро ЦК РКП(б) Некунде был назначен командующим 

вооруженными силами Якутской губернии и Северного края. На этом ответственном посту 

проявились его выдающиеся способности как военного начальника, партийного, 

политического деятеля. Беседуя с людьми, выступая перед трудящимися, рассказывал о 

политическом положении страны и республики о политике, о Красной Армии. К.К. Некунде 

являлся одним из организаторов разгрома авантюры генерала Пепеляева, высадившегося в 

Аяне в сентябре 1922 г., ликвидировал северные группировки матерых белобандитов не 

только в Якутской губернии, в Охотске и в Аяне, подавлял котрреволюционные мятежи, 

возникшие в 1924-1925 г., 1927-1928 годы. В апреле 1927 г. им был обнародован в 

присутствии общественных организаций, представителей партийных организаций 

манифест Ревкома в связи с образованием Якутской АССР. 

      С 1927 по 1931 год работал заместителем председателя СНК, секретарем ОКВКП(б) в 

Якутии и в Москве и на других ответственных постах. 

       Период культа личности Сталина К.К. Некунде несправедливо подвергся репрессии, 

был осужден на 15 лет. Умер 8 августа 1950 г. в Мегино-Кангаласском районе.  

       В 1977 г. имя героя гражданской войны было присвоено самой большой центральной 

улице, бывшей Трактовой с. Баяндай. На этой улице в одном из домов квартировал штаб 

партизанского отряда, в доме Михаила Недосекина Некунде скрывался от преследования, 

на этой улице в 1919 г. произошло слияние отрядов Некунде и Каландаришвили. На этой 

улице, в клубе Некунде выступил перед населением с речью о политическом положении 

страны и республики. Именем Некунде К.К. названа одна из улиц г. Якутска, его имя носил 

совхоз Мегино-Кангаласского района, где жил и трудился К.К. Некунде в последние годы.  

       Один из бывших партизан Григорий Ананьевич Гуришев до 1924 года бьётся за страну 

Советов, после партизанского отряда, участвовал в разгроме банд Семенова, в изнуряющих 

погонях за Махно. Был переход через Сиваш и разгром Врангеля. В мирное время работал 

в органах МВД. За активное участие в октябрьской революции, гражданской войне и в 

борьбе за установление советской власти в 1917-1922 гг. и в связи с 50-летием Великого 

Октября Г.А. Гуришев был награжден медалью «За боевые заслуги». Президиум 

Верховного Совета СССР Указом от 28 октября 1967 г. наградил большую группу – 

активных участников ВОСР, старых большевиков, бывших красногвардейцев, бойцов, 

командиров Красной Армии и Флота, красных партизан, работников партийных, 

профсоюзных советских и комсомольских органов, ревкомов ВЧК, милиции и других лиц, 

наиболее отличившихся в борьбе за установление советской власти в 1917-1922гг, 

проживающих в РСФСР в том числе наших земляков орденом Красной Звезды Капустина 

Андрея Епифановича, орденом «Знак Почёта» Баянова Николая Осиповича, медалью «За 
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боевые заслуги» Ангаткина Карпа Аштуевича, Гуришева Григория Ананьевича, Луценко 

Михаила Леонтьевич, Осокина Фёдора Николаевича. 

       Вскоре был созван Чрезвычайный Верхоленский Уездный Съезд Крестьянских, 

Рабочих и Красноармейских депутатов, который предписывал создание боевых дружин в 

пределах волостей, установление постоянной связи с районом и подобные меры для 

сохранения порядка. Также висела угроза «произвола и насилия со стороны бегущих 

каппелевских белых банд, рассачивающихся по всем артериям проселочных дорог и 

лесным тропам, ведущих к Байкалу, как последней базе своего спасения». 
       В феврале 1920 г. были ликвидированы земства и созданы ревкомы, которые 

принимали меры по установлению порядка и защиты интересов трудящихся. На нужды 

Красной Армии и партизанских отрядов у кулаков, и зажиточных крестьян реквизировали 

хлеб, мясо, лошадей. Военно-революционный комитет призывал крестьян и рабочих к 

«самообложению, не щадя самих себя и не щадя тех, которые еще вчера господствовали».  

       Экономическая жизнь Баяндаевского района была полностью парализована: не 

доходили промышленные товары, засуха в 20-е годы, вследствие этого сократилось 

поголовье скота. 
      Восстановлению мирной жизни противодействовали банды. Так, 20 апреля банда 

Татарникова совершила набег на Даниловский участок. Были расстреляны бывшие 

участники партизанского отряда К.К. Некунде: Федько Владимир и Андрей, Лавреновы 

Александр и Дмитрий, Литвинцева Екатерина – комсомолка-активистка. В июне 1921 г. 

было совершено вторичное нападение, в ходе которого были убиты мать Федько Агафья 

Ивановна, её дочь Капустина Пелагея Максимовна, жена партизана Капустина Ивана, и 

даже их трёхлетний сын был расхлёстан и убит ударом головы об стену дома. В борьбе с 

ними погиб партизан из участка Тургеневка Иван Иванович Тюшкевич. В честь его памяти 

в первое время колхоз в Тургеневке назывался именем Тюшкевича. Первые пять человек 

похоронены вместе в одной братской могиле, во второй три человека. 

       В братской могиле на Кольцовском участке были похоронены семь человек, убитых 17 

сентября 1918 г. недалеко от Ользон. Они были зарыты в яму глубиной полтора метра. Это 

два брата Кантошкиных, три брата Петровых, Сундарев и Портнов. Лишь в мае 1919 г. 

семьям убитых разрешили перевести их тела в Кольцовку.  

       Школьниками краеведческого кружка Баяндаевской школы в 1967 году под 

руководством учителя-историка Лидии Алагуевны Урхановой был совершён 

краеведческий поход к Даниловскому участку, в котором приняли участие бывшие 

партизаны, их дети и внуки. Ими была почтена память убитых возложением венков на 

могилы. По дороге юные краеведы слушали «живые» истории бывших партизан. Теперь 

каждый год школьники Тургеневской средней школы ухаживают за обелиском. 

      Лидия Алагуевна со своими учениками собрала материал о партизанском отряде и о 

Некунде К.К. Помогла им и переписка. Из Якутска, Иркутска, Риги пришли интересные 

документы, рассказывающие о революционной деятельности латышского борца Некунде. 

      Здесь изложены основные факты, относящиеся к гражданской войне на территории 

Баяндая, рассмотрены поведение и мотивы людей тех лет. 

      Некунде Карл Карлович родился 2 января 1886 году в г. Рига в бедной семье латыша. 

К.К. Некунде был выслан в ссылку Сибирь. за революционную деятельность.  В 1912 году 

к нему приезжает вся семья: родители Карл Вильгельмович, Дора Яковлевна и братья. Все 

они занимаются революционной деятельностью. До революции К. Некунде работал 

телеграфистом, шахтером в Черемховских копях и грузчиком на Качугской пристани. 

      Великую Октябрьскую революцию семья Некунде встретила в Баяндае. Все они активно 

участвовали в свержении местной власти.  В 1918 г. в марте, апреле, июне Карл Некунде 

был делегирован на чрезвычайный I уездный съезд Советов в Верхоленск и I губернский 

съезд Советов от Верхоленского уезда. Иркутске. Пока работал губернский съезд в 

Иркутске, в селах, деревнях и улусах по Лене и Якутскому тракту кулаки и белогвардейцы 
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уже свергли советскую власть. На следующий день в г. Иркутск вошли белочехи. Начались 

аресты, расстрелы. Камеры городской тюрьмы переполнены. Уже через месяц-два на всей 

территории Сибири установилась военная диктатура Колчака. Беспощадный режим 

породил массу вооруженных восстаний. Бастовали черемховские шахтеры, бодайбинские 

золотодобытчики, железнодорожники Зимы, Слюдянки, Иннокентьевской. 

      Эти чрезвычайные обстоятельства вынудили большевиков закрыть губернский съезд. В 

постановлении губернского комитета говорилось:  «… Ввиду наступления контрреволюции 

на Советскую власть прекратить работу съезда, объявить мобилизацию всего способного 

носить оружие населения на борьбу с врагами Советской власти. Подняться на борьбу с 

чехами и белогвардейцами…» Получил конкретное указание и Карл Карлович Некунде. 

       Приказ о создании партизанского отряда в баяндаевском лесу для Карла не был чем-то 

новым. В 1905 году он возглавлял партизанский отряд латышских крестьян у себя в Латвии. 

Эти отряды отражали нападения войск, боролись с немецкими баронами, жгли помещичьи 

усадьбы, устраивали митинги, нападали на волостные управы. Дважды Карл Некунде 

попадал в застенки, а на третий раз, в 1907 году, по приговору Санкт-Петербургской 

судебной палаты его выслали на поселение в Канский уезд Енисейской губернии. По 

прибытии он быстро установил связь с ссыльными и включился в политическую работу. Но 

вскоре вновь был арестован и сослан ещё дальше – в Якутию. Но по дороге он заболел и 

был помещён в Манзурскую больницу Верхоленского уезда, после излечения так и остался. 

        Костяком партизанского отряда стали все братья большой семьи. И осенью 1918 года 

отряд ушел в прибайкальские сопки. Вначале это был небольшой, в полтора десятка 

штыков, летучий отряд. Но с первых же дней колчаковцы почувствовали силу ударов. 

Зверства и произвол, чинимые карателями в деревнях и улусах по Якутскому тракту, 

«помогали» численному росту отряда. Да и территория, на которой предстояло долгие 

месяцы бороться с карателями, была благодатной для партизан. Новониколаевская, 

Баяндаевская волости, Капсальский, Ользоновский, Хоготовский хошуны – крестьяне этой 

обширной территории уже понимали преимущества Советской власти. Например, ещё в 

январе1918 года Хоготовское хошунное земское собрание в своем прошении записало: 

«Пользуясь завоеванием революции, правом на самоопределение, мы, буряты 

Хоготовского хошуна, постановили … против Советской власти ни в коем случае не пойдем 

и втягивать себя в партийную борьбу ввиду гибельности, инородцы никому не дают права 

и определенно отмежевываются от контрреволюционных выступлений…». 

       Помогала и введенная командиром в отряде железная дисциплина. За зиму и весну 1919 

года отряд почти полностью установил контроль на территории Баяндаевской волости и 

получил название «Первый Верхоленский советский партизанский отряд». № августа штаб 

отряда вынес «Обязательное постановление №1, в котором говорилось: «Партизанский 

отряд ставит целью борьбу с колчаковскими контрреволюционерами. Борьба эта будет 

вестись за счёт богачей и колчаковской казны. Именно они будут облагаться денежной и 

натуральной контрибуцией. Отказавшиеся будут забираться в заложники, Население 

должно партизанскому отряду съестные припасы и лошадей по расценкам штаба. У богачей 

запасы и лошади будут взяты бесплатно…» 

       Полтора года сражался отряд Карла Некунде против колчаковцев. И особенно против 

белогвардейского отряда, которым командовал капитан Яковлев. Борьба шла успешно. Вот, 

например, такое сообщение попало в оперативную сводку управляющего Иркутской 

губернией: «… Партизанский отряд Некунде занял Баяндай. Захвачены телефонный 

аппарат. Взяты в плен начальник 6-го района Верхоленской колчаковской милиции и три 

милиционера…» 
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       Белогвардейцы неоднократно пытались разгромить отряд, пленить самого командира. 

Но все попытки заканчивались провалом. Некунде был неуловим уже потому, что его 

поддерживало местное население. Родители Некунде Карл и Дора всеми силами помогали 

партизанам. Узнав об этом, колчаковцы арестовали старого Карла и приговорили к 

расстрелу. Чудом ему удалось бежать, а в отряде одним партизаном стало больше. 

Арестовали и мать Некунде – Дору Яковлевну, которая была откомандирована в Иркутскую 

тюрьму, где и пробыла до свержения колчаковского режима в губернии. В начале декабря 

1919 года была получена депеша от Сибирского комитета и Иркутского губернского 

комитета о подготовке к восстанию. Одним из пунктов решения было: «Немедленно 

подтянуть к городу партизанские отряды…» 

       Получив приказ губернского военно-революционного штаба партизанский отряд 

Нестора Каландаришвили, обеспечив себя продовольствием, фуражом и боеприпасами, 

вышел из Верхоленска и взял направление в Иркутск. В Баяндае этот отряд влились и 

партизаны Некунде. Объединенный отряд двинулся на освобождение Иркутска от 

колчаковского режима. После слияния двух отрядов Карл Карлович был назначен 

политическим руководителем всего соединения. 

      Уже в январе 1920 года командующий Северо-Восточным фронтом войск Сибири 

Данил Зверев через охотскую радиостанцию послал радиограмму: «Правительственная. 

Вне очереди. Всем – экстренно. Передать всем рабочим. Копия. Москва, Совнаркому. 

Иркутск пал после шестидневных боев. Белые банды отступают. Колчак арестован, 

находится в надежных руках. Совет Министров в полном составе в наших руках… 

Колчаковской армии больше не существует…». 

      Так закончилась героическая борьба партизанского отряда под командованием 

латышского батрака Карла Некунде-Байкалова на территории нынешнего Баяндаевского 

района. 

       В сентябре 1921 года под руководством К. Некунде в Монголию был отправлен 22-й 

отряд особого назначения для разгрома белогвардейцев. Однако в конце сентября в Саруул-

гун-хурэ в районе озера Толбо-нуур на западе Монголии отряд вместе с монгольским 

отрядом Хас-Батора был окружен войсками белогвардейских генералов Бакича, Казанцева 

и Кайгородова. Осада длилась ровно месяц, пока на помощь не пришли соединения 

Монгольской Народно-революционной армии.  

      После гибели 6 марта 1922 года командующему войсками Якутской области и 

Северного края Нестора Каландаришвили, на эту должность был назначен К. Некунде. 24 

апреля прибыл в Якутск и принял решительное участие в подавлении Якутского восстания. 

В апреле-марте 1923 г. его отряд вел борьбу с войсками белогвардейского генерала 

Пепеляева в районе города Охотска на побережье Охотского моря. 

      Летом 1923 г. он вернулся в Иркутск и был назначен членом Военного трибунала 5-й 

Красной армии и 19-го стрелкового корпуса. Во время «тунгусского восстания» был 

назначен председателем комиссии ЦК ВКП(б) по ликвидации мятежа. Позже несколько 

работал в Комитете Севера при ВЦИК(б), исполнял обязанности секретаря Якутского 

обкома ВКП(б). Затем опять работал в Комитете Севера в Москве и Хабаровске. С 1932 по 

1936 года работал управляющим «Якутлестреста», позже был избран председателем 

Военного трибунала внутренней охраны Якутской АССР. 

     За умелые действия во время гражданской войны и после неё Карл Карлович Некунде – 

Байкалов был награжден высшим на то время наградами – двумя орденами Боевого 

Красного Знамени. 
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      Из документов военно-политического противостояния, видно, что каждая сторона 

считала себя правой, своего противника называя не иначе как «шайка» или «банда». В 

сводках Управления губернии зачастую встречаются описания, как красные «творят 

бесчинства».  В свою очередь, сторонники Советской власти обозначали царскую как 

«власть кучки бандитов, опирающихся на штыки европейской и японской буржуазии».   
       Гражданская война ворвалась в жизнь местного населения с партизанскими отрядами 

красных и карательными отрядами белых. Следует отметить, что в годы граждансской 

войны не было примеров открытого противостояния и братоубийства между коренными 

жителями Баяндаевской волости. В составе партизанского отряда числились жители 

переселенческих участков Баяндаевской волости. Местное население либо оказывало 

поддержку, либо отказывалось от сотрудничества. 
        Судьбы каждых семей были предопределены выбором. Уставшие от постоянных 

поборов и мобилизаций, крестьяне стремились к переменам и потому выбирали сторону 

советской власти. Большая часть зажиточного класса сделала выбор в пользу белых.   

       След гражданской войны на нашей земле – это улица, названная именем Героя 

гражданской войны Карла Карловича Некунде, это братские могилы в Кольцовке, в 

Даниловке, это история наших предков. Они были второстепенными героями в этой войне. 

Именно выбор таких людей определил судьбу огромной державы.  
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      Советская власть пришла в наши края в начале двадцатых годов. Отзвуки гражданской 

войны долго давали о себе знать. Улусы, деревни не получали никаких промышленных 

товаров. Исчезли керосин, соль, спички, чай, посуда. О мануфактуре для пошива одежды и 

обуви и речи не могло быть. Все производили на месте сами. Жилые помещения 

освещались лучинами, жировыми светильниками. Экономическая жизнь была полностью 

парализована. 

      Вначале 20-годов Эхирит-Булагатский  аймак был подвержен засухе. Она значительно 

снизила урожайность зерновых, губительно подействовала на всю растительность. Урожай 
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пшеницы, озимой ржи и овса в среднем составил не более 6-7 центнеров с десятины. 

Пострадало также животноводство – основная отрасль хозяйства бурят. Сократилось 

поголовье лошадей. Посевная площадь сократилась по аймаку на 31% по сравнению с 

предыдущим годом. 

      Для ослабления последствий стихийного бедствия государство выделило 

безвозмездную семенную ссуду. В 1923-1924 годах в среднем урожайность зерновых 

составляла 42 пуда с десятины. Аймак наименее развитой в земледельческом отношении 

поставил на рынок 8500 пудов хлеба. Главной зерновой культурой  аймака стала рожь. В 

1925 г. посевная площадь составляла 34100 гектаров. 

      Ввиду плохого урожая, при отсутствии продовольственной помощи создалось трудное 

положение в волостях, в хошунах аймака. За годы гражданской войны в аймаке количество 

скота уменьшилось почти на 47 тысячи голов, в том числе лошадей на 8 тысячи голов, КРС 

более 26 тысяч голов, овец на 10 тысячи голов. Поголовье лошадей сократилось в 

результате реквизиции, как белыми, так и красными. 

      К моменту образования автономной области сельское хозяйство находилось в 

критическом состоянии. Одной из причин явилось проведение продразверстки, политики 

военного коммунизма. Земельные отношения не были урегулированы. В руках кулаков 

оставалось значительное количество земли. Земля обрабатывалась сохой, деревянной 

бороной. Высевались одни и те же культуры, в основном рожь, сев производился вручную 

и низкосортными семенами. Простейшие сельхозмашины имелись только у зажиточных 

крестьян. 

      По постановлению ВЦИК 9 января 1922 года была создана Бурят-Монгольская 

автономная область в следующем составе: Аларский аймак с центром в с. Кутулик, 

Боханский аймак с центром в с. Бохан, Селенгинский аймак с центром в с. Селенгинск, 

Тункинский аймак с центром в с. Тунка, Эхирит-Булагатский аймак с центром в с. Ользоны. 

Первым председателем стал Сокто-Архип Алсаханов. Центр области находился в г. 

Верхнеудинске (Улан-Удэ). 6 декабря 1922 года открылся первый съезд Советов Бурят-

Монгольской автономной области РСФСР, который избрал Центральный исполнительный 

комитет. С этого времени ревкомы были заменены Советами и их исполкомами. На местах 

создаются сельские и булучные Советы. 

      В 1920 г. в состав Дальневосточной республики входила Бурятская автономная область 

с четырьмя аймаками: Агинским, Читинским, Баргузинским и Хоринским. 

Дальневосточная республика в ноябре 1922 года присоединилась к РСФСР, что привело к 

появлению на территории России двух автономных Бурятских областей. Президиум ВЦИК 

30 мая 1923 года образовал Бурят-Монгольскую автономную социалистическую советскую 

республику из двух Бурятских автономных областей, с центром в г. Верхнеудинске (с 1934 

года Улан-Удэ). В декабре 1923 года прошел 1-й съезд Советов Бурят-Монгольской АССР. 

Был избран Центральный исполнительный комитет в составе 35 членов и 11 кандидатов. 

Членами ВЦИК от Бурят-Монгольской АССР были избраны М.Н. Ербанов, И.С. 

Архинчеев. С 1930 по 1936 год Бурятия входила в Восточно-Сибирский край. 

Постановлением ЦИК СССР от 26 сентября 1937 года были образованы из Восточно-

Сибирского края и Бурят-Монгольской АССР – Иркутская и Читинская области, Бурятская 

АССР, Усть-Ордынский и Агинский Бурят-Монгольские национальные округа. Данное 

постановление было опубликовано 27 сентября 1937 года в газете «Известия» органа ЦИК 

СССР, 28 сентября в «Восточно-Сибирской правде». 

      В октябре 1922 года состоялись выборы в булучные и сельские Советы рабочих и 

крестьянских депутатов. Бурят-Монгольский областной исполком Советов был избран в 

декабре того же года.  
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      Настроенные против советской власти повстанческие отряды начали террорзировать 

местное население, принимать меры, чтобы парализовать деятельность советских органов.  

      С 1921 по 1924 годы, особенно Эхирит-Булагатский район, были временем множества 

бандитских движений, которые мешали налаживанию мирной жизни. Остатки 

разгромленных врагов революции, надеясь на возврат старого режима, укрылись ы лесах и 

не давали покоя жителям.  На всём протяжении Якутского тракта они занимались грабежом, 

разбоем. Особенно страдали подводы, шедшие с продовольствием, с промышленными 

товарами, предназначенные для ленских, алданских приисков, для населения Якутии. 

Банды грабили население, устраивали поджоги, убивали красногвардейцев, активных 

сторонников Советской власти. В Ользоновском хошуне налетевшая банда подожгла 

здание школы и вырезала семью Плежних. 

     На территории нашего аймака действовали банды Сульянова, Кочкина, Шапошникова и 

других, которые были отлично вооружены, располагали достаточным количеством 

сообщников, укрывателей, разведчиков. Наиболее жестокими и организованными были 

банды Григория Кочкина, Ильи Загорского и ольхонских бурят. 

     В конце июня 1923 г. когда в Восточной Сибири образовалась Бурят-Монгольская 

АССР, куда вошли три района округа (Аларский, Эхирит-Булагатский, Боханский). В этой 

связи секретарь Бурят-Монгольского рескома РКП(б) Маркизов организовал сход старост 

бурятских улусов от Капсала до Кырмы, тех улусов, которые входили в образовавшийся 

аймак. Нужно было дать название аймаку-району и выбрать центр. После долгих споров 

решили назвать Эхирит-Булагатским аймаком. Аймачный центр выбрали в ничем 

непримечательном улусе Загатуй. Для строительства центра Бурят-Монгольская 

республика выделила средства. За короткий срок свезли дома богатых, зажиточных 

крестьян в строявшийся центр. В нескольких километрах от Загатуя строили 

административное здание, общественную баню, мастерские. Любопытными загатуйцами 

центр был назван айгородок (аймачный-районный городок). 

       Услышав о строительстве аймачного центра Григорий Кочкин и Илья Загорский, 

которым новая власть была им не по нутру, решили «пустить красного петуха». Банда с 

наветренной стороны облив керосином углы строений, подожгли весь аймачный городок. 

Не суждено было стать центром Загатую, им стала Усть-Орда. 

       В.Борхолеев житель села Ользоны в своей статье «Об одном эпизоде строительства 

аймгородка» в газете «Ленинская правда» от 16 августа 1960 г. вспоминает: «В то время 

Александр Иванович Оширов (из Алари) работавший председателем Эхирит-Булагатского 

исполнительного комитета, возложив обязанности председателя на своего заместителя 

Якима Александровича Ильина, целиком занялся строительством. Его же назначили 

начальником строительства. Шли подготовительные работы, решено было перевезти в 

Загатуй дома кулаков, подобрали кадры, составили конкретный план строительства, 

нашли плотников. Вся эта работа была поручена товарищу Оширову. Он был человеком 

огромной энергии и исключительно трудолюбивый. Тогда он был молодым, работали 

вдвоём с супругой М.М. Сахъяновой. Подготовительные работы были проведены в очень 

короткий срок и кадры были подобраны удачно. Была организована плотническая бригада, 

старшим плотником был назначен хороший умелец по дереву и кузнец самоучка из улуса 

Хадай бедняк Хаак Хабеев. Были мобилизованы возчики по перевозке кулацких домов в 

количестве 60 человек. Окончив все организационные работы, приступили к разбору домов. 

Тут кулаки кулаки пустили в ход все, вплоть до подкупа. Но не таков был Оширов. Ни 

угрозы, ни шантаж не могли подействовать на него.  

     Весной, когда плотники приехали в улус Хадай к знатному богачу Батюру Баслову, то 

он встретил их как дорогих гостей, с тарасуном, мясом и начал уговаривать плотников, 
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чтобы они оставили его дом. Но не помог Баслову обильно обставленный стол и в ход 

пошли плотнические топоры и ломы. 

      Туда были перевезены дома кулаков из улусов Бахай, Гахан, Буры, Хадай и других улусов. 

Было построено 14 больших домов. 

     В конце месяца открыли кумысолечебницу, для этой цели там собрали 70 голов кобылиц 

и из молока изготовляли кумыс. 

     Строительство шло в невероятно трудных условиях. Бандиты убивали активистов. В 

конце мая месяца, когда на стройке были только плотники и несколько человек из числа 

руководителей, неожиданно нагрянули вооруженные бандиты. Они зверски убили завхоза 

Алексея. Фамилию его не помню. Родом он был из улуса Шутхалун. Были также убиты 

начальник земельного отдела и начальник рабоче-крестьянской инспекции. 

Ответственным за строительство был Буин Бархутов, работавший второй или третий 

день. Его бандиты допросили, после сильно избили, но всё же оставили живым. 

      Плотники не смогли оказать сопротивление 70 вооруженным винтовками и саблями 

озверелым бандитам и разошлись. Бандиты забрали всё, что там было. Брызнув керосин, 

они подожгли все дома. Через несколько часов строительство было охвачено пламенем 

пожара. До вечера дома, строительный материал сгорели дотла. В это время Оширов 

находился в командировке….»  

       Иркутская губернская газета «Власть труда» в июле 1923 г. писала: «На днях 

белобандитская шайка сделала ещё одно черное дело – разрушены достояния нашей 

республики. 

      Ею сожжён до основания новостроившийся айгород, находящийся в Эхирит-

булагатском аймаке в нескольких верстах от села Ользоны. Погиб город, в котором уже 

возведено много прекрасных зданий, мастерские по изготовлению мебели, общественной 

бани. Негодяи нагрянули в количестве 40 человек и жгли с 12 часов дня до 6 часов вечера, 

приняв меры к тому, чтобы никто из жителей не смог сообщить о пожаре в Ользоны, 

откуда пожар не был замечен вследствие того, что день был туманным и дымным от 

горевших домов.  

       Несколько товарищей пали жертвой белобандитского террора, но особенно 

возмутитльно убийство глухого бурята, который не выполнил одно из требований 

бандитов…» 

      В одном из белогвардейских отрядов находилась Татьяна Ханхасаева, родом из улуса 

Тахай, который находился недалеко от улуса Шохтой. Она при поддержке богатого и 

влиятельного дяди Зандана Ханхасаева училась в институте благородных девиц в Иркутске.  

Не закончила её по случаю закрытия с революционными событиями 1917 г. 

      Вместе с подполковником колчаковской армии Загорским подалась в леса, где 

организовала базу и совершала набеги улусы и деревни. Своих земляков не трогала. 

Атаманша вела свой отряд сама, была неуловимой, нападала на милиционеров, 

комсомольцев, учителей и активных сторонников советской власти.  

      Но конце концов банда была разгромлена и атаманша Татьяна арестована. Прокурор по 

совершённым преступлениям требовал смертной казни атаманши. На суде адвокатом 

выступил друг дяди Зандана Ханхасаева. Человек эрудированный выступил в защиту 

атаманши с весомым доводом: «У советской власти нет закона, который убивал бы 

невинное дитя, находившееся в чреве матери». Расстрел был заменён каторжной работой 

на 20 лет, которую она выдержала на Севере. Сын Татьяны от Загорского сумел получить 

высшее медицинское образование, работал в Казахстане преподавателем и деканом 

Казахского медицинского института.  
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     По окончании срока каторжной работы Татьяну Ханхасаеву органы КГБ определили 

местом её жительства город Алма-Ата. К тому времени она имела двух дочерей от мужа 

бурята Михайлова, в связи с чем носила его фамилию. Дочерям дала высшее образование, 

одна из них стала кандидатом химических наук. Она ежедневно отмечалась в местном 

управлении госбезопасности и не имела права выезда за пределы города.  

     Несмотря на надзор, Татьяна на склоне своих лет нашла в себе силы тайно посетить свои 

родные места. 

      Атаманша Татьяна прожила сложную и противоречивую жизнь. В памяти населения она 

осталась смелой и сильной личностью, находившаяся в лагере противников советской 

власти. О ней среди населения бытовали легенды и песни.  
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      Медленно происходил процесс советизации особенно в национальных районах. В 

начале 1918 года стали создаваться Советы крестьянских, рабочих и красноармейских 

депутатов.   

После восстановления советской власти в начале 1920-х годов были упразднены аймачные 

и хошунные земские управы и временно действовали временные революционные 

комитеты, затем они были преобразованы в исполнительные комитеты Советов 

трудящихся. В эти годы начали формироваться Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

       Баяндаевский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов с. 

Баяндай Баяндаевского хошуна Эхирит-Булагатского аймака начал свою деятельность 1922 

года, Ользоновский – с 1925 г., Хоготовский – с 1926 г. (со слов старожилов) 
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       Среди бурят Иркутской губернии пользовался известностью Хоготовский Совет, 

созданный 14 марта 1918 г. по словам старожилов по одной версии, по другой - начавший 

свою деятельность 1926 году. Хоготовский Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов развернул большую работу: налаживал аппарат местной 

власти, реквизировал хлеб у кулаков. Проводились и другие мероприятия, как 

раскрепощение женщин, ликвидация калыма. Хоготовскому Совету большую помощь 

оказывали политические ссыльные Я. А. Рукис, И.М. Квасов, И.П. Колода и другие. 

      В связи выходом Конституции СССР 8 декабря 1936 г. переименован в Совет депутатов 

трудящихся Эхирит-Булагатского аймака Бурят-Монгольской автономной советской 

социалистической республики. 

      В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 06.06.1941 года «Об 

установлении административно-территориального состава» в Баяндаевский район вошли 6 

сельских, булучных Советов: Баяндаевский сельский Совет, Буровский, Курумчинский, 

Кырменский, Ользоновский и Хоготовский булучные Советы. В сентябре 1945 года стало 

9 сельских Советов. Были созданы Тургеневский, Найтуевский и Хоройский сельские 

Советы. В 1948 году число сельсоветов увеличилось еще на три: Гаханский, Еленинский, 

Хатар-Хадайский. В Буровский сельский Совет вошёл Еленинский. Гаханский вошёл в 

Ользоновский сельский Совет. После укрупнения стало 8 сельских Советов. 

      На основании решения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1954 

года, Постановления Совета Министров РСФСР от 14 июня 1954 года, решения исполкома 

Иркутского областного Совета депутатов трудящихся от 5 июля 1954 года, Баяндаевского 

райисполкома от 21.07. 1954 № 192 Хоготовская, Найтуевская и Хоройские сельские 

Советы были объединены в один Хоготовский сельский Совет с центром с. Хогот. В состав 

сельского Совета вошли населенные пункты: с. Хогот, улусы Старый Хогот, Улан, 

Кайзеран, Шутхалун, Хотогор, Ток-1, Ток-2, Зылырин, Бортой, Булук, Горхон, Зангут, 

Унгура, Хандагай, Хорой, подсобное хозяйство, участки Духовщина, Воронцовка.    

      До 1954 года в Хоготовский булучный Совет входили следующие населенные пункты: 

Хандагай, Духовщина, Унгура, Хогот.   

(Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Ф. Р-64, оп.1 д.1, л 2) 

       Из исторической справки Баяндаевского сельского Совета следует что, Баяндаевский 

сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с. Баяндай 

Баяндаевского хошуна Эхирит-Булагатского аймака Бурят-Монгольской автономной 

Советской Социалистической республики начал свою деятельность с 1922 года (со слов 

старожилов). 

       В состав Баяндаевского сельского Совета входили населенные пункты: село Баяндай, 

деревни Покровка, Шаманка, Гоголевка, Васильевка, Лидинская, Вершинск, Толстовка, 

Кольцовка, Люры, Игоревка, Еленинск, Тургеневка, опытная станция «Маяк», улусы Бахай-

1, Бахай-2, Бохолдой. 

      В 1924 году населенные пункты Васильевка, Люры отошли в Тургеневский булучный 

Совет, улусы Бахай, Бохолдой в Курумчинский булучный Совет. 

      По сведениям 1924 года в состав Эхирит-Булагатского аймака входили Баяндаевская 

волость с 16 населенными пунктами, с четырьмя булучными Советами: Покровский 

булучный Совет центр в с. Баяндай, Тургеневский булучный Совет – в Тургеневке, 

Еленинский булучный Совет в деревне Еленинск. Дворов тогда было 840, жителей 3896 

человек.  

      В Ользоновский хошунный исполнительный комитет имел 62 населенных пункта, 9 

булучных Советов, дворов было 2307, жителей 7896 человек. (Усть- Ордынский филиал 

ОГКУ ГАИО Фонд № Р – 113, оп.1)   
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       В Ользоновский хошунный исполнительный комитет входили следующие булучные 

Советы: Ользоновский булучный Совет – центр в с. Ользоны, Онгойский – в1-м Онгойском 

улусе, Бахайский булучный Совет – в улусе Бахай, Гаханский булучный Совет – в улусе 

Эдыгей, Хахайский булучный Совет – в улусе Нагалык, Курумчинский булучный Совет – 

в улусе Ныгей, и так далее.  

       В Хоготовский хошун входили 40 населенных пунктов, 5 булучных Советов: 

Хоготовский сельский Совет центр в с. Хогот, Старохоготовский булучный Совет - в улусе 

Молой, Хоройский б/С – в Хорой-3 (ныне Харагун), Кырменский б/С – в улусе Байша, 

Найтуевский б/С – в улусе Ток.  Дворов всего было 587, жителей – 3859 человек.        . 

      Курумчинский булучный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Ользоновского хошуна начал свою деятельность с 1924 года со слов старожилов. Место 

расположения булучного Совета - улус Бохолдой. В состав Совета вошли населённые 

пункты: Бахай, Загатуй, Игоревка, Люры, Мельзан, Ныгей, Наумовка, Хатар, Хадай, 

Шохтой. В 1930 году сельский Совет переехал в улус Загатуй. В 1937 г. 27 сентября 

Курумчинский булучный Совет переехал в улус Бахай. У истоков его стоял Аракшинов 

Алексей Аракшинович (1888-1930). До 1928 года он работал заместителем председателя. 

        На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 06.07.1941 г. исполком 

Курумчинского сельского Совета вошёл в состав Баяндаевского аймака Усть-Ордынского 

Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области. На основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.10.1947 г. был образован Хатар-Хадайский 

булучный Совет. В этот Совет отошли от Курумчинского булучного Совета населённые 

пункты: Загатуй, Наумовка, Ныгей, Хатар-Хадай. Из состава Курумчинского булучного 

Совета вышли Игоревка и Мельзаны, вошли в состав Баяндаевского сельского Совета. 

Бохолдой вошёл в состав Тургеневского сельского Совета. В составе же Курумчинского 

сельского Совета остались населенные пункты: Бахай, Люры. Улус Шохтой отошёл в 

Харатский сельский Совет Эхирит-Булагатского аймака. В 1968 г. Курумчинский сельский 

Совет переезжает в с. Люры и меняет название на Люрский сельский Совет. 

        1 января 1963г. Курумчинский сельский Совет вошел в состав Эхирит-Булагатского 

района Усть-Ордынского Бурятского национального округа в связи с ликвидацией 

Баяндаевского района. 

        На основании решения Иркутского областного исполкома № 664 от 06.11.1973 г. «О 

внесении изменений административно-территориальному делению сельских Советов 

Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского национального округа» Курумчинский 

сельский Совет упразднен и населенные пункты: деревни Бахай, Люры, Игоревка 

переведены в состав Баяндаевского сельского Совета, а Бохолдой – Тургеневский сельский 

Совет.   

                                                  (Усть- Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Фонд № Р-113) 

      30.07.1976 г. образован Загатуйский сельскоий Совет. На основании решения 

Баяндаевского райсовета от 30.07.1976 г. за № 129 вышли из состава Ользоновского 

сельского Совета и вошли в состав Загатуйского сельского Совета населенные пункты 

Бахай, Загатуй, Хадай. Хадайский сельский Совет был ликвидирован.  

(Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Ф 3.Р-124, оп.2) 

 

       Кырменский булучный Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

Баяндаевского хошуна Эхирит-Булагатского аймака БМАССР начал свою деятельность в 

1927 году со слов старожилов. С этого времени беспрерывно находился в улусе Тухум до 

1950 года. С 1950 года булучный Совет переведен в улус Байша. В состав булучного Совета 
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входили следующие населённые пункты: улусы Нагатай, Малан, Тухум, Байша, Холбот, 

участок Лапхай. 

      В 1937 году Постановлением ЦИК СССР Восточно-Сибирская область разделена на 

Иркутскую и Читинскую области. В Иркутскую область вошёл образованный этим же 

Постановлением Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный округ с центром 

Усть-Орда в составе Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского аймаков, отошедших 

от Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики. Исполком 

Кырменского булучного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

вошёл в состав Эхирит-Булагатского аймака Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 

национального округа Иркутской области. После перевыборов местные Советы в 1939 г. по 

новой Конституции СССР стали называться исполкомами Советов трудящихся, как 

распорядительные и исполнительные органы Советской власти на местах. 

      В 1962 г. Осинский, Нукутский и Баяндаевский районы были ликвидированы. С января 

1963 года на основании решения Ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС отошедшие 

сельские Советы вновь вошли в состав Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского 

национального округа Иркутской области. 

       Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1941 года 

образовал Баяндаевский национальный район с центром с. Баяндай в составе 6 сельских 

Советов: Баяндаевского, Ользоновского, Тургеневского, Кырменского, Хоготовского и 

Хатар-Хадайского. 

       В соответствии с Конституцией СССР и РСФСР Кырменский сельский Совет депутатов 

трудящихся как орган государственной власти решает все вопросы местного значения, 

исходя из общегосударственных интересов, интересов граждан, проживающих на 

территории сельского Совета. Проводит в жизнь решения вышестоящих государственных 

органов, участвует в обсуждении вопросов районного, окружного и областного и 

общесоюзного значения, вносит по ним свои предложения. Руководит на своей территории 

государственным, хозяйственным и социально-культурным строительством, утверждает 

планы экономического и социального развития сельского Совета, осуществляет 

руководство подчинёнными ему государственными органами, предприятиями и 

организациями, обеспечивает соблюдение законов, охраны государственного и 

общественного порядка, прав граждан. 

                                                            (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Ф Р-121, оп.1)     

        

       В 1947 годы населенный пункт Гаханы отошел от Ользоновского сельского Совета в 

самостоятельный Гаханский сельский Совет, функционировавший до 1954 года. На 

основании решения Баяндаевского райисполкома от 21. 07. 1954 г. были упразднены 

Гаханский, Хоройский, Найтуевский сельские Советы, в том же году Гаханский вошел в 

состав Ользоновского сельского Совета, остальные вошли в состав Хоготовского сельского 

Совета.      

       В связи с ликвидацией Баяндаевского района с января 1963 г. Ользоновский сельский 

Совет вошел в состав Эхирит-Булагатского района.  

       В 1970 году населенные пункты Маралтуй, Эдыгей, Бадагуй, Молой, Каменка отошли 

в Нагалыкский сельский Совет вышли из состава Ользоновского сельского Совета.  

       В 1990 году был образован Бадагуйский сельский совет народных депутатов. В 1993 

году Бадагуйский сельский совет была преобразована в Бадагуйскую сельскую 

администрацию.   

      14 января 2003 году в связи с реформой местного самоуправления в Усть-Ордынском 

Бурятском автономном округе, Бадагуйская сельская администрация преобразована в 
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муниципальное образование «Гаханы».  Муниципальное образование «Гаханы» 

расположено в Баяндаевском районе, с центром в д. Бадагуй. в состав муниципального 

образования входят населенные пункты; деревни Эдыгей, Бадагуй, Молой, Маралтуй, 

Каменка. (Каменка) ныне не существует) Расстояние до районного центра с. Баяндай – 25 

км.  Общая площадь территории составляет 1453 гектаров, численность населения по 

состоянию на 1. 01.2010 года - 614 человек, на 01.01. 2022г. – 489 человек.        

      26 сентября 1937 года Постановлением ЦИК СССР Восточно - Сибирская область была 

разделена на Иркутскую и Читинскую области. В Иркутскую область вошёл образованный 

этим же Постановлением Усть-Ордынский Бурят-Монгольский национальный округ с 

центром с. Усть - Орда в составе Аларского, Боханского, Эхирит-Булагатского аймаков, 

отошедших от БМАССР. Исполком Баяндаевского булучного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов вошёл в состав Эхирит-Булагатского аймака 

Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области. После 

перевыборов местных Советов в 1939 г. по новой Конституции СССР и РСФСР стали 

называться исполкомами Советов депутатов трудящихся как распорядительные и 

исполнительные органы Советской власти на местах. 

      В конце декабря 1962 г. Баяндаевский район были ликвидирован. С 1 января 1963 года 

на основании решения ноябрьского (1962) Пленума ЦК КПСС исполком Баяндаевского 

сельского Совета вошёл в состав Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского 

национального округа Иркутской области. В состав Баяндаевского сельского Совета 

входили населенные пункты: Баяндай, Покровка, Шаманка, Тыпхысыр, опытная станция 

Маяк 

       Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1941 г. 

образован Баяндаевский район с центром в с. Баяндай с шестью 6 сельскими Советами, 

отошедших от Эхирит-Булагатского аймака: Баяндаевский, Ользоновский, Хоготовский, 

Буровский, Курумчинский, Кырменский. 

      Покровский сельский Совет был образован на основании решения Иркутского 

облисполкома за № 502 от 24 сентября 1984 года. В состав сельского Совета вошли село 

Покровка, улусы Мельзан, Шехаргун, до этого входившие в состав Баяндаевского 

сельского Совета. На территории сельского Совета работал колхоз «Путь к коммунизму», 

который занимался производством мясо – молочной и зерновой продукции, 

животноводческий комплекс на 900 голов, начальная школа, детский сад - ясли, сельская 

библиотека, комбикормовый завод, 2 магазина. 

      В соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР «№ 551-1 от 06.07.1991 г., Указом Президента РФ от 25.11.1991 

«О порядке назначения глав администраций», Постановлением главы администрации 

Баяндаевского района № 18 от 07.02.1992 г. Баяндаевский Сельский Совет народных 

депутатов Баяндаевского района У-ОБАО реорганизован в Баяндаевскую сельскую 

администрацию. 

       В соответствии с Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 

11.12.1999 г. № 113-оз «О порядке образования, объединения, установления и изменения 

границ и наименований», на основании решения Думы Баяндаевского района от 24.09.2003 

г. «О преобразовании муниципальных образований Баяндаевского района», решения 

сельского схода граждан от 19.09.2003 г. в границах действующей сельской администрации 

создано муниципальное образование «Баяндай».  На основании постановления главы 

администрации Баяндаевского района от 21.01.2004 г. № 10 «О ликвидации структурных 

подразделений администрации района» Баяндаевская сельская администрация 

ликвидирована.  
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       В связи с нарушением Федерального закона «Об общих принципах организации 

органов местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ решением 

Баяндаевского районного суда от 25.08.2004 г. «О признании решений территориальной 

избирательной комиссии Баяндаевского района от 09.12.2003 г. «О результатах выборов 

глав местного самоуправления муниципальных образований», «О результатах выборов 

депутатов представительных органов местного самоуправления» недействительными, а 

также признано недействительным решение сельского схода от 19.07.2003 г. «Об 

образовании муниципального образования «Баяндай». Постановлением главы 

администрации Баяндаевского района от 31.12.2004 г. № 116 «Об отмене постановления № 

10 от 21.10.2004 г. муниципальное образование «Баяндай» ликвидировано и вновь создана 

Баяндаевская сельская администрация. 

       На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в РФ» законом Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа № 67-оз от 30.12.2004 г. «О статусе и границах 

муниципального образования Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Эхирит-

Булагатского, Осинского образовано муниципальное образование «Баяндай». 

       Муниципальное образование "Баяндай" является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 

муниципального образования "Баяндаевский район", наделенного Законом Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа № 67-ОЗ от 30.12.2004 г. статусом 

муниципального района. Муниципальное образование "Баяндай" наделено статусом 

сельского поселения Законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа № 67-ОЗ 

от 30.12.2004 г. "О статусе и границах муниципальных образований Аларского, 

Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа". В состав муниципального образования 

"Баяндай" входит один населенный пункт с. Баяндай. Общая площадь земель составляет 

964 га. Количество населения муниципального образования "Баяндай" на 01.01.2016 год 

составляет 3582 человек.  
      В 1947 г. выделились в Еленинский сельский Совет населенные пункты Еленинск, 

Вершинск. 

      В 1974 г. выделились в Половинский сельский Совет населенные пункты: Шаманка, 

Гоголевка. 

      В 1974 г. в Курумчинский сельский Совет вошли населенные пункты: Люры и Бахай. 

      Отсутствуют материалы с начала организации сельского Совета т.е. с 1922 по 1928 годы. 

Этот объяснялось недостаточным вниманием по их сохранности, в результате чего многие 

ценные материалы утрачены. Документальные материалы сохранились с 1928 года и вошли 

в опись 385 единиц постоянного хранения в Усть-Ордынском филиале ОГКУ ГАИО 

                                                                                                  Усть- Ордынский филиал ОГКУ 

ГАИО Фонд № Р-113 

 

Нагалыкский сельский Совет 

 

        Нагалыкский сельский Совет депутатов трудящихся в составе Эхирит-Булагатского 

района был образован на основании решения Иркутского областного исполнительного 

комитета за № 431 от 1 сентября 1970 года с центром с. Нагалык. В состав сельского Совета 

вошли следующие населенные пункты, вышедшие из состава других сельских Советов. 

Нагалык, Тыпхысыр вышли из состава Баяндаевского сельского Совета, Вершинск, 

Еленинск, Нухунур, Хун-Хал вышли из состава Муромцовского сельского Совета и 
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Бадагуй, Эдыгей Молой, Маралтуй, Каменка вышли из состава Ользоновского сельского 

Совета. 

        В связи с образованием Баяндаевского района, на основании решения Иркутского 

облисполкома за № 144 от 4 марта 1975 г. Нагалыкский сельский Совет вышел из состава 

Эхирит-Булагатского района, вошел в состав вновь организованного Баяндаевского района, 

также вошли все перечисленные выше населенные пункты, кроме улуса Хун-Хал. 

       На территории сельского Совета расположены совхоз «Баяндаевский» и его отделения, 

2 клуба, Нагалыкская средняя школа, Гаханская восьмилетняя школа, Нухунурская 

начальная школа, амбулатории в Гаханах, Нухунуре, Нагалыке, магазины. 

Сельский Совет, являясь высшим органом в пределах своего ведения, в границах 

обслуживаемого им территории выполняет задачи всех постановлений высших органов 

Советской власти и оказывает на местах содействие представителям власти, охраны 

порядка и повышения хозяйственного, культурного уровня населения, привлекает массы к 

строительству новой жизни. 

       Исполнителем органа сельского Совета согласно положению, является председатель 

исполнительного комитета, в штат входит секретарь сельского Совета. На сельский Совет 

в качестве главной задачи возлагается всемерное организационно-политическое 

укрепление колхозов и совхозов, строгое соблюдение в жизнь законов и других актов 

советского государства. 

       Документы хранятся в районном архиве с 1970 по 1981 г в количестве 89 дел. Это в 

основном протоколы сессий, заседаний исполкома, годовые утверждённые бюджеты и 

отчеты об их исполнении, хозяйственные книги. 

С. Плотникова Баяндаевский архив. 

 

Бадагуйский сельский Совет 

 

     В 1970 году населенные пункты Маралтуй, Эдыгей, Бадагуй, Молой, Каменка отошли в 

Нагалыкский сельский Совет из состава Ользоновского сельского Совета.  

     В 1990 году был образован Бадагуйский сельский совет народных депутатов. В 1993 

году Бадагуйский сельский совет был преобразован в Бадагуйскую сельскую 

администрацию.   

     В 2003 году в связи с реформой местного самоуправления в Усть-Ордынском Бурятском 

автономном округе, Бадагуйская сельская администрация преобразована в муниципальное 

образование «Гаханы».  Муниципальное образование «Гаханы» расположено в 

Баяндаевском районе, с центром в д. Бадагуй. в состав муниципального образования входят 

населенные пункты; деревни Эдыгей, Бадагуй, Молой, Маралтуй, Каменка. Расстояние до 

районного центра с. Баяндай – 25 км.  Общая площадь территории составляет 14534000 

кв.м., численность населения по состоянию на 1. 01.2010 года - 614 человек.   

 

 

Историческая справка Ользоновского сельского Совета 

 

        Ользоновский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

был образован в 1925 г. со слов старожилов с. Ользоны Эхирит-Булагатского аймака Бурят-

Монгольской автономной советской социалистической республики (БМАССР). С 

26.09.1937 г. он вошёл в состав вновь созданного Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 

национального округа Иркутской области. С 1941 г. находился в составе Баяндаевского 
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аймака, образованного по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 19.04.1941 г. В 

1955 году аймаки были переименованы в районы. 

       Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. в связи с 

укрупнением районов, объединением Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов вошел 

в состав Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 

национального округа Иркутской области, преобразованного с 16 сентября 1958 года в 

Усть-Ордынский Бурятский национальный округ. С 1975 г. в составе Баяндаевского района 

в связи с разделением районов и образованием нового Баяндаевского района.  

        С 07 октября 1977 года Усть-Ордынский округ стал автономным. 

        С 08.12.1936 г. в связи с принятием Конституции СССР Ользоновский сельский Совет 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов стал называться Советом депутатов 

трудящихся, в соответствии с Конституцией РСФСР. 

        С 07.10 1977 г. стал называться сельским Советом народных депутатов.        В состав 

Ользоновского сельского Совета входили улусы Бадагуй, Маралтуй, Эдыгей, Молой, 

Гулун-Тумур, Загатуй, Онгой, Сондой, Шарахер, Шаракшан, Тыпхысыр, Каменка, 

Маркеловка, Кокорино. 

        Исполнительный орган сельского Совета был образован в 1939 г. в его штате состояли 

председатель и секретарь. 

        Сведений о первом периоде деятельности Ользоновского сельского Совета не 

обнаружено. На сессии от 21.11. 1954 г. было отмечено, что делопроизводство находилось 

в запущенном состоянии, протоколы сессий не велись, остальные отдельные документы в 

виде шпаргалок. Председатель сельского Совета Баханов в исторической справке объяснял 

не сохранение документов тем, что «дела хранились на чердаках, сараях без надзора. 

Председатели часто менялись, документы по акту не сдавались». 

       Документы фонда по описи сохранились только с 1950 года. 1 сессия 5 созыва 

состоялась 10 марта 1955 г. Образовано два постоянных комиссии: 

1.Сельскохозяйственная комиссия и заготовок. 

2. Бюджетно-финансовая. 

3. Культурно - бытовая. 

        В 1959 г. количество постоянных комиссий увеличилось на 1 единицу, создана новая 

комиссия по народному образованию и здравоохранению. В последующем количество и 

название постоянных комиссий оставалось прежним. 

        На 1 сессии 5-го созыва был избран исполнительный комитет: председатель, 

заместитель председателя, секретарь и два члена. 

        С 1963 года на территории сельского Совета стали действовать общественные 

организации: народные дружины, уличные комитеты, женсовет, родительский комитет, 

товарищеские суды, лавочный комитет, в связи с этим был увеличен состав исполком в 1965 

году. 

       В 1950 г. на территории сельского Совета находились колхозы: «Смычка», «БурЦИК», 

им. Маленкова, им. Ленина, «2-й пятилетки», им. Жданова, им. Конева, им. Жукова, 

Ользоновская МТС. Работали 1 библиотека в Ользонах, один клуб, 1 медпункт, сельпо, 5 

начальных школ, 1 средняя школа в Загатуе, семилетняя школа в Гаханах. 

       В 1957 г. был образован зерносовхоз «Ользоновский» с 9-ю отделениями, с 1961 года – 

мясомолочный совхоз с 11-ю отделениями (из исторической справки фонда №Р-61 м/м 

совхоз «Ользоновский»). 

       К 1968 г. на территории сельского Совета были расположены 2 средние школы 

Ользоновская, Загатуйская и Гаханская восьмилетняя школа. Имелись 2 клуба в Гаханах, 

Ользонах, 3 интерната (Ользоны, Загатуй, Гаханы), 3 библиотеки (Кокорино, Ользоны, 
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Загатуй), 5 фельдшерских пунктов (Загатуй, Кокорино, Ользоны, Маралтуй, Бадагуй) 5 

начальные школы (Бахай, Кокорино, Онгой, Сондой, Бадагуй). 

       В 1970 г. населенные пункты Бадагуй, Маралтуй, Эдыгей, Молой, Каменка отошли на 

основании решения Иркутского областного исполнительного комитета за № 431 от 1 

сентября 1970 года, в связи с образованием Нагалыкского сельского Совета.  

       На основании решения Баяндаевского районного совета от 30.07.1976 г. №129 вышли 

из состава Ользоновского сельского Совета населенные пункты: Загатуй, Бахай. 

       Впервые документы фонда были приняты в архив в 1977 г. 

      В 1993 г. 09.10 по Указу Президента РФ за №1617 Ользоновский сельский Совет 

народных депутатов и его исполнительный комитет ликвидирован. 

  

        

Историческая справка Хоготовского сельского Совета 

 

       Хоготовский булучный Совет начал свою деятельность в 1926 году со слов старожилов. 

Поиски сведений для официального подтверждения результатов не дали. Центр с. Хогот 

Эхирит-Булагатского аймака Бурят-Монгольской автономной республики. В связи 

выходом Конституции СССР 8 декабря 1936 г. переименован в Совет депутатов 

трудящихся Эхирит-Булагатского аймака Бурят-Монгольской автономной советской 

социалистической республики. 

      На основании решения Баяндаевского райисполкома от 21.07. 1954 № 192 Хоготовская, 

Найтуевская и Хоройские сельские Советы были объединены в один Хоготовский сельский 

Совет с центром с. Хогот. В состав сельского Совета вошли населенные пункты: с. Хогот, 

улусы Старый Хогот, Улан, Кайзеран, Шутхалун, Хотогор, Ток-1, Ток-2, Зылырин, Бортой, 

Булук, Горхон, Зангут, Унгура, Хандагай, Хорой, подсобное хозяйство, участки 

Духовщина, Воронцовка.    

      До 1954 года в Хоготовский булучный Совет входили следующие населенные пункты: 

Хандагай, Духовщина, Унгура, Хогот.   

 (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Ф. Р-64, оп.1 д.1, л 2) 

(Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Ф Р-5, оп.1, л.2) 

 

       На основании решения Баяндаевского райисполкома от 21. 07. 1954 г. был упразднен 

Хоройский, Найтуевский сельские Советы, в том же году вошли в состав Хоготовского 

сельского Совета.  

       С января 1963 г. Баяндаевский район упразднен и объединён с Эхирит-Булагатским 

районом и соответственно Хоготовский сельский Совет вошёл в состав Эхирит-

Булагатского района. 

       Сведения о первоначальном периоде деятельности Совета отсутствует, т.к. дела не 

были сданы в районный архив в связи с утратой. Сохранились документы по выборам с 

1939 года, протоколы заседаний исполкома с 1945 года. Нет протоколов заседаний сессий 

1 созыва, заседаний исполнительного комитета за 1939 -1944, 1946 годы, с апреля 1953 по 

1965 гг., планов работы сельского Совета за исключением 1953 г. и 1 полугодия 1956 г., 

документов постоянно действовавших комиссий, штатных расписаний, информаций по 

организационно-массовой работе. 

       В окружном архиве хранятся документы Хоготовского сельского Совета и его 

исполнительного комитета с 1939 по 1965 г., с 1967 по 1993 г. в Баяндаевском архиве. 

       В 1946 г. площадь, занимаемая Советом, составляла 7500 кв. м. На территории 

сельского Совета функционировали 4 колхоза: «Коммунайн Унэн» (Унгура), «Большевик» 
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(Хогот), им. Панфилова (Духовщина), им. Молотова (Хандагай). На территории сельского 

Совета работали 12 госучреждений: маслодельный пункт, детский дом, средняя школа, 4 

начальные школы, участковая больница, колхозный родильный дом, ветлечебница, сельпо.  

      Работали постоянно действующие комиссии: по полеводству, по животноводству, по 

школам, по здравоохранению, по бюджету были созданы только в конце 1946 г., но 

фактически работу не проводили.  Копия.  (Ф. д. Р-5, опись 1, д.3, л.6) 

       На сессии второго созыва, состоявшего 4 января 1948 года, был избран состав 

исполнительного комитета в количестве 5 человек: председателя, заместителя 

председателя, секретаря и 2 членов исполкома. Утверждены постоянно действующие 

комиссии по сельскому хозяйству, бюджету, образованию, здравоохранению. 

   (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Фонд дела Р-5, оп.1, д.6, л.7-9). 

 

       Изменился состав исполкома и постоянно действовавших комиссий после слияния трёх 

сельских Советов (Хоготовской, Найтуевской, Хоройской). Так на 1 сессии 5 созыва от 10 

марта 1955 г. избран исполнительный комитет в количестве 7 человек и 4 постоянно 

действующие комиссии: сельскохозяйственная, бюджетно-финансовая, культурно-бытовая 

и торговая.          ((Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Фонд дела Р-5, д.21, л.3). 

     В фонде № р-5 Хоготовского сельского Совета числится 2 описи на 243 дела, в том числе 

по описи №1 – 41 дело за 1939-1965 гг., по описи №2-202 дела за 1938-1966 гг. 

 

(Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Фонд дела Р-5, л.2) 

Специалист окружного архива Г.Г.Алсаева  

 

     Найтуевский булучный Совет был образован в 1946 г., в состав, которого входили 

населенные пункты: Бортой, Хотогор, Ток-1, Ток-2, Шутхалун.  

      Хоройский булучный Совет образован в 1946 г. центр в улусе Булук. В состав булучного 

Совета входили населенные пункты; Хорой-5 (Булук), Хорой-2  (Улан), Хорой-3, (Харагун) 

Хорой-4 (Харагун), Хорой-1 (Залырин), Горхон, Зангут, Хандагай, подсобное хозяйство. 

    В 1954 году упразднены Гаханский, Хоройский и Найтуевский сельские Советы. В том 

же году о два последних вошли в состав Хоготовского сельского Совета. В обслуживании 

Хоготовского сельского Совета вошли следующие населённые пункты: Старый Хогот, 

Булук, Улан, Воронцовка, Хотогор, Шутхалун, Ток-1, Ток-2, Кайзеран. 

      

 Коллективизация. Колхозное строительство. 

 
      Определяющую роль в жизни крестьян играли сельское хозяйство и процессы, 

связанные с ним. Это кооперация. В то время она была популярной во всех аймаках и 

сыграла большую роль в обеспечении широких слоев населения товарами первой 

необходимости. В 1922 году в Эхирит-Булагатском аймаке возникло потребительское 

общество, оборотный капитал которого состоял из взносов пайщиков. 

     Так появились Баяндаевское, Хоготовское, Ользоновское потребительские общества. Их 

главной задачей было снабжение улусов и деревень необходимыми промышленными 

товарами. Наряду с потребкооперацией действовала кредитная кооперация. За счет 

кредитования крестьянских хозяйств выравнивали их материальный уровень, обеспечивали 

их семенами, рабочим скотом, сельхозмашинами, даже способствовали развитию 

небольших отраслей. В Баяндае было организовано кредитное товарищество «Беднота, 

вперед к смычке». Ользоновское - ставило своей целью организовать молочную артель и 
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небольшой маслодельный пункт. В Кайзеране в 1925 году было организовано товарищество 

«Охотсоюз», куда входили охотники. Они добывали соболей, белок, кедровые орехи и 

сдавали их государству.  Затем в этом улусе в 1928 г. было организовано машинное 

товарищество «Урагшаа» («Вперёд»), где совместно обрабатывали земли, вели 

коллективное хозяйство. Руководил им Роман Булатович Булатов, впоследствии некоторое 

время проработавший председателем Хоготовского булучного Совета. В 1930 г. на базе 

этого товарищества был организован колхоз «Социализм», которым руководил Илья 

Степанович Табинаев. 

      С помощью земельного управления, местных комсомольцев и партийцев были созданы 

Муринское общество землепользователей в Загатуе, коммуна в Холботе «Серп и молот», в 

Ользонах – «Искра», «Смычка» председателем его был Бертунов Борис Фролович. 

Коммуну в Горхоне и Зангуте возглавил Б.А. Андреев, в Загатуе ТОЗ – Магу Маханов. В 

Шонтое организована коммуна «Переселенец», в Харагуне – коммуны им. Доржи 

Банзарова, «Красная звезда», в Гаханах – коммуна им. Крупской, им. «Ленинградских 

рабочих», им. Косиора, на базе мелких хозяйств организовали гаханцы колхоз им. Жданова 

в Нагалыке – коммуна «Улан Нагалык», затем колхоз им. Кирова. Коммуны, машинное 

товарищество, сельхозартели создавались в Кырменских улусах Хоготовского хошуна. 

Названия хозяйств часто менялись. В 1927 г. организовано машинное товарищество в улусе 

Холбот под названием «Серп и молот». Учредителями стали Борсоев Владимир, Ханхабаев 

Алок, Зугеев Кузьма, Алсаев Асалхан, Михеев Багай. В Нагатае в мае 1927 г. организовали 

мелиоративное товарищество, в январе 1930 г. на общем собрании образовали коммуну 

«Ленинэй захяан», затем колхоз, где на 06.01. 1932 г. количество рабочих лошадей было 

249 голов, населения – 744, из них в возрасте 16-59 лет – 378.  (Усть-Ордынский филиал 

ОГКУ ГАИО Фонд дела Р-1, д. 297, 97, Р-26. д.32, 45. л.55.л.5,6,7. Д 374, 377, 403. Л.38.) 

      В коммуны и ТОЗы шли в основном бедняки, если середняки, то они были 

заинтересованы в получении сельхозинвентаря, машин. При организации обобществлялся 

мелкий скот вплоть до кур. 

      Зажиточные крестьяне не шли в коммуну, ибо они имели свое хозяйство и не хотели 

отдавать в колхозы. Крестьянин испокон веков связанный с частной собственностью, 

привязанный к клочку земли, к крохотному хозяйству, не зная другой жизни, цеплялся за 

свою собственность. В своем  небольшом доходном или бездоходном хозяйстве, где сводил 

концы с концами, все-таки был доволен своим хозяйством, ибо это его собственность. 

Поэтому середняку было трудно расставаться со своим хозяйством. 

      Коммуны часто распадались, менялись названия, их руководители. Вместо коммун 

организовывались артели, при этом крестьяне могли обобществлять часть своего хозяйства. 

В сельхозартелях стали правильнее сочетать общественные и личные интересы 

колхозников. В отличие от коммунаров членам сельхозартелей разрешалось иметь личное 

подсобное хозяйство, в том числе корову, мелкий скот, огороды и приусадебный участок. 

      В начале 30-х годов началась коллективизация и ликвидация кулачества как класса. В 

период раскулачивания бедняки и батраки, которым было дано право, решали, кого 

относить к кулакам,  зажиточным. На собраниях  они устанавливали задания по поставке 

хлеба зажиточным крестьянам. Согласно заданию с десятины посева необходимо было 

сдавать 100 пудов зерна в течение 10 дней. Если это задание в срок не выполнялось, то 

согласно указанию прокурора эти бедняки прежнее задание утраивали и обязывали 

выполнить за 5 дней. Если и этот указ не выполнялся, то к нему применялась ст. 58 УК. 

     Зажиточных крестьян не пожелавших вступить в артель, коммуну  бедняки переводили 

их в разряд кулаков. А середняков, имевших 3-4 головы коров двух лошадей, несколько 

овец в хозяйстве, беднота относила к зажиточным крестьянам. 
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     После выхода постановления ЦК ВКП (б) «О ликвидации кулачества как класса» 

Эхирит-Булагатский аймачный комитет партии и аймачный исполком на совместном 

заседании дали местным коммунистам распоряжение проводить раскулачивание, при этом 

приложили к распоряжению список хозяйств, подлежащих к описи и конфискации 

имущества. В их число попали не только «кулаки», зажиточные  крестьяне, но и середняки. 

      В 1927 году Алексей Буянтуевич Бутунаев был назначен членом комиссии по 

раскулачиванию. Но был исключен из аймачного бюро комитета комсомола и две недели 

сидел в тюрьме за то, что рьяно защищал людей, несправедливо причисленных к категории 

кулаков – зажиточных крестьян, которых среди бурятского населения было мало. 

      Были раскулачены знаменитые тогда крупные скотовладельцы Степан Энхенович 

(Алексеевич) Александров из Шутхалуна, Исаак Ертагаевич Ертагаев из Гахан - Маралтуя, 

Имней Хинхаков из Бохолдоя, Хубшанай Орхоков из Бахая, Олой Заматкинов из Бахая и 

другие имевшие огромные стада, доходившие до тысячи голов: КРС и лошадей, не считая 

мелкий скот, мельницы, лавки-магазины, капиталы в банках… Они вместе с женами были 

сосланы на Колыму на принудительные работы сроком на 10 лет. При выезде оставили 

своих детей на воспитание своим родственникам, знакомым, односельчанам. 

      Были изъяты у них пахотные земли, скот, дома, амбары. Дома, амбары перекатывали 

под школы, клубы, магазины, зернохранилища, фермы. Все имущества передавались в 

колхозы и отдельным бедняцким хозяйствам. 

      Пострадали и многие ни в чём не повинные люди – самые труженики. Середняк Хушей 

Хунгуреев из улуса Таба Курумчинской долины был отправлен на строительство Беломоро-

Балтийского канала, его супруга Бурсхай Хунгуреева была сослана в Бодайбо на прииск 

добывать золото для народа. 

     Кроме того, раскулачивание сочеталось с активной антирелигиозной кампанией. Как 

середняк, как известный шаман на всю округу Хархин Харахинович Хапхарханов из улуса 

Шехаргун был репрессирован, отработал принудительные работы в Якутии десять лет и 

вернулся в родные края с подорванным здоровьем. Михайлов Баяндай Михайлович из 

улуса Гаханы, попавший под репрессию как шаман, пропал без вести. Таких примеров 

много. 

      С 1931 года начался подъем колхозного строительства. Одновременно проводилась 

земельная реформа и изъятие земельных угодий у зажиточных крестьян. В 1930-е годы 

коммуны были преобразованы в сельхозартели, в которых стали правильнее сочетаться 

общественные и личные интересы колхозников. В отличие от коммунаров членам 

сельхозартелей разрешалось иметь личное подсобное хозяйство, в том числе корову, 

мелкий скот, огороды и приусадебный участок 

      В 1930-е годы на базе сельхозартелей, коммун создаются колхозы. В 1931 году на базе 

артели организовался колхоз им. Сталина, участник советской власти, гражданской войны 

в аймаке Эликс Александрович Маркус. Этот колхоз был экономически слабым. Ветераны 

труда вспоминали: «На конюшне у нас было около двух десятков лошадей, на скотном 

дворе – голов 40 коров. Пахали сохами, плуги приобрели через два года. Колхоз держался 

только на нашей твердой вере в будущую зажиточную жизнь». 

      Вслед за беднотой в конце 1929 года основная масса крестьянства стала вступать в 

колхозы, затем – середняки. 

      Колхозы были тогда небольшими, состояли из двадцати дворов. В 1931 в улусе 

Шехаргун образовался колхоз «Улан Шардай» во главе его стал Халхан Ханхасаев. 

Сельхозартель, состоящая из двадцати дворов, имела 80 гектаров посевной площади, 

несколько лошадей и коров. Сельхозмашин не было. Земля обрабатывалась сохами, урожай 

убирался вручную серпами. Но этого было достаточно, чтобы получить по одному пуду 
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хлеба на душу в месяц. Таким образом, от принципа уравниловки перешли к подушному 

распределению доходов, которое считалось более справедливым. Трудодни не 

начислялись, и выход на работу отмечался крестиком. Благодаря трудолюбию колхозников 

«Улан Шардай» по сравнению с соседними колхозами получал хороший урожай. В 1935 

году колхоз «Улан Шардай» объединился с сельхозартелью им. Сталина. Укрупненный 

колхоз был назван по имени пролетарского писателя Максима Горького.  

       По воспоминаниям Карпа Ханхасаевича Ханхасаева 1918 г.р. уроженца улуса Шардай: 

«Пахарей в колхозе было 20 человек, почти вся пахота ложилась на нас, и мы работали от 

зари до зари, да и соревнование было настоящим. Вместо 0,80 га по норме выработку 

доводили до одного гектара. И не случайно посевные работы проводились за 5-7 дней. 

Поэтому колхоз стал получать стабильные урожаи, распределение хлеба на один 

трудодень достигло трех килограммов, полностью рассчитались с государством по 

обязательным поставкам и натуроплате за работу машинотракторной станции».       
     В Загатуе ТОЗ, состоял из десяти дворов – хозяйств, в 1929 году реорганизовали, создали 

артель им. Ленина. Затем в 1930 году преобразовали в коммуну «Красный Загатуй», 

председателем которой избрали Алексея Буянтуевича Бутунаева. 

      В то время, пишет в своих воспоминаниях Андрей Урупхеевич Модогоев (1915-1989), 

что «несмотря на трудности становления кооперативных хозяйств, большинство 

коммунаров, особенно молодежь, работали вдохновенно и гордились зримыми успехами в 

преобразовании села. У нас, в Загатуе, например, бригадирами полеводческих и 

животноводческих бригад работали неграмотные, но преданные делу обновления люди: 

Василий Бахаев, Баглей Тыхеев, Алагуй Хааков, Александр Белоусов, Андрей Хахархаев и 

другие. О том, как инициативно относились к делу первые коммунары, говорит, хотя 

такой факт. Баглей Тыкшеев и Василий Бахаев по своей инициативе возвели плотину 

пруда, рядом с мельницей, поставили молотилку МК – 1100. Вода стала крутить машину, 

она в свою очередь – молотить хлеб. Коммунары это новшество приняли с восторгом. 

      Осталось у меня в памяти появление в нашей коммуне первого колесного трактора. 

Встречали его все коммунары, бежали за ним толпой и наперебой задавали друг другу 

вопросы. Всех интересовало, как двигается эта машина без коня и каким образом пашет. 

      Коммуна «Красный Загатуй» была одной из передовых в Эхирит-Булагатском аймаке. 

Окончание строительства коровника совпало с приездом из Верхнеудинска М.Н. Ербанова. 

Руководители коммуны В.М. Маханов, А.Б. Бутунаев доложили о работе своей коммуны, 

показали строящийся коровник на 200 мест. Таких коровников в аймаке не возводили». 

Коровник строили из реквизированных кулацких построек. Здесь создаётся большая 

огородная бригада. Под руководством русской женщины Полины Мамонтовой сеют 

картофель, различные овощные культуры: капусту, лук, свеклу, морковь, огурцы. В колхозе 

организуется ясли, создается строительная бригада, которую возглавлял бригадир 

Хахархаев Андрей Алексеевич. В 1931 году построили школу, а занятия в ней начались с 

осени 1932 года. Начальная школа в Загатуе была открыта в 1921 году. В одной комнате 

учились 15-20 детей. Занятия в школе вел бывший русский офицер, инвалид, потерявший в 

первую мировую войну ногу. Учил по программе первого и второго классов сразу».  

      Борис Тухаренович Тыкшеев, ветеран партии, войны и труда 1912 г.р. вспоминал: «В 

1927 г. в наших краях было организовано машинное товарищество, объединившее земли 

Загатуя и Бахая. В следующем году создали артель им. В.И. Ленина. В эти годы аймачный 

комитет партии поставил задачу организовать колхоз. В 1929 г. организовали коммуну 

«Красный пахарь», затем преобразованную в колхоз «Красный Загатуй», которая по всем 

видам производства продукции был передовым. Тогда колхозное движение возглавили 
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активисты Загатуя Алексей Буянтуевич Бутунаев, Магу Маханович Маханов, Мантат 

Михаханович Хотхеев, Михаил Кириллович Куставаев, Алагуй Хаакович Хааков. 

      Хлеб выращивали почти вручную. В первый сельскохозяйственный год колхоз «Красный 

Загатуй» становится самым передовым в Эхирит-Булагатском аймаке. Успешно 

завершили крестьяне строительство коровника длиной 150 метров, шириной 10 метров.     

     С образованием Баяндаевской МТС дела в колхозе пошли лучше, на колхозных полях 

появились тракторы».  

     В Харагуне в 1933 году председателем сельхозартели «Красная Звезда» стал Николай 

Назарович Назаров, руководил хозяйством до 1937 года. Затем председателем 

переименованного этого хозяйства в колхоз имени Чапаева избирается его младший брат 

Марк Назаров. К тому времени стала появляться техника. Первым трактором управлял 

Николай Степанов, а машинистом сложной молотилки МК-1100 стал Николай Назаров.  

    В соседней Васильевке конце 1935 года организовали колхоз. Вначале подали заявление 

24 человека. Самыми первыми вошли в колхоз Абрам Коченков, Семен Коченков, Арсений 

Мартыненко, Иван Луценко, Павел Чудопалов и другие. К весне 1936 года имели 18 конных 

плугов. 6 пар борон, сеяли тогда основном рожь, овес, (ярицу), сдавали государству хлеб. 

Трактор появился в колхозе в 1936г. Игнат Иванович Бабин, проработавший председателем 

колхоза два года, после чего он едет учиться на курсах трактористов в Баяндаевскую МТС. 

Работал он трактористом, пахал землю, поднимал целину, награждён правительственными 

наградами.       

        В 1934 году в Кокорино первым вступает в колхоз «Красный пахарь» Николай 

Макаров, участник штурма Зимнего 1917 года. У истоков создания коллективного 

хозяйства стоял его сын Иван Николаевич Макаров, был одним из организаторов и 

впоследствии и руководителем колхоза. Выросший в крестьянской семье, имевший всего 

два класса церковно-приходской школы, И.Н. Макаров хорошо знал все сложности и 

тонкости крестьянского труда. Именно это помогло ему стать во главе коллектива и 

руководить им на протяжении длительного времени. Репрессии 30-го начала 50-х годов не 

обошли стороной и Макарова И.Н. Придравшись, к незначительному нарушению в 

агротехнике, его сняли с должности председателя колхоза, и был осужден лишению 

свободы. Два года провел в заключении. После возвращения вновь был назначен 

председателем колхоза, к тому времени переименованному «2-я пятилетка». Кокоринское 

хозяйство сливается с соседней сельхозартелью «Красный Маркел» Маркеловкой и 

укрупненное хозяйство стало называться «2-я пятилетка».  

      Из деревни Кокорино вошли 29 человек, из деревни Маркеловка – 17 семей. Эти годы 

были годами становления, укрепления колхоза «Вторая пятилетка». По воспоминаниям 

Ивана Николаевича Макарова до 1936 года работы велись вручную, землю обрабатывали 

на лошадях, поэтому урожаи получали низкие. В 1936 году после образования 

Ользоновской МТС появился первый трактор. После чего стали обрабатывать землю 

трактором. В 1939 году распределили по 11 килограммов зерна на каждый трудодень. По 

словам Ивана Николаевича Макарова по тем временам это был первым признаком 

повышения благосостояния колхозников. / Информатор Макаров И.Н.) 

       В Шаманке колхоз под названием «Новая жизнь» образовалась в 1936 году. 

Председателем колхоза работал Рыков Иван Павлович.  /Со слов старожилов д. Шаманка) 

      Гоголевский участок к 1929 году насчитывал свыше 50 дворов. В образовании 

коммуны в участке Гоголевка (Половинка) сыграл большую роль Александр Осипович 

Копылов. Он известен людям старшего поколения как учитель Хоготовской   школы. По 

окончании учительской семинарии в Иркутске Александр Осипович участвовал в 

гражданской войне, был в составе партизанского отряда Николая Бурлова. 
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      Демобилизовавшись, Копылов стал работать в Манзурской школе, затем он переводится 

в Хоготовскую школу второй ступени. Здесь судьба снова свела его с бывшими 

политическими ссыльными И.А Поповым, и И.А. Рукисом, с которыми он познакомился 

еще в Верхоленской белогвардейской тюрьме. Эти друзья тоже работали в школе и во 

многом помогали молодому учителю. Александр Осипович преподавал естествознание и 

сельское хозяйство. Проводил с учениками опыты по полеводству и огородничеству. 

     После уборки урожая в Хоготовской школе крестьянской молодежи ежегодно 

проводились выставки, на которых принимало участие Баяндаевское   опытное поле. 

Сначала выставка имела местное значение, а потом она стала районной. На выставке народу 

было всегда много. Демонстрировались достижения полеводов, огородников и 

животноводов. Участвовали в выставке и гоголевские опытники.  

      Александр Осипович часто приезжал в Гоголевку, где с 1922 года стали жить его 

родители и братья. Здесь Александр рассказывал о преимуществах совместной работы, 

убеждал мужиков создать коллективное хозяйство в деревне, проводил большую работу по 

организации коммуны. Однажды гоголевцы возвращаясь с выставки, с помощью Копылова 

устроили собрание. «Большинство из гоголевцев ратовали за коммуну. 6-7 января 1930 года 

состоялось организационное собрание сельскохозяйственной коммуны.  Общее собрание 

приняло устав коммуны, подготовленный А.О. Копыловым. Собрание длилось два дня с 

утра до вечера, где бурно обсуждались вопросы о том, что будет обобществляться, что 

останется в коммуне в случае выхода из нее, как будет распределяться доход: на 

работников или на едоков и другие важные вопросы для крестьян.  

      Сложился актив сельхозкоммуны. В неё вошли самые активные люди: Копыловы, 

Седых, Подпругины, Куницыны, Глызины, Рыковы и другие. Все, вступившие в коммуну, 

внесли свой пай. Имущество принималось по актам. Многие жители оставались 

единоличниками, ожидая, что коммуна развалится. Но малограмотные бедняки, 

некоторые середняки отдавали все свои силы новому хозяйствованию. Они строили 

скотные дворы, амбары, зерносклады. Зимой занимались перевозкой грузов из Иркутска в 

Качуг, заготовкой леса на дрова и на строительство. 

      13 января 1930 года Эхирит-Булагатский аймисполком утвердил устав коммуны и 

образование сельскохозяйственной коммуны. Состав коммуны гоголевцев долго решали 

вопрос о названии. По этому поводу собрание проходило в доме Егора Игнатьевича Седых. 

На стене в его доме висел портрет Ворошилова Климентия Ефремовича. По предложению 

Егора Игнатьевича Седых коммуне было присвоено имя К.Е. Ворошилова. 

      И с этих пор жизнь закипела в коммуне. Вывезли лес, расчистили тракт от снега. 

Женщины пряли, ткали коноплю на мешки, на попоны торбы для лошадей. Мужчины 

готовили сани, сбрую для ямщиков. Дети ухаживали за телятами. Активисты наводили 

порядок по домам и дворам. 

      Коммунары ставили первейшей задачей сдавать как можно больше хлеба и продуктов 

животноводства. «И первой нашей гордостью было то, что в первый год сдали 

государству хлеба втрое больше, чем сдавало село до коммуны. И сдача его с каждым 

годом возрастала. Этот успех нас окрылял» - писал А.О. Копылов в своих воспоминаниях. 

      После первой уборки многие крестьяне-коммунары убедились, что сообща лучше вести 

хозяйство. Так С. Серебренников имел хлеба столько, сколько он не получал со своего 

участка за всю свою жизнь. 

      В состав коммуны входили тогда 47 мужчин, 39 женщин, нетрудоспособных и детей 

было 141 человек. 

     Тракторов еще не было. Только в 1932 году в Баяндае была создана МТС, одним из 

первых трактористов стал Деков Михаил Иванович из Гоголевки. И все же основную 
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работу выполняли на лошадях. Коммуна тогда гордилась своими лошадьми по праву. Они 

были хорошо ухожены и были все время в работе.  О коммуне было известно населению    

по тракту от Иркутска до Качуга. Трактовое население всегда с уважением говорило о 

возчиках-ямщиках и лошадях Гоголевки.  Впоследствии ими, ямщиками, возчиками грузов, 

Гоголевка была переименована   в 60-ые годы в Половинку.   

      В деревне тогда была создана комсомольская ячейка, в которую вошли молодые 

активисты, желающие перемен в лучшую сторону. Они же вступили в коммуну 

одиночками, не смогли убедить своих родителей в преимуществе коллективного хозяйства. 

В коммуне комсомольцы были всегда первыми: и в строительстве, и в животноводстве. А в 

свободное время они организовывали праздники, игры, ставили спектакли. При 

организации коммуны никто не хотел браться за свиноводство, пока за это дело не взялся 

Копылов Григорий Осипович с комсомольцами. 

      В школе учителя тоже организовали детей в пионерский отряд. Они во всем помогали 

своим старшим, ухаживали за телятами, жеребятами. Летом 1930 года по предложению 

Саши Филатова ходили по полям и в лес, расчищали межи от деревьев, увеличивая площади 

полей под посев хлеба. Каждый пионер имел план по расчистке – по 0,25 га. И на ферме, и 

на скотном дворе ребята были помощниками, часто бывала на ферме Катя Рыкова. Она 

кормила телят, чистила их стайки. Ульяна Седых помогала косить и метать копны, вершила 

стог копна. 

      Так, из года в год крепчала коммуна. Она просуществовала 5 лет. В 1934 году был 

принят новый Устав, по которому коммуна стала сельхозартелью. Люди стали жить лучше, 

почти все население Гоголевки стали членами артели. Они стали держать скот, стали 

получать за трудодни плату, а не по едокам. 

      В 1940 году в деревне снова произошли преобразования. На смену артели пришло 

коллективное хозяйство. Колхоз продолжал носить имя К.Е. Ворошилова. Когда в 1950 

году колхоз объединился с двумя соседними колхозами «Новая жизнь» (Шаманка), и «28 

гвардейцев» (Улан, Зангут и Горхон), то немного позднее на одном из собраний колхоз был 

переименован именем Фрунзе М.В. 

 

      По воспоминаниям Ф.И. Горошко (1898-1992): «В Тургеневке коммуна существовала 

недолго. Многим не нравилось, что обобществляли скот. И только в 1930 году образовался 

колхоз «Тайга», затем переименовали в честь своего земляка И.И. Тюшкевича, названия 

менялись – им. Пушкина, затем им. Чапаева. Некоторые рачительные, состоятельные 

крестьяне в колхоз не вступали, но в связи с коллективизацией всех подряд загнали в колхоз. 

Некоторые зажиточные крестьяне, чтобы не постигла их участь репрессии, они бросали 

свое имущество и уезжали в другие районы, области и даже за границу». 

      В 1936 году под председательством Филиппа Ивановича Горошко строят конный двор, 

фермы для КРС, кошару для овец, птицеферму, склады для засыпки зерна, сушилку. Начали 

распахивать огороды, где выращивали разные овощи, которые сдавали государству и 

делили колхозникам. Хорошими овощеводами были тогда Моженков Егор Авакумович и 

Анна Павловна Гурина. Расширялись сенокосные угодья, затем появились конные косилки 

и грибницы, что очень облегчало крестьянский труд. Землю обрабатывали хорошо, вовремя 

пропалывали, сорняк систематически удалялся. Все это делалось вручную. Тургеневцы 

сажали много картофеля. Весь урожай сдавали государству, распределяли колхозникам за 

трудодни. К 1930 годам деревня в основном сформировалась, но не у всех был достаток. 
       В то время семьи были многодетными. Имели по 6-10 и более детей. Семья 

Колодинских Федора и Марии имели 22 ребёнка. В семьях все дети росли трудолюбивыми. 

В деревне все сажали лён и ткали полотно для одежды, шили   одежду сами. Мужики 
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изготавливали сани, телеги, шорничали, столярничали, строили. До войны у всех 

тургеневцев в засеках было свое зерно, мололи свою   муку. Так крепло колхозное 

хозяйство.   

      Первым председателем стал Самосюк Иван Захарович, затем Гурин Кирилл Яковлевич. 

Снова стали общими поля, но, кроме того, общим стал и скот, птица, инвентарь. Трудно 

расставались крестьяне с единоличной жизнью, но в колхоз загоняли силой, сопротивление 

было невозможным. Землю в колхозе обрабатывали на волах, лошадях, убирали урожай.  

       Воспоминания Самосюк Кузьмы Захаровича: «В 1928 году в комсомол вступили 

Гуревский Александр Яковлевич, Гурин Алексей Кириллович и другие. 

       Трудились в колхозе также хорошо, как и в личном подворье. Колхоз становился 

лучшим в районе. Председателями работали Горошко Филипп Иванович, проработавший 

17 лет, Гуревский Анатолий Степанович тоже 17 лет трудился, Пустовой Игорь 

Андреевич -10, Бушков А.И. – 15 лет.  

       Вначале вместо денежной зарплаты в колхозе получали натуральной оплатой – 

хлебом, медом и другими продуктами. С появлением МТС пришли на помощь тракторы, 

комбайны. 

      Не обошли стороной село и репрессии. Среди погибших в те годы бывшие председатели 

колхоза К.Я. Гурин, И.З. Самосюк, С.И. Зданович и многие другие. 

      С 1936 года председателем колхоза работал Горошко Филипп Иванович. Хозяйство 

колхозное укреплялось. В начале войны в засеках было своё зерно, мололи муку. Семьи были 

большие от 6 до 10 детей». 

  

      Люры. В трех-четырех километрах от участка Кольцовка в пойме речки – притока 

Мурина раскинулись широко и привольно юрты-летники. Сюда на весь летний сезон 

выезжали местные жители улуса Гахан. Местность эта называлась Налюр, что в переводе 

означало склон, покатое место или местность, заливаемая при разливах.  Именно здесь 

поставил первый сруб нового дома Степан Гаврилович Синенко. Это было в 1910-1913 

годах. Удачно выбранное место привлекает и других крестьян, желающих жить 

самостоятельным хозяйством, не вступая в артели и коммуны. В 1926 году здесь 

насчитывалось около семи дворов. Строили в одну улицу, но располагали дома добротно. 

Строевой лес готовили в ближайшей тайге и вывозили на лошадях. Среди построек тех лет 

до настоящего времени сохранились дом с надворными постройками Андрияна Лыкова, 

дом Ильи Миронова, Степана Синенко, Степана Верхозина. 

       Время «величайшего перелома в деле социалистического переустройства сельского 

хозяйства» захватило и жителей деревни Люры. Первый колхоз был организован в деревне 

Бохолдой, куда вошли люрцы в 1932-1933гг. Лошадей, скот сдали в колхоз. По 

воспоминаниям Люрского старожила И.И. Верхозина, сенокосная бригада насчитывала до 

30 человек мужчин, были свои трактористы, свой шофер. Колхоз назывался «Байкал». В 

дальнейшем колхоз был не раз переименован и реорганизован. (Со слов старожилов с. 

Люры Жердевой Марии, Михалева Василия, Макарова Иннокентия, Верхозина Иннокентия 

И.) 

      К началу 40-х годов участок Кольцовка полностью слился с Люрами.  Люры 

насчитывали до 25 дворов в одну улицу.  По воспоминаниям старожилов здесь были 

привольные прекрасные места. Покатые холмы, леса, приветливые душистые луга. В 

изобилии росли ягоды «прямо за огородами». Несла свои воды веселая речка, водилась в 

ней и рыбка. Питьевую воду брали из ключа. Ключ бил из-под земли, и вода из него была 

необыкновенно вкусна (между Кольцовкой и Люрами вблизи воловен, бывшей 

откормочной площадки совхоза «Люрский»).      
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     В начале первой пятилетки по всей стране стали создаваться машино тракторные 

станции, в том числе и Баяндаевская в 1932 г., которая стала индустриальной базой 

сельского хозяйства. В МТС стали поступать тракторы, комбайны и много другой техники. 

Осваивались новые земли, расширялись посевные площади. В земледелии стали внедрять 

травопольную систему. Создавалась хорошая база для увеличения производства зерна, 

кормов, картофеля, овощей.   

      В коренном преобразовании уклада жизни, в проведении сплошной коллективизации 

огромную помощь бурятскому крестьянству оказал русский народ. В начальный период 

коллективного движения распыленная на мелкие единоличные хозяйства деревня не могла 

выдвинуть в необходимых масштабах организаторов и руководителей хозяйств. Учитывая 

это, ноябрьский Пленум ЦК ВКП(б) в 1929 году принял решение о направлении 

двадцатипяти тысяч передовых рабочих с ленинградских и уральских заводов и фабрик. 

Это были коммунисты, убеждённые борцы, прошедшие школу партийной и хозяйственной 

работы. В 1930 году прибыли 46 рабочих в районы округа. Их направили в улусы, деревни, 

избрали председателями и секретарями партийных ячеек в колхозах. 

      В преобразовании бурятских улусов и русских деревень в аймаке решающую роль 

сыграли МТС (машинотракторные станции).  

1931 – 1937 гг.  работали МТС Восточно - Сибирского краевого земельного управления. 

1937 – 1947 гг.  -   МТС Иркутской областного земельного отдела.  

1947 март -1953 гг.  - МТС Иркутской области управления сельского хозяйства. 

1953 май – МТС Иркутской области управления сельского хозяйства и заготовок 

1953 г. декабрь – по июнь 1953 г. МТС Иркутской области управления сельского хозяйства. 

      В числе первых МТС в аймаке были организованы Баяндаевская в 1932 г., затем 

Хоготовская в 1935 г. (данные взяты из годового отчета бухгалтерского учёта за 1934 год) 

и Ользоновская МТС в 1936 г. МТСы заключали договора с колхозами, проводили в них 

вспашку, посев сельскохозяйственных культур, обработку междурядий, уборку урожая, 

помогали колхозам заготавливать корм для скота, производили трудоемкие процессы на 

животноводческих фермах. Располагали необходимыми для обслуживания колхозов 

постоянными кадрами: специалистами. В состав кадров входили: агрономы, инженеры, 

зоотехники, ветеринары, рабочие массовых профессий – трактористы, комбайнеры, 

бригадиры тракторной бригады и машинисты. 

       В 1939 году Баяндаевская МТС обслуживала 31 колхоз; в 1942 году – 28 колхозов; в 

1951 году   -  20 колхозов; 1952 г – 14 колхозов; 1953 году – 5 хозяйств. Хоготовская МТС 

в 1939 году обслуживала 14 колхозов, в 1953 году всего 5 хозяств. В годы войны 

Хоготовская МТС обслуживала сначала 11 колхозов, затем 12. (ОГКУ ГАИО Усть-

Ордынский филиал  Ф.Р-114, д.64, оп. 1.) 

      Через МТС государство направило на колхозные поля невиданную дотоле технику: 

мощные трактора: гусеничные «НАТИ», колёсные ХТЗ, прицепные комбайны «Коммунар», 

«Сталинец», зерномолотилку МК-100, тракторные сеялки, из автомашин позже поступили 

марки ЗИС, полуторки. В 1932 году в Баяндаевской МТС было получено 15 колесных 

тракторов. Одним из первых трактористов в Баяндаевской МТС стал Деков Михаил 

Иванович из Гоголевки (Половинки). 

      У тракторов тогда не было ни пускачей, ни стартеров, технику заводили рукояткой. 

ГСМ к тракторам, комбайнам доставлялось на гужевом транспорте в бочках. Тракторами 

началась новая распашка новых земель, веками пустовавших земельных массивов, на 

которых стали собирать рекордные урожаи. Осваивались новые земли, расширялись 

посевные площади. В земледелии начали внедрять травопольную систему, создавалась 

хорошая база для увеличения производства зерна, кормов, картофеля, овощей. 
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      Канул в вечность изнурительный труд пахарей сохами. Тракторами началась пахота 

новых земель, на которых стали собирать новые урожаи. Это было достижением и 

придавало уверенность колхозникам на будущее. Общественное животноводство получало 

кормов достаточно, что повлияло на повышение продуктивности. 

     За проведенные работы в колхозах МТС получала с них натуроплату 

(сельскохозяйственную продукцию) натурой. В условиях административно- командной 

системы они служили орудием для выкачивания государством из колхозов 

сельскохозяйственной продукции сверх обязательных плановых поставок. В результате у 

колхозов мало оставалось продукции для распределения на трудодни колхозников, что 

сильно снижало стимул колхозников к добросовестному труду, что отрицательно влияло на 

уровень материального благосостояния колхозников. Но в целом МТС оказывали немалое 

влияние на организационно-хозяйственное укрепление колхозов.  

     Определенную роль в проведении коллективизации сыграл рабочий класс. В феврале 

1930 года в республику прибыло 100 рабочих из числа двадцатитысячников. Это были в 

основном рабочие Ленинградской фабрики «Скороход», взявшие шефство над отдельными 

районами. Они помогали в подготовке руководящих кадров из колхозников. 

     МТС-ы стали не только центрами технического вооружения и социального 

переустройства сельского хозяйства, но и центрами политико-воспитательной работы. 

Велика их роль в подготовке кадров из коренной национальности. 

      С начала 1933 года создаются политотделы МТС. Для работы в них были направлены 

из Верхнеудинска, Ленинграда, Москвы подготовленные партийные работники. Они 

способствовали организационному укреплению колхозов. Наряду с положительными 

результатами в их деятельности проявлялись и негативные моменты. Они подавляли 

хозяйственную инициативу руководителей колхозов. 

     В своей книге Модогоев Андрей Урупхеевич «Годы и люди». (- Улан-Удэ 1993. С. 12-

13) вспоминал о политотделе Баяндаевской МТС, как о настоящем боевом штабе селян по 

преобразованию деревни. Начальником его работал посланец ленинградских рабочих Н.И. 

Ушаков, знающий дело и высокой культуры человек. Его заместителями были А.Л. Егоров 

– бурят, экономист по образованию, А.С. Вампилова, коммунист». 

     При МТС были открыты годичные курсы политотдела. Например, эти курсы окончила 

Наталья Алексеевна Шихеева, работавшая до этого комсомольским секретарем ячейки 

колхоза «Красная Армия» (Бохолдой). В апреле 1936 году её избрали делегатом на Х съезд 

ВЛКСМ от комсомолии Бурят-Монгольской республики.  

     О работе Хоготовской МТС вспоминал Алексей Петрович Нихилеев 1937 г.р., 

любитель-краевед:  

      «В нашем районе Ю.А. Кравченко в трудное послевоенное время проработал более пяти 

лет. Оставил после себя добрый след, добрую память о себе в людях. Неоценим был его 

вклад в развитие района. При нём была построена новая МТС в селе Хогот, заложено 

начало микрорайона при ней. Работа машинно-тракторной станции улучшалась из года в 

год. По ремонту техники, по уборочным работам хоготовцы всегда бывали в первых 

строках областной сводки. А по подъёму освоенной целины, по темпам и объёму 

сельскохозяйственного производства, они постоянно занимали места в пятерке лучших 

машинотракторных станций области.  

       Освоение новых земель, определенные февральско – мартовским Пленумом ЦК КПСС 

1954 г. было на селе первоочередной государственной задачей. И успешное её решение на 

местах во многом зависело от руководства машинно-тракторными станциями. Ю.А. 

Кравченко постоянно решал вопросы укрепления материальной базы станции, добивался 

обновления техники. Но основное внимание уделял правильной организации труда 

работников. «Кадры решают всё!» - для него не было отвлечённым понятием. Постоянно 



 
 

105 
 

бывал среди механизаторов, рабочих в мастерских, в бригадах. Работал в тесном 

взаимодействии с руководителями хозяйств. Как руководитель, как агроном по 

специальности добивался улучшения агротехнических норм, требовал, чтобы всегда были 

подготовлены трёхрядный пар, ранняя зябь, чтобы семена правильно хранились и 

обрабатывались в теплое осеннее время. 

      Более успешная работа Хоготовской МТС сказывались на производственных 

показателях всего района. Район по расширению пахотных земель, по темпам уборки 

урожая и выполнению плана хлебопоставок государству нередко занимали в области 

места в лидирующей группе районов». 

      Кайзеран.     Основное занятие кайзеранцев было скотоводство. Был натуральный 

обмен, в ходе которого развивалась торговля. Товарами тогда были кожа, шерсть, мясо, 

масло, унты, дохи, рукавицы, шубы и т.д. Обменивали их на соль, спички, чай, железные 

орудия труда, домотканные товары, кузнечные изделия и на другие предметы первой 

необходимости. Кроме этого они занимались рыболовством, охотой, что приносило 

небольшое различие в пище. К концу 1700- ходов в этой долине было три больших улуса: 

Мандарха, Харайтай, Сагаан нуур. А позднее здесь обосновался Кайзеран. 

      В период развития изначального капитализма начали строить большие дома. Начался 

бурный обмен товарами, пошли в ход царские деньги. Улусы стали подчиняться 

инородческой управе во главе с приставом и местной головой. Некоторые жители выезжали 

для торговли в Иркутск, Усть-Орду. Начали обрабатывать землю, для этого расчищали 

участки в лесу, раскорчёвывали, пахали, сеяли и все вручную и убирали хлеб. Это был 

изнурительный труд 

      В период наибольшего расцвета улус Мандарха ураг насчитывал 85 дворов, Сагаан нуур 

– 25 дворов, Харайта – 60 дворов, Кайзеран – 15. На учёбу детей учиться отправляли в село 

Манзурка, Хогот. 

       В 1925 г. в Кайзеране организуется «Охотсоюз», куда входили до 200 охотников-

промысловиков. Охотиться уходили вплоть до Байкала. Сдавали государству шкурки 

соболей, белок, били орехи. 

     10 мая 1928 году было организовано машинное товарищество «Урагша», задача его 

совместная обработка земли, ведение коллективного хозяйства, выполнение 

государственного плана. Первым председателм был Булатов Роман Булатович. Это 

товарищество просуществовало до 1930 года, а на базе его организовали колхоз 

«Социализм». На общем собрании председателм был избран Табинаев Илья Степанович. В 

период создания хозяйства начали объединяться в один улус под названием Кайзеран. 

Многие тогда выехали. Дома раскулаченных крестьян продавали с торгов, также вещи и 

предметы первой необходимости. Для зажиточного труженика это было трагедией. 

      В 1933 году открывается первая начальная школа, где обучались в первый год 20 

учеников. В это время открывается лавка, затем магазин. 

      В 1950 г. колхоз «Социализм» объединился с колхозом «Комсомолец» (Шутхалун) и 

становится второй бригадой колхоза. С 1969 года становится 4 отделением образованного 

совхоза «Хоготовский». В 1992 г получает самостоятельный статус совхоза 

«Кайзеранский», который имел 6000 га земли, из них 2300 га пахотных земель. В связи с 

развалом сельского хозяйства в стране совхоз просуществовал недолго. 

       Старый Хогот. Со слов старожилов улуса записано: «До коллективизации жители 

улуса жили личными хозяйствами. Бедняки батрачили у кулаков, занимались 

скотоводством, охотой, земледелием. На лето выезжали на летники, где жили в юртах. Скот 

перегоняли на летние пастбища на берегу реки Куданца. С наступлением первых холодов в 

начале сентября переезжали в зимники. 
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      Вели кузнечное ремесло, опытными кузнецами были Хантаев Петхоб Хантаевич, 

Шедоев Олой, мастером по шитью сбруй – Шедоев Габидай Шедоевич. 

      В 1927 г. образовали коммуну «Красный свет», в 1931 г. преобразован в колхоз 

«Райпотребсоюз», председателем был избран Шабай Андреев. В 1932 г.  создали 

партячейку, секретарём избрали Е.Н. Здышову. В 1934 году колхоз был переименован в им. 

Кирова, председателем стал Бархутов Б.Б., проработавший более 15 лет. В 1952 году слился 

с Уланским колхозом и стал называться колхоз «Победа».  Колхоз имел кузницу, 

зерносклад, гараж, ферму, отары овец.   

      В 1937 году в Старый Хогот приехали переселенцы татары. Поселились в тридцати 

дворах Хисамеевы, Хамидуллины, Закировы и другие. С тех пор Старый Хогот делился на 

татарский и бурятский улусы. В связи с ликвидацией колхоза 1960-1970-е годы все татары 

переехали в другие населенные пункты района, округа, области. 

    Через несколько лет вошёл в состав колхоза им. Фрунзе. В 1963 г. вышел из состава 

колхоза и вошел как отделение совхоза «Хоготовский». 

     После организации МТС в Хоготах в 1935 году первыми трактористами, комбайнерами 

стали Улатаев П.Б., Закиров Х., Борхонов П.  

     В 1955-1956 гг. в колхозе были свиноферма, птицеферма, МТФ. Дойных коров было 140 

голов. В 1960-е годы ликвидировали птицеферму, свиноферму, как и во всех хозяйствах 

района.  

      В связи с укрупнением хозяйства Старый Хогот – колхоз «Победа» становится бригадой 

колхоза им. Фрунзе в 1962 г. затем отделением совхоза «Хоготовский» в 1969 г. 

     В постсоветский период 1991-1992 гг. отделение Старого Хогота, вышло из состава 

совхоза «Хоготовский», развивалось как подсобное хозяйство. Подсобным хозяйством 

было построено несколько домов. 

      До войны в Старом Хоготе была семилетняя школа. Под школу были перевезены здания 

бывшего Кырменского дацана из Тухума. В 1955 году во главе директором школы 

Хандархаевым Владимиром Ханхараевичем была построена 8-летняя школа. В 

строительстве школы помогали жители улусов Старый Хогот и Хотогор. Учились в школе 

дети близлежащих улусов: Кырмы, Шутхалуна, Улана, Хотогора. Учеников было до 386 

человек. В 1970 году по инициативе директора совхоза «Хоготовский» Старо-Хоготовская 

школа была закрыта, и дети стали обучаться в Хоготовской средней школе. 

      В Старом-Хоготе существовало 94 двора, в 1994 г – всего 36. 

     В Хатар-Хадае 1929 году, была построена мельница на речке Тамара, где молотили 

хлеб. Трудолюбивые крестьяне еще в 1920-е годы, мечтавшие учить своих детей, построили 

школу Шабаев Шадра Шабаевич, Онхонов Андрей Онхонович, другие во главе Хабеева 

Хаака Хабеевича. До 1928 года школа была начальной, с 1928 года работала несколько лет 

по договорной основе – учили детей 4-5 классов. Тогда учителями работали Сусловы Мария 

Матвеевна и Михаил Петрович. 

      Колхоз «Красное Знамя» в 1930-е годы славился в районе, округе своими 

производственными показателями. Урожайность и продуктивность животноводства была 

высокая. Руководил тогда колхозом человек хозяйственный, ответственный Логин Ильич 

Халмактанов. За короткий срок вывел колхоз в передовые. За высокие показатели доярки 

Агния Абокшиновна Онхонова, Булдос Михайловна Федорова и сам председатель колхоза 

Л.И. Халмактанов в 1938 году посетили ВДНХ в Москве. Халмактанов Л.И. был удостоен 

ордена Трудового Красного Знамени. Позже он погиб на фронтах Великой Отечественной 

войны. Записано со слов Онхонова Очира Онгуреновича – ветерана Великой 

Отечественной войны (1924 г.р.).  
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      В улусе Хандагай в 1932 году образовали коммуну, а в 1933 году образовались 2 

колхоза. Колхоз им. Молотова вошли жители Хандагая, а колхоз им. Путилова – жители 

Зылырин - Балтагуя. Через год в 1934 году они объединились в одно хозяйство, и колхоз 

стал называться им. Молотова. Председателем его был избран Павлов Владимир Бухаевич. 

Были объединены единоличные пахотные участки, соединены сенокосные угодья, 

обобществлен КРС, а также сельскохозяйственный инвентарь. Переход крестьянства на 

колхозный путь ознаменовал подъём кооперативного движения на более высокую ступень. 

     Несмотря на трудности, колхоз стал расти и развиваться. Колхозники устроили свою 

земельную территорию, укрепили животноводческие фермы. 

     Новое большое дело не обошлось без ошибок и недостатков. В колхозах часто менялись 

председатели. В то время человека могли судить по любому доносу, жалобе.  

     В 1949 году состоялось укрупнение хозяйств. Были объединены 5 мелких колхозов: 

Хандагай, Лидинская, Васильевка, Толстовка, Харагун под названием колхоз им. Молотова. 

Председателем стал Иринцеев Сократ Петрович, проработавший всего один год. Зимой 

1950 г. хандайгацы решили выйти из состава колхоза им. Молотова и объединиться с 

Хоготом. 

     В 1952 году после XIX партсъезда колхозу дали название им. XIX партсъезда. В 1967 г. 

этот колхоз слился с колхозом «Комсомолец», председателем которого стал В.Б. Болохоев.  

     1969 году был сформирован новый совхоз «Хоготовский», куда вошли Хандагай, 

Кайзеран, Хогот, Шутхалун, Хотогор, Духовщина, бывший колхоз «Победа» - Старый 

Хогот. Директором совхоза был назначен Собохоев Степан Гордеевич, затем сменил его 

Ирильдеев Герман Федорович.  С 1982 года совхоз возглавил Табинаев Анатолий 

Прокопьевич. В 1992 году совхоз «Хоготовский» распавшийся на мелкие хозяйства, долго 

не существовали. 

      Шехаргун, Покровка. По воспоминаниям Ханхасаева Карпа Ханхасаевича 1918 г.р. 

уроженца улуса Шехаргун: «В колхозе вначале было 20 человек. Работали от зари до зари. 

Посевные работы МТС проводились за 5-6 дней. Постепенно стали стабильными урожаи, 

распределения хлеба на 1 трудодень достигло до 3 килограммов, полностью рассчитались 

с государством по обязательным поставкам и натуроплате за работу МТС».  

      В 1942 году колхозники, расширив свои площади, засеяли больше, чем было 

предусмотрено планом на 171 га и получили урожай в два раза больше. Досрочно выполнили 

план государственной поставки хлеба. Кроме плана заготовок колхоз выделил на закуп 300 

центнеров хлеба.    

     Колхоз имени Сталина возглавил Илья Диомидович Дорохов с 1955-1957 гг. В годы 

подъёма целинных и залежных земель по организационному набору в колхоз приехали 

белорусы, украинцы, русские из Смоленкска, Курска, Хмельницкой области, были среди них 

отличные механизаторы. Урожай первого года целины превзошёл все ожидания. Собрали 

на круг по 24 центнера зерна». 

     В 1959 году колхоз имени М. Горького объединился с колхозом имени Сталина и стал 

именоваться «Путь к коммунизму», где председателем был будущий депутат Верховного 

Совета СССР, делегат XVII съезда КПСС, Герой Социалистического труда Илья 

Диомидович Дорохов, родом из участка Пушаковский-2. Заместителем работал Карп 

Ханхасаевич Ханхасаев. Взаимные советы, порой горячие споры только помогали решать 

проблемные и текущие вопросы. 

      В 1963 году после отъезда Дорохова на учёбу и назначения его председателем одного 

из колхозов Аларского района, Карп Ханхасаевич Ханхасаев становится председателем 

колхоза «Путь к коммунизму», за короткое время колхоз превратился в один из передовых 

хозяйств района.   
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      В начале 1960-х годов приехала новая волна переселенцев из Татарстана, Чувашии. В 

1965 году в Покровку стали перебираться жители улусов Мельзаны, Шехаргуна. 

      В 1961 году колхоз «Путь к коммунизму» первым перешёл на денежную оплату труда, 

отказавшись от трудодней. Применялась оплата продовольственным и фуражным зерном в 

размере от 3 до 10 тонн на одну семью, что было большим подспорьем. Сотни тысячи 

рублей – такова была ежегодная прибыль, получаемая колхозом. 

      Харагун. Это одноименное название улуса и речки. Харагун – в переводе означает 

черная, незамерзающая вода. Неглубокая речка со студеной водой в самые жаркие летние 

дни, она даже в лютые сибирские морозы не замерзала. В речке водятся щуки, налимы, 

хариусы. Улус Харагун расположден в красивой лощине, окруженной со одной стороны 

лесом. 

      «По старинному преданию когда-то в Харагуне жили два брата Нижэ и Нэтрын. У 

первого рождались одни дочери, у второго – сыновья. Усадьбы Нихэ занимали нынешнюю 

восточную территорию улуса, а Нэтрын жил в западной стороне. С тех пор Харагун 

делится на зуун айл (восточную), баруун айл (западную). Из этих двух родов берут свою 

родословную более десятки харагунских харагунских родов, потомки некоторых жителей, 

проживающих в улусе Харагун. 

       По бурятскому обычаю Нихэ выадал дочерей замуж за большой калым, богател из года 

в год. Крепко стали жить его потомки. А Нэтрын наоборот обеднел, всё нажитое им 

добро (табуны лошадей, скот, овцы) ушло на калым невесток. К началу Великой 

октябрьской революции Зуун айл расстроился, появились зажиточные крестьяне. По всей 

округе – по Хоройскому кусту, куда входили улусы Нуглаа, Хандагай, Хогшон, Улан, Булак, 

Харагун не было ни в одном улусе столько зажиточных крестьян, которые поставляли 

масло, мясо в Иркутск, даже в Санкт-Петербург. В то время только у одного Харахинова 

было 500 дойных коров, всего поголвье КРС наситывалось до 18 тысяч голов, не считая 

табуны лошадей и отар овец. Все поголовье зимой кормилось сеном, скашиваемом с 

утугом». (Записано со слов Ханхасыкова Михаила Хаглуевича 1926 г.р. в 1995 году 

Виктором Романовичем Алдаровым).  

      До революции в давние времена в улусе насчитывалось более 300 дворов. В запустение 

свою лепту внесла колективизация, повлекшая раскулачивание. По воспоминаниям 

старожилов из Харагуна было выслано около 30 семей трудолюбивых зажиточных 

крестьян. До сих пор сохранились их дома – большие крепкие и потемневшие от времени. 

       В конце 1920-х годов была организован ТОЗ, который через полтора года распался. В 

1931 г. организовали артель «Красная звезда», возгавил её Ханхасыков Хаглу 

Ханхасыкович, вторую артели им. Ербанова возглавил Владимир Тапхаевич Муханаев. 

Образовалась третья артель в Шонтое под названием «Пересееленец» под руководством 

Бахрушки Хахархаева. 

      В 1935 году все мелкие артели объединились в колхоз им. Ербанова, первым 

председателем стал Асалханов Александр Асалханович. В 1938 г. колхоз был переименован 

в имени Чапаева, с 1950 года колхоз переименован в имени Ербанова, в 1964 году Харагун 

вошел как бригада в колхоз «Путь Ленина». 

      В Харагуне находилась молочнотоварная ферма, ставшая передовой под руководством 

Садыкова Сергея Сулеймановича, бессменного бриггадира. Благодаря его организаторским 

способностям, таланту руководителя фермабыла всегда передовой. Прославились и доярки 

кавалеры орденов Галина Сулеймановна Кадырова, Любовь Михайловна Алексеева, Анна 

Михайловна Магдажинова, Алтаева Мария Егоровна, механизатор Рапхат Сулейманович 

Садыков. 

       В 1991 году Харагунская бригада отделилась от колхоза «Путь Ленина», создав 

агрофирму «Харагун». В связи с развалом сельского хозяйства в стране агрофирма 

просуществовала недолго.        

      Шутхалун.    Из воспоминаний Алтаева Дмитрия Исаковича: 
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    «С огромным интересом крестьяне следили за деятельностью первых коммун, которые 

были организованы в улусах Старый Хогот и Шонтой. 

      Некоторые жители Бортоя как Роман Мангутов, Исаак Алтаев и другие поехали 

вступать впервые организованные коммуны в Шонтой, а после организации колхоза все 

они вернулись в свои родные улусы.     

      В улусе Бортой 1 августа 1931 г. на общем собрании был организован колхоз 

«Большевик», его председателем избран М.М. Мардаев. 

      Был разработан примерный устав колхоза. Единоличные пахотные участки земель 

были объединены, убраны все межи, соединены все сенокосные угодья, обобществлены 

крупный рогатый скот, овцы, козы и лошади и весь сельскохозяйственный инвентарь - 

плуги, сеялки, бороны. 

      В августе 1931 года почти одновременно создаются колхозы Хоготовского куста. В 

соседнем улусе Шетхулун – «Худмэришэн» (Рабочий), в Кайзеране – «Социализм», в 

Хотогоре – «Ленинэнэй захьяан» (Заветы Ленина), в Мухоре – «Красный пахарь» и другие. 

В Хандагае, Балтагуе образовались позже в 1933 году. В колхоз имени Молотова вошли 

хандагайцы, колхоз им. Путилова – жители Балтагуя. 

     Материальная основа нового колхоза «Большевик» была незначительной. Лошадей в 

колхозе было: 50 голов, КРС 100 голов, овец 150 голов, коз 100 голов, волов  5 голов. Из 

инвентаря колхоз имел 6 плугов, 2 сенокосилки, 2 конных граблей, 1 молотилку – 

«теребилку» и деревянные сохи и бороны. Пахотной земли было 100 гектаров, а 

пастбищных и сенокосных угодий гектаров – 300. 

     В 1932 году Иркутской организацией «Золототранс» за перевыполнение плана 

перевозки северных грузов по якутскому тракту в виде дара колхозу была закуплена 

сложная молотилка с тракторным приводом. Эту молотилку   колхоз обменял на конную 

молотилку в Баяндаевской МТС. Когда привезли молотилку в улус Бортой, смотреть 

вышел весь улус. Этот день был большим праздником для всех колхозников колхоза 

«Большевик».  

      В том же году на отчетно-выборном собрании был избран председателем колхоза 

молодой, энергичный комсомолец Иванов А.Н. Через год, в 1933 году произошло 

объединение колхозов «Большевик» и «Худмэришэн» под общим названием «Комсомолец». 

Председателем объединенного колхоза    «Комсомолец» избрали Иванова А. Н. По 

сравнению с другими улусами, деревнями в колхоз вошли все крестьяне, кроме двух семей, 

которые позже все-таки подали заявления о принятии их в колхоз.  В колхозе стало больше 

техники, тягловой силы, пахотной земли, сенокосных и пастбищных угодий, возросло 

животноводство.  

     Новый устав сельскохозяйственной артели, обсужденный и принятый на втором 

съезде колхозников – ударников в феврале 1935 г. определил   направление деятельности 

колхозов, методы организации колхозного труда, формы его оплаты, основы 

демократического управления колхозом и стал основным законом колхозной жизни. 

Колхозы получили акты на вечное пользование землей. 

     Актив объединенного колхоза во главе коммунистов и комсомольцев: Казакова В.П., 

Васильева В.В., Мазаева А.Б., Самбарова С.О., Хамисова З.Х., Шушуева А.С., Иванова А.Н., 

Самбарова Н.О., Казакова В.Г., Инхиреевой В.Д., Бутухановой Е.В., Ханарова Г.И., 

Ханарова В.П., Зуртуева В.С., Вахрамеева В.С., Номоева А.О. и других проводили активную 

работу по укреплению колхозного строительства. 

      Колхоз на первый план выдвинул задачу развития высокопродуктивного 

животноводства мясо-молочным направлением. Перед колхозом встала и другая задача – 

освоение новой отрасли хозяйства - полеводства. В связи с этим руководство колхоза 
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вышли с ходатайством перед органами местной власти об отпуске кредита на 

приобретение сельхозмашин, тракторов, племенных животных, сортовых семян, на 

нужды строительства… 

     Уже впервые годы колхоз стал получать хороший урожай зерновых. Получив в среднем 

по 20 центнеров зерна с гектара, колхоз выполнил свои обязательства перед государством, 

и имел возможность распределить по 3-4 килограмма зерна на трудодни колхозникам, 

обеспечив хозяйство кормами и семенами. 

     С помощью молодых зооветеринарных специалистов Манданова Б. и Борсоева А. 

колхозники овладели техникой ухода, кормления и содержания племенных животных и 

вывели от них хорошее потомство. Настриг шерсти достиг до 5 килограмма с барана, 4   

килограмма с овцы. 

      Начавшееся в промышленности движение ударников в 1933 году (затем стахановское 

движение), вскоре перешло в сельское хозяйство. Оно получило широкое распространение 

в бригадах и фермах колхоза «Комсомолец». Коммунисты возглавили это движение. В 

полеводстве исключительно выскоих показателей в работе добились такие колхозники- 

пердовики, как Зудаев А.З., Иванов В.И., Баиров Н.Б., Саввиновы В.Х., П.В., Самбаров Д.О., 

Васильев В.В. и другие. 

      При увеличении общей площади под зерновые культуры с 600 до 900 гектаров более 

урожайные культуры начинают вытеснять малоурожайные. Пшеница в зерновом 

хозяйсиве заняла господствующее положение. Средняя урожайность зерновых по колхозу 

в течение ряда лет составляла 20 центнеров с гектара. 

      Огромное влияние на рост урожайности зерновых в колхозе «Комсомолец» оказала 

деятельность Хоготовской МТС, организованной в 1936 году. МТС механизировала 

основные работы в колхозе, внедряла передовую агротехнику. 

      Доходы колхозников от общественного и своего личного хозяйства обеспечили им 

зажиточную жизнь. Большинство жило в хороших домах, квартиры были хорошо 

меблированы. 

      Прежде всего, колхозники, устроив земельную территорию, затем приступили 

укреплению животноводческих ферм. Начали строить животноводческие помещения. 

Летом 1933 года силами колхоза была построена начальная школа в Шетхулуне. Первой 

учительницей стала работать в начальной школе улуса Шетхулун Александра Осиповна 

Хандарова. В 1940 году в основном в Шетхулуне была ликвидирована неграмотность.  

     В 1936-1940 годы колхоз «Комсомолец» развивался как многоотраслевое хозяйство. К 

этому времени колхоз обеспечивался сельхозмашинами и орудиями. На полях колхоза 

работала тракторная бригада Хоготовской МТС. Колхоз приобрел автомашину и другие 

сельхозмашины.  

      При увеличении общей площади посевов под зерновые культуры с 600 до 900 гектаров, 

более урожайные культуры начинают вытеснять малоурожайные. Пшеница в зерновом 

хозяйстве колхоза заняла господствующее положение. Колхоз добился высокого урожая 

сельскохозяйственных культур, благодаря проведению агротехнических мероприятий. 

Средняя урожайность зерновых по колхозу в течение ряда лет составляла не ниже 10 

процентов с гектара. 

      Огромное влияние на рост урожайности зерновых в колхозе «Комсомолец» оказала 

деятельность Хоготовской МТС.  Она механизировала основные полевые работы в 

колхозе, внедряла передовую агротехнику. С повышением культуры сельского хозяйства 

росли и доходы колхозов.  

       В годы Великой Отечественной войны хозяйство перестроилось на военный лад, 

продолжало развиваться, обслуживая нужды фронта тыла. Убыль рабочей силы и тягла 
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необходимо было восполнить за счёт повышения производительности труда оставшихся 

колхозников, а также за счёт привлечения полевым работам всех членов семей 

колхозников: женщин, подростков, стариков.  

      В период войны решающая роль в колхозном производстве принадлежала женщинам. 

Они овладевали мастерством вождения тракторов и комбайнов, заведовали фермами и 

бригадами. Так, первыми последователями известной в стране трактористки Паши 

Ангелиной в колхозе «Комсомолец» стали М. Хатунова, Е. Алтаева, Е. Самбарова, У. 

Упхолова и другие. Бригадиром полеводческой бригады работала Е. Иванова, зав. фермой 

А. Казакова, Мария Зудаева из Кайзерана в одно время возглавляла колхоз. Образцы 

примерной работы показывали А. Ользонова, В. Хамнагдаева, Е. Мардаева, Д. Мануева, А. 

Матхонова, Х. Номогоева, Н. Иванова и многие другие.  

       Колхозники горячо поддержали патриотический почин трудящихся городов Москвы и 

ленинграда о создании всенародного фонда обороны страны: подписывались на военный 

заем, сдавали хлеб, мясо, масло, шерсть. По заданию местных местный властей каждая 

семья заготовляла березовые чурки для газогенераторных машин. 

       Благородный поступок тамбовского колхозника Ферапонта Головатого по сбору 

средств на строительство танков и самолётов нашёл горячий отклик среди колхозников 

колхоза «Комсомолец». Из своих личных сбережений Инхиреев М.И. и другие колхозники 

передали государству большую сумму денег на строительство самолёта. Женщины 

вечерами, после работы шили телогрейки, полушубки, шапки-ушанки, варежки, теплые 

носки для воинов армии. Колхозники-фронтовики не уронили чести на фронте. Их боевые 

дела отмечены правительственными наградами».  
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Дальнейшее развитие сельского хозяйства. 

 

      Главным занятием жителей Баяндаевского района всегда было сельское хозяйство. 

Основу экономики составляли колхозы, совхозы. Число их менялось по разным 

обстоятельствам. Вся техника, работавшая на полях колхозов, к началу 1950-х годов 

находилась в ведении трех МТС. Сеть которых сохранилась до самой их реорганизации, 

начатой в 1957 году. При реорганизации МТС в РТС колхозы приобрели у МТС всю 

небходимую технику. МТС-ы с июня 1958 года были преобразованы в РТС (ремонтно-

технические станции). Ремонтным обслуживанием техники колхозов занималась 

Баяндаевская и Хоготовская РТС. 

      В феврале 1961 году РТС ликвидированы. В селах Баяндай, Хогот РТС в 1961 году 

преобразовали в РТП (ремонтно-техническое предприятие) в с. Хогот, которое работало до 

развала СССР.  

      После февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС «Об увеличении производства зерна 

в стране и об освоении целинных и залежных земель» началось освоение целинных и 

залежных земель и в Баяндаевском районе. 

      В 1950-е годы интенсивно поднимали целинные, залежные земли. Урожайность 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в районе, была нестабильной, составляла от 

8,2 до 15 центнеров с гектара. Это объяснялось неблагоприятными погодными условиями, 

недостаточным уровнем агротехники. Было мало сортовых семян, семена не отвечали 

стандартным требованиям. Благодаря улучшению агротехники, грамотному применению 
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удобрений, мероприятиями по селекции, с 1960 года произошел общий рост урожайности 

зерновых, картофеля, овощей. Сельскохозяйственное   производство, дотируемое 

государством, успешно функционировало. Уровень жизни был высок. Поколение, 

перенесшее тяготы войны и послевоенную разруху, были теми людьми, которые принесли 

славу нашему району. 

       Ещё в 1959 г. Баяндаевский район выполнил план продажи государству зерна, мяса, 

молока, яиц. С каждого гектара посева зерновых культур был получен урожай в среднем по 

14,9 центнеров. Было продано государству 167000 центнеров зерна или госплан заготовок 

выполнен на 134%. 

      В течение 1959 г. выросло поголовье КРС на 25 %, вт.ч. коров – на 11,1%, овец – на 

22,8%, пртицы – в полтора раза. 

      Колхоз им. Фрунзе добился положительных результатов в развитии общественного 

хозяйства в 1959 г. Было получено 41200 центнеров зерна, средняя урожайоность зерновых 

культур составил 17,5 центнеров с гектара, от каждой коровы было получено по 2365 

литров молока. Мяса при плане 800 центнеров было продано 823 центнера, молока при 

плане 4800 центнеров, продано 5183 центнера, хлеба при плане – 10 тысяч центнеров было 

продано 16400 центнеров. Увеличилось производство сельхозпродукции на каждые 100 га 

удобных земель. Выросло поголовье всех видов скота. Годовой доход в денежном 

выражении составил 2 миллиогна700 тысяч рублей. Так подробно отчитался на отчетно 

выборном собрании колхозников председатель колхоза им. Фрунзе Литвинов Роман 

Кмрьянович в феврале 1960 г. Он обстоятельно анализировал имеющиеся недостатки в 

организации и ведения общественного хозяйства артели. Всех трудоспособных в деревне 

Гоголевка насчитывалось 358 человек, а в производстве принимали участие 160 человек, а 

трудоспособных мужчин в хозяйстве 194 человека.  

       В своём докладе он отмечал о том, что в колхозе высокая себестоимость 

сельхозпродуктов. Себестоимость 1 центнера молока составил 217 рублей, в 1960 г. 

снизилась до 91 рубля 40 копеек, говяжье мяса – 591 рубль, а в 1960 г. обошлось в 473 рубля. 

свинины – 3096 рублей в 1959 г..   

       С 1955 по 1960 годы колхоз им. Фрунзе освоил целинных земель 2630 гектаров. В 1960 

году колхоз продал государству более 20 тысяч центнеров зерна вместо 12 тысяч ц по 

плану. Было получено 45,7 тысяч ц зерна. 

       Колхоз им. Сталина председатель Дорохов Илья Диомидович. Задание по продаже 

зерна государствуколхозом было выполнено досрочно. Сверх плана отгружено 33000 пудов 

добротного зерна. Колхоз полностью обеспечил себя семенами и фуражом. Колхозники 

тогда получили по 3 килограмма хлеба и 4 рубля деньгами. За 1959 год посевы картофеля, 

свеклы и турнепса были плохо обработаны и в результате картофеля было получено 53 

центнера с гектара, свеклы – 20, турнепса – 34. 

       Если в 1958 году на 1 корову было получено 2312 литров молока, то в 1959 г. имели 

2184 л.На 275 рублей обошёлся центнер говьяжего мяса, а центнер свинины стоило 1704 

рубля. На дополнительную оплату животноводам было изрсаходовано 58000 рублей, а 

результат труда показал значительно ниже чем в 1958 г. 

       В 1950-е годы Баяндаевский район был в числе самых отстающих в области по 

полеводству и по животноводству. Средний урожай зерновых культур за 5 лет с1953 по 

1957 годы составил только 6,4 центнера с гектара. В последующие годы урожайность и 

валовые сборы резко возросли. В 1958 г. было получено 10,8 центнеров зерна с гектара, в 

1959 г. – 14,9 ц, в 1960 – по 15,5 центнеров с га. В 1960 г. валовый сбор зерна превысил 

уровень, намеченный на конец семилетки. 
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       Поскольку Баяндаевский район расположен на Ангаро-Ленском водоразделе на высоте 

730-780 метров над уровнем моря. Его особенностями являются наличие на значительной 

площади вечной мерзлоты, очень короткий безморозный период (64-80 дней), крайне малое 

количество выпадающих осадков, чуть ли не каждый год большое количество недозревших 

хлебов, особенно на пониженных частях рельефа, подвергались губительным заморозкам. 

Посевы также страдали от засухи и ветров-суховеев. 

       С помощью работников Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР и 

областного управления сельского хозяйства в районе было организовано изучение 

почвенно-климатических особенностей, были составлены почвенные карты в 1959 г. 

Большим событием явилось проведение в районе научно-производственной конференции. 

       Рекомендации этой конференции были обсуждены во всех хозяйствах района. 

Осуществляя их, колхозы и единственный в то время совхоз «Ользоновский» за счёт вновь 

освоенных земель перенесли на возвышенные части рельефа около 10 тысяч гектаров 

зерновых культур. Все хозяйства приступили к освоению полевых и лугопастбищных 

севооборотов. 

      Исключительно огромную роль сыграл и подбор сортов семян. В отдельных колхозах 

района на небольших площадях сохранился стародавний сорт пшеницы «Сибирка», работа 

над которым была прекращена еще в 1950 году. И оказалось, что именно эта пшеница с 

ультракоротким вегетационным периодом больше всего подходил тогда к условиям 

Баяндаевского района. В те годы энтузиасты-колхозники и специалисты сельского 

хозяйства в том числе бывший начальник сельхозинспекии Ласкин П.Ф., провели большую 

работу по восстановлению и размножению этого сорта. 

       В 1960 году посевы «Сибирки» достигли 7000 гектаров и кроме того, этот сорт 

пшеницы подходил семи северным районам нашей области. 

       В хозяйствах района вводились и ценные сорта других культур, как например, «Тулун 

– 86/5, «Тулун – 88» и так. далее. До 1957 года в районе не возделывались многолетние 

травы, а в 1960 году их укосная площадь была доведена до 4 тысяч гектаров. С 1959 г. 

начали возделывать донник, площади под которым достигали в 1960 г. 1200 гектаров. 

      Опираясь на данные Баяндаевской опытной станции, работники сельского хозяйства 

персматривали сроки сева ряда зерновых культур. В районе условия для ведения сельского 

хозяйства различны. Например, в Хоготовской зоне, расположенной на северном склоне 

водораздела, количество осадков обычно не превышало 240-250 миллиметров в год. Здесь 

севооборотами предусмотрено большое количество паров (25-27% с площади). В совхозе 

«Ользоновский», где условия более благоприятиные пары составляли 15-17% пахотной 

земли. 

       Так работники сельского хозяйства сделали первые шаги в подъеме культуры 

земледелия и для дальнейшего роста требовалось большая работа урожайности всех 

культур. 

       В прямой связи с ростом полеводства находилось и развитие животноводства. За 1956-

1960 годы поголовье КРС в районе восзросло на 60 %, а коров на 75%. Быстро росло 

овцеводство, которое являлось наиболее рентабельной отраслью хозяйства колхозов. В 

1960 г. в районе насчитывалось около 20 тысяч овец. 

       Производство молока за эти годы возросло в районе почти в 3 раза, мяса – в 2,5 раза, 

шерсти – в 1,5 раза. 

       Особое внимание уделялось увеличению производства говядины. В колхозе им. 

Борсоева в ноябре 1959 г. была создана первая в районе ферма мясного скотоводства по 

опыту оренбургского метода выращивания телят под кровами-кормилицами. В основе 

фермы было выделено 94 коровы-кормилицы, под которыми за год было выращено 276 
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телят. В возрасте 7-9 месяцев каждый теленок достигал веса 210-230 килограммов. За на 

ферме не было ни одного случая падежа молодняка. За каждым работником феромы было 

закреплено по 50 подсосных телят вместе с коровами-кормилицами.   

       Выращивание молодняка на фермах мясного производства, как покаазала практика, не 

только резко снижало затраты труда, но позволяло сдавать животных в полуторагодоволам 

возрасте весом не ниже 3,5 центнера, т.е. на 1 центнер выше, чем в обычных условиях. 

       Изучив этот опыт совхоз «Ользоновский» принял для выращивания из пригородных 

совхозов 1500 телят в 10 дневном возрасте. Экономил большие средства совхоз 

«Ользоновский», выращивая телят по этому опыту. 

       Выращивание их позволило избавиться от перевозок свыше 450 тонн молока, которое 

раньше приходилось доставлять в Иркутск, затрачивая на это большие средства. Такая 

специализация тогад была выгодна и государству, и колхозам, совхозам.  (Хазагаев Т.И. 

Нельзя хозяйствовать без учета местных условий.   // Восточно-Сибирская правда. – 1960.- 

13 ноября). 

       В отчетном докладе секретаря РК КПСС Семенова Василия Ивановича в ноябре 1960 

г. гворится, что в 1960 году посевные площади были расширены 1587 гектаров. Выращен 

хороший урожай, в среднем по району получен 15,5 центнеров с га. Валовый сбор зерна 

составил 536728 центнеров. Колхозы и совхоз «Ользоновский» досрочно выполнили 

государственный план хлебозаготовок. Выполнено обязательство по сврехплановой 

продаже. В закрома Родины засыпано 478687 пудов хлеба. Лучших результатов добился 

совхоз «Ользоновский». Он убрал с гектара 17,4 центнерра. Валовый сбор зерна составил 

270480 центнеров. Совхоз сдал государству 127280 центнеров. Вместе со страховым 

фондом план хлебосдачи совхоз выполнил на 200%. 

       Хороший урожай хлебов получили колхозы им. Фрунзе, Чапаева, Сталина. Первое 

отделение совхоза «Ользоновский» собрало с гектара по 20 центнеров. Хлеборобы 4 

отделения сняли по 18 центнеров с гектара. 

       В течение 1958 и 1959 годов хлеборобы превзошли по урожайности и валовому сбору 

пердусмотренные показатели 1965 года.  

       В докладе отмечается и недостатки в полеводстве о низкой урожайности картофеля, 

зеленой массы подсолнечника, о неудовлетворительной работе тракторного парка во 

многих хозяйствах, об отставании строрительства животноводческих помещений.   

( Семенов В.И. Организаторскую и политическую работу – на выполнение обязательств  // 

Ленинская правда. – 1960. – 23 ноября (№139). – С. 1,2.) 

       В 1960-е годы, когда в стране осуществлялись экономические реформы, многие 

колхозы района получали рекордные урожаи, высокие надои молока, шло интенстивное 

строительство соцкультбыта. Уделялось большое внимание освоению целинных и 

залежных земель, как одному из главных резщервов дальнейшего повышения урожайности 

полей. С подъёмом целины не только расширились посевная площадь, но и увеличилось 

производство сельскохозяйственной продукции. Например, в 11 отделении совхоза 

«Ользоновский» в 1961 году посевная площадь увеличилась на 250 гектаров. Под зерновые 

культуры было занято 2045 гектаров земли. 

      Колхоз им. Чапаева. Знаток крестьянского труда, бывший председатель колхоза имени 

Пушкина Филипп Иванович Горошко своим упорством добивался высоких показателей. 

Руководимый им колхоз был всегда в числе передовых, даже в годы войны. Он постепенно 

расширял посевные площади за счёт раскорчевки леса. А работа велась вручную и на 

лошадях. Колхоз им. Пушкина всегда выручал из беды другие колхозы, которые 

обращались к нему за помощью.        
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      В 1958 году принял колхоз имени Пушкина Анатолий Степанович Гуревский, 

проработавший на посту председателя семнадцать лет. За эти годы хозяйство под 

руководством Гуревского А.С. далеко шагнуло вперёд. Успешно справлялось с 

государственными планами производства сельскохозяйственной продукции.    

     Одной из важнейших вех в развитии хозяйства явилось укрупнение колхоза и получение 

техники в полную собственность общественного хозяйства. Объединение произошло в 

конце января 1959 года.  Колхоз имени Пушкина и колхоз «Красная армия» (Бохолдой и 

Люры) объединившись стал называться колхоз имени Чапаева, за счет чего расширялись 

земельные угодья. Эти мероприятия позволили хозяйству более рационально использовать 

землю и технику, более интенсивно вести животноводство и на этой основе укреплять 

экономику.            
     В 1958 г. колхозы только начинали приобретать технику. К началу 1959 г. в колхозе им. 

Чапаева было всего 5 тракторов, 4 комбайна и 3 автомашины. Через два года в 1960 г. 

техническое оснащение колхоза значительно возросло. На колхозных полях работало 14 

тракторов, 12 комбайнов. Колхоз имел 7 грузовых машин и много другой 

сельскохозяйственной техники. Полевые работы полностью механизировались, 

повысилась механизация по заготовке кормов, послеуборочной доработки зерна. 

Внедрялась и механизация и в животноводстве. В производственных процессах стало 

применяться электроэнергия. Колхоз им. Чапаева имел собственную небольшую 

электрстанцию, от которой работали два мотора. 

        С 1954 по 1960 год шло освоение целинных и залежных земель, площадь пашни была 

расширена, это способствовало увеличению производства зерна, продукции 

животноводства. 

        В эти годы в колхозе им. Чапаева посевные площади увеличились незначительно, 

однако валовые сборы зерна возросли. Если в 1958 г. сбор зерна (с учетом укрупнения 

хозяйства) составил 20512 центнеров, то в 1960 г. он достиг 36,2 тысяч центнера. 

Урожайность возросла с 10 до 17,5 центнеров. В 1961 г. несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, валовый сбор достиг 29 тысяч центнеров зерна. 

     Это было достигнуто за счёт повышения культуры земледелия, и за счёт увеличения 

посевов зерновых культур, в т.ч. пшеницы. 

       Заметные изменения произошли в животноводстве, возросло поголовье скота, 

поднялась его продуктивность. На этой основе возросло производство продукции 

животноводства. В 1958 г. мяса было произведено 750 центнеров, в 1960 году – 1174 

центнера, молока с 4226 ц до 5500 центнеров, шерсти более чем в два раза. 

     Осуществлено в хозяйстве и большое строительство производственных и культурно 

бытовых помещений. Построены автоматсреская, кошара, телятник, склад на 3 тысяч 

центнеров зерна.  Строилась школа. Работала собственая электростанция на 35 киловатт. 

Внедрялось в проивзводство электроэнергия.  

     У колхозников повысились доходы. Оплата труда повысилась, больше стали получать 

за трудодни. Вместе с этим увеличились потребительские запросы. Стали входить в быт 

стиральные машины, электроплитки, мебель.       

      План девятой пятилетки был выполнен по молоку на 144,4 процента, по мясу на 109, 

план продажи хлеба государству выполнен на 225 процентов. 

      В колхозе им. Чапаева было много сделано для подъёма сельского хозяйства особенно 

для расширения пахотных земель учёным агрономом Андрияном Петровичем 

Мунгаловым. Под его руководством соблюдались принципы агротехниеи, была высокая 

культуры земледелия, колхоз получал высокие урожаи, самым урожайным был 1969 год, 

когда получали по 25,1 центнера с гектара. Здесь проводилось постоянное окультирование 
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полей, освоение новых земель, уничтожались сорняки, вносились удобрения, готовились к 

севу семена.  

      Была хорошо организована работа на току, семенами сортировались 

зерноочистительными машинами. На этой ответственной работе долгие годы трудились 

Г.Д. Лойко, А.И. Самосюк, А.М. Теплюк, Л.М. Азаренко. Это звено ежедневно 

подрабатывало по 500-600 центнеров зерна. Поднимать сельское хозяйство помогала 

школа. Ученики убирали корнеплоды, копали картофель, вязали березовые веники для овец 

на зиму, городские организации присылали рабочих со своей техникой. 

       В 1970 году колхоз им. Чапаева единственный в области был удостоен Почётной 

грамоты ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

       По результатам работы за 1972 года колхоз им. Чапаева имел один миллион 200 тысяч 

рублей прибыли. По тем временам немалые средства.  

       В 1976 году колхоз добился лучших показателей по производству и продаже продуктов 

животноводства, за что ему было присуждено первое место с вручением переходящего 

Красного Знамени и Почётной грамоты районного комитета партии и районного Совета 

депутатов. Первое место было присуждено коллективу МТФ №2, заведующим фермой был 

Теплюк Ф.Ф. На ферме он проработал более 30 лет. Он награждён медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 со дня рождения В.И. Ленина, орденом Трудовой славы III 

степени. Доярка Гурина Н.Ф. надаивала в среднем за год по 3000 и более килограммов 

молока от коровы. В 1978 году от каждой коровы мастер машинного доения Н.Ф. Гурина 

получила по 3978 кг молока. За свои высокие показатели она награждена медалями «За 

трудовую доблесть», «За трудовое отличие», орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Октябрьской революции, Почётными Дипломами Министерства сельского 

хозяйства СССР, была ударником 9-й пятилетки, стала участницей ВДНХ СССР. Коллектив 

фермы в 1977 г. удостоился Красного вымпела как победитель во Всесоюзном 

соцсоревновании и денежной премией. 

       И.И. Токарев работал на откроме крупного рогатого скота, добивался высоких 

привесов, награжден медалью «За доблестный труд. В озаниенование 100 со дня рождения 

В.И. Ленина» и другими наградами. Звеньевой К.З. Самосюк работал на откроме молодняка 

на Игоревской откормочной площадке, добивался высоких привесов, награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. Передовик сельского хозяйства О.И. Нестерова трудилась 

контролером-ассистентом, техником-осеменатором, дояркой, заведующим фермой. 

Работая дояркой, получала по 4000-4300 кг молока от одной коровы в год. В 1991 году ей 

присуждено второе место, получившей 105 телят от 100 коров. В 1998 г.была делегатом 

слета женщин в Москве. Высоких результатов добивались доярки по надоям молока с 1988 

по 1992 годы орденосцы Т.А. Токарева и Л.А. Шкилевич. 

       Большая заслуга в развитии животноводства, получении высоких результатов 

принадлежал грамотным, вдумчивым специалистам - зоотехникам В.Н. Ботошкинову, А.А. 

Ободоеву, ветврачам М.Д. Тюшкевич, О.Ф. Давидович, Э.И. Хушееву, Л.А. Ботоевой.       

        Колхоз «Путь к коммунизму» 18-20 центнеровые урожаи с каждого гектара стали 

получать стабильно.  Сдача хлеба государству достигала до 20 тысяч центнеров при плане 

12 тысяч. Затем эти показатели росли постоянно, и урожайность по колхозу достигла 25 

центнеров на круг, надои молока увеличились 2800-3000 килограммов от каждой короы, 

укрепилась кормовая база. Развернулось строительство производственных объектов, 

соцкультбыта и жилья. Колхоз неоднократно был участником ВДНХ и награждался 

Почетными дипломами. Сам председатель был удостоен бронзовой медали ВДНХ. За 
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заслуги и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства в 1966 году К.Х. 

Ханхасаев был награжден орденом Ленина. 

      За эти годы выросло немало передовиков производства. Иннокентий Сергеевич 

Шипхинеев скромный и трудолюбивый человек, механизатор этого колхоза добился 

крупных трудовых успехов, которые неоднократно были оценены Родиной медалью «За 

трудовое отличие», орденом «Знак Почёта». Особым событием в жизни рядового сельского 

механизатора стало его избрание в 1970 г. депутатом Верховного Совета СССР. Принимал 

он участие в работе 7-й сессии Верховного Совета СССР 8-го созыва в 1973 году. Высоких 

результатов добивались такие колхозники как бригадир полеводческой бригады Н.Н. 

Петров, механизаторы Н.А. Вокин, В.М. Мандарханов, Н.К. Журавлев, И.Д. Копылов, С.Ш. 

и С.Ш. Сергеевы, О Каретникова, Е.Б. Комиссарова, О. Давыдова, А.К. Кирпиченко. 

Многие из них заслужили правительственные награды. 

      

        

      Кайзеран. 

          В годы Великой Отечественной войну на фронт ушли из Кайзерана 60 человек, из них 

45 погибли на полях сражений, вернулись 15 человек. 

     

      Ст.Хогот. В годы войны многие ушли защищать Родину.                        
       Колхоз им. Конева (Тыпхысыр)   До 1954 года в улусе Тыпхысыр было 30 дворов, 

имелась начальная школа, ферма. Первым председателем колхоза был Хахархаев Прокопий 

Бужгаевич, проработавший на этой должности всю войну и послевоенные годы. Затем 

сменил его Бунаев Трофим Бунаевич. Колхоз в то время был большим крепким хозяйством 

с богатыми пастбищами и сельхозугодьями. В колхозе работали ссыльные литовцы, по воле 

судьбы, оказавшиеся в далёкой глухой деревне. Многие из них прожили по 8-10 лет, 

привыкнув бурятской земле. В улусе держали отары овец и маточного поголовья. Чабаном, 

механизатором долгое время трудился Николай Шотников, который считает, что 

Тыпхысыр был основан в 1689 году. По его инициативе было организовано землячество, 

приуроченное к 300-летнему юбилею деревни. На свою родину съехались уроженцы 

Тыпхысыра со всей страны, из Иркутска, Якутска, Улан-Удэ, Владивостока и других 

городов. 

      Несмотря на немногочисленность жителей Тыпхысыр тоже внёс свою лепту в защиту 

Родины от фашистких агрессоров. На разных фронтах сражались Хахархаев И.Б., 

Тарасханов В.И., Багаев Б.Б., Хахархаев Б.Б., Бунаев В.Т., Ихинов В.Б., Ботороев В.П., 

Бунаев В.Т. и все они вернулись в родные края с победой и остались многие в своём колхозе 

поднимать сельское хозяйство.  

      Маленький колхоз им. Конева постигла участь многих хозяйств: под общую 

государственную кампанию укрупнения хозяйств и под предлогом не перспективности 

маленьких деревень колхоз упразднили, присоединив сначала к колхозу им. Кирова 

(Нагалык) в 1954 г. затем в 1961 году вместе с кировцами вошли в новый совхоз 

«Ользоновский», затем в «Баяндаевский». В совхозе «Баяндаевский» в том числе и в 

Тыпхысыре развивалась и крепла прибыльная отрасль, как овцеводство, отары овец 

насчитывали до 5 тысячи голов. С 1963 года в связи с закрытием начальной школы люди 

стали уезжать в другие края, кадров не стало – закрыли и ферму затем начальную школу. 

Деревню как неперспективную начали потихоньку забывать. Люди с болью в сердце стали 

уезжать из родных местю.   

      Теперь это вымирающий улус. С 1990 года в Тыпхысыре три семьи, живущие за счёт 

своего подсобного хозяйства. 
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      В 1970-е годы валовый сбор зерна достиг 80 тысячи центнеров при средней 

урожайности 25-30 центнеров с гектара. Надой молока достиг 2500 кг на одну корову, 

получали 1000 граммов среднесуточного привеса на откорме скота. Уровень 

рентабельности производства вырос от 55 до 65 процентов. Вначале 1970-х годов средняя 

заработная плата колхозников составляла более 110 рублей. Колхоз стал известным не 

только в округе, но и области. Много лет подряд колхоз был участником ВДНХ, 

награждался медялями, дипломами Всесоюзной выставки. Многие передовики колхоза в 

1967 году за добросовестный труд были награждены путёвкой на ВДНХ СССР. В 1970 году 

депутатом Верховного Совета СССР избран передовой механизатор колхоза Сергеев 

Иннокентий Шипхинеевич. За успехи в развитии сельского хозяйства многие труженики 

награждены правительственными наградами. Это Алексеев Лазарь Осипович труженик 

тыла награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», «За освоение целинных земель» в 1957 г., «За трудовую доблесть» в 1959 г. «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина» в 1970 г. Ангахаева Галина 

Ханхасаевна, доярка – орден «Знак Почёта». Галиев Зинур Залаевич механизатор – медаль 

«За трудовое отличие». Гильманова Ниаля Салимгареевна, доярка – орден «Знак Почёта». 

Давыдова Ольга Герасимовна, доярка – медаль «За трудовое отличие». Журавлёв Николай 

Карпович, механизатор – орден Трудвого Красного Знамени (1971). Копылов Илья 

Данилович, механизатор – орден Трудового Красного Знамени. Шобогорова Клавдия 

Иннкентьевна, доярка – орден Трудовой Славы III степени. Юсупова Рауза Залиловна, 

доярка – орден Трудовой Славы III степени. Янтранова Екатерина Буиновна, доярка – орден 

Трудового Красного Знамени.    

      За заслуги и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства К.Х. 

Ханхасаев был награждён орденом Ленина.  

       В 1978 г. хозяйство принял Алдаров Роман Дмитриевич. В 1981 году был запущен 

крупнейший в районе на тот день животноводческий комплекс на 800 дойных коров. На 

комплексе был внедрён поточно-цеховой метод организации труда, который позволил 

силами 16 доярок обслуживать всё поголовье. Все процессы были механизированы, 

процессы содержания коров строго регламентировались. 

       За десять лет под председательством Р.Д. Алдарова Покровская площадка всегда 

возглавляла районную сводку по привесам. За три месяца было отгружено на мясокомбинат 

213 голов, из них 96% высшей упитанности. Хозяйство сразу получило 160 тысяч рублей 

прибыли и успешно выполнило по сдаче мяса план трёх кварталов. 

       В те годы под руководством Р.Д. Алдарова общий надой молока достигал двух тысячи 

тонн, мясо хозяйство сдавало до 400 тонн в год. Для роста производства мяса были созданы 

откормочные базы – воловни, на которых, применяя современные методики, успешно 

откармливался скот. Общее поголовье молодняка, выращиваемого на откорм, достигало 

1200 голов. На заключительном этапе молодняк помещался на откормочную площадку, 

рассчитанную на 400 голов. Привесы достигали 1100 – 1200 граммов в сутки. Живой вес 

молодняка доводили до 450-470 кг. 

       В лучшие годы средняя урожайность достигала 20 центнеров с гектара, В засушливом 

по сравнению с другими районами в Баяндаевском районе в хозяйстве впервые был 

применён метод исскуственного полива полей, позволивший значительно увеличить 

урожайность кормовых культур.  

       Было широко развёрнуто жилищное строительство, позволившее улучшить бытовые 

условия значительного числа жителей с. Покровка. Прибавление в жилой фонд было столь 

значительным, что даже образловались целые улицы и жилые массивы, которые 

определяют внешний вид села до сих пор. Уровень заработной платы возрос и достигал в 

среднем 220 – 230 рублей в месяц. В отдельных подразделениях хозяйства этот показатель 

был ещё выше и составлял 300 рублей. Ежегодная прибыль колхоза неуклонно возрастала 
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– 200, 300,350, 400 тысяч рублей. Так называемая тринадцатая зарплата – премиальные 

работникам хояйства по итогам года достигала в отдельные годы до трёх тысяч рублей.  

      В 1984 году 24 сентября на территории села Покровка был открыт Покровский сельский 

Совет. 1 августа того же года открывает свои двери Покровская сельская библиотека. 

Работает дом культуры, здание было построено 1960 году. В 1976 году был открыт детский 

сад-ясли. В 1979 году было построено новое здание садика на 25 мест. Первым заведующим 

Покровского детского сада работала Барнакова Екатерина Дмитриевна. 

      По словам старожилов, начальная школа была открыта в 1912-1914 г. По данным 

областного архива начальная школа в Покровке в 1932 году была самой многочисленной – 

обучались в ней 152 ученика. Школа занималась в здании бывшей церкви. Учились дети из 

улусов Шехаргун, Покровка, Мельзан. Для мельзанских детей начальная школа начала 

работать в 1956 г. В разные годы в Мельзанской и Покровской начальных школах 

трудились Григорьева Анисья Николаевна, Татарова-АлександроваМария Степановна, 

Большедворская Галина Прокопьевна, Ангахаева Вера Сократовна, Барнакова Екатерина 

Дмитриевна,Ильина Васлиса Алексеевна, Аракшинова Людмила Александровна. 

      1995 год стал знаменательным для покровских школьников – было построено народным 

методом здание неполной средней школы. Организаторо строительства был председатель 

колхоза «Сибирь» (бывший колхоз «Путь к коммунизму») Алексеев Алексей Лазаревич. 

      С сентября 2002 года Покровская основная неполная школа преобразована в среднюю 

общеобразовательную школу. Первым директором школы стала Парчевская Галина 

Михайловна. В 2008 г. Покровская общеобразовательная школа стала победителем во 

Всероссийском конкурсе среди общеобразовательных учреждений субъектов РФ, 

внедрявщих инновационные программы и выиграла в номинации «Лушая школа» грант в 1 

миллион рублей. 

        

      В конце сороковых годов на территории района работали пищекомбинат, инкубаторно-

птицеводческой станция, пункт заготзерно, 4 магазина, райпотребсоюз, четыре 

маслосепараторных пункта (в то время они назывались маслопром). В райзо (земельный 

отдел) управления сельского хозяйства в хозяйствах ведущих специалистов не было. 

Участковый агроном на всю МТС считался главным специалистом.  

     Директором инкубаторно - птицеводческой станции долгое время работал Николай 

Самбарович Самбаров, много лет и сил отдавший птицеводству. (В1961 г. вышел на 

пенсию). 
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1950-е годы. Училище механизации сельского хозяйства №10. 

       Большую работу по освоению целинных земель проводили МТС, где работали учёные 

агрономы П.Т. Ласкин, Ю.А. Кравченко, которые часто посещали колхозы. Например, в то 

время Хоготовская МТС обслуживала колхоз им. Чапаева необходимой техникой, 

бульдозерами для корчевания пней, деревьев; широкозахватными сенокосилками, 

силосоуборочными комбайнами, стогометателями и другой техникой.  

      Тогда шло массовое обучение механизаторских кадров и в связи с этим    Баяндаевское 

училище механизации №10, продолжало обучение механизаторов, открывшийся в 1947 

году и явившееся в то время кузницей кадров механизаторов. Училище находилось в с. 
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Баяндай. Подчинялось оно Иркутскому областному управлению профессионально-

технического образования. Готовило кадры механизаторов для колхозов района и других 

колхозов области.  

      В училище были организованы шестимесячные, пятимесячные и двухмесячные курсы 

трактористов гусеничных тракторов АСХТЗ-НАТИ, трактористов-дизелистов ДТ-54, КТ-

12, С-8, машинистов сенокосной косилки, шестимесячные курсы комбайнеров прицепных 

комбайнов и также обучались заведующие нефтебазами МТС. 

      До 1953 года при нём работали краткосрочные курсы со сроком обучения 2,3 и 6 

месяцев.  Но после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС училище стало выпускать 

трактористов-машинистов широкого профиля с годичным сроком обучения. 

      С 1947 года – с началом организации училища по 1960 год было выпущено 5465 

механизаторов. Из них 4329 человек получили квалификацию тракториста, 852 человека 

стали комбайнерами, 117 курсантов получили профессию электромонтёра. Кроме того, 

училище выпустило 37 механиков животноводческих ферм и 70 заведующих нефтебазами. 

      Большую роль сыграло училище механизации сельского хозяйства, которое готовило 

кадры механизаторов не только района, но для других районов. В сохранившемся 

единственном архивном документе – списке курсантов 1952-1953 гг. видно, что в училище 

обучались механизаторскому делу не только из Баяндаевского района, но учились из 

Хомутово, Жигалово, Зимы, Черемхово, Усть-Орды, Боханского, Осинского, Качугского и 

других районов. Директором училища был Леонид Александрович Понтус и 

преподавателями являлись А.Д. Ярулин, П.К. Слепцов, А.А. и А.К. Середкины, Ю.А. 

Мельников, А.И. Нажмутдинов, Ю.А. Хоткин, В.П. Гвоздовский, Осоев Василий 

Соктоевмч, мастерами работали Наумов Константин Дмитриевич, Лазарев Иннокентий 

Андриянович, Швецов Дмитрий Кузьмич, Храменков Владимир Тарасович, Винокуров 

Григорий Иванович – машинисты училища и другие отдавшие свои знания будущим 

механизаторам.        

       Курсантами были и работники МТС, учились здесь и бывшие фронтовики: Мешков 

Виктор Медеевич из Старого Хогота, Алсаев Владимир Аструевич из Кырмы, Михайлов 

Георгий Батюрович из Гахан и другие. Из молодежи самыми молодыми были, например, 

16-17 летние комсомольцы – Бутуханов Петр Боржонович 1936 г. р., из Нухунура. Верхозин 

Виктор Лазаревич 1935 г.р. из Баяндая и другие. Для первой шестимесячной группы занятия 

начались с 18 октября и завершилась 14 марта, в группе №5 – с 28 октября 1952 г. по 21 

марта 1953 г. и т.д. В группах числилось учащихся от 17 до 33 человек. За 1952-1953 гг. 

обучались в двадцати одной группе 631 учащийся.        

      За хорошую успеваемость учащиеся получали стипендию в размере 100-200 рублей – 

это отражено в приказах директора училища в 1960 году. Приказом по училищу 

механизации сельского хозяйства за неуспеваемость   учащихся лишали стипендии. 

      Обучали их по теории и практике вождения, на основании протоколов экзаменов 

экзаменационная комиссия выдавала удостоверения приобретенной квалификации: 

тракториста-дизелиста, тракториста ДТ-54, тракториста АСХТЗ-НАТИ, комбайнера, 

механика-комбайнера, машиниста самоходной сенокосилки, квалификацию на 

заведующего нефтебазой МТС.    

      За 1952-1953 годы было выпущено 630 человек. Обучившиеся в группе с 23 октября 

1952 г. по 13 марта 1953 г. прицепщики Баяндаевской МТС Быцко Иван Лукьянович 1926 

г.р., Позднякович Владимир Карпович 1927 г.р. из Тургеневки получили квалификацию 

тракториста АСХТЗ – НАТИ. Некоторые трактористы МТС переучивались на комбайнера, 

например, Бунаев Прокопий Илларионович 1928 г.р., Анзаева Галина Ангаровна 1930 г.р. - 

трактористы Баяндаевской МТС, Серебренников Борис Николаевич 1928 г.р., Кокорин 

Александр Д. – трактористы Ользоновской МТС, Мончик Василий Егорович 1933 г.р. – 

Хоготовской МТС получили квалификацию комбайнера. Трактористы Ользоновской, 

Хоготовской МТС Шантанов Б.Ш. 1900 г.р., Хамисов Г.Б. 1933 г.р. трактористы, 
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проучившись на двухмесячных курсах получили квалификацию машиниста самоходной 

сенокосилки. В протоколе №32 по выпуску заведующих нефтебазами МТС от 31.03.1953 г. 

эта квалификация вручена Толстикову Дмитрию Филипповичу из Ользоновской МТС и 

другим. 

      За годы своей работы училище подготовило более несколько тысяч механизаторов 

широкого профиля сельского хозяйства. Выпускники училища 50-х годов приняли участие 

в подъеме целинных и залежных земель в разных районах страны. В 1956 году 35 молодых 

трактористов Баяндаевского района были направлены в Уссурийский край для подъема 

целины. Сопровождал их Павел Васильевич Кокорин, работавший тогда мастером в 

училище механизации сельского хозяйства №10. 

      Владимир Максимович Мандарханов, окончивший в 1959 году училище механизации, 

водил многие машины: «Беларуси», тракторы марки ДТ, досконально изучил мощный 

трактор «К-700», работал на комбайнах СК-3, СК-4, СК-5. Механизатор колхоза «Путь к 

коммунизму» В.М. Мандарханов личным примером воспитал молодежь и своего сына 

Николая. 

      Отлично окончивший училище механизации Михайлов Георгий Батюрович, стал одним 

из первых трактористов, проработавший на всех марках тракторов от колесного до «К-700». 

Работа первоклассного механизатора отделения №1 (Гаханы) совхоза «Ользоновский», 

затем «Баяндаевский», оценивалась высоко. В 1977 году был инициатором безотвальной 

пахоты. Заслуженный механизатор РФСФР Михайлов Г.Б. своими знаниями, опытом, 

душевной добротой, глубокой привязанностью к земле, верностью хлеборобскому ремеслу 

– этим богатством щедро делился с молодежью. 

      Одновременно с прохождением теоретического курса курсанты имели возможность 

практически применить полученные знания. Для этой цели в училище имелись 6 

гусеничных и 4 колесных трактора, посевные и посадочные машины, различные 

культиваторы, зерновые комбайны, техника по механизации трудоёмких работ на 

животноводческих фермах и сеноуборочные машины.  

      Получив прочные знания и научившись управлять сложной сельскохозяйственной 

техникой, учащиеся разъезжались по своим колхозам и отделениям совхоза района и 

области для прохождения производственной практики. Так, с 5 мая по 4 июня 1960 г.  270 

курсантов работало на колхозных и совхозных полях в качестве прицепщиков, сеяльщиков, 

трактористов. Учащиеся оказывали хлеборобам большую помощь в проведении весенне-

полевых работ. В этот период ими было произведено работ на сумму 89386 рублей. 

      Например, курсант Кемежа, работая трактористом на Иркутской государственной 

опытной станции, за месяц заработал 1650 рублей. Неплохо работали в колхозе имени 

Фрунзе учащиеся А. Бричков, А. Седых, В. Копылов, Н. Марков. За хорошую работу 

правление сельхозартели имени Фрунзе выдало им премию по 160 рублей каждому. 

      Кроме того, будущие механизаторы проходили практику в учебном хозяйстве училища. 

В 1960 г. местности «Седьмой километр» ими было посеяно 33 гектаров пшеницы, 58 

гектаров овса, 17 гектаров ячменя, 30 гектаров зелёнки и 5 гектаров картофеля. Они учились 

не только владеть техникой, но и правильно обрабатывать землю. В конце 1960 г. училище 

выпустило еще 90 молодых специалистов. 

      В 1960 году училось 250 курсантов, половина из них комсомольцы. Это одна из крупных 

комсомольских организаций района. Заведующим учебной частью работал Киселев, 

старшим мастером Фирстов, директором тогда работал Мельников Ю. А. Из 250 курсантов 

96 человек жили в общежитии, остальные – по частным квартирам.   

      Баяндаевское училище механизации сельского хозяйства №10 в 1961 году выпустило 

дополнительный отряд механизаторов. Право вождения самоходных комбайнов «СК-4» 

получили 11 человек. Они обучались без отрыва от производства. Курсанты А.И. 

Давидович, П.С. Рубцов, М.Д. Ивочкин, Ф.Т. Кужиков, Г.Д. Алдаров и другие показав на 
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экзаменах хорошие знания по теории, смело садились за рулевое управление комбайна и 

умело начинали его вождение, включение молотильного устройства и жатки. 

      Комсомольцы-курсанты принимали активное участие в соревнованиях на первенство 

области по лыжному спорту. Например, в феврале 1960 г. в результате двухдневной 

упорной борьбы команда лыжников Баяндаевского училища механизации сельского 

хозяйства № 10 заняли первое место в эстафете 4х10 километров и гонках на дистанции 15 

километров. Команда баяндаевцев-курсантов - победительница 1959 года стала 

обладательницей переходящего кубка добровольного спортивного общества «Трудовые 

резервы». Курсанты показали хорошую подготовку, натренированность в лыжной ходьбе. 

Некоторые из них были награждены дипломами соответствующей степени.    (Андуров В. У 

курсантов – переходящий кубок «Трудовых резервов» // Ленинская правда. – 1960. – 6 марта 

(№27). – С.4) 

Никулин Г. Коммунистам училища нужно исправить положение // Ленинская правда. – 

1960. – 6 августа (№93). – С.2. 

      Училище механизации сельского хозяйства было закрыто в 1963 году на основании 

приказа областного управления профессионально-технического образования от 26.07.1963 

г. № 309. Весь контингент учащихся в количестве 245 человек был переведен в созданный 

при Баяндаевском совхозе филиал Усть-Ордынского училища механизации сельского 

хозяйства №16 (УМСХ-16).    (ОГКУ ГАИО Усть-Ордынский филиал Ф. Р-235, дело фонда 

л.1. Список курсантов, протоколы выпусков 1952-1953 гг.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      Новый импульс развития сельскохозяйственного производства колхозы получили во 

второй половине 1950-х годов. После получения мощной финансовой поддержки и также 

энтузиазма и самоотверженности крестьян привело резкому увеличению площади 

пахотных земель. Тогда поступили новые трактора, комбайны и другая техника для 

освоения целины. В 1953-54 годы обновился тракторный парк новыми тракторами «ДТ», 

ДТ-4», самоходными СКД, автомашинами Горьковского автозавода «ГАЗ-51». До освоения 

целины колхозы получали по 8-9 центнеров зерна с гектара, затем стали получать больше, 

некоторые хозяйства даже по 28-30. Освоение целинных земель в районе шло с 1954 по 

1960 годы. Это все привело росту урожайности, улучшению породы, увеличению скота. 

     Из воспоминаний Ботороева В.Б., бывшего секретаря окружкома партии 1918 г.р. – 

1999): «В 1954 г. посевная площадь колхоза им. Кирова куда входили Нагалык, Нухунур, 

Тыпхысыр, Еленинск, Вершинск, Лат-хутора составляла 1100-1200 гектаров. После 

освоения новых посевных площадей она увеличилась вдвое и составила 2500 гектаров, 

урожай стали получать рекордный по 28-30 центнеров с гектара».  

      В 1954 г. в Баяндаевской МТС числилось 8 колхозов, в Ользоновской - 6, Хоготовской 

– 5. В 1954 году решением №32 от 12.02.1954 г., №67 от 10.03.1954 г., №107 от 16.04. 1954 

г.  исполкомом Баяндаевского районного Совета были объединены колхозы им. Маленкова, 

им. Черняховского в один колхоз им. Маленкова, также «Уральский рабочий», «Красное 

Знамя», «Новая жизнь» в один колхоз им. К. Маркса, колхоз им. Буденного, «Путь Ильича» 

в один колхоз. 

      По данным Земельного баланса и справки №1 по состоянию 01.11. 1954 года в районе 

фактически было вспахано целинных земель в районе 16710 гектаров. В том числе 

Баяндаевской МТС в колхозах: 

имени Сталина вспахано целины – 564 га; 

им. Горького – 130; 

им. Ворошилова – 1012; 

им. Пушкина – 85; 

им. Кирова – 1269; 

им. Буденного – 219; 

им. Хрущева -  274; 
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путь Сталина = 270. 

Итого Баяндаевской МТС – 3823 га. 

Ользоновской МТС: 

Им. Маленкова – 3100га; 

Им. Кагановича – 802; 

Им. Жданова  - 1990; 

Им. Ленина – 1182; 

Им. К. Маркса  - 1786; 

Путь Ленина – 220. 

Итого – 9080 га 

Хоготовской МТС: 

Им. Молотова 666; 

им. Борсоева – 597; 

им. XIX партсъезда – 964; 

«Комсомолец» - 925; 

«Победа» - 655. 

Итого 3807 га.  (ОГКУ ГАИО Усть-Ордынский филиал. Земельный баланс Баяндаевского 

района. Ф Р - 37, оп.2.) 

     По итогам освоения целины в 1957 г. 330 работников МТС, машинисты, комбайнеры, 

трактористы были награждены медалью «За освоение целины».   

      Труд лучших тружеников сельского хозяйства был отмечен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за заслуги в освоении целинных и залежных земель в 1957 году 

были награждены медалями и орденами колхозники, работники МТС, трактористы, 

механики, бригадиры полеводческих бригад, слесари МТС, председатели колхозов и 

многие другие труженики.  

    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 г.    

   «О награждении орденами и медалями колхозников, работников МТС и совхозов, 

специалистов сельского хозяйства, строителей заготовительных, транспортных 

организаций, партийных, комсомольских, советских и сельскохозяйственных работников 

по Баяндаевскому району за заслуги в освоении целинных и залежных земель, успешное 

проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году по Баяндаевскому району 

наградить»: 

Орденом Ленина 

1. Птиченко Алексея Трофимовича – тракторист Баяндаевской МТС; 

 

Орденом Трудового Красного Знамени 

 

2. Хаташкеева Ольга Романовна – доярка колхоза им. Борсоева 

3. Камышев Трофим Фёдорович – председатель Баяндаевского райисполкома; 

 

Орденом «Знак Почёта» 

 

1. Хазагаев Тимофей Иннокентьевич -1 секретарь Баяндаевского райкома партии 

 

Медалью «За трудовую доблесть» 

 

1.  Абгалдаев Владимир Абгалдаевич – колхозник колхоза им. Жданова 

2.  Гренёв Вячеслав Иванович – тракторист Ользновской МТС 
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3.  Никитин Петр Васильевич – комбайнер Хоготовской МТС 

4.  Седых Николай Егорович – бригадир тракторной бригады Баяндаевской МТС 

5.  Ханхунов Халбай Павлович – колхозник им. Маленкова 

6. Харнахоев Василий Константинович – секретарь партийной организации колхоза «Путь 

Ленина» 

7.  Чернаков Михаил Игнатьевич – колхозник им. XIX партсъезда 

8.  Чувашов АлексеяТарасович – комбайнера Ользоновской МТС; 

 

Медалью «За трудовое отличие» 

 

1. Ажунов Батюр Баймеевич – бригадир полеводческой бригады колхоза «Путь 
Сталина» 

2. Балхаснаев Роман Барданович – бригадир полеводческой бригады колхоза им. 

Маленкова 

3. Воробьёв Александр Григорьевич – слесарь Хоготовской МТС 

4. Копылов Владимир Григорьевич - бригадир тракторной бригады Баяндаевской МТС 

5. Кузьминов Михаил Платонович – бригадира полеводческой бригады колхоза им. 

Борсоева 

6. Мануев Буентар Алагуевич – колхозник колхоза «Комсомолец» 

7. Михайлов Георгий Батюрович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

8. Серебренникова Анастасия Артемьевна – колхозница сельхозартели им. 

Ворошилова. 

9. Галимуллин Сергей Ганиуллович – зам. председателя райисполкома 

10.  Овчаров Иван Самсонович – секретарь РК ВЛКСМ 

11.  Владимирова Евдокия Георгиевна – старший землеустроитель райисполкома 

12.  Нагатаев Александ Иванович – тракторист 

13.  Морозов Василий Иванович – тракторист 

 

 

 

      По решению № 237 от 29 апрелч 1957 г. исполнительного комитета Иркутской 

областного Совета депутатов трудящихся по области награждены 3099 человек, в 

том числе по Баяндаевскому району 324 работника сельского хозяйства медалью «За 

освоение целинных земель». 

       Подписано председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся  

С. Щетининым, секретарём исполкома В. Немцевым. 

 

По Баяндаевскому району Ользоновской МТС: 

1. Камышев Трофим Фёдорович – председатель райисполкома 

2. Хазагаев Тимофей Иннокентьевич – 1 секретаря РК КПСС 

3. Ангаров Андрей Ангарович – председатель колхоза им. Кагановича 

4. Ангаев Андрей Кузьмич – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

5. Амосов Владимир Никифорович – тракторист Ользоновской МТС 

6. Андреев Василий Обогоевич – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

7. Арефьев Владимир Гаврилович – тракторист Ользоновской МТС 

8. Андреев Андрей Обогоевич – тракторист Ользоновской МТС 

9. Алсаев Архип Албогоевич – бригадир колхоза им. Маленкова 

10. Афанасьев Владимир Осодоевич – прицепщик Ользоновской МТС 
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11. Борголов Владимир Борголович – прицепщик Ользоновской МТС 

12. Баймеев Владимир Васильевич – прицепщик Ользоновской МТС 

13. Балхаснаев Роман Барданович – бригадир полеводческой бригады колхоза им. 

Маленкова 

14. Баглаев Борис Бахлуевич – председателя колхоза им.К.Маркса 

     15.Богомолов Петр Булгатович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

15. Блинов Виктор Андреевич – тракторист Ользоновской МТС 

16. Белоусов Иннокентий Михайлович – тракторист Ользоновской МТС 

17. Баймеев Владимир Бардымович – агроном колхоза им. Ленина 

18. Буров Александр Андреевич – агроном Отльзоновской МТС 

19. Вокин Михаил Капитонович – тракториста Ользоновской МТС 

20. Вокин Григорий Михайлович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

21. Верещагин Георги Фёдорович – тракторист Ользоновской МТС 

22. Гребнёв Вячеслав Иванович – тракторист Ользоновской МТС 

23. Дьячук Фёдор Корнеевич – тракторист Ользоновской МТС 

24. Давыдов Владимир Фёдорович – трактоорист Ользоновской МТС 

25. Дмитриев Хадалай Николаевич – тракторист Ользоновской МТС 

26. Житов Петр Иннокентьевич – тракторист Ользоновской МТС 

27. Журавлев Василий Романович – тракторист Ользоновской МТС 

28. Журавлев Василий Константинович – тракторист Ользоновской МТС 

29. Зуев Петр Логич бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

30. Ионайтис Бронас Праносович – тракторист Ользоновской МТС 

31. Иванов Андрей Дмитриевич – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

32. Иванов Алексей Григорьевич – председатель колхоза «Путь Ленина» 

33. Иванов Архип Иванович – прицепщик Ользоновской МТС 

34. Ирхипшеев Иосиф Кириллович – прицепщик Ользоновской МТС 

35. Кокорин Михаил Александрович – прицепщик Ользоновской МТС 

36. Кокорин Григорий Михайлович – тракторист Ользоновской МТС 

37. Кокорин Иннокентий Агафонович – тракторист Ользоновской МТС 

38. Коман Иван Петрович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

39. Казарин Петр Устинович – тракторист Ользоновской МТС 

40. Коминскас Константин Казимирович – тракторист Ользоновской МТС  

41. Коминскас Юрий Казимирович – тракторист Ользоновской МТС 

42. Котельникова Евгений Степанович – главный инженер Ользоновской МТС 

43. Убодоев Михаил Батаевич – председатель колхоза им. Жданова 

44. Латышев Михаил Афанасьевич – тракторист Ользоновской МТС 

45. Латышев Геннадий Иннкентьевич заведующий МТМ 

46. Мухорданов Николай Дашинович – тракторист Ользоновской МТС 

47. Михайлов Георгий Батюрович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

48. Макаров Иван Николаевич – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

49. Мухорданов Ергал Мухорданович – горючевозчик Ользоновской МТС 

50. Мухорданов Янхал Мухорданович – водовозчик Ользоновской МТС 

51. Онбоев Озон Рожеевич – тракторист Ользоновской МТС 

52. Онбоев Убодой Рожеевич – тракторист Ользоновской МТС 

53. Озонов Роман Урханович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

54. Обоков Логин Обогоевич – горючевозчик Ользоновсой МТС 

55. Мантатов Константин Николаевич – прицепщик Ользоновской МТС 

56. Петрунов Николай Шунеевич – тракторист Ользоновской МТС 
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57. Помазкин Василий Кириллович – тракторист Ользоновской МТС 

58. Пономарёва Татьяна Трофимовна – агроном колхоза им К. Маркса 

59. Пикилис Станислав Станиславович – прицепщик Ользоновской МТС 

60. Рыков Петр Егорович – прицепщик Ользоновской МТС 

61. Рутенус Иван Ализович – тракторист Ользоновской МТС 

62. Самеев Сергей Иосифович – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

63. Серебренников Степан Александрович – заведующему гаражом Ользоновской МТС 

64. Станкеев Иван Андреевич – уч. механика Ользоновской МТС 

65. Толстиков Егор Михайлович – тракторимт Ользоновской МТС 

66. Толстиков Михаил Николаевич – тракторист Ользоновской МТС 

67. Тарбеев Александр Тарбеевич – горючевозчик Ользоновской МТС 

68. Стариков Борис Кириллович – прицепщик Ользоновской МТС 

69. Федюкович Владимир Павлович – тракторист Ользоновской МТС 034041 

70. Шагинов Прокопий Николаевич – бригадир тракторной бригады Ользоновской МТС 

034042 

71. Шобохонов Башелхан Шобохонович – тракторист Ользоновской МТС 034043 

72. Шантанов Бардым Шопхоевич – тракторист Ользоновской МТС 034044 

73. Шантанов Бадма Бардымович – треловщик Ользоновской МТС 034045 

74. Шаньгин Андрей Фёдорович председатель колхоза им. Маленкова 034046 

75. Шарланов Пётр Шодорович секретарь парторганизации к-за им. Маленкова 034047 

76. Хангуева Анна Хамакшиновна прицепшица Ользоновской МТС 034048  

77. Хабитуев Илья Еронович тракторист Ользоновской МТС 034049 

78. Хажеев Михаил Хандыханович прицепщик Ользоновской МТС 034149 

79. Хааков Борис Васильевич тракторист Ользоновской МТС 034148 

80. Орматов Абдурхаман тракторист Ользоновской МТС 034144 

                              по    Хоготовской МТС: 

81. Андриянов Антон Урбадаевич бригадир тракторной бригады Хоготовской МТС  

82. Адаев Марк Алсаткович тракторист Хоготовской МТС 

83. Адушинов Семен Шодоевич тракторист Хоготовской МТС 

84. Андреев Николай Петрович тракторист Хоготовской МТС 

85. Алдаров Иссак Михайлович тракторист Хоготовской МТС  

87. Антонов Тимофей Кузьмич зав. МТМ Хоготовской МТС 

88. Аргучинцев Михаил Ильич тракторист Хоготовской МТС 

89. Афанасьев Григорий Александрович тракторист Хоготовской МТС 

90. Андреев Алексей Матвеевич тракторист Хоготовской МТС 

91. Буруханов Павел Соломонович тракторист Хоготовской МТС 

92. Бутуханов Семён Борисович тракторист Хоготовской МТС 

93. Батаршин Николай Ильич тракторист Хоготовской МТС 

94. Босхолов Борис Собогонович тракторист Хоготовской МТС 

95. Булсахаев Илья Булсахаевич тракторист Хоготовской МТС 

96.  Бутуханов Яков Васильевич тракторист Хоготовской МТС 

97.  Буруев Алексей Бубеевич тракторист Хоготовской МТСМ 

98.  Борхонов Борис Тангабаевич тракторист Хоготовской МТС 

99.  Бабин Игнат Иванович тракторист Хоготовской МТС 

100. Бороноев Андрей Бидансаевич тракторист Хоготовской МТС 

101. Булгатов Михаил Битхаевич трактолрист Хоготовской МТС 

102. Бурзанов Александр Убонович тракторист Хоготовской МТС 

103. Булгатов Владимир Банаевич тракторист тр. бр. Хоготовской МТС 
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104. Борисов Алексей Александрович горючевозчик Хоготовской МТС 

105. Будагаев Илья Будагаевич горючевозчик Хоготовской МТС 

106. Васильев Александр Андреевич тракторист Хоготовской МТС 

107. Вахрамеев Абзай Херхемелович    тракторист Хоготовской МТС 

108. Вахрамеев Георгий Харитонович тракторист Хоготовской МТС 

109. Варнаков Николай Степанович тракторист Хоготовской МТС 

110. Галкин Степан Афанасьевич тракторист Хоготовской МТС 

111. Гунеев Мирон Хахаевич тракторист Хоготовской МТС 

112. Демчичжаев Санжа тракторист Хоготовской МТС 

113. Дурхисанов Олой Шальшаевич тракторист Хоготовской МТС 

114. Зуртаев Иван Зуртаевич   горючевозчик Хоготовской МТС 

115. Замоголов Измаил Замоголович горючевозчик Хотовской МТС 

116. Здышов Василий Васильевич тракторист Хоготовской МТС. 

117. Закиров Газис Каримович тракторист Хоготовской МТС 

118. Зудаев Павел Обогоевыич тракторист Хоготовской МТС 

119. Зайнулин Александр Михайлович тракторист Хоготовской МТС 

120. Зайцев Георгий Иванович тракторист Хоготовской МТС 

121. Зудаев Прокопий Яртагаевич тракторист Хоготовской МТС 

122. Буруев Кузьма Бубеевич тракторист Хоготовской МТС (1927 – 1963) 

123. Баянгуев Николай      тракторист Хоготовской МТс 

124. Иванькин Николай Макарович таркторист Хоготовской МТС 

125. Иванькин Леонид Макарович тракторист Хоготовской МТС 

126. Иванькин Макар Афанасьевич тракторист Хоготовской МТС 

127. Иванов Филипп Алексеевич тракторист Хоготовской МТС 

128. Ильин Арефий Гаврилович тракторист Хоготовской МТС 

129. Инкежинов Борис Иосифович тракторист Хоготовской МТС 

130. Ильин Андрей Иванович тракторист Хоготовской МТС 

131. Ихисеев Хомдой Ихисеевич горючевозчик Хоготовской МТС 

132. Кравченко Юрий Александрович бывший директор Хоготовской МТС 

133. Кирпиченко Семён Фокович тракторист Хоготовской МТС 

134. Кирпиченко Николай Фокович тракторист Хоготовской МТС 

135. Коченков Семён Сидорович тракторист Хоготовской МТС 

136. Карась Василий Макарович тракторист Хоготовской МТС 

137. Кадыров Нанип Шарипович тракторист Хоготовской МТС 

138. Копылов Виктор Борисович тракторист Хоготовской МТС\ 

139. Карымов Афанасий Карымович тракторист Хоготовской МТС 

140. Кадыров Рассип Шарипович тракторист Хоготовской МТС 

141. Коробко Семён Карпович тракторист Хоготовской МТС 

142. Карпинчик Николай Степанович тракторист Хоготовской Мтс 

143. Копылов Илья Иванович тракторист Хоготовской МТС 

144. Кошанов Гаяс Факирович тракторист Хоготовской МТС 

145. Копылов Николай Иванович токарь Хоготовской МТС 

146. Кислов Анатолий Яковлевич гл. инженер Хоготовской МТС 

147. Лылык Иван Давыдович гл. агроном Хоготовской МТС 

148. Мартынович Пётр тракторист Хоготовской МТС 

149. Мандарханов Роман Михайлович тракторист Хоготовской МТС 

150. Малгатаев Владимир Петрович тракторист МТС Хоготовской МТС 

151. Мончик Василий Ульянович бригадир Хоготовской МТС 
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152. Мончик Григорий Ульянович бр. тр. бригады Хоготовской МТС 

153. Мануев Буентар Алагуевич кузнец Хоготовской МТС 

154. Манжеев Никита Осодоевич заместитель председателя РИКа 

155. Николаев Антон Дмитриевич тракторист Хоготовской МТС 

156. Ноходоев Иван Михайлович тракторист Хоготовской МТС 

157. Никонов Михаил Михайлович кузнец Хоготовской МТС 

158. Онхонов Матвей Манжуевич тракторист Хоготовской МТС 

159. Орхоков Андрей Васильевич тракторист Хоготовской МТС 

160. Осодоев Пётр Борисович тракторист Хоготовской МТС 

161. Огоев Григорий Григорьевич тракторист Хоготовской МТС 

162. Парфеевец Фёдор Константинович тракторист Хоготовской МТС 

163. Подпругин Алексей Васильевич тракторист Хоготовской МТС 

164. Поливанов Владимир Михайлович тракторист Хоготовской МТС 

165. Поронов Иван Банаевич бригадир тракторной бригады Хоготовской МТС 

166. Поронов Василий Банаевич бригадир тракторной бригады Хоготовской МТС 

167. Огнёв Валентин Григорьевич участковый механик Хоготовской МТС 

168. Павлов Исаак Абзаевич горючевозчик Хоготовской МТС 

169. Паутов Елизар Семёнович председатель колхоза им. Молотова 

170. Сахъянов Абзай Николаевич тракторист Хоготовской МТС 

171. Семёнов Григорий Васильевич траторист Хоготовской 

172. Седых Николай Алексеевич тракторист Хоготовской МТС 

173. Стефаненко Алексей Александрович тракторист Хоготвской МТС 

174. Степанович Алексей Яковлевич тракторист Хоготовской МТС 

175. Ситников Карым Ситникович тракторист Хоготовской МТС 

176. Тыхеев Гаврил Багаевич тракторист Хоготовской МТС 

177. Табинаев Александр Найтуевич тракторист Хоготовской МТС 

178. Табинаев Пётр Найтуевич тракторист Хоготовской МТС 

179. Тыхеев Дашин Балдаруевич тракторист Хготовской МТС 

180. Тапхаров Александр Матвеевич бригадир комб. бр. «Комсомолец» 

181. Улатаев Прокопий Улатаевич тракторист Хоготовской МТС 

182. Ханаров Николай Васильевич председатель к-за 19 партсъезда 

183. Хоткин Африкан Антропович председатель к-за Комсомолец» 

184. Табинаев Прокопий Иванович бригадир полеводческой бр. Хоготовской МТС 

185. Хаданова Мария Макаровна прицепшица Хоготовской МТС 

186. Хабинов Зугей Хабинович горючевозчик Хоготовской МТс 

187. Хантаев Будлай Ханхадаевич горючевозчик 

188. Хадалаев Окибо Ходошкинович горючевозчик 

189. Халбашкеев Владимир Алдарович прицепщик 

190. Хаташкеев Кондратий Хаташкеевич тракторист 

191. Ханхадаев Михаил Ханхадаевич тракторист Хоготовской МТС 

192. Харченко Николай Петрович тракторист Хоготовской МТС 

193. Черкашин Полуэкт Степанович механик Хоготовской МТС 

194. Черкашин Виктор Максимович тракторист Хоготовской МТС 

195. Шилов Константин Макарович тракторист Хоготовской МТС  

196. Шунгуев Пётр Степанович тракторист Хоготовской МТС 

197. Шастин Илья Николаевич тракторист Хоготовской МТС 

198. Шабалов Филипп Шабалович тракторист Хоготовской МТС 

199. Ярулин Михаил Тумилович тракторист Хоготовской МТС 
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200. Юрашевич Лука Степанович тракторист Хоготовской МТС 

201. Ханаров Афанасий Павлович тракторист Хоготовской МТС 

202. Шастин Николай Николаевич бригадир тр. бригады Хоготовской МТС 

203. Стерхов Василий Фёдорович токарь Хоготовской МТС 

204. Фугаева Мария Александровна землеустроитель Хоготовской МТС 

205. Антонов Василий Кузьмич слесарь Хоготовской МТС   

                                    По Баяндаевской МТС: 

206. Ангаров Емиф Бузинаевич тракторист Баяндаевской МТС 

207. Артомонов Павел Елизарович тракорист Баяндаевской МТС 

208. Акулов Анатолий Николаевич прицепщик Баяндаевской МТС 

209. Бутуханов Дмитрий Бакинович тракторист Баяндаевской МТС 

210. Бабин Василий Яковлевич тракторист Баяндаевской МТС 

211. Большедворский Григорий Александрович тракторист Баяндаевской МТС 

212. Бричков Николай Зиновьевич тракторист Баяндаевской МТС 

213. Бурдаков Степан Степанович тракторист Баяндаевской МТС 

214. Быцко Иван Лукьянович тракторист Баяндаевской МТС 

215. Бардаханов Андрей Францевич бригадир тр. бригады Баяндаевской МТС 

216. Больжакас Рилша Александрович слесарь Баяндаевской МТС 

217. Баублис Виктор Випцович механик Баяндаевской МТС 

218. Бунаев Прокопий Илларионович механик по тракторам Баяндаевской МТС 

219. Ветров Виктор Григорьевич бр. тактроной бригады Баяндаевской МТС 

220. Верхозин Степан Иванович кузнец Баяндаевской МТС 

221. Верхозин Иннокентий Иванович тракторист Баяндаевской МТС 

222. Верхозин Степан Степанович тракторист Баяндаевской МТС 

223. Горошко Филипп Иванович председатель колхоза  

224. Гурин Михаил Давыдович бригадир тракт. бригады Баяндаевской МТС 

225. Дарданов Дмитрий Дарданович тракторист Баяндаевской МТС 

226. Дорохов Илья Деомидович председатель колхоза им. Сталина 

227. Ергалов Алексей Барданович тракторист Баяндаевской МТС 

228. Журавлёв Алексей Карпович тракторист Баяндаевской МТС 

229. Заиграев Алексей Егорович тракторист Баяндаевской МТС 

230. Заматкин Ким Гаврилович тракторист Баяндаевской МТС 

231. Зубгаев Степан Маланович тракторист Баяндаевской МТС 

232. Зданович Константин Григорьевич бр. трактор. Бригады Баяндаевской МТС 

233. Иванов Дмитрий Александрович бр. тр. бригады Баяндаевской МТС 

234. Курманов Гумер Гаврилович бр. тр. бригады Баяндаевской МТС 

235. Копылов Владимир Григорьевич тракторист Баяндаевской МТС 

236. Копылов Осип Егорович тракторист Баяндаевской МТС 

237. Курманов Григорий Гаврилович тракторист Баяндаевской МТС 

238. Копылов Михаил Николаевич тракторист Баяндаевской МТС 

239. Копылов Пётр Егорович тракторист Баяндаевской МТС 

240. Копылов Иннокентий Дмитриевич тракторист Баяндаевской МТС 

241. Копылов Георгий Никитович тракторист Баяндаевской МТС 

242. Куницын Иван Иванович тракторист Баяндаевской МТС 

243. Копылов Иван Егорович тракторист Баяндаевской МТС 

244. Кушнерчук Алексей Васильевич тракторист Баяндаевской МТС 

245. Курманов Хасан Гаврилович тракторист Баяндаевской МТС 

246. Карчевский Алексей Иванович тракторист Баяндаевской МТС 
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247. Кушнерчук Василий Васильевич тракторист Баяндаевской Мтс 

248. Козлов Семён Егорович бр. тр. бригады Баяндаевской МТС 

249. Кривошеев Пётр Иннокентьевич бр. тр. бригады Баяндаевской МТС 

250. Кирпиченко Алексей Климович бр. тр. бр. Баяндаевской МТС. 

251. Киселёв Пётр Дмитриевич директор опытной станции 

252. Игнатьев Семён Степанович председатель к-за им. Пушкина 

253. Ласкин Пётр Филофеевич гл. агроном Баяндаевской МТС 

254. Ласкина Александра Николаевна агроном Баяндаевской МТС 

255. Маталинис Стасис Бронис токарь Баяндаевской МТС 

256. Могуйло Николай Иванович тракторист Баяндаевской МТС 

257. Марков Егор Семёнович горючевозчик 

258. Николаенко Николай Фокович тракторист 

259. Новожилов Дмитрий Алексеевич тракторист 

260. Пузырёв Василий Иванович заведующий МТМ 

261. Пищекас Стасис слесарь 

262. Птиченко Алексей Трофимович тракторист 

263. Птиченко Михаил Иванович тракторист 

264. Позднякович Владимир Карпович тракторист 

265. Плотников Валентин Меркурьевич тракторист 

266. Подпругин Василий Петрович тракторист 

267. Переслегин Николай Варлович бр. тр. бригады 

268. Петров Анатолий Иванович прицепщик 

269. Устюгов Андрей Кириллович горючевозчик 

270. Рыков Гаврил Ильич тракторист 

271. Распопин Степан Григорьевич директор 

272. Саломатов Юрий Александрович председатель к-за им. Сталина 

273. Саблин Сергей Григорьевич тракторист 

274. Синенко Алексей Степанович тракторист 

275. Седых Николай Егорович бр. тр. бригады 

276. Сахалтуев Виктор Яковлевич шофёр 

277. Сафонов Василий Георгиевич шофёр 

278. Старкунас Адам Игнасович токарь 

279. Татаров Василий Степанович председатель колхоза им. Кирова 

280. Тарасов Дмитрий Петрович гл. инженер 

281. Труфанов Пётр Иванович тракторист 

282. Ханхасаев Карп Ханхасаевич председатель к-за им. Горького 

283. Урбаев Матвей Антонович тракторист 

284. Храменков Евсей Пименович тракторист 

285. Черкашин Прокопий Васильевич тракторист 

286. Шергин Николай Дмитриевич тракторист 

287. Шкилевич Михаил Павлович тракторист 

288. Шеметов Николай Николаевич бр. тр. бригады 

289. Ромажаускас Казис тракторист 

290. Алексеев Лазарь Иосифович бр. тр. бригады 

291. Литвинов Роман Кирьянович председатель колхоза им. Ворошилова 

292. Ханхаев Иван Кондратьевич председатель к-за им. Будённого 

293. Недосекин Пётр Иванович секретарь партийной организации МТС 

294. Пугачёва Вера Константиновна заливальщица. 
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1. Рысьмятов Закир Абуталиппович – секретарь РК КПСС 

2. Иванов Николай Григорьевич заместитель председателя РИКа 

3. Сушенко Григорий Григорьевич секретарь РК КПСС по зоне Баяндаевской МТС 

4. Забанов Илья Зангеевич секретарь РИК 

5. Ользонов Александр Алексеевич секретарь РК ВЛКСМ 

6. Симанович Илларион Дмитриевич заведующий районным финансовым отделом 

7. Потаскуев Григорий Фёдорович председатель Баяндаевского сельского Совета 

8. Ердомаев Григорий Ергалович начальник милиции Баяндаевского района 

9. Кужиков Алексей Туржанович председатель райплана 

10. Дырхеев Антон Константинович секретарь РК КПСС по зоне Хоготовской МТС 

11. Хажеев Алексей Николаевич зав. отделом пропаганды РК КПСС 

12. Печёрский Александр Иванович зав. орг. Отделом РК КПСС 

13. Булгадаев Василий Осипович зав. районо 

14. Шеметов Михаил Елизарович зав. гаражом Баяндаевской МТС 

15. Осодоев Николай Борисович председатель Хоготовского сельского Совета 

16. Шатаев Александр Салдамаевич председатель Буровского сельского Совета 

17. Артасюк Анатолий Павлович председатель Тургеневского сельского Совета 

18. Моноев Владимир Топонович председатель Курумчинского сельского Совета 

19. Мешков Владимир Бадаевич председатель Кырменского сельского Совета 

20. Верхозин Василий Иванович секретарь комсомолькоой организации Баяндаевского 

училища механизации 

21. Нагатаев Александр Иванович колхозник 

22. Морозов Василий Иванович колхозник 

23. Осоев Василий Соктоевич преподаватель Баяндаевского училища механизации 

24. Наумов Константин Дмитриевич мастер училища 

25. Лазарев Иннокентий Андриянович мастер училища 

26. Швецов Дмитрий Кузьмич мастер училища 

27. Агапов Павел Паладьевич механик 

28. Винокуров Григорий Иванович машинист училища 

29. Храменков Владимир Тарасович мастер училища 

30. Понтус Леонид Александрович директор училища механизации. 

 

(ОГКУ ГАИО Усть-Ордынский филиал. ф. Р-64, оп.1. д.143. л.д.8-64.)  

 

Передовики сельского хозяйства 

 
Абаева Надежда Викторовна, 

передовая доярка совхоза «Память Борсоева», 

уроженка улуса Мельзан. (1939 – 2006) 
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Вся её жизнь с малых лет была связана с животноводством 

сначала в Мельзанах, затем после замужества в совхозе «Память 

Борсоева». 

Быть лучшей – это не только почёт и уважение людей, но 

каждодневный настойчивый и упорный труд, требующий много 

сил, времени и здоровья. Скромная в быту и жизни, она именно в 

работе показывала свои истинные достоинства – упорство, 

терпение и постоянство.  В работе Надежда Викторовна была 

постоянно в лидерах. В завершающем году XI пятилетки она 

перевыполнила свои социалистические обязательства, надоив за 

5 лет 3300 центнеров молока, перевыполнила личную пятилетку на 105%. 

Как член «Клуба трёхтысячниц» своё высокое звание подтверждала ударной работой. За 

успехи в работе награждалась почётными грамотами, денежными премиями, бесплатной 

туристической поездкой по городам Советского Союза.  

Надежда Викторовна – многодетная мать, удостоенная медалями Материнства II, I 

степеней, «Ветеран труда». 

 

 

Абаев Пётр Ангарович, 

передовой животновод совхоза «Память Борсоева», 

уроженец улуса Байша. (1936 - 2017) 

 

У Петра Ангаровича была нелёгкая судьба. В дошкольном возрасте 

лишился родителей: отец пал смертью храбрых на поле боя в 1942 

году, мать подорвала своё здоровье в годы войны, умерла, оставив 

пятерых детей. Познали они голод и холод. Но мир не без добрых 

людей. Поддерживали кто чем мог сирот. Старшей сестре Марии 

просто не в силах было одной тянуть непосильную ношу. В 1949 

году по семейным обстоятельствам тринадцатилетним парнишкой 

Петя пошёл в дояры в Байшинскую ферму. 

Будучи дояром, он ежегодно справлялся с принятыми 

социалистическими обязательствами, аккуратно выполнял 

комсомольские поручения. В начале шестидесятых годов Пётр Абаев был уже лидером 

кырменских животноводов. В 1969 г. руководство колхоза попросило его перейти в 

скотники, доверив ему для выращивания группу телят. С того времени Пётр Абаев 

бессменно занимался выращиванием телят. Молодой животновод прослыл в районе и 

округе настоящим мастером животноводства, избирался делегатом комсомольских 

конференций района, округа, области. О нём тогда писали в районной и окружных газетах. 

Высокие показатели, признание не приходят сами по себе. Все годы Пётр Ангарович 

обеспечивал высокую сохранность поголовья молодняка. Принимал своевременные меры 

для создания нормальных условий для своих питомцев. Свою работу делал вовремя и на 

совесть. Добивался своим ежедневным трудом 100% сохранности и стабильных привесов 

до 1995 года, пока его не перевели дояром, на этой работе трудился 5 лет до конца 1999 г. 

до пенсии. 

С 1958 года за трудовые успехи Пётр Ангарович награжден многочисленными наградами, 

в том числе медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», «Ветеран труда», Золотым почётным знаком Усть – Ордынского Бурятского 

автономного округа, Почётным Дипломом от Государственного агропромышленного 
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комитета СССР и ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса «За 

достижение наивысших результатов во Всесоюзном соцсоревновании за увеличение 

производства продуктов животноводства в зимний период 1985-1986 года». 

Анатолий Гаврилов 

 

 

Адушиновы Екатерина Петровна (1921 -2001), Семён Шодоевич (1917 -2007), 

труженики тыла, уроженцы улуса Байша. 

 

Екатерина Вахрамеева родилась в семье бедного 

крестьянина.Трудовую деятельность начала с 14 лет. Работала на 

разных работах, пасла овец, на ферме трудилась дояркой.  

В 1941 году Екатерина вышла замуж за Адушинова Семёна 

Шодоевича. В годы войны она работала на поле и на ферме, 

выполняла любую работу. Весной на поле трудилась сеяльщиком, 

прицепщиком, летом - на сенокосе, осенью - на уборке.  

После войны трудилась на ферме дояркой до пенсии. Семён 

Шодоевич в1938 году проходил службу в Монголии. В 1942 году 

был вновь мобилизован, служил в Забайкальском военном округе 

в кавалерийской части. В 1943 году после тяжёлой травмы был откомиссован. Работал в 

колхозе «Первый путь», совхозе «Памяти Борсоева» скотником, трактористом, пастухом 50 

лет. Семён Шодоевич за освоение целины награждён медалью «За освоение целинных 

земель» (1957). 

 Супруги Адушиновы вырастила семерых детей, дали всем образование. Как многодетная 

мать Екатерина Петровна удостоена медалей Материнства I, II степеней и ордена 

«Материнская слава» III степени, оба как труженики тыла, ветераны труда награждены 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ветеран 

труда». 

 

Адушинов Прокопий Герасимович, 

передовой чабан совхоза «Хоготовский»,  

уроженец улуса Халган Качугского района. (1927 - 1985) 

 

Издавна профессия чабана считается самой почётной и ответственной 

на селе. В совхозе «Хоготовский» каждый знал Прокопия 

Герасимовича Адушинова. На протяжении многих лет трудился 

чабаном в отделении № 3 и трудился отлично, отдавая все свои силы, 

опыт любимому делу. 

Работал чабаном маточной отары. Являлся мастером-животноводом 

первого класса, трёхкратным победителем социалистических 

соревнований района в семидесятых годах. Добивался настрига шерсти 

по 3,91 килограмм с каждой овцы, выход ягнят на каждые сто 

овцематок составлял по 103, 113 головы. Его портрет как победителя 

социалистических соревнований не сходил с районной Доски почёта, Книги почёта. 

За успехи, достигнутые в выполнении заданий X пятилетки и социалистических 

обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов 

животноводства, Адушинов П.Г. награждён медалью «За трудовое отличие» (1980). 
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Ажанова Анна Ивановна, 

труженица тыла, уроженка улуса Малан кырменской долины. (1927 - 2006) 

 

 Кем только ни приходилось трудиться за свою жизнь Анне 

Ивановне Ажановой. В 13 лет маленькая Аня Находоева начала 

пахать конным плугом, в уборочную пору вязала снопы, работала 

на молотилке, не зная ни отдыха, ни усталости. В годы войны была 

направлена на курсы трактористов осваивать технику трактор 

«ЧТЗ», «НАТИ». Пахала, овладела и зерноуборочным прицепным 

комбайном «Коммунар». Кырменские старожилы помнили о том, 

как молодая Анна Находоева, дочь известного в Кырме 

тракториста Багая (Ивана) Находоева освоила технику и 

добивалась отличных показателей. 

Конным плугом в день пахала до 70-80 соток, порой и до одного гектара. На тракторах той 

поры, да ещё конным плугом выполнять такие нормативы было настоящим подвигом. По 

вечерам, бывало, засыпала, не успев поужинать. Труд был неимоверно тяжёлый, 

изнурительный. Семья Находоевых была большая, многодетная.  Кроме физического труда 

Анна немало сил отдавала, помогая матери поднимать младших братьев и сестёр. 

В 1949 г. вышла замуж за Петра Ажанова, который работал скотником, в летнее время пас 

колхозный скот, зимой ухаживал за ними. За добросовестный труд Пётр Иосифович 

Ажанов удостоен медали «За трудовую доблесть» (1966). 

А.И.Ажанова более тридцати лет трудилась на ферме, тогда была ручная дойка коров. За 

свой труд грамот получила немало.  Она награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда» и медалями Материнства 

I и II степеней. 

Анатолий Гаврилов 

 

Алдаров Роман Дмитриевич, 

председатель колхоза «Путь к коммунизму», уроженец улуса Шонтой. (1937 -2007) 

 

     Роман Дмитриевич трудовую деятельность начал учителем 

физической культуры после окончания Иркутского техникума 

физической культуры.Заочно окончил экономический факультет   

ИСХИ. Будучи студентом экономического факультета занялся 

преподаванием математики наряду с уроками физкультуры в 

Баяндаевской средней школе. 

После окончания института Р.Д. Алдаров перешёл в сферу 

сельскохозяйственного производства, став экономистом в колхозе 

«Путь Ленина» под руководством известного председателя колхоза 

А.В. Перевалова, где прошёл прекрасную школу становления 

специалиста и руководителя. Знакомство с методами работы А.В. Перевалова позволило 

Роману Дмитриевичу сформировать своё собственное видение решения 

сельскохозяйственных проблем, которые он успешно претворил в бытность свою 

председателем колхоза «Путь к коммунизму». 

Принял хозяйство Р.Д. Алдаров зимой 1978 года. Ситуация складывалась для колхоза 

трудная – острая нехватка кормов. Все силы были брошены новым председателем для 

решения проблемы с дефицитом кормов. Благодаря экстренно-неординарным мерам с 

задачей справились. Нестабильное хозяйство, трудности, возникшие с первых же дней, 
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стало катализатором усилий начинающего руководителя хозяйства, который с этого 

времени начал новый отсчёт времени для колхоза. 

 В 1981 году запущен крупнейший в районе на тот день животноводческий комплекс на 800 

дойных коров. На комплексе был внедрён поточно – цеховой метод организации труда, 

который позволил силами 16 доярок обслуживать все поголовье. Все работы были 

механизированы, процессы содержания коров строго регламентировались.  

В те годы под руководством Р.Д. Алдарова общий надой молока достигал 2 тысяч тонн, а 

мясо хозяйство сдавало до 400 тонн в год. Для роста производства мяса создавались 

откормочные базы – воловни, на которых, применяя современные методики, успешно 

откармливался скот. Общее поголовье молодняка, выращиваемого на откорм, достигало 

1200 голов. На заключительном этапе молодняк помещался на откормочную площадку, 

рассчитанную на 400 голов. Привесы достигали 1100 – 1200 граммов в сутки. Живой вес 

молодняка доводили до 450 – 470 кг.   

В лучшие годы средняя урожайность достигала 20 центнеров с гектара.  В засушливом по 

сравнению с другими районами Баяндаевском районе в хозяйстве впервые был применён 

метод искусственного полива полей, позволивший значительно увеличить урожайность 

кормовых культур. 

  Было широко развёрнуто жилищное строительство, позволившее улучшить бытовые 

условия значительного числа жителей Покровки. Прибавление в жилой фонд было столь 

значительным, что даже образовались целые улицы и жилые массивы, которые определяют 

внешний вид села до сих пор. Уровень заработной платы возрос и достигал в среднем 220 

– 230 рублей в месяц. В отдельных подразделениях хозяйства этот показатель был ещё 

выше и составлял 300 рублей. Ежегодная прибыль колхоза неуклонно возрастала – 200, 350, 

300, 400 тысяч рублей. Так называемая тринадцатая зарплата – премиальные работникам 

хозяйства по итогам года достигала в отдельные годы до 3 тысяч рублей. 

Все эти достижения достигались Алдаровым Р.Д. благодаря созданию грамотной команды 

специалистов, высшей требовательности прежде всего к себе, а также руководящему звену 

хозяйства. Планерки начинались в пять часов утра, исполнение задач, стоящих перед тем 

или иным руководителем, жестко контролировалось. Колхоз «Путь к коммунизму» вошёл 

в число передовых и успешных хозяйств в районе и оставался таковым вплоть до эпохи 

реформ, пагубно отразившихся на всём сельском хозяйстве страны. 

В 1989 году Роман Дмитриевич назначается председателем райисполкома Баяндаевского 

района. После известных событий 1991 года является главой администрации Баяндаевского 

района. В последние годы жизни организовал собственное дело – построил мельницу, на 

которой по сей день выпекается превосходный хлеб. Трое его детей Кузьма, Виктор и 

Лариса по примеру отца, также стали экономистами. 

Будучи человеком незаурядным, неравнодушным по натуре, Роман Дмитриевич и к делам, 

и к людям подходил со своей меркой. Эта черта характера невольно привлекала к нему 

людей, которые и по сей день вспоминают его с уважением и благодарностью. 

 

Владимир Номогоев  

 

 

Алажинова Валентина Булутовна 

передовая телятница совхоза «Ользоновский»,  

уроженка улуса Хуты Эхирит-Булагатского района. (1925 -1988) 
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Булутова Валентина Булутовна с 14 лет познала нелегкий 

крестьянский труд, с любой работой управлялась. В годы Великой 

Отечественной войны вместе со сверстниками доила коров на 

колхозной ферме. У каждой доярки было по 18 голов. Сами пасли скот, 

ухаживали, чистили и доили. Приходилось присматривать и за 

телятами. Рабочих рук не хватало, женщины и пахали, и сеяли, а в 

уборочную – косили и вязали снопы.  

После войны вышла замуж за Степана 

Алажиновича Алажинова, который попал в число 

репрессированных по ложному доносу в 1937 

году и вернулся на родину через десять лет. Степан Алажинов в 

возрасте 21 года был направлен на учёбу в комвуз – высшую 

партийную школу руководящих кадров. По окончании учёбы работает 

секретарём окружкома партии в Усть-Орде. В 1932 г. направили его 

председателем колхоза им. К. Маркса улус Харазаргай Эхирит-

Булагатского аймака, где проработал до осени 1937 года. 

В некоторое время супруги Алажиновы работали в улусе Гахан, на родине супруга. Он 

работал завхозом в местной школе, а Валентина убирала классы в школе. В 1957 г. они 

переехали в село Ользоны. В 1959 г. С.А. Алажинова пригласили главным бухгалтером 

совхоза «Ользоновский». Проработав через некоторое время, он перешёл в 

животноводство. Валентина Булутовна в совхозе проработала со дня его основания (1957) 

- дояркой 10 лет, затем перешла в телятницы и так бессменно трудилась на этой должности. 

Здесь приложила много старания, набрала с годами опыта. В её группе практически не было 

падежа – лучше ухаживала за больными телятами, вовремя вызывала ветврача. 

Опытная телятница постоянно добивалась высоких привесов. При 100% сохранности телят 

Валентина Булутовна на каждую голову молодняка получала хорошие привесы. При 

обязательстве 550 гр. добивалась среднесуточного привеса по 570 и более граммов. В 

профилактории у неё было от 68 до 100 телят и до 20 коров в родильном боксе.  

В.Б. Алажинова являлась ударником коммунистического труда IX, X, XI пятилеток, 

победителем социалистического соревнования. 5 декабря 1985 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом 

соревновании, увеличении производства продукции животноводства в зимний период 

1984-1985 годы Алажинова Валентина Булутовна была награждена медалями «За трудовое 

отличие». Среди наград имеется медаль «Ветеран труда», медаль Материнства II степени. 

Она родила и воспитала с мужем 5 детей, всем дала образование. 

           В годы войны наряду с ней трудились её земляки в колхозе им. Чкалова. Они 

удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.»: 

Ханханова Елизавета Х., Бутуханов Баня Бутуханович, Бадуева Наталья А., Петрова 

Екатерина, Ергалова Анна, Хирнетшинова Федора, Амагзаева Валентина, Багинов 

Манжутха, Хингеев Манушка, Бадуева Ульяна, Самбарова Б.А., Ажунов Булдос, Алдаров 

Богомол, Алдаров Алык, Буентуев Хонгой, Ажунов Трофим.  

 

Александрова Мария Антроповна 

передовая доярка совхоза Ользоновский», уроженка улуса Бахай - 1. (1926 - 2009) 
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         Мария начала трудовую деятельность с семнадцати лет в 

столовой, где безотрывно проработала 13 лет. Затем ей приходилось 

заменять счетовода, молокоприёмщика. В 1961 году пришла на 

Бахайскую ферму, да так и осталась работать до пенсионного 

возраста. 

Помогал ей в работе супруг, со временем дети подросли и стали 

матери хорошими помощниками. В апреле 1970 г. её труд был 

отмечен – юбилейной ленинской медалью «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Через год 

в 1971 году Мария Антроповна была удостоена   ордена Трудового 

Красного Знамени за высокие показатели в производстве. Все 

последующие годы передовая доярка награждалась Почетными грамотами за успехи в 

социалистическом соревновании, высокие надои. В 1980 году ей присвоено звание 

«Ветеран труда». 

 

Александрова Матрёна Хамахаевна 

передовая доярка совхоза «Памяти Борсоева», уроженка посёлка Качуг. (1935 г.р.) 

 

Матрёна Задагаева с детства познала все радости и тяготы крестьянской 

жизни. В годы войны в тылу трудилась, как и все её сверстники, 

приближая День Победы.  

Где бы она ни работала, всегда её отличало добросовестное отношение 

к порученному делу. Поэтому у Матрёны Хамахаевны всегда были 

хорошие результаты. Добиваясь высоких показателей, она вносила свой 

немалый вклад в трудовые достижения совхоза «Памяти Борсоева».  

За годы своей супружеской жизни Матрёна Хамахаевна родила 

двенадцать детей. После рождения двенадцатого ребёнка через 

некоторое время неожиданно умер муж. Многодетная мама научила 

своих детей многому: умению трудиться, честности, порядочности, 

дисциплинированности. Старшие дети были опорой для матери, помогали доить коров, а 

дойка в то время была ручная. Дома мальчики работали по хозяйству, ухаживали за 

скотиной, заготавливали дрова, девочки нянчились с младшими, стирали, убирали, варили, 

шили. Хороших, умелых, трудолюбивых детей воспитала Матрёна Хамахаевна и сегодня в 

меру своих возможностей помогает им воспитывать многочисленных внуков.  

За свой многолетний, добросовестный труд М.А. Александрова не раз награждалась 

Почётными грамотами разных уровней. Среди многочисленных наград Матрёны 

Хамахаевны орден «Материнская Слава» трёх степеней. 

 

Надежда Эшметова 

 

 

Алексеев Алексей Лазаревич, 

директор совхоза «Ользоновский», председатель колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженец улуса Мельзаны. (1951г.р.) 
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Трудовая биография Алексеева Алексея Лазаревича началась в колхозе 

«Путь к коммунизму». После службы в армии он поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный институт, который успешно 

завершил в 1978 году и продолжил трудовую деятельность в родном 

колхозе уже дипломированным специалистом – экономистом-

организатором. Был избран секретарем парткома.  

           В 1984 году назначен заведующим сельскохозяйственным 

отделом Баяндаевского райкома КПСС. В марте 1985 года его 

назначают на должность директора совхоза «Ользоновский». 

В первую очередь сосредоточил внимание, усилия в работе с кадрами. 

Изучил хозяйство, людей, их потенциальные возможности, огромное значение было 

уделено техническому переоснащению. Основной упор был сделан на работу с землёй. 

Была приобретена новая техника. В совхозе впервые в районе была применена новейшая 

технология кормопроизводства, что способствовало резкому росту урожайности кормовых 

культур. Кроме применения новых технологий, внедрялись современные методы 

организации труда – бригадный подряд. Общая урожайность зерновых на протяжении ряда 

лет составляла в среднем 25 центнеров с гектара, выросли привесы, надои. По урожайности 

зерновых совхоз «Ользоновский» в 1988-1990 годах вышел на первое место в районе, 

машинотракторный парк был одним из лучших в округе.  

Впервые в районе была открыта конеферма на 35 племенных голов, завезенных из Москвы, 

Ростовской и Ивано-Франковской областей. Лошади уверенно занимали призовые места на 

районных, окружных Сур-Харбанах. 

Особое внимание уделялось социальной сфере; строились жилые дома, новая школа в 

деревне Кокорино, новая гостиница, стадион. 

В 1991 году А. Л. Алексеев был назначен председателем агропромышленного комплекса 

Баяндаевского района. В 1994 г. возглавил колхоз «Сибирь». Будучи патриотом своей 

малой Родины, А. Л. Алексеев стал инициатором строительства новой школы в селе 

Покровка, которая открылась в 1995г.  В последующие годы работал заместителем главы 

района и в планово-экономическом отделе районной администрации. 

Алексей Лазаревич неоднократно избирался депутатом районного Совета народных 

депутатов, являясь известным спортсменом, будучи ветераном спорта, возглавлял 

районную федерацию по шахматам и футболу. 

За вклад в развитие просвещения награждён знаками «Отличник народного просвещения», 

«За заслуги в спорте», медалями «За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», «Ветеран труда», знаком общественного признания «70 

лет Иркутской области», присвоено звание Почётный гражданин Баяндаевского района – 

всё это свидетельство жизненной позиции и активной общественной деятельности А. Л. 

Алексеева. 

 

                                                                       Владимир Номогоев 

 

 

 

Алексеев Борис Игнатович 

передовой механизатор совхозов «Загатуйский»,  

уроженец улуса Бахай-2. (1944 -2014) 
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Борис Игнатович родился в простой крестьянской семье, где всегда 

знали цену труду. Детство его пришлось на непростое послевоенное 

время. Как старший сын всегда старался помочь родителям, с 

малолетства привившим своим детям только лучшие человеческие 

качества. 

В биографии Бориса Игнатовича многолетний добросовестный труд 

во благо родной земли, родного края. Трудовую деятельность начал с 

16 лет трактористом сразу после окончания школы в совхозе 

«Ользоновский». С 1962 -1968 годы работал в совхозе «Люрский» на 

откормочной площадке. В 1968 году занял второе место среди 

комбайнеров совхоза «Люрский», спустя год занял первое место. Позднее не раз становился 

победителем соревнований не только совхоза, но и области среди комбайнеров.  

Борис Игнатович был от природы физически развит, обладал немереной богатырской 

силой, что, пожалуй, и способствовало ему в его нелёгкой работе. В 1970 году вернулся в 

совхоз «Ользоновский». После реорганизации его назначили управляющим отделения № 2 

совхоза «Загатуйский». И здесь он тоже показал свои лучшие профессиональные качества. 

Многократный чемпион области среди комбайнеров, он достиг рекорда в сборе урожая 

зерновых -16700 центнеров. 

 Среди многочисленных наград Б. И. Алексеева – орден Дружбы народов и звание 

Почётного гражданина Баяндаевского района, присвоенное ему в 1997 году. 

 

Алексеев Леонид Игнатьевич 

передовой механизатор совхоза «Загатуйский», 

уроженец улуса Бахай – 2. (1947 г.р.) 

 

Леонид Алексеев после окончания Баяндаевской средней школы 

проходил службу в армии в группе советских войск в Германии. 

Вернувшись из армии, работал механизатором в совхозе 

«Ользоновский». Его брат Борис был его первым учителем и 

наставником. Ещё подростком научился у Бориса водить трактор. В 

1975 году его как лучшего механизатора назначили начальником 

механизированного отряда. В связи с реорганизацией совхоза 

«Ользоновский» он был переведён в совхоз «Загатуйский» на эту 

же должность  

Алексеев Леонид Игнатович как лучший механизатор и чемпион 

области среди комбайнеров дважды был награждён путёвкой на ВДНХ.  В 1975 году был 

награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1992 году перевёлся в совхоз «Хадайский» 

инженером. Он показывал пример образцового отношения к порученному делу, трудился 

до самозабвения, когда это было надо, не считаясь ни с личным временем, ни с отдыхом. 

Алексеев Л.И. с 2007 года является Почётным гражданином Баяндаевского района. Вместе 

с супругой Тамарой Алексеевной воспитали восьмерых детей. 

 

Алексеев Лазарь Осипович, 

труженик тыла, механик колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженец улуса Мельзаны. (1918 – 2008) 
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1937 год остался в истории России годом наивысшей активности 

сталинского репрессивного аппарата. В ходе кампании по 

разоблачению «врагов народа» и «вредителей» пострадало немало 

ни в чем неповинных людей. Народ жил тогда в атмосфере 

всеобщего страха. Никто не был уверен в своей безопасности. 

Лазарь Осипович хорошо помнил собственные опасения быть 

арестованным. Пострадали близкие и родные: отец Осип Андреевич 

и дед Андрей Алексеевич были арестованы. 

По окончании курсов Алексеев устроился работать механизатором 

в Баяндаевскую машинотракторную станцию (МТС). В 1938 году 

двадцатилетнему механизатору доверили должность бригадира тракторной бригады. Эти 

факты служат свидетельством роста профессионального мастерства молодого 

механизатора, его стремление постичь все нюансы своей специальности. Тогда тракторов в 

колхозах почти не было, и хозяйства заключали договоры с МТС на обработку пашни. 

1940 год. Должность механика – контролёра ОТК МТС. 

 В 1941 году началась Великая Отечественная война и Лазаря Осиповича также 

мобилизовали. Но позже Алексееву была предоставлена «бронь», то есть освобождение от 

военной службы. Сельское хозяйство района испытывало острый дефицит механизаторов, 

и работать практически было некому. 

В военную лихую годину эта нехватка особенно остро ощущалась и выразилась в том, что 

Л.О. Алексеева постоянно перебрасывали из одного хозяйства в другое. Так 1942-1945 годы 

работал бригадиром тракторной бригады в колхозах им. Жданова, им. Пушкина и в Загатуе. 

Л.О. Алексеева правительство СССР наградило медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Этой награды были удостоены его земляки, 

колхозники им. М. Горького: Алексеев Иосиф Андреевич, Заматкина Буглахай Б., Самбаров 

С. С., Архоков Иван Архокович, Зангеев Владимир Зангеевич, Ханхараев Малас Петрович, 

Ханхасаев Халхан Ханхасаевич, Ханхараева Мария Хайхадаевна, Харахинов Павел 

Харахинович, Ханхасаева Ульяна Ханхасаевна, Бахрушкин Баргай Бахрушкинович, 

Алдырова Анна Алсаткиновна. 

В 1958 году МТС была упразднена – сельскохозяйственная техника стала поступать в 

хозяйства, но ещё в 1957 году молодого специалиста рекомендовали на должность 

механика в колхоз «Путь к коммунизму».  В 1967 году перешёл надолжность кладовщика, 

где проработал до 1988 года. 

В 1957 году Л.О. Алексеева наградили медалями «За освоение целинных и залежных 

земель», в 1959 г. - «За трудовую доблесть», в 1970 г., «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.Л. Ленина». 

Владимир Номогоев  

 

 

 

 

Алексеева Любовь Михайловна, 
передовая доярка колхоза «Путь Ленина» 

уроженка улуса Харагун. (1938 г.р.) 
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Любовь Михайловна родилась, выросла, трудилась всю жизнь в 

своей родной деревне Харагун. Трудовой стаж Людмилы 

Михайловны составлял более сорока лет. Её имя всегда было в 

числе передовиков сельского хозяйства в районе.  

Она являлась неоднократным победителем социалистического 

соревнования, ударником коммунистического труда – IX, X, XI, 

XII пятилеток, за высокие производственные показатели по надоям 

молока Л.М. Алексеева награждена знаками «Ударник Х и ХI 

пятилеток», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100 

– лет со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда». Л. М. 

Алексеева в 1976 году по итогам девятой пятилетки удостоена ордена Трудовой славы III 

степени.    

В 1978 году она стала чемпионкой района по надоям молока, в 1979 году надоила за год 116 

тонн молока – по тем временам это были высокие надои. В 1987 году она проработала на 

ферме техником-осеменатором и от 100 коров получала 102 телят. В 1990 году Любовь 

Михайловне за достигнутые высокие показатели присвоено почётное звание «Лучшая 

доярка -1990 года». 

В селе она пользуется большим авторитетом. В 2015 году Любовь Михайловне присвоено 

почётное звание «Почётный гражданин Баяндаевского района». 

 

Алсаева Екатерина Борисовна 

труженица тыла, уроженка улуса Хунхал. (1928 – 2015)  

 

Екатерина Борисовна трудилась после войны в Кокорино на разных 

работах. Семья Алсаевых вырастили семерых детей. Указом 

Верховного Совета РСФСР от 10 декабря 1963 г. Екатерина 

Борисовна Алсаева была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом 

«Материнская слава» III степени. 

Её воспоминания о тех тяжёлых военных годах: «Тяжёлой ценой 

досталась победа в Великой Отечественной войне, каждому, кому 

довелось жить в те годы. Трудности не обошли стороной и нас, 

подростков тех лет. Весной 1943 году нас, подростков-шестиклассников, сняли с учёбы в 

школе и направили работать. На двух конях пахали колхозные поля. Запрягать коня не 

умели путём, вели его к телеге, на которую забирались сами и оттуда надевали хомут коню 

на шею. Тем не менее, делали своё дело: пахали землю, ходили за плугом, а работа эта под 

силу далеко не каждому взрослому. 

Жили мы в деревне Нухунур, тогда колхоз «Путь Ильича». Работали на Нухунурском стану. 

Всю весну пахали поля, работали, хотя есть нечего было – ни молока, ни сметаны, кроме 

бурды, бог весть из чего сваренной, порой даже без соли. Летом перешли на сенокос, 

работали на гребницах. Помню с Ольгой Ольхиновой (из Муромцовке) за день по 220 копен 

ставили. Такое никогда не забудется! Настала осень. Вернулись мы в школу, хотели 

продолжить учёбу. Но не тут-то было. Опять председатель колхоза к нам за помощью идёт. 

Просьбы не помогают, в ход пускает угрозы. «В колхозе не будете работать, в ФЗО 

направим вас». 

Обратно возвращаемся в стан, где идёт уборка хлебов. Единственный на весь колхоз 

комбайнер-женщина Халюхай Анзаева. Нас приставили на подножку комбайна по два 
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человека, сгребать зерно в мешки. Нагребали мы по 6 – 7 мешков, складывали на землю, 

которые затем собирал на лошади отдельно выделенный для этой работы человек и отвозил 

в склады. 

Немалую площадь зерновых убирали вручную серпами. Вязали снопы, возили на стан. 

Зимой их молотили. Зерно сортировали на ручной веялке, по два человека крутили барабан 

– до того тяжёлый был труд. 

Ещё более тяжким был 1944 год. Истощённые лошади выбивались из сил, весной запрягали 

быков на пахоту. Осенью того года рано выпал снег, значительная площадь зерновых 

осталась неубранной. 

Из - под снега вручную выкашивали мы сами хлеб, вязали снопы. День и ночь работали на 

полях. Многие из нас стали к тому времени комсомольцами. Любой ценой нужно было 

спасти хлеб, не дать погибнуть ему из-за капризов погоды. К полуночи мы возвращались 

на стан в «обутках», примерзших к ногам – не отогрев у печи, нельзя было их снять. 

Что только ни приходилось делать нам детям-подросткам тех военных лихолетий! Работали 

без выходных, о которых не было разговору, не считались ни с трудностями, ни с морозами. 

Хотя за работу за трудодни не получали ни гроша. И тем не менее успевали по вечерам 

ёхорить, с песнями шли на работу, с песнями возвращались обратно, словно бы усталости 

никакой не было. Словом, не падали духом, жили полной жизнью так, как она сложилась».  

Алсаева Мария Борисовна, 

труженица тыла, уроженка улуса Булак. (1929 -2005) 

 

Мария Борисовна родилась в 1929 году улусе Булак. Окончила 3 класса, дальше учиться не 

довелось. В 12 лет лишившись отца, она вынуждена была оставить учёбу, идти 

зарабатывать себе на жизнь.  Особенно ей тяжело было в годы войны. Работая в колхозе, 

зарабатывала в месяц всего 1 кг хлеба. Работать приходилось на разных работах и на поле, 

и на ферме, куда её отправлял бригадир колхоза. 

В 1950 году стала женой Алсаева Владимира, родила 4 детей.  Трудилась в совхозе «Память 

Борсоева» на Байшинской ферме. За годы работы в колхозе, совхозе поощрялась 

различными знаками отличия, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда». Являлась депутатом Кырменского 

сельского Совета, районного Совета депутатов.   

 

Алсаева Раиса Матвеевна, 

передовая доярка совхоза «Ользоновский», 

уроженка деревни Наумовка. (1948 г.р.) 

 

В плеяде знаменитых передовых доярок района значится имя Алсаевой 

Раисы Матвеевны, связавшую свою трудовую биографию с 

животноводством в совхозе «Ользоновский». Многочисленные знаки 

«Победитель соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», 

«Ударник пятилетки», Почетные грамоты свидетельствуют об ударном 

труде доярки. Лучшим свидетельством заслуг и достижений рядового 

труженика является орден Трудовой Славы III степени, врученный в 

декабре 1976 г. по итогам девятой пятилетки. Раиса Матвеевна - 

участник слёта передовиков сельскохозяйственного производства ВДНХ в Москве, где 

была отмечена знаком «За успехи в народном хозяйстве». 

В 1984 г. избрана депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов от Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. В 1989 г. награждена медалью «Ветеран 
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труда». Раиса Матвеевна как многодетная мать, родившая и воспитавшая вместе с супругом 

пятерых детей, награждена медалью Материнства II степени. 

 

Алтаева Мария Егоровна, 

передовая доярка колхоза «Путь Ленина» 

уроженка Харагуна. (1936-1990) 

 

         Алтаева Мария Егоровна родилась в многодетной 

семье Дарьи Вахрамеевны и Егора Хоженоевича 

Хоженоевых.  Мария - старшая из восьми детей, окончив 4 

класса Харагунской начальной школы и семь классов 

Хоготовской школы, рано начала трудовую деятельность, 

как и все ребята послевоенного поколения. 

Работая дояркой в колхозе, Мария отличалась всегда 

порядочностью, трудолюбием, добросовестностью. 18 

летняя Мария за выполнение плановых показателей по 

надою молока была поощрена поездкой в Москву на ВСХВ. 

Ей была вручена памятная медаль ВДНХ за выполнение 

наилучших показателей. 

Вся её короткая, но яркая жизнь протекала в Харагуне в неустанных трудах и заботах. 

Отработав двадцать лет дояркой, Мария Егоровна перешла работать на откормочную 

площадку. О её успехах звеньевой откормочного производства молодняка колхоза «Путь 

Ленина» часто освещалось на страницах районной газеты «Заря» в 1970-е годы. Тогда она 

постоянно занимала первые места в социалистических соревнованиях района и округа. 

Работа в колхозе «Путь Ленина» под руководством председателя А.В. Перевалова 

отличалась от других сельских хозяйств тем, что здесь труд был до изнеможения 

непосредственно на рабочем месте и ещё добавлялся обязательством вырастить картофель, 

куузику, накосить 5 центнеров сена на неудобицах и всё это сдать в колхоз. И бесконечные 

воскресники на уборке камней с полей, авральные работы на валках «зеленки». 

Вместе с супругом Алтаевым А.А. вырастили и воспитали пятерых детей. Мария Егоровна 

как многодетная мать награждена медалью Материнства II степени.  

За годы трудовой жизни Мария Егоровна поощрялась и награждалась премиями, знаками 

Министерства сельского хозяйства СССР «Победитель соцсоревнований» в 1970-е годы, 

«Ударник X пятилетки», многими грамотами и удостоена ордена Трудовой Славы III 

степени.  

 

Тамара Хоженоева 

 

 

Анзаева Халюхай Халсахаевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Нухунур (1922 – 1956) 
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Халюхай Халсахаевна родилась в семье бедного крестьянина 

Халсахай и Шапшаран Анзаевых. Окончила начальную школу при 

организованном в улусе Нухунур ликбезе. От природы Халюхай 

была очень смышлёной, любознательной, трудолюбивой. Никому 

не отказывала в помощи, всегда была отзывчивой, доброй. 

Рано лишившись отца, Халюхай стала первой помощницей своей 

матери, помогала воспитывать младших сестер Марию и 

Валентину, брата Дмитрия. Дмитрий в 1941 был призван на фронт, 

в 1945 г. вернулся тяжело раненный. Халюхай выхаживала, лечила 

своего брата и поставила на ноги. В дальнейшем она определила его судьбу, отправив 

учиться на бухгалтерские курсы в село Оёк. Хорошо окончив учёбу, долгие годы работал 

бухгалтером. 

Перед войной сама Халюхай окончила курсы трактористов, и все годы Великой 

Отечественной войны пахала, сеяла, убирала на тракторе, комбайне. После войны с 1945 по 

1953 годы трудилась заведующей молочнотоварной фермы, затем её назначили 

председателем колхоза «Путь Ильича» в Нухунуре, где проработала два года. 

Халюхай была замужем, родила двоих сыновей. В годы войны и после, подорвав свое 

здоровье, тяжело заболев, в возрасте 34 года ушла из жизни. 

 Многие нухунурцы вместе Анзаевой Х.Х. награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»: Хабдаев Халтакшин Хабдаевич, 

Бутуханова Наталья Б., Антоев Андрей Антоевич, Михайлов Малахан Михайлович, 

Михайлов Манжутха Михайлович, Боганцоев Алтай Б., Хабдаев Матвей Хабдаевич, 

Осодоев Алексей Осодоевич, Бутуханов Борогшон М., Анзаев Ангыр Анзаевич, Шабаева 

Анна Алдыровна, Алдырова Дарья Алдыровна, Манжуева Елена А., Анзаева Наталья А., 

Садыков Сулейман Садыкович, Алексеев Инхирей Алексеевич, Забанов Самбар Забанович, 

Хунгуева Мухан Х., Хаптаруев Хаптари, Алексеев Иминей Алексеевич, Алдыров Асалхан, 

Сабаданов Касьян Сабаданович, Мадаева Мария Михайловна, Янхаева Вера Х., Янхаев 

Павел Степанович, Янхаева Мария Степановна, Шапхарова Антонида В., Кушкоева 

Балжугай Б., Анзаева Гамнай Б., Урбаева Екатерина Петровна, Бутуханова Бюзай Б., 

Бодонцоев Роман, Андреянова Мария М., Алтаева Елена А., Сабахаева Мария Д., 

Хаптареева Валентина. 

 

Ананов Владимир Анхеевич, 

животновод совхоза «Баяндаевский», 

уроженец улуса Гаханы-Молой. (1923 – 1984)  

 

Ананов Владимир Анхеевич родился и вырос в крестьянской семье. 

Отец его ушёл из жизни очень рано, поэтому маленьким Володе, 

Ивану, Илье и Полине пришлось познать нелёгкий крестьянский труд 

с малых лет. Владимир за нелёгкий труд в годы войны в числе своих 

земляков удостоен медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Вся его трудовая жизнь была связана с животноводством.  Когда-то 

ухаживал за лошадьми, трудился на ферме скотником, пас гурты 

дойных коров, телят, последние годы перед пенсией ухаживал за 

молодняком. Летом угонял стадо за несколько километров от деревни 

на выпас, возвращался с работы уже в темноте. Зимой работы хватало, нужно было убирать 

навоз, подвозить корма, поить, кормить. И всё это делал вовремя, соблюдая режим 
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кормления молодняка. Среднесуточный привес каждого животного доводил до 622 

граммов, выполнял и перевыполнял взятые социалистические обязательства.  

За добросовестный труд Ананов В.А. неоднократно премировался, награждался почётными 

грамотами. Был награжден юбилейной ленинской медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», в 1973 году был удостоен высокой 

награды – ордена «Знак Почёта».  

 

 

Ангаев Андрей Кузьмич, 

труженик тыла, механизатор,  

уроженец улуса Гулун-Тумур.(1927 -2013) 

 

Ангаев А.К. прошёл большую жизненную школу, 46 лет отдал 

механизаторскому делу. Начал работать с 14 лет. В первый год войны 

два старших брата Илья и Николай были призваны на защиту своей 

Отчизны. Оба они погибли, сражаясь на фронтах Великой 

Отечественной войны.  Андрей, оставшись за старшего в семье, 

помогая матери по хозяйству, работал наравне с взрослыми на 

колхозном поле колхоза «БурЦИК». 

После окончания краткосрочных механизаторских курсов ему 

доверили трактор. Работал Ангаев, не зная устали, выполняя дневную 

норму. В 1946 году труд Ангаева Андрея Кузьмичав годы войны 

правительство высоко оценило, наградив его медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Этой награды были удостоены его земляки - 

труженики колхоза «БурЦИК», «Смычка»: Дусоева Валентина Бадуевна, Могзоева 

Валентина Б., Харимаев Бахрушка Харимаевич, Бадеева Елена Хогоевна, Манжуев Богачев 

Манжуевич, Могзоева Ксения Морошкиновна, Хушкеева Аграфена Б., Фрик Яков 

Яковлевич, Верещагина Анисья Романовна, Инуева Ульяна Петровна, Серебренникова 

Александра Кирилловна. 

Руководство хозяйства снова его направили на учёбу на курсы бригадиров тракторной 

бригады в посёлок Кутулик Аларского района. После курсов Ангаев А.К. снова и пахарь, и 

жнец, и в то же время и бригадир. С удвоенной силой колхозники трудятся, поднимая 

народное хозяйство в послевоенные годы. В 1950-ые годы поднимали по всему району 

целинные и залежные земли. 

В апреле 1957 году Ангаев Андрей Кузьмич, тракторист, бригадир тракторной бригады, 

был награждён медалью «За освоение целинных земель». 

 

Светлана Халбаева 

 

 

          Ангахаева Галина Ханхасаевна, 
передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженка улуса Хандагай. (1932г.р.) 
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С началом Великой Отечественной войны девятилетняя маленькая 

Галя начала работать в колхозе, так как в семье у родителей было 

одиннадцать детей.  Как и все, вязала снопы, косила, гребла, доила 

коров. Зимними вечерами с взрослыми научилась вязать, сшить 

одежду. После войны работала в колхозе дояркой. 

Вышла замуж Галина за Петра Ангыровича Ангахаева, переехала в 

улус Шехаргун и здесь продолжала трудиться на этой трудной работе 

дояркой в колхозе «Путь к коммунизму».  

За свой труд она поощрялась почётными грамотами, знаками, являлась 

ударником коммунистического труда. В 1966 году за высокие 

показатели в труде Галина Ханхасаевна Ангахаева была награждена 

орденом «Знак Почёта». Проработав в колхозе, через некоторое время с семьей переехала в 

г. Ангарск. Работала в Ангарске на заводе до выхода на заслуженный отдых.  

 

Андреева Екатерина Баярхаевна,  
труженица тыла, уроженка улуса Холбот. (1924 – 2016) 

 

Андреева Екатерина, до войны окончив школу, поступила на курсы 

счетоводов в посёлке Усть-Ордынский.  Трудовую деятельность 

начала счетоводом колхоза в улусе Холбот. В тяжёлые годы войны 

её как грамотного человека назначили председателем колхоза им. 

Кирова.  

После войны в 1948 году вышла замуж за Алексея Матвеевича 

Андреева и переехала в улус Тухум. Здесь работала на разных 

работах счетоводом, дояркой, телятницей, учётчицей, санитаркой 

на фельдшерском пункте. Где бы она ни трудилась, работала всегда 

прилежно, добросовестно. 

За свой труд Екатерина Баярхаевна удостоена медалей «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда» (1998), 

за материнский труд медалями Материнства двух степеней и орденом «Материнская слава» 

III степени. 

 

Андреева Мария Николаевна, 
труженица тыла, телятница совхоза «Хоготовский», 

уроженка улуса Подток. (1923 - 2004) 

 

В годы Великой Отечественной войны маленькая Мария работала в 

колхозе «Красный пахарь» на разных сельскохозяйственных работах. 

Зимой на двух конях с улуса Подток до другого улуса Пахарь, между 

ними было почти двадцать километров, возили сено, а обратно везли 

солому. На этих же конях весной пахали свою норму пашни. Летом 

косили, стоговали сено. За день ставили по 50 копен. Вязали хлебные 

снопы. 11 снопов считалось за одну копну. Выполняли дневную норму 

- 60 копен. А ночью шли молотить зерно.  Затем она выучилась на 

тракториста, так она и работала на нём до конца войны. Пилили 

березовые чурочки для газогенераторного трактора, на котором сама 

работала. Работали все до изнеможения по 12-15 часов в сутки, 

особенно в уборочную, иногда неделями находясь на полевом стане. Тогда все колхозники 

в тылу трудились под девизом: «Всё для фронта! Всё для победы!». 

Мария со своей старшей сестрой Надеждой работала прицепщиком на посевной. Она тоже 

трудилась в колхозе: косила, жала, молотила, выполняла любую работу.  Они вдвоём при 
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лучине вечерами пряли шерсть, вязали носки, варежки для фронтовиков. Они выделывали 

бараньи шкуры, затем отправляли для шитья тулупов фронтовикам. 

Тогда труженикам тыла было очень тяжело – недосыпали, недоедали, уставали, но 

выходили на работу и трудились на совесть, мечтая о том, чтобы быстрее закончилась 

война, и все вернулись домой с победой.    

Со временем колхоз «Красный пахарь» объединился с колхозом «Комсомолец», а позже 

вошли в состав нового совхоза «Хоготовский». После войны Мария Николаевна перешла 

на ферму, где трудилась телятницей до выхода на заслуженный отдых. Рабочий день 

начинался с 5 часов утра. Её подопечные всегда были ухожены, накормлены, напоены 

вовремя. В телятнике было чисто и тепло. Не было ни одного падежа. За высокие привесы 

Мария Николаевна не раз награждалась Почётными грамотами разных уровней, 

поощрялась ценными подарками. Как труженица тыла, Мария Николаевна награждена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Ирина Андреева 

Анохин Михаил Яковлевич,  
животновод совхоза «Люрский»,  

уроженец деревни Толстовка  (1929 – 2006) 

 

С началом войны и началась трудовая деятельность 12- летнего 

подростка на опытной станции, где полол и поливал грядки, 

работал на гребнице. Как и всё поколение детей военной поры, он 

в полной мере испытал все тяготы военного времени. Всю войну 

работал в хозяйстве опытной станции нашего района. Пахали, 

сеяли, ходили за скотом, заготавливали корма.  

В конце войны он переехал в село Баяндай, работал в хозяйстве 

«Зооветснаб» до окончания войны. В 1947 году переехал в соседнее 

село Люры, работал разнорабочим. В 1949 г. женился на Галине 

Андрияновне Лыковой. В семье родились три сына и две дочери. 

Всех вырастили, учили труду, помогали внукам. 

С 1962 года начал работать в совхозе «Люрский» животноводом. Михаил Яковлевич 

отличался большим усердием, трудолюбием, ответственностью, и показатели работы были 

высокими соответственно. С каждым годом показатели росли, появлялся опыт, мастерство, 

его имя не сходило с Доски почёта в родном хозяйстве, приобрёл известность не только в 

районе, но и в округе.  

Звено Анохина ухаживало за стадом в 1100 голов, нагрузка на одного человека выходила в 

366 голов.  В суровые зимние месяцы М.Я.Анохин и его звено добивались по 900 - 1000 и 

более граммов среднесуточных привесов на голову молодняка крупнорогатого скота, почти 

90% сдаваемого скота уходили высшей категории упитанности. До конца семидесятых и 

начале восьмидесятых Михаил Яковлевич и его звено постоянно лидировали не только 

внутри хозяйства, но и по району, округу и области.  

За достижения в 8-ой и 9-ой пятилетках Михаила Яковлевича наградили орденом 

Трудового Красного Знамени (1971), дважды удостаивался золотой и серебряной медалей 

ВДНХ СССР (1979, 1980), награжден медалью «За трудовую доблесть». 

 

Фарит Рахмаев 

 

Анохин Анатолий Михайлович, 
животновод совхоза «Люрский»,  

 уроженец деревни Люры  (1950 – 1990) 
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Анатолий Анохин, родившийся в крестьянской семье, с 

детства был приучен к труду. После окончания средней 

школы служил в Советской армии, после которой началась 

трудовая деятельность в родном совхозе «Люрский» рядом 

с отцом, известным и маститым животноводом Михаилом 

Яковлевичем. Становился и рос Анатолий мастером своего 

дела. Но любовь к труду, настойчивость в работе, возможно, 

перешли сыну генетически, а мастерство и 

профессионализм человек сам взращивает в себе, если 

хочет добиться успехов. 

 Анатолий Михайлович был фанатически предан своему 

делу, для него не было мелочей, когда касалось это работы. Отец был наставником и 

вдохновителем для Анатолия. С первых дней приучал сына к ответственности, делился 

секретами своего мастерства. Результаты работы были высокими. Он возглавлял 

животноводческое звено, в какое-то время был соперником своего отца, достигал ещё более 

высоких показателей. Был награждён серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью «За 

трудовую доблесть» и орденом «Знак Почёта». 

 

Ануев Семен Петрович, 

знатный хлебороб,  

уроженец деревни Корсаково Байкало – Кударинского района Бурятской АССР (1935г.р.) 

 

Имя Ануева Семёна Петровича гремело в семидесятых годах 

прошлого столетия, когда он работал комбайнером третьего 

отделения совхоза «Ользоновский», а затем «Загатуйский».   

Окончив семилетнюю школу, поступил в железнодорожное училище 

г. Улан-Удэ по специальности вагонно-поездной мастер. Проработав 

мастером вагонного депо год в Слюдянке, Ануев поступил в 

сельскохозяйственное училище № 2 на отделение механизации. 

После учебы его направляют механизатором в совхоз 

«Ользоновский», затем переводят в совхоз «Загатуйский» в третье 

отделение в Хадае. 

28 лет проработал механизатором Семён Петрович в совхозе. И постоянно в передовиках. 

В 1972 и 1973 годах и последующие годы он был признан лучшим комбайнером Иркутской 

области. Ежегодно присуждали ему знаки «Победитель социалистического соревнования». 

Несколько лет передовой механизатор возглавлял партийную организацию отделения. В 

1988 году его назначили управляющим отделением. На этой должности проработал два 

года, а потом стал проситься в механизаторы, просился долго и настойчиво. Совхозное 

руководство, удовлетворяя его просьбы, направило его механиком отделения. Работал 

механиком. 

В 1975 году его имя было занесено в Книгу почёта совхоза «Ользоновский», в 1977 году – 

совхоза «Загатуйский». В 1976 году ему было присвоено звание «Лучший комбайнер 

Иркутской области. Правительство высоко оценило труд Ануева С.П. Семён Петрович был 

награжден медалями «За трудовую доблесть» (1970), «За трудовое отличие», орденом 

Трудовой Славы III степени (1977). 

 

Анынова Анастасия Олоевна, 

труженица тыла, 

уроженка улуса Хорой – 5 (Булак). (1918 г.р.) 
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        Анастасия Олоевна родилась в зажиточной семье Олоя и Отхон 

Осодоевых, которые были раскулачены.Насте тогда было двенадцать 

лет, окончила начальную школу.В январе 1936 года она с матерью 

переехала в улус Мельзаны, поближе к родственникам матери, где 

вышла замуж за Анынова Матвея. 

         После рождения второй дочери началась война. Матвея забрали 

на фронт. Анастасия вместе с другими женщинами трудилась от зари 

до зари: пасла овец, косила вручную, вязала снопы, собирала колосья. 

Оставив малолетних дочек одних дома без присмотра, вместе с 

матерью трудились не покладая рук, следуя девизу «Всё для фронта, 

всё для победы!» Успевали вязать носки, варежки для солдат. Работа в колхозе им. М. 

Горького вспоминается не только, как тяжёлый труд, но и как земляки её мужа оставили в 

её жизни свой след. С особой теплотой вспоминает Анастасия Олоевна этих людей, которые 

своим отношением и участием оказали им поддержку. В те годы невероятно было трудно 

со всем – продуктами, предметом первой необходимости, одеждой. В первый год 

супружеской жизни у Анастасии и Матвея не было своего жилья – жили у родственников. 

В 1944 году Анастасия со своей матерью построила небольшой домик. Велико было 

изумление её мужа Матвея, вернувшегося после войны домой. Матвей, будучи хорошим 

плотником, к жилью пристроил большой прируб. 

        Спустя годы глава семьи построил большой просторный дом. Прожили душа в душу 

сорок пять лет. Достойно воспитали десятерых детей, привили им любовь к трудолюбию, 

дали путёвку в жизнь. Всю жизнь в послевоенные годы Анастасия Олоевна трудилась 

чабаном и телятницей. Помогал ей всегда и во всём супруг – и в труде, и в воспитании 

детей.  

        За многолетний и добросовестный труд чета Аныновых отмечена многочисленными 

наградами – грамотами, благодарностями, знаками, медалями. Среди них медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Анастасии Олоевне 

Аныновой как многодетной матери в 1960 году Указом Президиума Верховного Совета 

СССР было присвоено высокое звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Материнская 

слава» всех трех степеней.  Сегодня её радуют многочисленные внуки, правнуки и 

праправнуки.  

        В марте 2018 года Анастасия Олоевна отметила вековой юбилей. Она отмечена 

юбилейным знаком «80 лет Иркутской области». Является Почётным гражданином 

Баяндаевского района. 

Апанова Ольга Ильинична, 

передовая доярка Кайзеранской МТФ, уроженка улуса Кайзеран. (1940 г.р.) 

 

         Первые шаги на ферме Ольги Апановой начались с поиска. 

Почему, думала она, отдельные доярки надаивают по три тысячи 

килограммов молока от коровы, а у других и тысячи еле выходит. Те 

же корма, да и коровы не лучше и не хуже, а результаты разные. Она 

внимательно приглядывалась к работе передовиков и поняла, как 

многое зависит от самой доярки, её отношения к делу, 

добросовестности и трудолюбия, знаний и мастерства.  

        Учили её старые доярки. Нелегко давались уроки мастерства 

Ольге Ильиничне. Но она упорно преодолевала один рубеж за другим. 

Тысяча, две... и в середине семидесятых годов наступил и её звёздный 
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час: она надоила свыше трёх тысяч килограммов молока от коровы. Апанову О.И. стали 

отмечать не только в хозяйстве, но и в районе. Не было года, чтобы Ольга Ильинична не 

выполняла свои обязательства. В среднем за десятую пятилетку О.И.Апанова надоила по 

2800 килограммов от коровы. Так из года в год повышались её надои молока. 

        В числе передовиков в 1974 году Апанова Ольга Ильинична была удостоена награды 

Родины – ордена «Знак Почёта». 

 

Апханов Боргол Апханович, 

труженик тыла, уроженец улуса Гаханы 

 

         Апханов Боргол Апханович 1890 года рождения, его супруга 

Евдокия Баяндаевна 1905 года рождения вырастили и воспитали 

5-х детей. Они прожили, как и все их современники, достаточно 

напряжённую и трудную вместе с тем исключительно интересную 

жизнь. Боргол Апханович в 1916 году был призван в армию на 

тыловые работы в г. Архангельск, в период первой мировой 

войны. Несмотря на те чудовищно трудные условия жизни, 

вернулся домой живым и здоровым. 

          В 1926 году вместе с со своим братом Бугдаевым Ботоем 

Борголовичем с его супругой Мутурха Ботороевной добровольно 

вступили в колхоз. Они, как люди безупречной честности и 

порядочности, все эти тяжёлые времена колхозной жизни, в период строительства, в 

военные и послевоенные годы трудились в колхозе им. Жданова. Боргол Апханов работал 

столяром – плотником, Евдокия – дояркой. За добросовестный труд были они награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Всем своим 

детям они дали образование. 

 

Аракшинова Ульяна Дардановна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бохолдой (1925 -  ) 

 

         Ульяна Дардановна родилась в многодетной семье Дардановых. Окончив начальную 

школу, с 1938 года начала работать в колхозе имени Кагановича. Тринадцатилетняя девочка 

наравне со взрослыми выполняла тяжёлую, физическую работу, помогала матери 

зарабатывать трудодни. Она ставила рекорды в пахоте, вязала снопы. 1000 снопов – такова 

была дневная норма, но Ульяна со свойственной ей сноровкой и трудолюбием, порою 

перевыполняла эту норму, работая от рассвета до заката. Поощрялась как передовик труда.  

        За самоотверженный труд в годы войны Ульяна Дардановна была удостоена медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенные и 

последующие годы она продолжала трудиться в колхозе…………………  За многолетний 

труд награждена медалью «Ветеран труда». 

        В 1947 году вышла замуж за фронтовика Аракшинова Владимира Алексеевича. Вместе 

с супругом воспитали 7 детей, дали им всем образование, помогали в воспитании 

многочисленных внуков, правнуков. Ульяна Дардановна за материнский подвиг удостоена 

ордена «материнская слава» III степени.   

Татьяна Тарнуева  

 

 

Артасюк Анна Григорьевна, 
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телятница колхоза им. Чапаева, уроженка села Тургеневка. (1930 - 2003) 

 

         Анна Григорьевна трудовую жизнь начала техничкой в сельском 

клубе, где топила печи, убирала. Работала в школьном интернате. 

Когда уже дети подросли, Анна Григорьевна перешла работать на 

ферму колхоза им. Чапаева, ухаживала за телятами. 

Анне Григорьевне год за годом по крупицам, приходили 

профессиональный опыт, мастерство, умение работать качественно. С 

каждым годом росли её результаты и показатели. Артасюк 

перевыполняет взятые социалистические обязательства, становится 

ударником коммунистического труда. Заботясь о каждом теленке, она 

добивалась высоких результатов – 97% сохранности.  

          Она неоднократно награждалась знаками «Победитель социалистического 

соревнования», «Ударник коммунистического труда». Правительство высоко оценило труд 

Артасюк Анны Григорьевны, наградив орденом Трудовой Славы III степени (1981) и 

медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда». 

 

Ахмедуллин Анатолий Сергеевич, 

передовой механизатор колхоза им. Фрунзе, 

 уроженец деревни Половинка. (1937 – 1995) 

 

          Дед Анатолия Сергеевича Абдулла Иванович Ахмедуллин, 

политический ссыльный, обосновавший участок Гоголевка, не мог 

предвидеть, как разрастётся бывший участок Гоголевка в село 

Половинка, что род Ахмедуллиных срастётся с этой землей.  Не мог 

он предвидеть, что его сын Сергей Абдуллович, как труженик тыла 

будет удостоен правительственной награды – медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Внук Анатолий 

станет знатным человеком, в свои 23 года станет коммунистом, в 35 

лет будет кавалером ордена Ленина. 

           Молоденьким пареньком пришёл Толя Ахмедуллин в начале 1950-х годов в 

правление колхоза, тогда именовавшегося колхоза им. Ворошилова. Приняли его 

трактористом. 

          Ум, смекалка, природный дар легко находить хорошие отношения с любым 

человеком были присущи Анатолию с детства. Отслужив действительную службу 

механиком в авиации, вернулся домой. Правление колхоза доверило ему тракторную 

бригаду, а позднее – руководство комплексной бригадой. 

          Работа с землей – начало всех начал. Твердо, по-мужски основательно, освоил 

Анатолий эту главную заповедь сельчанина с первых дней бригадирской деятельности. 

Вовремя сеяли хлеб, поднимали зябь, с ранней весны вели тщательный уход за посевами. 

Земля сторицей платила за щедрый, кропотливый труд. По 20,6 центнеров с гектара 

получала в среднем за годы восьмой пятилетки бригада А.С.Ахмедуллина, став бронзовым 

призёром ВДНХ СССР. Труд опытного наставника молодёжи был отмечен 

многочисленными наградами, поощрениями. Самая почётная награда – орден Ленина по 

итогам восьмой пятилетки (1971г.) В 1972 г. был участником ВДНХ. 

         22 года проработал на бригадирском посту. Школу мастерства А.С.Ахмедуллина в 

своё время прошли Владимир Копылов, Михаил Заиграев, братья Серебренниковы и 

многие другие, чьи имена составляли гордость колхоза им. Фрунзе. 
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        В 1990 году он оставил трактор по состоянию здоровья, перешёл слесарем на 

машинный двор. В безотказной работе механизмов сельскохозяйственных машин на поле 

была немалая заслуга Анатолия Сергеевича Ахмедуллина и его коллег. Последние два года 

своей трудовой жизни работал техником-осеменатором.  

 

Бабина Лидия Васильевна, 

животновод, уроженка деревни Толстовка (1937 – 2009) 

         Лидия Нестерова родилась в семье простых рабочих 

Нестерова Василия Ивановича и Марии Акимовны. В начале 

войны отец ушел на фронт. К сожалению, он не вернулся с 

фронта, погиб на войне.  Тяжкий труд военной поры лег на 

плечи матери.   

          С 12 лет помогала на свиноферме кормить свиней. 

Окончив школу, начала работать на ферме, где и 

познакомилась с будущим мужем Бабиным Алексеем 

Николаевичем. После женитьбы молодые переехали в деревню 

Васильевка, где продолжали вместе работать в колхозе.  

         По семейным обстоятельствам семья Бабиных была 

вынуждена переехать в деревню Бугульдейка Ольхонского района. В 1979 году семья 

Бабиных переехала в деревню Люры, тогда совхоз «Люрский» находился на пике своей 

известности.  Директор Маслов В.Я. принял семью – предоставил жилье и работу. Лидия 

Васильевна начала работать в животноводстве, а Алексей Николаевич – в механизации, 

дети ходили в школу и, приходя домой выполняли все работу по двору и дому. Вскоре 

старшие сыновья, окончив школу и отслужив в армии, также начали трудиться в совхозе 

«Люрский». Семья Бабиных всегда была примером для остальных, все говорили, что нет 

более честных и трудолюбивых людей. После нескольких лет работы в совхозе «Люрский» 

телятницей, стала бригадиром, а вскоре Лидия Васильевна получила медаль «За трудовое 

отличие» (1980) за добросовестный труд в животноводстве совхоза «Люрский».  Бабина 

Л.В. работала бригадиром звена по выращиванию телят.  Её звено ежемесячно перекрывало 

среднесуточные плановые привесы телят. В звене была самая высокая нагрузка по совхозу, 

на 1 телятницу – 125 голов, когда как в других звеньях выращивали от 80 до 100 телят.  

        Лидия Васильевна была активной участницей художественной самодеятельности, 

выступала в составе хора на сцене сельского Дома культуры, была ведущей солисткой. Не 

раз избиралась депутатом сельского Совета. 

 

Бабин Игнат Иванович, 

труженик тыла колхоза «Путь Ленина»,  

уроженец Черниговской губернии. (1909 – 1998)                                             

 

        Трёхлетнего Игната и трех его старших братьев привезли с собой родители из далёкой 

Черниговской губернии в Сибирь в 1912 году, которым выделили участок под названием 
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Васильевка, где шумела вековая тайга. Родители со многими 

переселенцами вырубали лес, выкорчевывали, пахали поля, строили 

дома. 

В 1922 году открыли двухклассную школу, в 1930-м васильевские 

крестьяне купили большой дом для школы.  Школа стала 

четырёхклассной. Игнат окончил 4 класса. 

         В конце 1935 года, когда в Васильевке организовали колхоз, 

Игнат Бабин принял активное участие в организации колхоза. Для 

организации колхоза первоначально вошли двенадцать семей. На 

общем собрании выбрали самого активного двадцатишестилетнего 

Игната Бабина председателем колхоза. Председателем он проработал два года. В 1936 году, 

когда поступил первый трактор в колхоз, его отправили учиться на тракториста. Окончив 

курсы трактористов в Баяндаевской МТС, Игнат Иванович пахал землю, затем поднимал 

целину, трудился в своем родном колхозе.За годы работы в колхозе «Путевод», «Путь 

Ленина» Бабин Игнат Иванович удостоен медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель» (1957). 

           Когда началась Великая Отечественная война, Бабин И.И. просился на фронт, но его 

оставили, в военкомате отказали. Он нужен был в тылу. 

Проработал в колхозе «Путь Ленина» до 1972 года. В его трудовой книжке была одна запись 

о том, что принят в колхоз в 1935 году, уволен в 1972 году в связи с уходом на пенсию.  

         В годы войны с Бабиным И.И.  трудились в колхозе «Путевод» Стефаненко Домна А., 

Коченковы, Кодатенко Анастасия Степановна, Бабина Екатерина Павловна, Селедцов Иван 

Прохорович, Фадеева Федосия Степановна, Иванькина Федосия Николаевна, Коваленко 

Любовь Андреевна, Коваленко Владимир Анатольевич, Селедцов Сергей Петрович, 

Коваленко Афанасий Ефимович, Кодатенко Георгий Леонтьевич, Кирпиченко Надежда Л. 

и другие. Все они в 1948 году были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».      

 

 

Багинова Надежда Дмитриевна, 

животновод, уроженка улуса Шонтой. (1930 г.р.) 

 

Надежда Дмитриевна Багинова прожила долгую, нелегкую жизнь, в 

которой случались светлые, дорогие радости, свои беды и печали. Для 

десятерых своих детей и многочисленных внуков, правнуков – 

заботливая мама и добрая бабушка. 

Родилась и выросла она в улусе Шонтой, тогда Хоройского сельского 

Совета. Накануне войны родители переехали в улус Харагун 

Баяндаевского района. Отца сразу призвали в армию, из-за начавшейся 

войны служба отца затянулась на несколько лет. В 1945 г. вернулся с 

войны отец живым и невредимым. В тот же год мать после болезни умерла. Надежде было 

15 лет, окончила 8 классов. 

           Все тяготы послевоенных лет и воспитание младших братьев легли на её хрупкие 

плечи. Трудилась она в колхозе, не боясь никакой работы, вскоре подросшие братья стали 

хорошими помощниками для своей старшей сестры.  

           В 1953 г. вышла замуж за Владимира Манжуткиновича Багинова, переехала на 

родину мужа в улус Хуты. Устроилась на работу дояркой, муж трудился рядом. Стали 
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рождаться дети. Детям нужна была нормальная школа, и поэтому семья переехала в 

Покровку. Дети росли дружными, старшие помогали младшими.  

           Багиновы работали вдвоём по семейному подряду в колхозе «Путь к коммунизму» 

на откормочной площадке. Не один год они ухаживали за молодняком КРС и ежегодно 

добивались высоких результатов на доращивании и откорме. Откармливали 270 голов 

молодняка при высокой сохранности. Среднесуточный привес сначала составлял 518 

граммов, затем доводили до 1140 - 1200 граммов в сутки. Живым весом молодняк достигал 

450 – 470 кг. 

           Чета Багиновых воспитали своих детей так, что все они получили достойное 

образование и нашли свое место в жизни. Супруги Багиновы являются тружениками тыла. 

Надежда Дмитриевна награждена медалью Материнства I степени и как родившая и 

воспитавшая 10 детей удостоена почётного звания «Мать-героиня» с вручением орденов 

«Материнская слава» трёх степеней (1968, 1972, 1975). Багинова Надежда Дмитриевна за 

свой многолетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда» (1982), за 

отличное воспитание детей вручен знак «Высшая благодарность матери» (2006) 

Постановлением главы администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

имеет юбилейные медали Великой Победы.  

 

Баглаева Евдокия Макаровна, 

труженица тыла,  

уроженка улуса Харанут Эхирит – Булагатского района. (1924 – 2004) 

 

         Сразу, после того как окончила Евдокия Ильина неполную 

среднюю школу в п. Усть – Ордынский, началась Великая Отечественная 

война. Тогда Евдокии было 17 лет. Она сразу устроилась в организацию 

«Скотимпорт». Как она вспоминала: «Жили на станции Наушки 

Кяхтинского района, ждали полтора месяца, чтобы получить пропуски в 

Монголию. Прибыв в Монголию, приняли гурт крупного рогатого скота, 

ухаживали за гуртом около 10 месяцев, для того чтобы была высокая 

продуктивность и упитанность, потом отправляли на фронт. После стала 

работать убойщиком, за один день им приходилось забивать, резать 

более двух тысяч голов. Так работала до мая 1943 года». 

         В том же году стала добровольцем, служила в Монголии в кавалерийской части.  

Вернулась в 1945 году. 

В 1947 году вышла замуж за Баглаева Прокопия Борисовича. Работала продавцом в 

магазинах сельпо улуса Хиней, села Хогот, районной больнице санитаркой. От детского 

сада вышла на пенсию. 

          Супруг Баглаев Пётр Борисович в годы войны, оставшийся по брони, трудился на 

военном заводе г. Нижний Тагил, который выпускал военную технику, снаряды, орудия. В 

1944 году, работая на заводе, заболел брюшным тифом. После лечения в больнице г. 

Свердловска вернулся домой в 1944 году, работал на разных работах в колхозе им. Сталина. 

Он награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.» и юбилейными медалями. 

          Евдокия Макаровна удостоена медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», награждалась юбилейными 

памятными медалями в честь Великой Победы.   
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Бадлуев Василий Баймеевич, 

передовой механизатор совхоза «Баяндаевский»,  

уроженец улуса Гаханы. (1943 – 1973) 

 

        Василий рос в многодетной семье, где уважали 

крестьянский труд. Из старших братьев и сестер кто-то окончил 

институт, кто-то были студентами.  Василий с детства тянулся 

к технике. После того, как окончил школу, умер отец. Василий 

устроился разнорабочим гаханского отделения совхоза 

«Баяндаевский». Подошло время служить в армии – отдать долг 

Родине, службу проходил три года в Красноярском крае. 

Отслужив, вернулся в родной улус. Вскоре женился на своей 

землячке Тамаре Протасовне Измайловой.  

          Бадлуев Василий, окончив училище механизации, сел на 

трактор. По весне начиналась подготовка пашни под сев. Пахал, культивировал - проводил 

весь комплекс агротехнических операций. После сева обрабатывал посевы. Во время 

уборочной садился на комбайн.  Дисциплинированный, ответственный, Василий Бадлуев, 

чтобы техника не подводила, каждое утро проводил осмотр и замену агрегатов. 

Самостоятельно устранял неполадки. И постоянно следил за исправностью, вверенной ему 

сельхозмашины. Во время уборочной он трудился с утра до полуночи, пока не выпадет роса. 

Показывал лучшие результаты среди молодёжи района, округа во всех видах полевых 

работ, не было исключением уборочная кампания. В 1969 году перекрыл свою норму. 

Перспективному механизатору доверили новый трактор «К-700», который он быстро 

освоил. 

           За выполнение плановых показателей Василия Бадлуева поощрили путёвкой в ГДР. 

За добросовестное отношение к труду, за выполнение и перевыполнение планов Василий 

Баймеевич награждался почётными грамотами различных уровней, знаками отличия.  

           В своём отделении совхоза молодой механизатор являлся комсомольским вожаком. 

Контролировал выпуск «Комсомольского прожектора», молний, боевых листков, проводил 

комсомольские собрания, призывал комсомольцев принимать активное участие в 

соцсоревнованиях. В летнее время с комсомольцами принимал участие в стрижке овец. 

           В 1970 году его, передового механизатора, активного комсорга пригласили на 

Пленум окружной комсомольской организации и выдвинули его кандидатуру делегатом на 

XVI съезд ВЛКСМ. Во время съезда, после заседания, в свободное время делегатов возили 

на экскурсии, побывал он в Георгиевском зале и в других примечательных местах Москвы. 

После съезда, приехав домой, передовой механизатор, выступая в комсомольских 

организациях района, рассказывал ребятам о Всесоюзном съезде ВЛКСМ, о задачах, 

поставленных перед сельскими комсомольцами. 

          Свою работу Василий Бадлуев делал добросовестно, с любовью к земле-кормилице, 

вкладывая в неё не только знания, опыт, но частицу своей души. Земляки отзываются о нём 

с положительной стороны как о трудолюбивом механизаторе, хорошо знающем технику, 

всегда готового, идти на помощь товарищам. 

Альбина Вахрамеева 

 

 

Бадлуева Елизавета Зангеевна, 

Убодоева Елизавета Ботоевна, 

труженицы тыла, уроженки улуса Буры (1910-1991), улуса Гаханы. (1910 -1995) 
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         Забанова Елизавета Зангеевна вышла замуж за Бадлуева Имнея 

Бадлуевича, который был старше её на 6 лет. В первый же год войны 

он ушёл на фронт, оставив жену с четырьмя малолетними детьми 

дошкольного возраста. Имней Бадлуевич навечно остался 

защитником Сталинграда. Он похоронен на Мамаевом Кургане, у 

подножия величественного памятника «Родина – мать», где среди 

имен павших, высечено, на память благодарным потомкам, имя 

Имнея Бадлуевича Бадлуева.         

           Нелегко пришлось солдатской вдове, её трудовой день 

начинался с раннего утра, кончался поздним вечером. Во время 

косьбы косила сено колхозному скоту с 5 часов утра, пока роса не высохнет. После 

двухчасового отдыха шли убирать высохшее сено. Женщины и дети гребли и копнили, а 

мальчишки возили копны к месту стогования. Чуть постарше дети ставили зароды под 

чутким присмотром стариков. Так каждый погожий день, пока не завершится заготовка 

сена… 

          Осенью уборка зерна. Жали хлеб, вязали снопы, трудились на токах. Подвозили зерно 

обозами в Баяндай. Затем эти тяжёлые кули таскали наверх по трапу хлебоприёмного 

пункта. Навсегда остались в памяти недоедание, нехватка теплой одежды, обуви. Елизавета 

Зангеевна пахала, сеяла, косила сено. Вечерами выделывала шкуры для шитья тулупов, для 

того чтобы отправили на фронт. Славилась она, как хорошая рукодельница и 

трудолюбивый, ответственный человек.       

          Елизавета Ботоевна до войны трудилась продавцом в местном 

магазине. В 1935 году вышла замуж за Убодоева Батюра Батаевича. 

Её судьба схожа с судьбой Елизаветы Зангеевны Бадлуевой. Муж Б. 

Б. Убодоев, сражавшийся на фронте, погиб в конце Сталинградской 

битвы в январе 1943 года. Похоронен в посёлке Глубокинский 

Ростовской области. Фамилия Убодоева Б.Б. занесена на 

мемориальную доску на братской могиле. 

           Как многие другие женщины, Елизавета Ботоевна осталась 

одна с детьми. Взвалила все тяжести на свои плечи, не жаловалась никогда на судьбу. 

           С самого раннего утра с первыми петухами вставала, шла на работу и до позднего 

вечера трудились не покладая рук.Елизавета Ботоевна работала на ферме, доила коров, 

ухаживала за телятами. В летнее время заготавливала сено для коров и телят, зимой сами 

доярки кормили коров, телят, убирали навоз, доили. Все делалось вручную. Приходилось 

работать кладовщиком, поваром на полевом стане, заведующей фермой, телятницей. 

           Е. З. Бадлуева, Е. Б. Убодоева после войны в числе первых были удостоены медали 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». Детей своих они 

воспитали и дала им образование, которые нашли свою нишу в обществе. 

Жанна Даргеева, Светлана Янхаева 

 

Бадлуева Мария Муняевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Олой  

 

    Эхирит – Булагатского района. (1928 -2016) 
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Мария Могзоева родилась в семье, где четверых детей отец 

поднимал один. Тяжело заболев, умерла их мама.  Трудовая жизнь 

её началась рано. В годы войны, оставив учебу, трудилась в колхозе. 

С сестрами ходила на ферму доила коров, ухаживали за скотом, 

летом косили вручную сено, ставили копна, за лобогрейками 

ходили, вязали снопы. 

После войны работала дояркой. Выйдя замуж за Бадлуева Архипа 

Бадлуевича, переехала в улус Гаханы и продолжала работать 

дояркой, чабаном в совхозе «Баяндаевский».  

Вместе с мужем воспитала 4 детей, всем дали образование. Будучи 

на пенсии помогала растить внуков, правнуков, в ведении личного подсобного хозяйства. 

За труд в годы войны Мария Муняевна удостоена медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилейными медалями в честь Великой Победы. 

 

 

Бадуев Николай Протасович, 

труженик тыла, уроженец улуса Бахай – 1. (1930 г.р.) 

 

         Родившийся в крестьянской семье Николай Бадуев был приучен 

к тяжелому крестьянскому труду. Не довелось ему получить среднее 

образование в школе, началась война. Наравне с взрослыми, вместе 

со сверстниками трудился с 1941 года на полях: пахал, сеял, убирал 

урожай, приближая день победы.  

         Работал в колхозе им. Куйбышева, после войны в колхозе им. 

Черняховского до 1954 года, переименованном в колхоз им. 

Маленкова, который в 1957 году вошёл в состав совхоза 

«Ользоновский». В 1976 году перешёл в штат нового совхоза 

«Загатуйский».  

          Николай Протасович награждён медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в 1947 году и памятными юбилейными 

медалями. Наравне с ним трудились в колхозе им. Черняховского Батлаева Прасковья 

Андреевна, Шуханова Александра Шопходоевна, Шомонова Ульяна Шодоровна, 

Борхолеев Буин Борхолеевич, Едаев Шохор Едаевич, Муханова Бултахай Бугдаевна, 

Олхоева Харлай, Бадлуева Баждай Францевна, Шарьюрова Мария Маласовна, Тайсоров 

Бахрушка Тайсорович, Баглаева Федосья Францевна, Александрова Кокля Босхоловна, 

Секретарёва Марина Осодоевна – все они награждены медалью За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

           Его будущая супруга Мария также трудилась в колхозе в годы войны, после войны в 

совхозе «Ользоновский», «Загатуйский». Мария Басловна родила восемерых детей, 

награждена медалями Материнства I и II степеней, орденом «Материнская слава» II 

степени, богаты внуками, правнуками. 

 

Баенгуева Матрёна Пироговна, 

труженица тыла, уроженка улуса Байша. (1905 -1986)  

 

           Матрёна Бутрина в семье была третьим ребёнком. Сестра вышла замуж, брат умер 

рано, а родителей репрессировали в 1937 году. Детство и вся её жизнь были тяжёлыми, 

жила в семье дяди и дедушки. Рано начала трудовую жизнь. 
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          Вышла замуж за Гаврила Бадуевича Баенгуева. Человек он был мастеровой, построил 

большой дом. Родила и воспитала с ним 8 детей. В 1941 году мужа не стало, тяжело заболев, 

умер. В тяжелые годы войны двое детей умерли, остальных шестерых воспитала сама, 

помогала ей старшая дочь Наталья.  

          Матрёна Пироговна работала дояркой, в летнее время ходила на стан, вручную косила 

сено, гребла, ставила зароды для общественного скота. Она тогда считалась стахановкой, 

перекрывала свою норму. Успевала косить рано утром или вечерами для своей коровы, 

чтобы прокормить детей.  

           За труд в годы войны Матрёна Пироговна награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», как многодетная мать – орденом 

«Материнская слава» II степени.  

 

Баймеев Борис Бардымович, 

передовой чабан совхоза «Ользоновский»,  

уроженец улуса Онгой. (1934 - 2008) 

 

         Отец Бориса Бардым Бахрушкинович погиб в Великой 

Отечественной войне. Мать Бугалай Павловна, оставшись вдовой с 

4 детьми, продолжала трудиться в колхозе им. Ленина.  

         Борис Баймеев окончив 9 классов Олойской средней школы 

Эхирит - Булагатского района, в 1950 году остался работать в 

родном хозяйстве - колхозе им. Ленина. С 1953-1954 годы обучался 

в Оёкской сельскохозяйственной школе, где получил специальность 

счетовода. После окончания был назначен счетоводом колхоза им. 

Ленина. 

        Отслужив в армии 1955 – 1958 годы, Баймеев Борис стал трудиться чабаном в совхозе 

«Ользоновский», где проработал до августа месяца 1995 года. Труд чабана нелёгок и 

требовал большой ответственности и опыта. С супругой Лидией Буиновной не один десяток 

лет водили отары овец по онгойским степям, невзирая на любую погоду. Кроме пастьбы 

проводили санитарную обработку, лечение язв, ушибов.  В начале лета проводилась 

стрижка овец, обработка шерсти. По итогам 1964 года Баймеев Б.Б. был признан лучшим 

чабаном Иркутской области. 

          Выучился на классировщика шерсти. Эта ответственная работа требовала и 

определённых знаний. При этом Баймеев продолжал чабанить, иногда оставлял отару своей 

супруге.  

          Без отрыва от чабанской деятельности Борис Бардымович выучился на осеменатора 

овец. Из года в год весной вовремя окотной кампании принимали ягнят. От ста овцематок 

получали 103-110 ягнят и старались сохранить приплод.   Кроме чабанства, Борис 

Бардымович 22 года проработал осеменатором.  Отары овец тогда были в Ользонах, 

Шаракшанах, в Онгое. В одном только Онгое в разное время было до 10 отар овец. 

        Борис Бардымович был отмечен за стабильные успехи награждён медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 

орденом Трудовая слава III степени (1978), медалью «Ветеран труда» (1985). Являлся 

депутатом Ользоновского сельского Совета нескольких созывов. Его брат Баймеев 

Владимир Бардымович тоже трудился в МТС, совхозе «Ользоновский» осваивал целину, за 

что был награждён медалью «За освоение целины» в 1957 г. 

Анатолий Гаврилов 
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Балашова Тамара Артемьевна, 

передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженка села Покровка. (1952 г.р.) 

 

        В начале трудовой деятельности Тамара Балашова сменила ряд 

профессий, но ни одна не пришлась по душе.  Пошла на ферму да так и 

прикипела к ней душой.  

        Тамара Балашова впервые переступила порог Покровской фермы 

в 1974 году. Бывала здесь и раньше, помогала матери Ольге 

Михайловне, работавшей здесь дояркой. Выполнила свою личную 

пятилетку в восьмидесятые годы. При плане 2106 кг молока от одной 

коровы получила 2215, по итогам зимовки брала обязательство 

получить не менее 2350 кг молока от коровы, а фактически надаивала 

2512. Руководство колхоза назначило её старшей дояркой по корпусу 

№ 2. Работали с двумя сестрами и супругом Геннадием по семейному подряду. 

         За успехи, достигнутые в выполнении плана и социалистических обязательств по 

увеличению производства и заготовок продукции животноводства в первую половину 1980 

года, правительство наградило Балашову Т.А. орденом «Трудовой славы» III степени в 

декабре 1980г. 

 

Балдынова Адан Хабеевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Хатар-Хадай. (1898 – 1965) 

        Адан Хабеевна Хабеева в девичестве вышла замуж за Балдынова 

Башелхана Балдыновича, сына потомственного кузнеца, вместе с 

которым родили и воспитали 10 детей. 

         Немногословная, доброго нрава, покладистая, физически очень 

сильная и выносливая, Адан работала, не покладая рук, чтобы в семье 

был хоть какой-то достаток. Весь труд был ручным: землю пахали и 

боронили на быках, косили траву на сено косами – литовками, серпами 

срезали выросшее зерно, молотьбу вели тоже ручными цепами. На 

подворье держали домашний скот, уход за которым тоже требовал много 

сил, энергии, конечно, времени. Дойка коров, уборка на скотном дворе, 

изготовление молочных продуктов: сметаны, творога, масла, курунги и арсы – всё было 

знакомо и привычно. 

          Особенно тяжело пришлось Адан в годы Великой Отечественной войны: мужчины 

ушли на фронт, в улусе остались одни старики, женщины и дети. Вместе с одноулусниками 

Адан помогала, чем могла, фронту. Садили очень много картофеля, собирали его и мыли, 

резали на тонкие пластины, пекли на горячей буржуйке, который складывали в мешки и 

отправляли на фронт. 

Адан хорошо вязала, из овечьей шерсти вязала теплые носки, варежки, которые тоже шли 

в помощь солдатам. 

          Адан Хабеевна за труд в годы войны удостоена медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Этой же государственной наградой были 

награждены её земляки: Мантатов Матвей М., Бильнуев Егор Богомолович, Шихеев 

Иннокентий, Маншудова Мария Н., Хунгеева Мария М., Хамисарова Евдокия, Шистеев 

Фёдор А., Алсакова Мария Андреевна, Мандуханов Андрей М., Мантатов Николай М., 

Бубаева Анна Ивановна, Сидорова А., Верхозин Степан, Манданова Елена А., Барбоскинов 

Ботой Б., Мантатова Прасковья, Наксалаева Мария, Бодонцоев Бужгей. 



 
 

160 
 

Нина Балдынова 

Балдынов Петр Башелханович, 
передовой механизатор совхоза «Люрский», 

уроженец улуса Бохолдой. (1933-2010) 

 

          В трудные военные годы вышел с взрослыми на полевые 

работы. В послевоенные годы, будучи подростком, выучился на 

курсах механизаторов училища механизации в селе Баяндай. С тех пор 

вся трудовая деятельность Петра Башелхановича связана с техникой. 

Когда ему было за двадцать лет, в деревню Бохолдой привезли 

пилораму, невиданную по тем временам, технику. Многие боялись 

подойти к ней, видя, с какой легкостью разрезает пила огромные 

бревна, а молодой механизатор не только освоил эту технику, но и 

работал на ней долгие годы. Позже он и в Люрах отрегулировал и 

запустил в дело новую пилораму. 

          Петра Башелхановича всегда отличала его любовь к технике, 

механик-самоучка – он с интересом изучал все новинки, не только изучал, но мог 

разобраться в устройстве, собрать, запустить любой механизм, отремонтировать любой 

агрегат от простого сепаратора до сложнейшей технической машины. 

           Балдынов П.Б. – обладатель двух серебряных медалей ВДНХ. 

Будучи на заслуженном отдыхе, Петр Башелханович долгие годы работал в родном совхозе 

ремонтных мастерских токарем, освоив новую для него профессию самостоятельно. 

Многие друзья, родственники, имеющие высшее образование, обращались к нему за 

помощью, и всем без отказа помогал старый мастер.  

Его жена была надёжным тылом, все бытовые проблемы были на её плечах. Анна Сахаевна 

имеет правительственную награду - «Медаль Материнства» II степени за воспитание 

пятерых детей.  

                                                                    Нина Балдынова 

 

Баирова Нина Михайловна, 
передовая доярка совхоза «Хоготовский», 

уроженка села Бурлай Качугского района. (1937 г.р.) 

 

           Нина Михайловна свою трудовую деятельность начала в 

колхозе «Комсомолец» с 1958 года после замужества. Трудилась в 

колхозе «Комсомолец» дояркой до 1969 года. За годы работы в колхозе 

выполняла и перевыполняла свои обязательства, показатели по надоям 

молока. Являлась победителем социалистических соревнований. По 

итогам восьмой пятилетки Баировой Н.М. был присуждён знак 

«Отличник социалистического соревнования РСФСР» (1970). 

          В связи с реорганизацией и образованием совхоза «Хоготовский» 

Баирова Н.М. была переведена в штат совхоза «Хоготовский». В 1977 

году в связи с переездом в село Половинка работала дояркой в колхозе 

им. Фрунзе до 2001 года.  

          Вместе с мужем воспитали пятерых детей. Имеет медаль Материнства II степени, 

медаль «Ветеран труда». 

 

Балтухаев Константин Одорхонович, 

передовой механизатор совхоза «Баяндаевский», 

 уроженец улуса Хабаровск Эхирит-Булагатского района. (1955 г.р.) 
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          Константин Одорхонович Балтухаев многие годы работал 

механизатором во втором отделении совхоза «Баяндаевский». Из года 

в год на весенне-полевых работах, заготовке кормов и уборке урожая 

добивался высоких результатов. На срезке зеленой массы звено 

Балтухаева восемью комбайнами марки КС-1,8 заготавливали при 

плане 4805 тонн, 12105 тонн силоса. Сам звеньевой добился лучшего 

индивидуального результата: на его счету 3750 тонн силосной массы. 

Был победителем районного социалистического соревнования 1983 

года среди молодых механизаторов на посевной, а осенью того года 

стал победителем среди комбайнеров силосных комбайнов КС-1,8.  

            Спокойный, уравновешенный и открытый характером, Константин Одорхонович 

был горяч в работе. И в то же время большое внимание уделял высококачественному 

выполнению каждого дела. За всё это уважали его в коллективе, с него во многом брали 

пример и другие. Он награждался многими знаками отличия, среди них знак ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец XI пятилетки I, II степеней, Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

 

Бандолина Валентина Алексеевна, 

телятница Толстовской МТФ,  

уроженка деревни Толстовка. (1947 г.р.)  

           Валентина Алексеевна работала вместе с Антониной 

Александровной Селедцовой телятницей профилакторного 

отделения Толстовской молочнотоварной фермы. Делила с ней 

хлопоты и заботы нелёгкого животноводческого труда. Чистота, 

порядок, уют – постоянно соблюдались во вверенных телятницам 

производственных помещениях. А где чистота, там и здоровье 

животных, где порядок, там и успех труда коллектива. 

           Неиссякаемое трудолюбие, большая любовь к своей 

профессии способствовали достижениям лидеров толстовских 

животноводов. Не только в колхозе, но и в районе они были 

победителями социалистических соревнований, ударниками трёх пятилеток.  

           По итогам XI пятилетки за высокие производственные показатели Валентина 

Алексеевна Бандолина вместе со своей напарницей Селедцовой А.А. удостоены награды 

Родины – медали «За трудовую доблесть» (1986).  

 

Барбоскина Арина Ивановна, 

труженица тыла, уроженка улуса Хандагай (1917- 1995) 
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         Перед трудовым подвигом этой замечательной женщины 

может преклониться каждый житель небольшой деревни Бохолдой.  

Простая труженица-крестьянка колхоза «Красная Армия» во время 

войны, не жалея себя работала во имя Победы. Арина Ивановна 

сопровождала зерновые обозы для фронта в город Иркутск.  Одна из 

тех героических женщин, кто, не жалея себя день и ночь пахала и 

сеяла в весеннюю страду, убирала хлеб на поле. 

         На долю Арины Ивановны выпало много невзгод и 

несправедливостей: объявляли её врагом народа, сидела в тюрьме. 

Имя её было полностью реабилитировано.  Всю жизнь была передовой дояркой, была 

занесена в Книгу почёта района.  

         В честь праздников Великой Октябрьской революции Арину Ивановну правление 

колхоза по итогам года награждало памятными подарками.   Она награждена юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В. И. Ленина» 

(1970). Арина Ивановна была хорошим, добрым, мудрым человеком, большой труженицей. 

Пользовалась большим авторитетом среди земляков. 

Жанна Абгалдаева 

Бартанов Пётр Бугдаевич, 

 чабан совхоза «Баяндаевский», уроженец улуса Нагалык. (1933 – 2008) 

 

       Будучи старшим в семье, Пётр с малых лет был первым 

помощником в доме и на ферме. С четырнадцати лет началась 

официальная трудовая биография. Окончив курсы механизаторов в 

Баяндае, работал прицепщиком, механизатором, кузнецом. Однако, 

истинное своё призвание Пётр Бугдаевич обрёл в животноводстве. 

Начиная с 1970 года и вплоть до выхода на пенсию, трудился чабаном 

вместе с супругой и сыном.  Семейная работа дала высокие результаты 

– при плане получения ягнят в 550 голов семейное звено Бартановых 

получило 623 головы.  От каждой ста овцематок получал сто с лишним 

ягнят, по настригу шерсти перевыполнял план ежегодно в течении 

двух пятилеток.  

       Был признан ударником коммунистического труда IX, X пятилеток. Пётр Бугдаевич 

награждён за ударный труд медалями «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда». В 1973 г. Пётр Бугдаевич Бартанов по итогам 

десятой пятилетки за доблестный труд, за высокие показатели удостоен ордена Трудового 

Красного Знамени. 

 

Бартанова Валентина Бардымовна, 

передовая доярка совхоза «Баяндаевский», уроженка улуса Гаханы. (1926 – 1986) 
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В.Б.Бартанова из поколения тех, на чьё отрочество и юность выпали 

годы Великой Отечественной войны. В многодетной семье, где было 

шестеро детей, она была старшей. Перед самой войной ушла из 

жизни мать, а с началом войны отец ушёл на фронт. На плечи юной 

15-летней девушки выпала нелёгкая обязанность и забота о младших 

братьях и сестрах. В те суровые годы подростки заменили взрослых 

и в свирепые морозы работали на лесозаготовках. Острая нехватка 

рабочих рук заставляла использовать подростков на тяжёлых 

мужских работах. В пятнадцатилетнем возрасте села она за рычаг 

трактора ЧТЗ, окончив краткосрочные курсы трактористов. Работа 

хоть и тяжёлая, но гарантировала минимальный продуктовый набор. 

В том году ежедневной нормой был мешочек зерна.  

После окончания войны, когда отец благополучно вернулся с фронта, она могла подумать 

о личной судьбе. Вышла замуж, родилось пятеро детей. Валентина Бардымовна в 

последующие годы работала дояркой ручного доения на молочно-товарной ферме совхоза 

«Баяндаевский», оттуда и вышла на пенсию. 

 Испытания, выпавшие в годы войны, – голод, непосильный труд – сказались на здоровье. 

Рождение пятерых детей также здоровья не прибавило. После непродолжительной болезни 

она ушла из жизни. За свои трудовые достижения Валентина Бардымовна Бартанова 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За трудовую доблесть» (1973), медалью Материнства II степени. 

 

 

Барданова Аграфена Тимофеевна, 

труженица тыла,  

уроженка деревни Магдан Качугского района. (1922 -1992) 

 

Моя прабабушка Аграфена Тимофеевна Барданова родилась и выросла 

в маленькой таежной деревеньке Магдан Качугского района.Она рано 

познала нужду и тяготы деревенской жизни. Отец прабабушки был 

репрессирован, и    его дети получила статус «дети врага народа». 

Война. Великая Отечественная… она вошла в каждый дом, в каждую 

семью. Наша Сибирь - глубокий тыл, в деревнях остались только 

старики, женщины и дети. Именно их самоотверженный трудот зари до 

зари обеспечивал фронт продовольствием.  До сих пор старожилы 

родной деревни прабабушки вспоминают её трудолюбие и 

самоотверженность: она за день вручную скашивала гектар травы, 

поддержав почин гаханских подростков – комсомольцев, который вошёл в историю как 

«бусоевское движение».  

         После войны прабабушка вышла замуж и переехала в соседний Баяндаевский район, 

и работала в одном из самых крупных совхозов на тот момент – «Баяндаевский», в состав 

которого входили почти половина деревень Баяндаевского района и деревни Буровской 

долины.     

Лишь спустя многие годы, трудовой подвиг прабабушки был отмечен правительством 

страны юбилейной медалью «40 лет Победы Великой Отечественной войны 1941 -1945г.г.»    

и званием «Ветеран труда».  

 

Баир Буинов  
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Барданов Владимир Францевич, 

труженик тыла, уроженец улуса Гаханы. (1924 -1979) 

 

Владимир Францевич был в многодетной семье старшим. Как и 

многим его сверстникам, с лихвой пришлось испытать все тяготы 

военного времени. Владимир был инвалидом с детства. Но это не 

помешало ему трудиться на благо Победы. Работал в звене Бусоева, 

пахал на конном плуге пашню, старался не отставать от своих 

сверстников, выполнял свою норму по пахоте. Трудился на разных 

работах, не жалея себя. 

После войны работал учётчиком, бригадиром, кладовщиком. 

Женился. Родилось пятеро детей. После смерти жены он был женат 

во второй раз и в семье родились ещё двое детей. Когда младшему 

сыну было 11 лет, умер. Сказались тяжёлый труд в военные годы, слабое здоровье.  

В 1946 году Владимир Францевич Барданов был удостоен правительственной награды – 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Жанна Даргеева 

 

 

Барданов Юрий Францевич, 

управляющий отделения № 1 совхозов «Ользоновский», «Баяндаевский», 

уроженец улуса Гаханы. (1931 – 1993) 

 

Трудовая деятельность его с малых лет связана с землей. Здесь, на 

своей земле, ещё подростком постигал премудрости пахоты, ухода за 

крупным рогатым скотом, овцами, лошадьми в колхозе имени 

Жданова. Он начинает вникать в особенности современных тракторов, 

комбайнов и сельхозмашин. 

Со временем Юрий Барданов стал приобретать богатый опыт. От 

бригадира полеводства до управляющего отделением – таков путь 

этого терпеливого, умелого и неутомимого труженика. В 1961 году его 

назначают управляющим отделения № 1. Это отделение находилось в 

Гаханах входило оно сначала в совхоз «Ользоновский», затем – 

«Баяндаевский». Юрий Францевич проработал управляющим 30 лет. 

В 1966 году окончил в Иркутске краткосрочные курсы в сельскохозяйственной школе 

руководителей среднего звена. При его непосредственном участии гаханцы первыми в 

районе начали внедрять почвозащитную систему земледелия. При нём коллектив отделения 

в хозяйстве постоянно занимал призовые места. Отделение, возглавляемое им, был всегда 

впереди, в районе по показателям равныхне было его отделению. Отделению вручалось 

переходящее Красное Знамя райкома КПСС и райисполкома, областное управление 

сельского хозяйства выделяло денежную премию и награждало Почетной грамотой. 

Старейший агроном района Андриян Петрович Мунгалов говорил о нём: «В районе никому 

не удавалось до Ю.Ф.Барданова и после повторить его достижение – собрать с 1000 

гектаров зерновых по 30 цн/га зерна. Были, конечно, по 30 и больше и у других. Но с малых 

площадей – с 100 га, 300 га. А на круг получалось меньше 20 цн/га. Удивительный факт. А 
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ведь не агроном, институтов не кончал. Это своего рода наш сибирский Т.С. Мальцев. 

Юрий Францевич любил свою родную землю, знал, где что сеять, как обрабатывать. Таких 

людей - управляющих, подобныхему, нет».                                                      

В его послужном списке всего лишь одно место работы – отделение №1. И вся его жизнь 

была посвящена малой родине, своим односельчанам. Многолетний труд Ю.Ф.Барданова 

оценен правительством, он награждён медалью «За трудовую доблесть», орденом «Знак 

Почета». 

 

Бардаханова Валентина Багдуевна, 

передовая доярка совхоза «Баяндаевский», уроженка улуса Гаханы. (1926 – 2011) 

 

Валентина Бардаханова родилась в крестьянской семье Багдуя 

Бардахановича и Ульяны Босхоловны, Валя была самой младшей в 

семье. Война застала Валю пятнадцатилетней. Вместе со своими 

сверстниками работала на поле, жала вручную урожай, косили сено 

для общественного скота. 

Было тяжело и трудно, жили тогда впроголодь, мясо, масло сдавали 

государству.  Весной приходилось собирать колоски, мерзлую 

картошку на полях, летом в дождливую погоду ходили в лес 

собирать дикий лук, чеснок, ягоды. 

После войны было не легче, восстанавливали разрушенное войной 

хозяйство. Валентина и в послевоенные годы продолжала трудиться в колхозе, в посевную 

работала на сеялке прицепщиком, летом на сенокосе косила вручную, стоговала сено не 

хуже мужчин, осенью трудилась на уборке урожая. Зимой её отправляли на заготовку 

древесины, дров. Всё тогда делалось вручную. 

Когда построили новую ферму в Бадагуе, Валентина Багдуевна перешла работать на ферму 

дояркой. Приходилось вставать очень рано, чтобы добираться до другого улуса на работу. 

Между дойками сами чистили, убирали навоз, таскали фляги емкостью 38 литров с 

молоком, после сдачи молока мыли и сушили их холодной водой, тогда не было никаких 

условий. Дойка была ручная, у каждой доярки насчитывалось по 25-30 дойных коров. 

Домой возвращались после вечерней дойки. 

В 1970 году построили новую ферму в родном улусе Эдыгее, стало немного легче, но дойка 

также оставалась ручной. Работая на Эдыгейской ферме, она выполняла все взятые 

обязательства и перевыполняла производственные планы. В1970-е годы являлась 

постоянным лидером в коллективе, имела знаки «Победитель соцсоревнований», ударник 

девятой пятилетки. Была поощрена поездкой в Москву на ВДНХ, где была поощрена 

памятной медалью. 

По итогам девятой пятилетки труд Валентины Багдуевны был отмечен правительственной 

наградой – орденом Трудовой славы III степени. 

Земляки и родственники знали Валентину Багдуевну, как человека трудолюбивого, всего 

себя отдававшего любимой работе, доброго, бескорыстного, ответственного. Когда не стало 

супруга её сестры Василисы Багдуевны, участника Великой Отечественной войны, Бубеева 

Михаила Бубеевича в возрасте 42 лет, то Валентина Багдуевна   помогала растить детей 

свой сестры. Так получилось, что она не создала свою семью, и у неё не было своих детей. 

Благодаря Валентине Багдуевне шестеро её племянников получили высшее образование, 

работали и трудятся по специальности. Будучи уже пенсионером, она помогала в 

воспитании внучатых племянников.   



 
 

166 
 

Сестра Василиса Багдуевна в годы войны работала на разных работах в колхозе. Вечерами 

вместе с сёстрами выделывала овчинные шкуры, пряла шерсть, вязала теплые вещи для 

фронтовиков. Василиса Багдуевна родила и воспитала 6 детей, награждена медалью 

Материнства II степени. Являлась тружеником тыла и ветераном труда.  

 

Раиса Шаботкина 

 

Баторов Максим Кириллович, 

директор совхоза «Загатуйский», уроженец улуса Идыга  

Эхирит-Булагатского района (1940 - ) 

 

        Максим Баторов после окончания ветеринарного факультета Бурятского 

сельскохозяйственного института был направлен в Тувинскую АССР. Отработав, в 1965 

году он приехал в Качугский район в передовой племенной совхоз имени Фрунзе. Был 

назначен главным ветеринарным врачом. В 1978 году талантливого специалиста назначили 

директором совхоза «Бирюльский». В 1985 году М.К. Баторов переехал в Баяндаевский 

район, где его трудовая деятельность продолжилась в качестве директора совхоза 

«Загатуйский». 

        Будучи человеком решительным и предприимчивым, М.К. Баторов начал свою работу 

директора совхоза с формирования команды управленцев-специалистов. По 

воспоминаниям специалистов Баторов М.К. требовал от подчиненных работать больше в 

несколько раз, чем специалисты других хозяйств. Сам Максим Кириллович рабочий день 

начинал в пять утра и заканчивал в полночь. В кратчайшие сроки была создана и 

эффективно работала инфраструктура хозяйства – машинный двор, дороги, фермы, 

объекты социально-культурного назначения – школа, детский сад, дом культуры, 

организованно жилищное строительство. 

        Максим Баторов возглавлял совхоз всего лишь четыре года, но оставил яркий след в 

жизни каждой сельской семьи. Его самоотверженный тяжёлый труд являлся примером для 

многих. В 1988 году совхоз под руководством Баторова М.К. стал хозяйством 

миллионером. В его годы работы совхоз давал 25% от общего количества всего 

производимого в Баяндаевском районе: молока, мяса, зерна. Тогда на территории района 

работали десять хозяйств. 

        Выдающиеся организаторские способности, высокий интеллект, собственный пример 

служения – вот те составляющие, на которых базировалась его успешная деятельность. 

Самоотдача и высокая требовательность к себе и своим коллегам были отличительным 

стилем его работы.  Максим Кириллович Баторов награждён медалью «За трудовую 

доблесть». 

 

Владимир Номогоев «Человек земли». - Заря. – 2020. – 14 февр. 

 

Батхаев Андрей Бардалеевич, 

труженик тыла, уроженец улуса Кайзеран. (1929 – 2008) 
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Андрей Батхаев трудовую жизнь начал в 1941 году с 13 лет 

разнорабочим в колхозе «Социализм». С первых дней отца 

призвали в армию. Так как Андрей был старшим в семье, ему 

пришлось выполнять разные работы: пас коров, ухаживал за 

телятами, возил корма на ферму, мешки зерна таскал в период 

посевной. Когда немного он подрос, ему доверили пахать пашню 

конным плугом. Было трудно, вместо нормы 45 соток, он 

вспахивал до 70 соток в день. На жатке приходилось ему работать 

на трёх лошадях, удавалось убирать до семи гектаров. Часто на 

работу выходил полуголодным, старался лишний кусок хлеба 

оставлять младшим.  

Со своей женой воспитали 2 детей. После войны Андрей Бардалеевич трудился на 

Кайзеранской ферме осеменатором и одновременно фуражиром. В 1975 году Батхаевы 

переехали в село Половинку. Почти 15 лет Андрей Бардалеевич проработал скотником на 

Половинской МТФ колхоза им. Фрунзе. Андрей Бардалеевич за добросовестный труд в 

животноводстве награждался почётными грамотами от правления колхоза им. Фрунзе.  

           Андрей Бардалеевич Батхаев был награждён медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в числе своих земляков: Баировой Азай 

Баировны, Шампаровой Мадай, Нихилеевой Зинаиды Аласовны, Нагатаевой Марии А., 

Варнаковой Бубээ И., Додоева Афанасия Додоевича, Батхаева Баргая Б., Гудеевой Марфы 

М., Сынкеевой Пелагеи В., Табинаевой Отхон О., Пихановой Екатерины А., Ильиной 

Марии И., Табинаева Андрея Ильича, Табинаева Прокопия Ивановича – председателя 

колхоза «Социализм», Табинаева Романа Ильича, проработавшего в годы войны на заводе 

им. А. Куйбышева. 

Бахаев Владимир Балдынович, 

труженик тыла, труда, уроженец улуса Загатуй. (1927 - 2014) 

 

Бахаев Владимир, окончив семилетнюю школу в Загатуе, проучился 

в восьмом и девятом классах в Баяндаевской школе.  После девятого 

класса в 1943 году его, шестнадцатилетнего паренька, назначили 

бригадиром в родном колхозе имени Куйбышева. В 1944 году его 

призвали в армию, но из-за больного плеча его признали негодным 

к службе. По этой же причине Владимир Балдынович и не воевал.  

В 1950 году Бахаев В.Б. был избран председателем колхоза, 

проработал на этой должности около трёх лет. После объединения 

колхозов, когда колхоз имени Куйбышева вошёл в состав колхоза 

имени Маленкова в Ользонах, где помимо Загатуя в подчинении 

были ещё три населенных пункта – Ользоны, Бахай, Гулун-Тумур, Владимир Балдынович 

в течение четырех лет работал заместителем председателя колхоза.  

Весной 1957 года, когда образовался совхоз «Ользоновский», Владимир Бахаев стал 

трудиться заведующим фермой в Загатуе. В 1960-м году его направили в Оёк учиться на 

шестимесячные курсы по подготовке руководящих кадров на базе сельскохозяйственного 

института. Параллельно там же, в Оёке, учился он в вечерней школе, в десятом классе. 

Окончив, вернулся на малую родину, по направлению стал работать бухгалтером в 

подсобном хозяйстве Иркутской опытной станции, которая базировалась на тот момент в 

Загатуе. 
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В 1973 году, когда сын поступил в технологический институт, Бахаевы переехали в г. Улан-

Удэ. Бахаев В.Б. около двух лет работал прорабом в учебном хозяйстве «Байкал» при 

сельскохозяйственном институте, после – начальником отдела снабжения и сбыта Улан-

Удэнского пивоваренного завода. Через пять лет Бахаевы вернулись на малую родину. 

Вернувшись, два года проработал завхозом. В 1980 году был избран председателем 

сельского Совета в Загатуе, где он трудился до 1986 года. Вскоре ушёл на пенсию. 

Владимир Балдынович - ветеран труда, труженик тыла, награждён медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», почётными грамотами и 

благодарственными письмами.   

 

 

 

Беляевы Анна Ивановна Иван Иванович, 

труженики тыла, уроженка села Баяндай (1923 -1971) 

уроженцы участка Кольцовка. (1909 – 1984) 

 

       Анна родилась в многодетной семье Недосекиных Ивана 

Марковича 1889 г.р. и Евдокии Прокопьевны 1898 г.р.  С раннего 

детства познала крестьянский труд, работая на разных хозяйственных 

работах. Приходилось работать с утра до позднего вечера.  

Во время войны братья Михаил, Петр ушли на фронт защищать свою 

Родину от немецких захватчиков. Тогда Анне было 18 лет, она тоже 

рвалась на фронт. Её направили учиться в посёлок Усть - Ордынский, 

где проходила курсы снайперов. Но её оставили по брони. После 

окончания курсов шоферов, работала шофёром на грузовой машине 

«студебеккер», на котором перевозила грузы в посёлок   Заярск 

Нижнеилимского района. Работа была ответственная, ценный груз доставлялся в срок. Груз 

– продовольствие, зерно, одежда - все необходимое для фронта. 

После войны Анна, пройдя обучение в типографии №1 г. Иркутска, 

стала работать   в местной районной Баяндаевской типографии 

наборщицей текстов. С 1960 по 1971год работа в детском саду 

нянечкой, воспитателем, поваром.  

       Вышла замуж за Беляева И. И., который приехал из Смоленской 

губернии с родителями в 1909 году, жили на Кольцовском участке. 

До войны работал в предприятии «Золототранс» шофером. В армию 

его не призвали, оставили по брони. Все годы войны на грузовом 

транспорте доставлял грузы, предназначенные для фронта до посёлка 

Заярск Нижнеилимского района. Доставлял в полном объеме и в 

назначенный срок. Иван Иванович справлялся со своими 

обязанностями. 

После войны работал шофёром в промкомбинате села Баяндай. С 1953 - 1969 годы трудился 

в сфере торговли – заместителем председателя сельпо, заготовителем пушнины. Иван 

Иванович был трудолюбивым, хозяйственным человеком. 

        За самоотверженный труд в годы войны Анна Ивановна, Иван Иванович вместе  с 

работниками автобазы треста «Верхлентранс», «Золотопродснаб»: Никольской Надеждой 

Ефимовной, Петровой Ниной Ивановной, Сорокиным Василием Егоровичем, Сыроватским 

Иннокентием Константиновичем, Букиной Анастасией Николаевной, Морозовым Антоном 

Филипповичем, Лавреневой Анастасией Павловной, Вокиным Иннокентием 
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Никифоровичем, Дороховой Агнией Степановной, Зинович Марком Яковлевичем, 

Никольской Надеждой Ефимовной, Петровой Ниной Ивановной, Сорокиным Василием 

Егоровичем, Сыроватским Иннокентием Константиновичем, Букиной Анастасией 

Николаевной, Морозовым Антоном Филипповичем, Марковой Анной Антоновной 

учётчицей, завхозом, Смолиной Валентиной - рабочей  предприятия «Золотопродснаб», 

награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 

гг.». 

         Иван Иванович награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия 

В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда».    

Ирина Петухова 

 

Битхаева Мария Баглеевна, 

доярка Уланской фермы колхоза им. Фрунзе, 

уроженка улуса Унгура. (1920 – 2006) 

Мария Баглеевна родилась в 1920 году. Единственная дочь у 

родителей, крестьянскому делу была обучена до тонкостей. После 

смерти родителей решила исполнить их мечту, выучиться на 

медработника. В 1940 году успешно окончила медицинское 

училище. Работала в одной из больниц г. Иркутска. В годы войны 

1941 г. ухаживала за ранеными солдатами, прибывшими из фронта. 

Через некоторое время её с другими медсестрами отправили на 

Сталинградский фронт. Выносила под шквальным огнём, 

непрерывной бомбёжкой с поля битвы раненых и отправляла за 

линию огня в тыл, на другой берег Волги. 

Незадолго до ранения ей была вручена медаль «За оборону Сталинграда». Ранение её 

оказалось тяжёлым. Комиссовали. В 1943 году вернулась домой, вышла замуж, родила 

семерых детей.  

Все годы пришлось работать телятницей, дояркой, в то время в Улане не было 

фельдшерского пункта. Мария Баглеевна выполняла и перевыполняла плановые показатели 

по надоям молока.  

В 1966 году за ударную работу, высокие производственные показатели Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР была награждена медалью «За трудовое отличие». Со временем 

здоровье стало заметно сдавать, да и старая рана часто беспокоила, в 1970 г. ушла на 

заслуженный отдых. Награждена орденом «Материнская слава» III степени. 

Анатолий Гаврилов 

 

Богомоловы Евгений Прокопьевич Любовь Даниловна, 

 животновод колхоза им. Фрунзе, уроженец улуса Горхон (1941 г.р.) 

труженица тыла, уроженка улуса Зангут. (1929 -2008) 
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      Евгений Прокопьевич в животноводстве с 1957 года. Немало сил 

и старанийбыло отдано по уходу за телятами, за которыми 

ухаживал. 

 Затем трудился на откормочной площадке за молодняком в сто 

сорок голов на пару с В.В.Екимовым. Группа Е.П.Богомолова 

добивалась хороших привесов, зимой среднесуточные привесы 

достигали от 400 до 700 граммов на голову. В летний пастбищный 

период среднесуточный привес достигал более 700 граммов вплоть 

до 1100. 

      Привыкшие с детства к труду 

Богомолов и Екимов были удивительно добросовестные, 

аккуратные в работе.  

Во всех грамотах Евгения Прокопьевича от колхозного до 

областного уровня, знаков победителей соцсоревнования по 

годам, по пятилеткам – в любом из них есть слова: за высокие 

производственные показатели. Самой памятной его наградой является 

орден Трудовой Славы III степени (1976).   

 Его супруга Любовь Даниловна, как и все подростки военного 

лихолетья, в летне-осенний период работала в колхозе. Трудилась она на прополке, 

окучивании картофеля, овощей. Гребла сено на конной гребнице. В 1943 году, когда отца 

не стало, учёбу пришлось оставить после семи классов и идти работать в колхоз.  Её 

назначили учётчицей в тракторной бригаде. Работала счетоводом, учётчиком в колхозе.  

       С 1972 года по 1990 год работала бухгалтером в колхозе им. Фрунзе. Для молодых 

специалистов она была наставником. Колхозники уважали её, доверяли ей. 

       Любовь Даниловна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.», юбилейными памятными медалями. Ветеран труда, 

труженица тыла. 

Болохоева Мария Дмитриевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бахай. (1923 - 1996) 

     Мария Мильхеева, окончив Загатуйскую семилетнюю школу, 

начала трудовую жизнь в колхозе им. Кагановича.  В начале войны её 

отправили учиться на курсах трактористов в село Баяндай. После его 

окончания работала трактористом в улусах Буры, Нухунур. Все годы 

войны на тракторе ХТЗ пахала, а на комбайне «Коммунар» убирала 

урожай. Это был очень тяжелый, мужской труд, время было голодное, 

тяжёлое, но молодость и здоровье брали своё. Никто не жаловался, все 

работали не покладая рук. 

       После войны Мария Дмитриевна вернулась домой, в родной Бахай, 

убирала урожай на комбайне «Сталинец», потом вручную работала на 

молотилке. За труд в годы войны Мария Дмитриевна была удостоена медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

          В 1946 году вышла замуж за Болохоева Бориса, вырастили 5 детей. Последние годы 

трудилась на Баяндаевском маслозаводе, оттуда вышла на заслуженный отдых. Мария 

Дмитриевна поощрялась знаками отличия «Победитель соцсоревнования», «Ударник 

коммунистического труда». Она награждена медалью Материнства II степени.    

Борголов Владимир Борисович, 

управляющий отделением совхоза «Ользоновский», 
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уроженец улуса Хадай (1927 - 2007) 

 

         Владимир Борголов в годы войны трудился в родном колхозе. В 

1944 году был призван в Красную Армию. Служил в Забайкальском 

военном округе, где служба его была связана с конвоированием 

военнопленных. Отслужив положенный срок, вернулся домой. 

Работал, вступил в партию. Был избран председателем Хадайского 

сельского Совета, где 10 лет возглавлял работу местного Совета. С 

должности председателя его направили учиться в трехгодичную 

совпартшколу г. Улан-Удэ. После окончания партийной школы его 

назначают управляющим самого крупного отделения совхоза 

«Ользоновский», где проработал до выхода на заслуженный отдых в 

течение двадцати лет.  

Владимир Борисович в разные годы своей трудовой деятельности награждался почётными 

грамотами, благодарственными письмами, медалями - «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «За трудовую доблесть». Из наградных 

документов видно, что Владимир Борисович всю жизнь трудился добросовестно, с полной 

отдачей сил.  

Борейко Валентина Павловна, 

труженица тыла, уроженка деревни Лидинская (1924 – 1998) 

     Валентина родилась в крестьянской семье Борейко самой старшей. 

Окончив начальную школу, Валентина Борейко рано начала трудовую 

жизнь. Сначала пасла овец в Харагуне. Пешком вместе с Тюшкевич 

Клавдией ходили за 15 километром пасли коров. Затем некоторое 

время доила коров в Харагуне. 

Сменила место работы, так как ходить каждый день с деревни 

Лидинск в другой улус Харагун было далеко, поэтому перешла 

работать телятницей на Лидинскую ферму.   

Трудолюбивая Валентина Павловна с годами стала опытной, стала 

добиваться больших привесов на откорме. Борейко В.П. за 

плодотворный труд поощрялась и награждалась знаками отличия. В 1978 году была 

награждена медалью «За трудовое отличие», в 1946 году медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

 

Борисова Евдокия Александровна, 

труженица тыла, уроженка улуса Хотогор (1931 г.р.) 

 

        Евдокия окончила начальную школу, началась война, поэтому 

учёбу вынуждена была оставить и идти помогать взрослым. Работала 

Евдокия на разных работах: пахала, боронила, косила, вязала снопы. 

Особенно было тяжело работать на лесоповале. Одежда была худая, 

есть почти нечего было. Но вера в победу давала силу работать 

вдвойне. 

        После войны выучилась на швею и стала работать в пошивочной 

мастерской п. Усть-Ордынский. В 1951 году вышла замуж, уехала с 

мужем в Братск, где проработали до 1954 года. Обратно переехали на 

родину, работали в колхозе «Победа» в качестве разнорабочей, затем 
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перешла продавцом в магазин Баяндаевского районного потребительского общества до 

выхода на пенсию 1986 года. 

       За период работы неоднократно поощрялась почётными грамотами. Является 

тружеником тыла, ветераном труда, она награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».    

 

Боролдоев Валерий Петрович, 

передовой чабан совхоза «Баяндаевский»,  

уроженец улуса Гаханы (1958 г.р.) 

 

Валерий Боролдоев после окончания Гаханской средней школы 

работал трактористом в первом отделении совхоза «Баяндаевский». 

Отслужив два года в армии, вернулся в родное село и стал работать 

чабаном с 1976 по 1985 годы. Был назначен бригадиром Бадагуйской 

МТФ, но проработав до декабря 1990 года, вернулся на чабанскую 

работу, проработав до 1998 г. до сокращения производства. 

Чабанское дело было знакомо Валерию ещё со школы. В летние 

каникулы принимал активное участие в делах родителей, работавших 

чабанами. Пас, принимал окот, участвовал в стрижке. 

В 1980 г. принял отару овцематок. Молодой чабан Валерий Боролдоев 

за короткое время сумел выдвинуться в число лучших животноводов района. В первый же 

год работы за первый год одиннадцатой пятилетки получил от 100 овцематок по 110 ягнят, 

превзойдя намеченный план на 10 голов. Перекрыл взятое обязательство по настригу 

шерсти от одной овцы – по 3,8 кг от одной головы. Результат лучший в районе. Победитель 

социалистического соревнования. Каждый год до конца пятилетки удерживал хорошие 

результаты в деле овцеводства. По итогам одиннадцатой пятилетки награда не обошла 

стороной – был награждён медалью «За трудовое отличие». 

Был признан лучшим чабаном области в 1981 г, округа в 1982 г. и района в 1983 г. 

Награждён знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой передовик животноводства» 1984 г., имеет 

диплом победителя социалистического соревнования «Лучший чабан района», является 

мастером животноводства I класса. В. П. Боролдоев - участник XII Всемирного фестиваля 

молодёжи и студентов в 1985 в г. Москва, где принял участие в соревнованиях по конным 

скачкам, заняв призовое место. Он несколько лет подряд возглавлял комсомольскую 

организацию первого отделения совхоза «Баяндаевский», избирался депутатом райсовета и 

членом райкома ВЛКСМ. 

 

Бороноева Анна Адаевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Гушиты Эхирит -Булагатского района 

 

       Анна Адаевна родилась в 1928 году. В 1942 году отец погиб на 

фронте, мать умерла от болезни. Её и младшего брата воспитывал дед. 

Анна начала трудиться с 13 лет в колхозе телятницей, привлекалась на 

полевые работы в летне-осенний период. 

         В 1954 г. она создала семью с Бороноевым Андреем 

Биданцаевичем и с тех пор вместе пошли по жизни. Трудилась в 

колхозе, в школе, совхозе телятницей, истопником – уборшицей, 

чабаном. 
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         Семерых детей вырастили и достойно воспитали супруги Бороноевы. Дети, продолжая 

традиции своих родителей живут дружно и работают честно и добросовестно. 

         Анна Адаевна труженица тыла, ветеран труда, многодетная мать награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», медалями 

Материнства, орденом «Материнская слава» III степени и юбилейными медалями. 

 

Боронова Екатерина Ильинична, 

труженица тыла, уроженка улуса Хиней (1922 г.р.) 

         Екатерина ещё маленькой осталась без матери, воспитанием её 

занимался отец. Окончив Загатуйскую семилетнюю школу, 

выучилась на курсах бухгалтеров в посёлке Усть-Ордынский. 

Трудовую жизнь начала в Курумчинском булучном Совете – 

бухгалтером, после перешла в систему районного потребительского 

общества. 

В годы войны Екатерина Ильинична наравне со всеми работала в 

колхозе «Уральский рабочий». Летом пололи, косили, копнили, 

скирдовали сено, жали, вязали снопы. 

В1946 году вышла замуж за фронтовика Бонеева Александра Михайловича и переехала в 

улус Отонхой Эхирит – Булагатского района. В 1958 году семья переехала в село Баяндай. 

Через два года после рождения очередного ребенка вышла на работу в бухгалтерию 

хлебоприёмного предприятия, где проработала до выхода на пенсию. 

За годы трудовой деятельности Екатерина Ильинична награждалась медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», медалью Материнства II, 

I степеней. 

Борхолеева Мария Басловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бахай-1 (1932 г. р.) 

 

Когда Марии было 9 лет, началась война, отца забрали на фронт, а мать 

осталась с четырьмя маленькими детьми. В то военное время острая 

нехватка рабочих рук привели к тому, что весной 1943 года учащихся 

5 классов стали привлекать к весенне-полевым работам. Их, тогда трёх 

подружек-одноклассниц, Катю Шуханову, Марию Балхаснаеву и 

Марию Бадлуеву привлекли боронить поля. Работали по очереди. За 

трудодни выдали куль зерна. Им-то, вымачиваемым, проваренным и 

прожаренным и питались почти целый год. Годы войны остались в 

памяти как время постоянного чувства голода. Ели, берегли каждый 

кусок. 

По окончании шести классов учёбу в школе пришлось оставить. Пошла на ферму дояркой, 

где работала вместе с родной тётей Федосьей Францевной Баглаевой. После войны отец 

вернулся в родной улус. Оказалось, он был в плену. Недолго прожил он после возвращения. 

Плен подорвал его здоровье.  

Маша продолжала работать на ферме. В двадцатилетнем возрасте вышла замуж за 

Владимира Борхолеева. За годы совместной жизни родили пятнадцать детей. Двадцать два 

года прожили супруги в мире и согласии. Радовались первым шагам и первым отметкам 

своих детей. Коварная болезнь унесла мужа в расцвете сил. На руках у неё остались 

маленькие дети.  
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Кем только не пришлось работать – ухаживала за телятами, свиньями. Была птичницей, 

дояркой. Вставала рано. До работы успевала накормить домашнюю живность, бежала на 

работу, оттуда снова домой: кормила детей и отправляла в школу. Шли дни и годы. Дети 

подросли, получили высшее и среднетехническое образование. Работают врачами, 

педагогами, руководителями сельскохозяйственного производства. 

Трудную, но счастливую жизнь прожила Мария Басловна.Мария Басловна как многодетная 

мать была награждена орденом «Материнская слава» трех степеней, присвоено высшее 

звание «Мать-героиня».  

 

Босхолов Борис Босхолович, 

труженик тыла, уроженец улуса Булук (1888 -1973) 

 

         Босхолов Борис Босхолович был младшим из 

четверых сыновей после Собогона, Бюрай, Бузинай. С 

раннего детства был приучен к крестьянскому труду. 

Окончил 3 класса церковно-приходской школы. 

Рано овдовел, двое сыновей умерли от тяжелой 

болезни. В 1928 году женился во второй раз на Анне 

Ходошкиновне Хунгуреевой, уроженке улуса Улан. 

Вместе воспитали 6 детей и ещё троих племянников, 

оставшихся сиротами после смерти родителей 

Шодора и Собогона Босхоловых, старшего брата Бориса. 

В годы войны Борис Босхолович трудился председателем колхоза. Работы у председателя 

хватало. Трудился с утра до позднего вечера. Б.Б. Босхолов дважды просился на фронт, но 

ему отказали.  

После войны он работал бригадиром до 70 лет. За безупречный труд в годы войны Борис 

Босхолович Босхолов в числе колхозников: Матвеева Иосифа Мантатовича, Баиновой 

Евгении Михайловны, Манжеева Осодоя Манжеевича, Хадалаева Оньбо Ходошкиновича, 

Онхоновой Ольги Кузьминичны, Мухидаевой Татьяны Манжуткиновны, Булсахаевой 

Фёклы Никаноровны, Бузинаевой Марии Фёдоровны,Михайловой Марии 

Перхановны,Босхоловой Варвары Бузинаевны, Хунгуреевой Варвары Борисовны, 

Архокова Андрея Орхоковича, Малгатаева Исаака Борхоновича, Валиевой Марии 

Евраевны, Хаханова Матвея Хамнагдаевичаудостоен медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».   

Раиса Михайлова 

 

 

Ботогоев Валентин Борисович, 

передовой животновод совхоза «Люрский»,  

уроженец улуса Бахай-2 (1934 - 2009) 
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В возрасте 8 лет после смерти отца Валентин вынужден был оставить 

учёбу в школе и идти работать, помогать матери поднимать 

младшеньких на ноги. С 1953-1956 годы отслужил в армии в Порт-

Артуре, Приморье. После демобилизации приехал в родной улус 

Бахай, работал в колхозе им. Кагановича табунщиком, скотником.  

Всю жизнь посвятил животноводству, добивался в летний период 

килограммовых привесов на откорме и всегда являлся передовиком 

производства совхоза «Люрский». Две медали ВДНХ, медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. 

Ленина», несколько знаков «Победитель соцсоревнования», грамоты, 

дипломы, орден «Знак Почёта» - за этими наградами стоит напряженный труд человека 

трудолюбивого, скромного и ответственного. 

Избирался Валентин Борисович депутатом и неоднократно сельского и районного Советов 

народных депутатов. 

 

Ботороева Татьяна Еташкиновна, 

труженик тыла, уроженка улуса Нагалык (1918 -2008) 

 

       Татьяна Еташкиновна Ботороева прошла нелёгкий жизненный 

путь. Детство, юность, молодость, зрелость прошли в трудное для 

нашей страны время – время становления Советской власти, годы 

сталинских репрессий, годы Великой Отечественной войны, годы 

послевоенной разрухи и счастливые для народа годы застоя… 

В 13 лет после смерти отца начала трудовую деятельность, успев 

окончить 4 класса. 

         В 1937 году была направлена и окончила краткосрочные курсы 

трактористов. Тогда по всей стране проходило движение – «Девушки 

на трактора!» На следующий 1938 год была направлена на 

полугодовые курсы комбайнеров. Годы войны стали временем испытания на прочность 

характера, знаний и опыта. Татьяна Еташкиновна работала на уборке урожая на комбайне 

«Коммунар». Норматив в 8 га перекрывала постоянно, убирая урожай на площади 18-20 

гектаров. Пахоту вела на тракторе ХТЗ.  Руль у ХТЗ тугой и нужна немалая сила, чтобы его 

крутить. Колёса у трактора металлические, и сам он в управлении далеко не прост. Сколько 

сил, слёз, нервов и страданий пережила молодой механизатор, прежде чем техника стала 

послушной и управляемой можно только гадать. Бригада, в которой она работала, 

становилась неоднократным победителем социалистического соревнования. Коллективу 

бригады вручалось переходящее Красное Знамя райкома ВЛКСМ. На этой тяжелой 

неженской работе Татьяна Еташкиновна проработала 10 лет, до 1948 года.  

Послевоенные годы работала и дояркой, и телятницей, и скотником, и чабаном, и пастухом. 

Всё вынесла на своих хрупких плечах эта неутомимая труженица.  В 1971г. ушла на 

заслуженный отдых, но все равно продолжала работать, передавая свой богатый жизненный 

опыт молодым, детям, внукам. 

       Нелёгкий и героический жизненный путь прошла эта маленькая, но могучая духом 

женщина. Труд Ботороевой Т.Е. и её земляков – колхозников из колхоза им. Кирова, «Путь 

Ильича», «Конева»: Балтухановой Балхай Р., Хажеева Халбашхай Х., Алдырова Асалхана 

Алдыровича, Хаматханова Василия, Балдынова Алексея Б., Ангарова Ефима, Бетуевой 

Клавдии М., Балтухановой Валентины, Бубаевой Анастасии, Хармеевой Шахонай, 

Забанова Самбара Забановича, Хунгуевой Мухан Х., Хаптаруева Хаптари, Алексеева 
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Иминея А., Хаптареевой Валентины, Амшеева Маньяра Амшеевича, Алсаевой Екатерины 

Баймеевны, Александровой Харни Михайловны, Боржоновой Федоры Николаевны, 

Ербурова Елмик Ербуровича, Еронова Ботороя Ероновича, Елтошкиной Натальи 

Алдаровны, Захарова Сократа Захаровича, Зрякина Кондратия Егоровича, Зрякиной 

Аграфены Алексеевны, Зандынова Михаила Даниловича, Иванова Харимшу М, Хунгуева 

Богачёва Петуховича, Халапхановой Балдорхой А., Ханхаруевой Натальи Матвеевны, 

Шарнаевой Елены Осодоевны, Хунгуреева Манюхая  М; из колхоза им. Конева: Багаева 

Франца Багаевича, Багаева Обоксоя Романовича, Бунаевой Екатерины Абзаевны, 

Балдынова Баду Балдыновича, Ивановой Татьяны Сальшаевны, Тотхоева Шабаган 

Шатаевича, Тотхоева Сальша Тотхоевича, Хахархаева Прокопия Бужгаевича, Шотниковой 

Анны Ангаровны, Хахархаева Ильи Бужгаевича отмечены высокой награды Родины – 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

 

Бугатова Аида Хабловна, 

зоотехник, уроженка улуса Отонхой Эхирит – Булагатского района (1956 г.р.) 

 

     В 1974 году Аида, окончив Загатуйскую среднюю школу, по 

призыву комсомольской организации района осталась работать на 

ферме дояркой. Проработала четыре года в отделении № 3, тогда 

совхоза «Ользоновский», затем «Загатуйский». За годы работы 

дояркой, приняв участие во Всесоюзном социалистическом 

соревновании комсомольско-молодёжных бригад, стала победителем. 

     В 1978 году поступила в Иркутский совхоз – техникум, окончив 

его, вернулась зоотехником в отделение №3 совхоза «Загатуйский». 

Одновременно работала секретарём комсомольской организации 

отделения совхоза. 

      В 1980 году руководство совхоза назначило её бригадиром МТФ, на этой должности 

проработала до выхода на пенсию. На пенсии не усидела, вышла работать заведующей 

хозяйственной частью Хадайской средней школы. 

     За годы работы в совхозе Аида Хабловна являлась депутатом районного Совета 

народных депутатов двух созывов. Награждалась почётными грамотами различных 

уровней. Вместе с супругом воспитали пятерых детей. В 2018 году награждена почётным 

знаком «Материнская слава», является ветераном труда.  

 

Бугдаева Зоя Моторовна, 

труженица тыла, уроженка улуса Гаханы (1929 – 2003) 

     Зоя Бугдаева успела окончить Маралтуйскую начальную школу, 

когда началась война. Двое старших братьев ушли и воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны. Один погиб, другой пропал 

без вести. Дома остались мать с двумя дочерями, отца уже тогда не 

было.      

     Зоя с матерью работала в колхозе им. Жданова. Жили тогда 

впроголодь. Зоя наравне с взрослыми садилась и на косилку, и на 

лобогрейку. Выполняла любую работу. Лозунг: «Все для фронта, все 

для победы!» для неё и всех был принципом жизни. 

       После войны З.М. Бугдаева работала поваром на стане, продавцом в местном магазине, 

выучилась на курсах осеменаторов, ухаживала вместе с мужем за овцами.  
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Зоя Моторовна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг.», «Ветеран труда», медалью Материнства II степени, юбилейными медалями 

Великой Победы. 

 

Жанна Даргеева 

 

Будуева Вера Георгиевна, 

телятница Хадайской МТФ совхоза «Загатуйский», 

уроженка улуса Хиней (1936 г.р.) 

 

     Вера, окончив пять классов Загатуйской семилетней школы, 

помогала матери на ферме. В 1953 году окончила курсы портного 

верхней женской одежды в городе Улан-Удэ. После окончания начала 

трудовую деятельность мастером-швеей по пошиву верхней женской 

одежды в ателье «Победа». В 1957 году, встретив свою судьбу – Будуева 

Франца Булгуевича, переехала к нему в улус Ныгей Баяндаевского 

района. Начала работать дояркой на ферме, затем была переведена 

телятницей на Хадайскую молочно-товарную ферму, где трудилась до 

выхода на заслуженный отдых.  

      Вера Георгиевна награждалась знаками «Победитель 

социалистического соревнования», почётными грамотами, благодарностями и ценными 

подарками. 

      С супругом Вера Георгиевна прожила 51 год, воспитали 9 детей, она награждена 

медалями Материнства I, II степеней, орденом «Материнская слава» I, II, III степеней. 

Ветеран труда. 

 

Будяева Вера Гавриловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Байша (1927 -2011) 

     Вера Гавриловна родилась в многодетной семье Баенгуевых Гаврила 

Бадуевича и Матрёны Пироговны.  После смерти отца дальше учиться 

не было возможности, она вынуждена была вместе с сестрой Натальей 

и братом Иваном помогать матери. С 14 лет Вера Гавриловна начала 

трудиться в колхозе «Первый путь» на разных работах. Это были 

тяжелые военные годы. На лошадях пахали, боронили, жали серпом 

вручную, вязали снопы. За труд в годы войны Вера Гавриловна 

удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.».  

          С 16 лет начала работать в колхозе дояркой. Вышла замуж за фронтовика Будяева 

Степана Борисовича. Вместе воспитали четверых детей.  Вера Гавриловна всю жизнь 

проработала дояркой, телятницей в совхозе «Память Борсоева».  За период работы в совхозе 

награждалась знаком «Ударник коммунистического труда», медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Татьяна Борисова 

Будяева Екатерина Борисовна, 

труженица тыла, уроженка улуса Байша (1921 -  2003) 
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        Родилась в многодетной, крестьянской семье. Трудовую жизнь начала с 12 лет. 

Екатерина Борисовна страшную весть о войне узнала, когда работала на строительстве 

дороги Кырма – Хогот. Дорожные работы прекратили, все разъехались. В годы войны 

приходилось работать на сенокосе, осенью убирать урожай на конной молотилке, иногда 

приходилось ночами молотить хлеб на сложной молотилке МК-1000. 

        В начале 1942 года Екатерину направили на курсы трактористов на месяц в село Хогот, 

затем ещё месяц - по ремонту тракторов. Вернувшись, пахала пары, поднимала целину. В 

1943 году её направили на курсы счетоводов в Иркутск. Окончив месячные курсы, 

проработала счетоводом в колхозе полгода и снова вернулась трактористкой до конца 

войны. 

       После войны трудилась продавцом, бухгалтером, заправщиком, кладовщиком. Замуж 

вышла за своего земляка, участника Великой Отечественной войны, инвалида 1 группы. 

Родила она пятерых детей, награждена медалью Материнства II степени и медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Бужеев Роман Бураевич, 

 управляющий отделения совхоза «Хоготовский», уроженец улуса Хандагай. (1930 г.р.) 

 

        Роман Бураевич родился в большой многодетной семье, 

самый младший. Когда он был еще маленьким, его отца 

репрессировали как врага народа. Реабилитировали его в 1959 г.  

      Когда началась Великая Отечественная война, Роме было 

всего одиннадцать лет. Проводив своих старших братьев на 

фронт, вынужден был оставить учёбу и идти работать наравне с 

взрослыми в родном колхозе. Долгие четыре года, пока шла война, 

подросток трудился: пахал на конях, боронил, помогал убирать 

урожай. Дома, оставшись за старшего, вместе с сестрами помогал 

матери по хозяйству. 

      После войны в 1946 году Роман Бужеев продолжил учёбу в школе и, проучившись до 9 

класса, призывается на службу в армию. Службу нёс в качестве специалиста-механика по 

приборам в авиационной части. Крупная авиационная часть за четыре года службы его 

часто меняла место дислокации, за это время Роман Бужеев объездил полстраны. После 

демобилизации вернулся домой. В 1956 году он продолжает учебу в вечерней школе и 

поступает в училище механизации. 

      Первое время работал в своём колхозе трактористом, комбайнером, а в 1968 году 

Романа Бураевича как перспективного специалиста назначают управляющим отделением 

совхоза «Хоготовский». На этой должности он проработал двадцать с лишним лет. 

Отделение, которым он управлял, всегда числилось в передовиках. Огромная 

работоспособность, принципиальность, умение работать на совесть и требовать того же от 

других позволили ему много лет работать управляющим. Роману Бураевичу довелось 

работать с директорами совхоза С.Г. Собохоевым, Г.Ф. Ирильдеевым, А.П. Табинаевым и 

со всеми с ними находил общий язык, работал, добиваясь высоких результатов, и они 

ценили его как человека рассудительного и хозяйственного. Будучи на заслуженном 

отдыхе, трудился еще семь лет учётчиком. 

      Роман Бураевич Бужеев - труженик тыла, ветеран труда. Награждён медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина» «Ветеран 

труда» и памятными юбилейными медалями.     
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Антонина Буентуева 

 

Буинова Екатерина Хатаевна (1916 -1991), 

Дархаева Зоя Бугдаевна, Одоева Сталина Бугдаевна,  

                                               передовые доярки совхоза «Баяндаевский», 

уроженки улуса Гаханы. 

 

       Екатерина Хатаевна родилась и выросла в крестьянской семье. В 

трудовой книжке этой трудолюбивой женщины две записи – доярка 

колхоза им. Жданова, совхоза «Ользоновский» и в связи с 

реорганизацией совхоза - «Баяндаевский». Многие годы она являлась 

бессменной дояркой на Бадагуйской МТФ. В числе первых она 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.»   

        На ручной дойке от закреплённой группы надаивала 7183 

килограммов молока и признана победителем соцсоревнований среди 

доярок совхоза. В 1964 г. ей присвоено звание «Лучшая доярка 

района». За ударную работу она неоднократно награждалась Почётными грамотами 

совхоза, района, округа, области. Не раз выходила победителем соцсоревнований в районе. 

22 марта 1966 г. Екатерина Хатаевна была удостоена высокой награды Родины ордена 

Трудового Красного Знамени, юбилейной медали «За доблестный труд. В ознаменование 

100 лет со дня рождения В.И.Ленина» (1970). 

        Вырастила она пятерых детей. Старшие дочери Зоя и Сталина унаследовали неуёмную 

тягу к работе, любовь к трудной профессии животновода. 

Зоя Бугдаевна Дархаева шестнадцатилетней девушкой пришла на 

Бадагуйскую ферму совхоза «Баяндаевский». Выбранной 

профессии посвятила всю жизнь. Многолетний опыт и с годами 

пришедшее мастерство позволили Зое Бугдаевне одной из первых 

не только на ферме, но и по хозяйству выйти на трехтысячный 

надой молока на корову и стать членом «Клуба трехтысячниц». В 

завершающий год одиннадцатой пятилетки взяла обязательство 

надоить 3200 килограммов на одну фуражную корову в группе из 

25 голов и добилась успеха. 

        Много лет возглавляла соцсоревнование животноводов 

Бадагуйской МТФ. Она была бессменным лидером Бадагуйских животноводов, надаивая 

не менее трёх тысяч килограммов молока в год от каждой коровы своей группы. Ко времени 

выхода на пенсию З.Б. Дархаевой удалось перешагнуть 4-тысячный рубеж продуктивности 

обслуживаемого поголовья. На протяжении многих лет Зоя Бугдаевна поощрялась, 

награждалась многими почётными грамотами, в 1991 году ей было присвоено звание 

мастера высоких надоев третьей степени. Зоя Бугдаевна являлась победителем 

социалистических соревнований 1979, 1980 гг., ударником 10 и 11 пятилеток СССР. Имеет 

медали материнства II степени и ветеран труда СССР. 
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      Ещё больших трудовых успехов добилась младшая дочь Екатерины 

Хатаевны Сталина Бугдаевна Одоева. Она единственная в районе в 

1989 году достигла пятитысячного рубежа. В районе ещё ни одна 

доярка за всю историю района тогда не достигала такого рубежа. К 

этому рубежу шла не один год. Это ли не предел самоотверженности, 

стремление к единой цели! Надоить в условиях нашего района 5000 

килограммов молока от коровы – это поистине трудовой подвиг, 

которого может лишь человек, фанатично влюблённый в своё дело, 

человек неиссякаемого трудолюбия, беспредельной в своих мечтах и 

поисках путей для достижения своей заветной цели. Чтобы так 

работать, сестры, как их мать Екатерина Хатаевна, выкладывались сполна.   

      Сталина Бугдаевна обладатель серебряной медали ВДНХ СССР, знака «Мастер высших 

надоев II степени по Иркутской области», «Мастер животноводства первого класса», 

Почётного диплома «Победитель во Всероссийском социалистическом соревновании 1988, 

1989 годов». 

 

Буинова Валентина Буиновна, 

труженица тыла, уроженка улуса Гаханы. (1918 - 1995) 

       Валентина Буиновна, с 12 лет оставшись сиротой, рано познала 

крестьянский труд. Работала в колхозе им. А. Жданова на разных 

работах. Приходилось пахать, сеять, боронить, вязать снопы, 

ухаживать за телятами, доить коров, заготавливать корма. В годы 

войны трудилась от зари до зари, следуя призыву «Всё для фронта, всё 

для победы!»  Труд Валентины Буиновны в годы войны был отмечен 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» 

      В 1950 году вышла замуж за своего однофамильца Буинова 

Бугдашку Буиновича, уроженца улуса Онгой. Работала в колхозе им. 

Ленина. С 1972 года после смерти мужа Валентина Буиновна одна 

поднимала, воспитывала детей. 

        В 1969 году семья переехала в Гаханы, Валентина Буиновна работала техничкой в 

местной школе до 1974 г.  В том же году перешла в совхоз «Баяндаевский», где трудилась 

дояркой в Эдыгейской молочнотоварной ферме до выхода на заслуженный отдых. После 

пенсии проработала ещё шесть лет. За годы работы поощрялась почётными грамотами и 

благодарностями различных уровней. Награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

Буинов Василий Булюевич, 

труженик тыла,  

уроженец улуса Шихей Эхирит-Булагатского района. (1926 – 2000) 
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       Василий Булюевич родился в крепкой зажиточной крестьянской 

семье. Родители Бурловы Булю Буинович и Бударгана Борхоновна в 

1929 году были раскулачены. Позже они были реабилитированы. 

        Василий Буинов, окончив семилетнюю школу в Загатуе, начал 

свою трудовую деятельность рабочим в колхозе имени Маленкова, в 

1957 году в связи организацией совхоза «Ользоновский» был 

переведен в штат данного хозяйства. В 1958 году оканчивает 

годичные курсы бухгалтеров, после чего В.Б. Буинова назначили 

учётчиком отделения № 2 совхоза «Ользоновский».  В 1960 году его 

переводят бухгалтером того же отделения. В 1976 г. в связи с 

разукрупнением совхоза «Ользоновский» был переведён в штат совхоза «Загатуйский» в 

качестве бухгалтера отделения № 1, где проработал до 1988 года. Проработав В.Б.Буинов 

49 лет, в возрасте 62 года ушёл на заслуженный отдых. 

       Человек добросовестный, глубоко порядочный, ответственный, большой труженик, 

Василий Булюевич снискал уважение как у руководства, так и работников совхозов 

«Ользоновский», «Загатуйский». 

       Василий Булюевич за долголетний и безупречный труд награждался почётными 

грамотами, благодарностями и медалью «Ветеран труда», имел статус труженика тыла. 

        Как человек активной жизненной позиции Василий Булюевич занимался 

общественной деятельностью. На протяжении многих лет являлся народным заседателем 

Баяндаевского районного суда, избирался членом профсоюзного комитета совхоза 

«Загатуйский».  Буинов В.Б. приравнен к статусу труженика тыла. 

 

Булгадаев Аполлон Осипович, 

труженик тыла, уроженец улуса Байша (1910 -1981) 

       Аполлон Осипович родился в многодетной семье. Булгадаев 

Аполлон окончил 5 классов Хоготовской семилетней школы. 

Принимал активное участие в создании коммуны «Ленинэй захяан» 

(«По заветам Ленина») в Байше. Выучившись на счетовода в Усть-

Орде, работал в колхозе «Первый путь» в Байше  

        В годы Великой Отечественной войны Булгадаев А.О. был 

оставлен по брони в тылу, трудился пять лет бригадиром в 

Хоготовской МТС. После войны он был назначен председателем 

колхоза «Первый путь», где проработал три года. С 1949 по 1970 годы 

до выхода на заслуженный отдых трудился на ферме скотником, 

пастухом в совхозе «Память Борсоева». 

         За трудовую деятельность награждался почётными грамотами, благодарностями, 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Этой 

награды были удостоены его земляки, колхозники из колхоза «Первый путь», 

«Луначарского», «Социализм»:Асалханов Б.А., Хандагуров М.О.,Пиханова Н.Б., Алсаева 

М.А., Зугеева М.А., Абзаева Шарагул Васильевна, Хушеева Наталья Хадалаевна, Баянгуев 

Григорий Бадуевич, Варнаков Прокопий Д., Хушеева Мария Алдаровна, Хулгаров Хупшан 

Хулгарович, Манушкин Г.О., Абгадеева Екатерина Матвеевна, Мантатова Ольга 

Борисовна, Хушеева Шура Заяхаевна, Хаптаев Алексей Табинаевич, Поронова Анна 

Степановна, Буинов Алексей Буинович, Александрова Ульяна Степановна, Мантатов Ергал 

Мантагарович, Хантаев Григорий Михайлович, Баинов Шальша Баирович, Гайфулин 

Загидул Гайфулович Мешков Василий Бадаевич, Шухонов Николай Шухонович, Павлов 
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Убон П., Манушкин Филипп, Хонгордоева Ольга, Мангутов Прокопий, Буруханов 

Соломон, Хонгордоева Евдокия, Хонгордоев Хингей, Мешков Степан, Павлов Иван Д., 

Инкежинов Иосиф, Андреева Мария, Мантатов Богомол Павлович, Мархеев Нурхай 

Иванович, Салдаруев Николай Фёдорович, Баянгуев Иван Гаврилович, Мархеева Бужарай 

Мархеевна, Булгатова Екатерина Бузинаевна, Михалев Анжим Дмитриевич, Осипова 

Мария Михайлловна, Петрова Ульяна М., Макарова Анисия Серафимовна, Пименов Роман 

Тихонович, Тюменцева Полина Васильевна, Ользонов Хамнагдай Б., Хамнуева Екатерина 

Б., Матвеев Николай М., Пронькин Михаил А., Андриянов Урба Андриянович, Булнаев 

Баир Булнаевич. 

 

Булгатова Альбина Николаевна, 

знатная доярка совхоза «Баяндаевский», 

уроженка деревни Еленинск Баяндаевского района. 

(1960 – 2001гг.) 

 

        Альбина Николаевна Степанова выросла в большой крестьянской 

семье и поэтому с ранних лет научилась делать любые виды 

крестьянского труда.  После окончания Баяндаевской средней школы 

окончила в Иркутске торговое училище, но вернулась домой, в 

Еленинск. 

       Ее мать Тамара Матвеевна Степанова, передовая доярка, всю 

жизнь трудилась на ферме, добивалась замечательных показателей по 

надою молока. На ферме рядом с матерью трудился скотником ее отец 

Николай Спиридонович. Дружно жили и трудились на ферме супруги, 

ветераны труда, помогали детям воспитывать внуков. 

          Устроилась на ферме приемщицей, затем стала работать дояркой.За эти годы Альбина 

Николаевна показала себя добросовестным работником, познала все секреты мастерства 

своей профессии.  С детства она была привычна к труду, и уход за животными ей не в 

диковинку. Братья Альбины Леонид, Виталий и сестра Ирина также трудились на ферме, 

образовав трудовую династию.  Личный рекорд был у Альбины на фуражную корову 4300 

кг, все последующие года надои стали еще выше. Показатели за пятилетку с 1989 по 1993 

годы на одну фуражную корову довела до 4450 кг молока. 

Именно благодаря своему трудолюбию, неугомонности, желанию добиться большего она 

ежегодно добивается высоких показателей. За самоотверженный и добросовестный труд, 

высокие показатели в производстве молока Булгатовой Альбине Николаевне Указом 

Президента РФ в 1994 году было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации». И впоследствии передовая доярка постоянно 

добивалась высоких надоев.    

 

Вячеслав Шедоев «Секрет успеха». – Заря. – 1994. – 25 февр. 

 

Булгатов Дашин Борисович, 

передовой механизатор совхоза «Хоготовский», 

уроженец улуса Хотогор (1937 - 2000) 
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      Дашин Борисович трудовую биографию начал летом 1950 г. 

прицепщиком. С благодарностью вспоминал он своего первого 

наставника Николая Ивановича Ильина, передового механизатора тех 

лет, доброго и отзывчивого человека, безвременного ушедшего из 

жизни в молодом возрасте. Он учил своего прицепщика-подростка 

азам вождения трактора. 

       С годами Дашин вырос, окреп, отлично овладел техникой 

вождения тракторов, неплохо разбирался в деталях и узлах машины. 

Пахал, сеял, а в уборочную пору таскал на своём тракторе комбайн 

«Сталинец». В зимнее время возил корма на ОТФ. Работал лесорубом, 

заготавливал лес, возил на пилораму. 

           Из рядового прицепщика вырос до опытного механизатора, настоящего мастера 

своего дела. Обзавёлся семьёй, вырастили с женой Галиной Алексеевной пятерых детей.  В 

последние годы работы Дашин Борисович ежегодно назначался звеньевым 

кормодобывающего звена, который ежегодно выполнял план заготовки грубых кормов.  

Был надёжным и человеком слова. В 1986 году Булгатов Д.Б. был удостоен медали «За 

трудовое отличие». 

 

Бултановы Екатерина Нурхаевна, 

передовая телятница совхоза «Баяндаевский», 

уроженка улуса Хертой Эхирит - Булагатского района (1929 -2019) 

                                                        Олег Дмитриевич, 

передовой механизатор совхоза «Баяндаевский», 

уроженец улуса Гаханы (1953 г.р.) 

 

          С ранних лет оставшись сиротой, Катя с 10 лет познала 

нелегкий крестьянский труд. В 1941 году ушёл на фронт старший 

брат. В годы войны работала на поле, пахала на конном плуге, 

боронила, пасла скот. Приходилось каждый день выполнять тяжёлую 

крестьянскую работу. Её трудовые заслуги в годы войны отмечены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг». 

         В 1956 году вышла замуж за фронтовика Бултанова Дмитрия 

Батаевича, переехала на родину мужа и стала трудиться в колхозе им. 

Жданова, после реорганизации - в отделении №1 совхоза 

«Ользоновский», затем «Баяндаевский». Любовь к своей профессии в сочетании с опытом, 

накопленным годами, мастерством, громкой славой разносили по округу неиссякаемое 

трудолюбие передовой труженицы.  

        За высокие привесы награждалась Почётными грамотами, знаками отличия. Была 

поощрена поездкой на ВДНХ в 1983 г. На заслуженный отдых вышла в 1985 г. но 

продолжала трудиться до 1992 г. Муж умер в возрасте 53 лет – 

сказались фронтовые раны. 

     Детей воспитали трудолюбивыми, честными людьми. Сын Олег 

Дмитриевич Екатерины Нурхаевны и Дмитрия Батаевича брал 

пример в работе с родителей.  Олег работал в родном совхозе 

механизатором.  Трудился он на севе, на уборке урожая, выполняя 

дневную выработку на 130-140%. Награждался почётными 

грамотами, знаками «Победитель социалистического соревнования», 

«Ударник пятилетки».  Указом Президиума Верховного Совета СССР 
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от 23 декабря 1976 г. Олег Дмитриевич Бултанов за успехи, достигнутые в выполнении 

десятой пятилетки, награждён медалью «За трудовую доблесть». 

 

Бурзанова Евдокия Ивановна, 

доярка совхоза «Памяти Борсоева»,  

уроженка улус Кайзеран (1929 - 2015) 

       В трудовой семье Евдокии Ивановны и Александра Убоновича 

Бурзановых родилось и выросло девять детей. Глава семьи много лет 

проработал механизатором, а позже электриком.  

      Евдокия Ивановна всю свою трудовую биографию посвятила 

профессии доярки. Несмотря на рождение такого количества детей, 

Евдокия Ивановна и на производстве выдавала хорошие показатели. 

За добросовестный и ударный труд она награждалась Почётными 

грамотами, а за материнский и женский подвиг удостоена почётного 

звания мать-героиня и ордена «Материнская слава» трёх степеней. 

Детей вырастили и дали всем достойное образование. Все они 

работают в разных отраслях народного хозяйства. Мать-героиня и богатая бабушка жила и 

радовалась в окружении многочисленных внуков. 

 

Буруева Мария Трофимовна, 

труженица тыла, передовая доярка  

уроженка улуса Старый Хогот (1921 – 2005) 

Мария Трофимовна родилась в большой крестьянской семье.  Она была самой старшей в 

семье Буруевых. Мария окончила школу, а дальше учиться не было возможности.  Трудовая 

биография пятнадцатилетней Марии началась в 1936 году в колхозе им. Кирова, что в улусе 

Старый Хогот.  Всю свою жизнь Мария Трофимовна посвятила животноводству – тяжёлой 

работе доярки, где был ручной труд.  Проработала до 1971 года вплоть до закрытия фермы. 

Все это время работала без выходных и праздников, и без отпусков. Особенно было тяжело 

в годы войны. Сами заготавливали сено для коров и телят, сами убирали навоз, кормили, 

поили, доили коров, ухаживали за телятами и в летний период сами пасли по очереди коров, 

телят.  

Мария Трофимовна за годы восьмой пятилетки выполняла и перевыполняла план по надоям 

молока. По итогам восьмой пятилетки в 1969 году Мария Трофимовна была награждена 

орденом Трудового Красного Знамени. За материнский труд она награждена медалью 

Материнства II степени. 

За труд в годы войны правительство оценило труд М.Т. Буруевой и её земляков, 

колхозников колхоза «28 гвардейцев» в том числе:Манжеева Бориса Манжеевича, 

Алсаткина Ходошка Алсаткиновича, Шедоева Алексея Урбудаевича, Андреева Орхока 

Андреевича, Хамидуллиной Майзан Ф., Шедоевой Марии Трофимовны, Хантаева Петхоба 

Хантаевича, Ихисоевой Анны Ходоевны, Имигеевой Ульяны Имигеевны, Бидогаева 

Андрея Бидогаевича, Улатаева Битха Улатаевича, Андреевой Марии Айхановны, Осиповой 

Екатерины Михайловны, Хисаминой Мангуха Мухановны,  Хантаева Булдай 

Ханхадаевича, Бутуханова Бульмея Бутухановича, Малгатаева Булгата 

Борхоновичанаградило медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.». 

Любовь Иванова 
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Буруханова Евдокия Васильевна, 

передовая телятница совхоза «Память Борсоева», 

 уроженка деревни Басай Ленской волости (1911 – 1998) 

         Буруханова Е.В. - одна из тех, кто в годы войны перенесла тяготы 

войны, послевоенной разрухи. Трудясь на тяжёлой работе, 

прославилась как передовой работник. Евдокия Васильевна свою 

трудовую деятельность посвятила животноводству. Работать начала 

рано. Вначале трудилась чабаном. В годы войны работала в колхозе, 

выполняла разные работы в полеводстве и в животноводстве. В 

горячую летнюю пору пололи хлеба, трудились на сенокосе, осенью 

убирали хлеб и так бесконечная череда будней от зари дотемна. 

После войны перешла разнорабочей на Нагатайскую ферму совхоза 

«Память Борсоева». Трудилась телятницей, дояркой. В последние 

годы ухаживала за   телятами на той же Нагатайской ферме совхоза «Памяти Борсоева». 

Трудолюбивый, бескорыстный, скромный человек, где бы ни работала Евдокия 

Васильевна, все годы добивалась хороших результатов. Подтверждением тому являлись 

многочисленные знаки поощрения, почётные грамоты от руководства совхоза, района, 

области и правительственная награда - орден «Знак Почёта».  

Альбина Вахрамеева 

Бутуханов Алексей Яковлевич, 

агроном, уроженец улуса Шутхалун. (1942 – 2015) 

 

         Алексей Яковлевич свою трудовую деятельность начал в 1963 

году рабочим мебельной фабрики города Иркутск. Через год поступил 

на агрономический факультет Бурятского сельскохозяйственного 

института. После его окончания был направлен агрономом в колхоз 

«Комсомолец» Эхирит-Булагатского района.  

Вся его трудовая биография связана с родным районом. С 1973 года 

он перешёл на партийную, профсоюзную работу совхозов 

«Хоготовский», «Баяндаевский», затем трудился преподавателем в 

СПТУ № 14. 

Несколько лет работал заместителем и председателем Баяндаевского 

МПМК. С 1991 года - председатель Баяндаевского комитета экологии и природных 

ресурсов, здесь проработал до выхода на заслуженный отдых. 

За многолетний безупречный труд он награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), в 1998г. ему было 

присвоено звание «Советник Российской Федерации 1 класса», в 2001 г. – референт 

государственной службы 1 класса». 

 

Бутуханов Семён Борисович, 

труженик тыла, уроженец улуса Булук. (1930 – 2012) 
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         Бутуханов Семён после окончания семи классов Хоготовской 

средней школы в 1943 году стал трудиться в колхозе. На конях пахал, 

убирал хлеб. В зимнее время пилили чурки для тракторов, которые 

были тогда оснащены газоконденсатными двигателями. 

Сортировали зерно, готовили семена под будущий урожай и 

выполняли другие разные работы. 

        Работала тракторная бригада, но трактора были старые, часто 

ломались, запчастей не было, подолгу простаивали, пока сами 

трактористы вытачивали детали. После посевной приступали к 

подъёму паров под урожай следующего года, а затем переходили к 

заготовке кормов для животноводства. Осенью всегда была 

напряженная работа, трудились день и ночь. 

         С января 1945 года Семёна Бутуханова отправили учиться на курсы трактористов, в 

то время при МТС открыли курсы, на которых в течение трёх месяцев учились молодые 

люди, в том числе было много девушек. После курсов молодой юноша стал трактористом 

и проработал на тракторе 5 лет. 

         Служил в армии 5 лет, был механиком по электрооборудованию самолётов. После 

демобилизации вернулся в родной Булук, снова работал механизатором. Вскоре его 

избрали бригадиром тракторной бригады. Когда ликвидировали МТС, то вся техника 

перешла в колхозы, а вместе с нею и механизаторы.  

          Семён Борисович в разные годы управлял бригадой. В 1955 году женился. Семья у 

него большая и дружная, имел 6 детей. В 1990 году вышел на пенсию. 

          Бутуханов С.Б. за добросовестный труд награждён медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран 

труда», юбилейными медалями.  

 

Варнаков Николай Степанович, 

передовой механизатор совхоза «Память Борсоева», 

уроженец улуса Кайзеран. (1929-2013) 

 

         Николай окончил четыре класса, когда началась Великая 

Отечественная война. В колхозе не хватало рабочих рук.  Совсем 

мальчишкой, как и все его сверстники, трудился на поле, косил, жал 

хлеб. Работа была тяжелая, всё делалось вручную. 

В 1949 г. по направлению колхоза Николай Варнаков окончил 

Баяндаевскую школу механизации. Вернувшись в родное село, сел за 

трактор. С тех пор осваивал все новые трактора, более совершенные. 

Николай Степанович принимал активное участие в освоении 

целинных земель, за этот труд был награждён медалью «За освоение 

целинных земель» (1957). 

      В 1953 г. женился на Вере Романовне Ходоевой 1928 года рождения. Вырастили и 

воспитали пятерых детей. Вера Романовна награждена «Медалью Материнства» II степени. 

       Вся дальнейшая трудовая биография связана с родным краем, где он продолжал 

работать на земле. Трудолюбивого и добросовестного труженика руководство совхоза 

неоднократно отмечало ценными подарками, почётными грамотами, знаками, медалями 

«За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина».         
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      Среди наград супругов Варнаковых медали: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ветеран труда». Как дань памяти огненных лет, 

трудового подвига в годы войны Н.С. и В.Р. Варнаковы награждались юбилейными 

медалями. 

 

Васильева Надежда Павловна, 

труженик тыла, уроженка улуса Шутхалун (1920 - 2002) 

 

      В трудные сороковые-пятидесятые годы женщинам некогда было и 

отдохнуть. Н.П. Васильева растила детей, трудилась. Её биография 

похожа на судьбы тысяч её сверстниц. 

В 1930-е годы окончила 4 класса Старо-Хоготовской школы. До войны 

работала в Улан-Удэ и там продолжала учёбу. В 1942 году вернулась 

домой в родной улус Шутхалун. Все мужчины ушли на фронт, на 

женщин и детей свалилась вся тяжесть трудовых будней. 

С утра до ночи в поле боронила, пахала, сеяла, убирала урожай и 

молотила хлеб, как и все её сверстники. Получала в день всего по 200 

граммов хлеба, часто не доедала, голодала. 

Боль за судьбу Родины была превыше всего. Помогала чем могла. Сдавали хлеб, продукты, 

собирали теплую одежду в фонд обороны.  День Победы встречали с радостью и со слезами. 

И после войны продолжала трудиться. 

Десять детей воспитали вместе с мужем. Все они выросли, работают в разных отраслях 

производства. Надежда Павловна как многодетная мать, родившая и воспитавшая десять 

детей, была удостоена почётного звания «Мать-героиня» и награждена орденом 

«Материнская слава» трёх степеней.  

Александр Хамисов 

 

Вахрамеева Варвара Дмитриевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бортой. (1914 -2002) 

 

      Родилась Варвара в простой семье Инхиреева Дмитрия 

Инхиреевича. Вышла замуж в 1936 году за Вахрамеева Владимира 

Саввича. Родила 4 детей, собственным примером воспитала она 

трудолюбие у детей. 

     В первый год войны муж Владимир Саввич ушёл армию, вернулся 

только в 1947 году. Фронтовик, прошедший всю войну, получивший 

ранения, тяжёлую контузию, умер от её последствий через пять лет 

после Победы.  

     В годы Великой Отечественной войны Варвара Дмитриевна 

работала в колхозе «Комсомолец», ухаживала за свиньями. В летний 

период косила вручную сено, убирала, метала зароды, осенью принимала участие в уборке 

урожая, жала серпами, вязала снопы. При вязании снопов давали дневную норму, она 

успевала делать две нормы в день. При пахоте тоже выдерживала две нормы. После работы 

вечерами шила, вязала теплые вещи для фронта. В фонд обороны Варвара Дмитриевна 

внесла 10000 рублей.  

       Вместе с ней трудились в колхозе «Комсомолец», «Большевик»: Номоева Евдокия, 

Зуртаев Иван Зуртаевич, Ханаров Гаврил Ханарович, председатель колхоза, Петрова 
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Устинья, Андреева Матрёна Дмитриевна, Копылова Наталья Васильевна, Копылов Степан 

Николаевич, Никитин Пётр Васильевич, Стерхова Вера Ивановна, Шастин Георгий К., 

Зуева Валентина Гавриловна, Андреев Иннокентий Ф., Шастина Наталья Гавриловна, 

Литвинцева Ульяна Ивановна, Андрианова Александра, Стерхова Матрёна Николаевна, 

Стерхоа Иван Е., Шубурова Елизавета Андреевна, Нагатаева Матрёна Павловна, Шастина 

Елизавета Павловна, Сергеева Мария,Гудеев Алдыр Гудеевич, Тарбажеева Шарагул. 

В числе их Варвара Дмитриевна удостоена медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

         После войны Варвара Дмитриевна трудилась в колхозе дояркой, телятницей. Как 

передовая доярка побывала на ВДНХ. По итогам соцсоревнований становилась 

победителем. 

        Позже по состоянию здоровья перешла работать продавцом в магазин, где трудилась 

до выхода на заслуженный отдых. Варвара Дмитриевна удостоена звания «Отличник 

кооперации». 

        Варвара Дмитриевна за труд в годы войны награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.».  Вахрамеева В.Д. неоднократно избиралась 

депутатом Хоготовского сельского Совета.  Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Элеонора Хантаева 

 

 

Вахрамеева Екатерина Ханхараевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Холбот (1928 - 2014) 

 

       Когда началась война, Екатерине Ханхараевне Хатнаевой 

было всего тринадцать лет. Улуса Холбот, в котором она родилась 

в 1928 году, давно уже нет. Детство её ассоциируется не со 

сладостями, игрушками и теплой кроватью, а с голодом и холодом. 

        Она рано осталась сиротой. А её трудовая деятельность 

началась тогда, когда враг напал на родную землю. Кем она только 

ни работала в колхозе: доила коров, полола пшеницу, 

заготавливала сено, вязала снопы… Тогда, в те далекие годы, дети 

работали на полях, помогали старшим, а значит, приближали 

победу.  Старшая сестра Евдокия, выучившись на тракториста на 

краткосрочных курсах, освоила трактор и пахала землю, а брат Андриян погиб на финской 

войне. До конца своих дней Екатерина Ханхараевна вспоминала о войне и голоде с болью, 

скупо рассказывала детям, внукам о том, как собирали колоски на полях, чтобы выжить.  

           Всё было в её жизни, через многие испытания прошла. Уже после войны в 1956 году 

она в Кырме встретила местного парня Владимира Вахрамеева и вышла замуж. Полюбили 

друг друга и дружно прожили вместе сорок с лишним лет. Вырастили четырех детей, 

никогда сами не сидели без дела и тем самым привили и детям любовь к труду.  

          Никогда, как бы ни было тяжело, Екатерина Ханхараевна не жаловалась, не роптала 

на судьбу. В жизни труженицы тыла, ветерана труда, как в капле воды, отразилась судьба 

большинства представителей того поколения. И служит нам всем примером стойкости и 

оптимизма.  За труд в годы войны Екатерина Ханхараевна удостоена медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 
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Верхозин Иннокентий Иванович, 
передовой механизатор совхоза «Люрский», 

уроженец деревни Бутырка Иркутской области. (1920-1995) 

 

       После окончания 7 классов началась трудовая биография на заводе 

имени Куйбышева города Иркутска, освоил рабочую профессию 

фрезеровщика. В 1940 году был призван на действительную службу в 

Красную Армию, служба проходила на Дальнем Востоке. Там же 

встретил войну против милитаристской Японии. В 1947 году 

демобилизовался. Имел медали «За победу над Японией» и юбилейные 

награды. 

        В тридцатые годы прошлого столетия родители Иннокентия 

Ивановича переехали в Люры, они были одними из первых жителей 

этой деревни, срубили дом, обжились, пустили корни, занимались 

земледелием и скотоводством.    

         После войны Иннокентий Иванович начал работать в колхозе «Красная Армия», затем 

колхоз был реорганизован и вошёл в состав колхоза им. Чапаева.                   

В 1947 года женился на Варваре Степановне, девушке-красавице из Ольхонского района. 

Иннокентий Верхозин, окончив школу механизации в Баяндае, работает механизатором.  

       Со дня образования совхоза «Люрский», переходит в штат этого хозяйства.    В совхозе 

«Люрский» на тракторе пахал, сеял и убирал урожай, когда построили животноводческие 

площадки, труд стал механизированным – механическая чистка от навоза, механическая 

подача корма животным, он стал работать в откормочном звене в животноводстве. Много 

старания и умения надо вложить в дело, чтобы добиться высоких конечных результатов – 

привеса животных. Время было такое – трудиться, добиваться поставленных целей.  

Соцсоревнования, обязательства, настрой у всего коллектива был боевой - работать все 

лучше и лучше, материальная и моральная заинтересованность тоже играла роль. 

Иннокентий Иванович, как и все его поколение, был с детства приучен к труду, дисциплине, 

ответственности за порученное дело.  

        В семидесятые и восьмидесятые годы, когда совхоз был на пике своей славы, доля 

вложенного труда в общий успех Иннокентия Ивановича была весомой. За высокую 

производительность труда он был награждён двумя знаками «Победитель 

социалистического труда» в 1973 и 1978 годах, награждён правительственными наградами: 

золотой медалью ВДНХ, «Ветеран труда», удостоен ордена «Знак Почета». В быту 

скромный, порядочный, на работе горел энтузиазмом – все действия были продуманы, 

отлажены, выверены, точны и эффективны.  

 

Галиев Зинур Залаевич, 
передовой механизатор колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженец Татарской АССР. (1952 - 1989) 

 

        Зинур Галиев 11-летним мальчишкой переехал с родителями из далёкой Татарии в 

Иркутскую область, где родители осели в селе Покровка Баяндаевского района. Окончив 

Баяндаевскую среднюю школу, ушёл служить в армию. После демобилизации трудился 

токарем в колхозе «Путь к коммунизму». 

        Заочно окончил сельскохозяйственный техникум. Работал на тракторах, последние 

годы сел на мощный трактор «К-700». Выполнял социалистические обязательства, 

поощрялся почётными грамотами, различными знаками отличия. По итогам десятой 

пятилетки был награжден медалью «За трудовое отличие». 
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       Зинура Залаевича отличали высокая ответственность за порученное дело, 

настойчивость в достижении поставленной цели. Это и обеспечивало ему авторитет в 

коллективе и доверие. 

       В последние годы работал заведующим мастерскими колхоза, ремонтировал 

сельскохозяйственную технику.  

 

Ганиуллин Аком Файзулович 
труженик тыла,  

уроженец г. Казани Татарской АССР. (1928 – 2011) 

 

      Аком Ганиуллин в возрасте 7 лет в далёком 1935 году вместе с 

родителями переехал из Казани в Иркутскую область, обосновались в 

улусе Шаракшан Баяндаевского района.  Родители работали в колхозе 

БурЦИК. Учился он в местной начальной школе. Когда началась 

Великая Отечественная война, Акому было всего тринадцать лет. 

Совсем ещё юному пареньку достались все тяготы тяжёлого военного 

времени.   

       Вместе со сверстниками: Андреем Кузьмичом Ангаевым, Петром 

Булытовичем Богомоловым, Семёном Багдуевичем Бадеевым, 

Николаем Дашиновичем Мухордановым, Иваном Малхановичем 

Манжеевым выполнял всю тяжёлую мужскую работу в колхозе, заменив ушедших на фронт 

взрослых мужчин. Во время уборочной работали почти без отдыха. 

       В послевоенные годы Аком Ганиуллин выучился на курсах трактористов – машинистов 

широкого профиля в Баяндаевском училище механизации. Пахал, сеял, убирал урожай. 

Затем пересел на «молоковозку» возил молоко круглый год, в любую погоду, в выходные и 

праздничные дни.  Трудился водителем в совхозе «Ользоновский» до самого выхода на 

заслуженный отдых.  В 1988 году стал пенсионером и ещё долгое время продолжал 

работать. Добросовестность, пунктуальность в труде являлись отличительной чертой 

Ганиуллина. С супругой Надеждой Александровной вырастили троих детей. 

        За свой труд в годы войны был удостоен медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными медалями Великой Победы.  

 

Гатаулин Константин Шарафуллович, 
передовик, чабан совхоза «Ользоновский», уроженец г. Казани. (1937 -2010) 

 

        В 1938 году родителей сослали в Сибирь в Иркутскую область. 

Постоянным местом жительства для них стал улус Шаракшан. 

Окончив Гаханскую среднюю школу в 1957, обучался на курсах 

трактористов при Ользоновской МТС.  

        Константин (Хабула) Шарафуллович Гатаулин проработал 

почти двадцать лет механизатором. Затем по состоянию здоровья 

перешел в животноводство, долгое время трудился чабаном в 

отделении № 2 совхоза «Ользоновский». 

        Его нелёгкая трудовая биография отмечена многими 

почётными грамотами, знаками «Победитель соцсоревнования». 

Выполнял взятые социалистические обязательства. Поощрялся 

знаками как победитель соцсоревнований, ударник труда, имел звание «Мастер 

животноводства». 

          За успехи, достигнутые в выполнении заданий X пятилетки и социалистических 

обязательств по увеличению и продаже государству продуктов животноводства, 

Константин Шарафуллович Гатаулин был награждён правительственной наградой - 
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медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), «За трудовое отличие» (1981). 
 

Гергеева Ольга Бадлуевна, 
передовая доярка совхоза «Хоготовский»,  

уроженка улуса Хандагай. (1932 -2019) 

 

      Ольга Бадлуевна Гергеева родилась в многодетной семье, где было 

одиннадцать детей. Будучи ещё маленькой, работала у состоятельных 

людей, у которых мыла полы, посуду, помогала по хозяйству. Таким 

образом, зарабатывала продукты питания для своих многочисленных 

братьев и сестер. 

      Трудовую деятельность начала с 14 лет, как и все подростки, 

трудилась в колхозе, выполняла разные работы.  В годы войны вместе 

с взрослыми женщинами трудилась в полеводстве, вручную жала 

урожай, вязала снопы, вечерами вязали носки, варежки для отправки 

на фронт воинам Красной Армии.  

       После войны работала на ферме телятницей, дояркой   в совхозе 

«Хоготовский». За время трудовой деятельности постоянно поощрялась и награждалась 

грамотами различных уровней, знаками победителя соцсоревнований, ударника труда, 

медалями. Самой высокой наградой является для Ольги Бадлуевны орден Трудового 

Красного Знамени. 
 

Гергенов Григорий Тапхарович, 

передовик, механизатор совхоза «Хоготовский», 

уроженец улуса Хандагай. (1933 -2002) 

Большим почётом и уважением пользовался в совхозе «Хоготовский» 

Григорий Тапхарович Гергенов – глава династии Гергеновых, 

заслуженный механизатор, проработавший всю жизнь в хозяйстве, за 

годы безупречной работы добившийся больших успехов в труде и 

отмеченный наградами Родины. 

Он был постоянно на переднем крае производства, принимал активное 

участие в весенней и осенней страде. При плане 700 га на тракторе К-

700 поднимал зябь – 760 гектаров. 

За трудовую деятельность воспитал не один десяток первоклассных 

механизаторов и рядом с ним работали и сыновья, племянники, те, 

кому Григорий Тапхарович дал путёвку в жизнь, помог постичь азы профессии. Он всегда 

трудился высокопроизводительно. За самоотверженный и добросовестный труд Григорий 

Тапхарович награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

Гильманова Наиля Салимгареевна, 

передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму»,  

уроженка Башкирии. (1939 -2013) 

 

        Гильманова Наиля Салимгареевна родилась в Башкирии. В Сибирь в село Покровку с 

мужем Сагитом Галимзяновичем переехали в 1960-е годы. После рождения пятерых детей 

в 1971 году вышла на работу дояркой в колхоз «Путь к коммунизму». Проработала до 

выхода на заслуженный отдых и, будучи на пенсии, продолжала трудиться ещё несколько 
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лет. Муж Сагит Галимзянович работал механизатором в колхозе, в последние годы работал 

учётчиком на ферме. 

       Наиля Салимгареевна как доярка прославилась своим ударным трудом. Являлась 

победителем соцсоревнований в 1974, 1975, 1977, 1978, 1979 годы.  

       Она награждена знаком «Ударник Х пятилетки». Гильманова Н.С. за высокие 

показатели в труде была удостоена правительственной награды – ордена «Знак Почёта». 

Награждена медалями «Ветеран труда», медалью Материнства II степени.  

 

 

Горошко Феодосия Ивановна, 

труженица, тыла, уроженка деревни Лидинск (1927- 2013) 

 

         Непростая судьба выпала на долю Федосии Ивановны Горошко. 

Самая счастливая пора её жизни – юность пришлась на тяжёлые годы 

войны. Хрупким, беззащитным подростком трудилась она наравне с 

взрослыми женщинами. Мужчин в те годы в деревне почти не осталось 

– все ушли на войну. В колхозе жизнь продолжалась, надо было сеять, 

пахать, косить. Всю тяжёлую мужскую работу взвалили на свои плечи 

женщины, старики, подростки. На односельчан приходили 

«похоронки» - в доме надолго поселялось горе и боль. Возвращались 

они и живые. Среди них был и будущий муж Феодосии Ивановны – 

Степан Васильевич. Он прошёл всю войну и вернулся домой живым и 

невредимым. 

         В 1947 года поженились. После войны Феодосия трудилась почтальоном, этой работе 

посвятила четверть века. 

         Семейная жизнь супругов Горошко шла своим чередом. Работа в колхозе, 

прибавляющиеся вместе с детьми заботы, радости, печали – всё это переживалось вместе. 

Феодосия Ивановна родила девятерых детей, к сожалению, в живых осталось четверо. Так 

было судьбе угодно, что забрала она пятерых её детей.  Ушёл из жизни её муж, прошло 

много лет. Федосия Ивановна была богата внуками и правнуками.   Феодосия Ивановна 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

орденом «Материнской славы», удостоена Знака высшей благодарности матери, 

учреждённой в УОБАО в 2002 г. 

Антонина Буентуева 

 

 

Горошко Филипп Иванович, 

труженик тыла, уроженец Гродненской губернии (1898 – 1992)  

 

       Родители Горошко Ф.И. с двумя сыновьями в числе переселенцев 

из Гродненской губернии приехали в сибирский край по 

столыпинской реформе. Филиппу тогда было 10 лет. Устройство на 

новом месте далось нелегко. Тяжёлый 1914 год - начало Первой 

мировой, затем революция, гражданская война, холод, голод, 

болезни. Всё это испытал Филипп Иванович Горошко. 

       20-летним уходит юноша на гражданскую войну. Начал свой 

боевой путь с г. Иркутска и с товарищами дошёл до Владивостока, 

освобождая села и веси Забайкалья от остатков каппелевцев, войск 
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атамана Семёнова и барона Унгерна. Особенно незабываем был поход на барона Унгерна. 

Участвовал в боях против японских интервентов. Тяжела была крестьянская жизнь, когда 

вернулся в 1923 году к родному очагу. 

        Одним из первых вступает комсомолец Филипп Горошко в организованную коммуну. 

Затем он член сельхозартели «Тайга». Самым радостным событием в жизни Филиппа был 

тот момент, когда в 1933 г. впервые сел он за рычаг колесного трактора. С 1936 по 1955 

годы Филипп Иванович с небольшим перерывом председатель колхоза им. А. Пушкина. С 

1956 года работал животноводом, в 67 лет вышел на пенсию. 

       Около 200 мужчин ушли на войну с фашистской Германией. Колхоз в годы войны 

славился женской тракторной бригадой, которая перекрывала довоенные нормы лучших 

трактористов района. Председатель Горошко старался создавать для них хорошие бытовые 

условия –   молодёжь собиралась на посиделки зимними вечерами, после трудового дня. 

Зимой после ремонта тракторов на Баяндаевской МТС, собравшись в клубе, вязали девушки 

варежки, носки для фронтовиков. 

      Колхоз им. А. Пушкина был ведущим хозяйством района тогда. До 15 центнеров с 

гектара собирали урожай ржи. Хозяйство ежегодно рассчитывалось с государством по всем 

видам сельскохозяйственных закупок, нередко помогало соседним колхозам. У Горошко 

Ф.И. сохранилось свидетельство, выданное исполкомом аймачного Совета депутатов 

трудящихся и аймачным комитетом ВКП(б) от 4 февраля 1943 года, где сказано, что 

Филипп Иванович Горошко в ходе социалистического соревнования в дни Отечественной 

войны с немецко-фашистскими оккупантами самоотверженным трудом добился 

досрочного выполнения всех планов и обязательств перед государством и ему 

присваивается звание «Гвардеец трудового фронта» с занесением в Книгу почёта 

исполкома аймачного Совета. Филипп Иванович за свою большую жизнь удостоен шести 

правительственных наград. Среди них медали «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За освоение целинных земель», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина», Почётная грамота ЦК 

КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР и другие. 

С женой вырастили, воспитали 9 детей. Три сына вернувшись с фронта 1945 году, работали 

в родном колхозе им. Чапаева. Из маленькой сельхозартели «Тайга» выросло потом 

большое механизированное хозяйство – колхоз им. Василия Чапаева. 

 

Татьяна Ханхасыкова, Сергей Галимуллин 

 

 

Гурина Нина Фёдоровна, 

передовик, доярка колхоза им.Чапаева,  

уроженка с. Тургеневка (1930 – 2001)  
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        После окончания шести классов Ольга Теплюк с 14 лет 

вынуждена была идти работать в колхоз. Это было трудное военное 

время. Вместе с Лидой Макаревич она пасла овец. Позже в 

двадцатилетнем возрасте перешла на ферму дояркой. В том же году 

вышла замуж за Гурина Ивана Дмитриевича. 

Постепенно стала набирать опыта в своей работе и с 1967 по 1981 

годы за высокие производственные показатели ежегодно 

награждалась Почётными грамотами колхоза, района, знаками 

«Победитель социалистического соревнования», «Ударник 

коммунистического труда», «Ударник девятой пятилетки», «Ударник 

десятой пятилетки». Нина Фёдоровна Гуринаподряд три пятилетки возглавляла 

соцсоревнование доярок колхоза им. Чапаева. Знатный животновод является участником 

сельскохозяйственной выставки в Москве, где ей была вручена бронзовая медаль. За 

высокие показатели в труде она была удостоена медалей «За трудовую доблесть», «За 

трудовое отличие», ордена Октябрьской революции, после выхода на пенсию - «Ветеран 

труда». 

        В 1973 году Гуриной Ольге Александровне вручили орден Трудового Красного 

Знамени за высокие производственные показатели в животноводстве. В 1977 году от 

каждой коровы своей группы получила по 3978 кг молока. Этот показатель был самый 

высокий по району. В том году она была награждена Почётным дипломом Министерства 

сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства, а коллективу 

– победителю во Всероссийском социалистическом соревновании – Будинской 

молочнотоварной ферме вручен Красный вымпел Министерства сельского хозяйства 

РСФСР. 

         В 1983 году Нина Фёдоровна была переведена на должность заведующей МТФ, где 

проработала 11 лет и только в 1994 году ушла на заслуженный отдых. Являлась депутатом 

Тургеневского сельского Совета. 

 

Давыдова Ольга Герасимовна, 

передовик, доярка колхоза «Путь к коммунизму». 

уроженка села Покровка. (1941 г.р.) 

 

      Молоденькой девчонкой пришла Ольга на ферму подменять доярок. 

Ей доверили отдельную группу коров. Тогда в начале 60-х годов вся 

работа на ферме делалась вручную. Если раньше каждая доярка доила 

вручную по 20-23 коровы и каждая «болела» за свой результат, то через 

двадцать лет отвечали за результат всего звена.   

В Покровском комплексе работали четыре звена. Одним из них 

руководила Ольга Герасимовна Давыдова, ставшая опытной дояркой 

машинного доения. В её звене работали вместе с ней четыре доярки.   

Операторы машинного доения - известные мастера своего дела. 

Старейшие доярки М.Н. Серебренникова, орденоносец Н.С. 

Гильманова, молодая доярка О. Шобогорова. Звено обслуживало двести коров, и всё 

молоко шло в общий котёл, но каждая доит своих коров. Если по каким-то уважительным 

причинам не выходила на работу, то ни одна из них не оставляла недоенной её группу.   

      Звено успешно завершила одиннадцатую пятилетку, с честью перевыполнило планы и 

социалистические обязательства. Валовый надой за год составлял от 200 коров 4388 

центнеров молока. Продуктивность дойного гурта достигла 2194 кг, что превосходило 
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намеченные рубежи. На каждого члена звена за 1985 год произведено по 109,7 тонны 

молока. 

      В успехе коллектива звена была весомая заслуга и много лет проработавшего в 

животноводстве коммуниста Бориса Васильевича Бадлуева. Он добросовестно ухаживал за 

дойным гуртом, добиваясь высоких суточных удоев особенно в пастбищный период. 

Звеньевая одного из лучших коллективов животноводческого комплекса колхоза «Путь к 

коммунизму» Ольга Герасимовна Давыдова неоднократно становилась победителем 

социалистического соревнования среди тружеников животноводства в коллективе и в 

районе. В октябре 1983 г. за высокие показатели по итогам одиннадцатой пятилетки 

Давыдова О.Г. награждена медалью «За трудовое отличие». 

Александра Чернакова 

 

 

Данилова Наталья Дадмановна, 

труженица тыла, уроженка улуса Зылырин. (1923 г.р.) 

 

    Наталья Дадмановна Данилова из долгожителей, перешагнувшая 

95 лет. Она из поколения тех, кто победил фашизм и поднимал 

страну из руин, кто трудился с детства и не требовал взамен ничего. 

В январе 2018 года ей исполнилось 95 лет. Секрет её долголетия 

кроется в её доброте и душевности, трудолюбии и постоянном 

движении. Она бодра, приветлива, всегда в хорошем настроении. 

Живет отдельно, рядом с внуков в селе Хогот.  

Когда маленькой Наталье было всего годик, мать ушла из жизни. 

Отец поднял свою единственную дочь, воспитал её трудолюбивой, 

целеустремлённой и воспринимающей все трудности трезво, без 

лишних эмоций. Образование её составило только два класса 

начальной школы. Проработала Наталья Дадмановна всю жизнь в сельском хозяйстве – и 

чабаном, и дояркой. До войны и в годы войны трудилась чабаном, пахала, боронила на 

быках, сеяла вручную, жала хлеб серпом. После войны трудилась дояркой на ферме до 

выхода на заслуженный отдых в колхозе имени Молотова, и «ХIX партсъезда», в улусе 

Хандагай.  За самоотверженный труд в годы войны её отец Данилов Дадман Данилович 

удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Н. Д. 

Данилова приравнена к статусу труженика тыла позже. Труженица тыла имеет медаль 

«Ветеран труда» и юбилейные медали Великой Победы. 

      Наталья Дадмановна родила и воспитала сына, дочь, заменив им и отца, и мать.  Став 

пенсионеркой, стала помогать нянчить внуков, правнуков. Приумножилась её семья 10 

внуками, многочисленными правнуками.  

Владимир Номогоев 

 

 

 

Дарданов Михаил Дмитриевич, 
животновод совхоза «Люрский»,  

уроженец улуса Бохолдой (1936 – 2002)  
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Михаил рос крепким, трудолюбивым, был опорой в семье Дарданова 

Дмитрия Дардановича, где кроме него росли младшие братья – Яков, 

Игорь, сестры Нина и Октябрина. Трудное голодное детство прошло в 

годы войны и послевоенные годы – в годы восстановления страны 

после разрушительной, тяжелой войны. Не по годам смышленый, рано 

повзрослевший Михаил ухаживал за младшими братьями и сестрами, 

помогал матери по хозяйству. По семейным обстоятельствам пришлось 

оставить школу, едва окончив 4 класса – нужно было работать и 

помогать растить младших. Начал трудовую деятельность в родном 

колхозе.  В 1955 году был призван в ряды Вооруженных сил. После 

увольнения в запас Михаил Дмитриевич вернулся в родное село. 

Продолжил работу в откормочном совхозе «Баяндаевский». В это же время встретил 

будущую супругу Марфу Омбоевну. В 1959 году они поженились, создали дружную и 

счастливую семью. Привычный к заботе о младших братьях и сестрах, Михаил Дмитриевич 

стал заботливым и любящим отцом своих четырех детей – сына и трех дочерей. 

С 1962 года два отделения Бахай и Люры Баяндаевского откормочного совхоза были 

преобразованы в совхоз «Люрский». Немногословный и трудолюбивый Михаил 

Дмитриевич работал животноводом и к работе относился с душой и смекалкой, добивался 

хороших показателей – привесы стабильно росли.  

За всю трудовую деятельность неоднократно становился победителем социалистического 

соревнования среди животноводов, имел многочисленные грамоты и благодарности от 

своего родного хозяйства, районной и окружной администрации. Ему было присвоено 

звание «Мастер животноводства первого класса» (1973), награждён знаком «Золотая 

медаль ВДНХ» (1974), орденом Трудовой славы III степени (1976) и юбилейными медалями 

Великой Победы.  В 1977 г. был делегатом ХVII съезда профсоюзов СССР. 

 

Дашиновы Митрофан Баймеевич (1914- 1980), уроженец улуса Хиней, 

Степанида Логиновна,труженики тыла.(1917 – 1997)  

 

          Митрофан Баймеевич родился в зажиточной семье Баймы 

Дашиевича, Булдан Халтаевны. Митрофан получил образование в г. 

Иркутске – закончил 7 классов. В 14 лет отец умер, а мать умерла, когда 

ему было 3 года. 

         В годы первой коллективизации 1929 -1930 годах отец Байма, боясь 

репрессий, всё имущество (скот, два больших дома) отдал в колхоз.   

         В 1936 году Дашинова М. призвали в ряды Красной Армии. Служил 

в Забайкальском военном округе. Участвовал в боях на Халхин-Голе. 

После демобилизации в 1939 году женился на Степаниде Логиновне 

Шадаровой из улуса Харанут Эхирит – Булагатского района. 

          В 1941 году Дашинов М.Б. служил в Забайкальском военном округе в 124 отдельной 

кабельно-шестовой роте линейным надсмотрщиком (рота связи), награждён медалью «За 

победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. 

После демобилизации вернулся в родные края. Окончил годовые курсы зоотехников в 

Иркутске. Работал в улусе Хиней зоотехником до объединения хозяйства с совхозом 

«Ользоновский». В совхозе он работал заведующим МТФ. За высокие производственные 

показатели в 1955 году Дашинов М.Б. и передовая доярка Екатерина Молоновна Петрунова 

были направлены в Москву на ВДНХ для изучения передовых технологий, а коллективу 

Хинейской МТФ вручена бронзовая медаль ВДНХ. 
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          Дашинов М.Б. и Петрунова Е.М. были отмечены званием 

«отличник социалистического соревнования». В качестве поощрения 

был премирован автомобилем «Волга» - ГАЗ – 21, одним из первых в 

Баяндаевском районе. Результатом стало строительство новой фермы, 

под названием «Арка». 

         В 1969 г. семья Дашиновых переехала в г. Улан-Удэ. Митрофан 

Баймеевич до 83 лет проработал диспетчером ГАП. Степанида 

Логиновна работала в годы войны в колхозе «Уральский рабочий». 

Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями Великой 

Победы. 

         В семье родилось трое детей – сын и две дочери. Все трое уже пенсионеры и 

удостоены званий: «Ветеран труда», «Заслуженный инженер РБ», «Почётный работник 

профессионального образования РФ», «Заслуженный учитель РБ». 

Феликс Дашинов 

 

Долхонова Наталья Сабадановна, 

 труженица тыла, уроженка улуса Нухунур. (1909 - 1992) 

 

Родители Натальи Сабадановны умерли рано, оставив трёх 

девочексиротами. Вышла замуж за Долхонова Кузьму. Через год 

в 1934 году родился первенец сын Николай, впоследствии 

окончивший с отличием Иркутский политехнический институт и 

институт народного хозяйства, работал начальником цеха 

Иркутского авиационного завода, затем директором опытного 

механического завода г. Иркутска, затем директором Иркутского 

ремонтно-механического завода. 

В 1940 году супруг Кузьма Долхонов ушёл добровольцем в 

армию, служил на Востоке. Наталья Сабадановна осталась с 4 

детьми. Все годы войны она трудилась дояркой, телятницей, скотником, кроме этого она 

заготавливала корма для общественного скота. Чтобы прокормить своих детей, трудилась 

от зари дотемна. Вся её жизнь прошла в неустанной заботе о детях, вставала с первыми 

петухами, ложилась за полночь. 

Благодаря ей, её материнской любви и строгости все дети получили соответствующее 

образование, нашли свою нишу в жизни. Все её дети за свои достижения благодарны 

родителям, которые дали им всё, что могли, хотя жили очень трудно. 

За титанический труд Наталья Сабадановна была награждена после войны медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», родившая и воспитавшая 

9 детей, как мать - героиня награждена орденом «Материнская Слава» трёх степеней.  

Мария Долхонова 

 

 

 

Дрюкова Мария Николаевна, 

  передовая доярка им. Фрунзе,  

уроженка села Гоголевка (Половинка) (1943 г.р.) 
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Мария Николаевна Дрюкова раздаивала группу первотёлок на ферме колхоза имени 

Фрунзе. Труд её был очень тяжёлый, требующий большого терпения. Раздоенных 

первотёлок забирали доярки ферм колхоза им. Фрунзе. Коровы из группы Дрюковой 

пользовались большим спросом – молока давали много.  

         В числе лучших животноводов имя Дрюковой М.Н. заносилось на окружную Доску 

почёта. Родина высоко оценила труд доярки Половинской МТФ им. Фрунзе. 25 декабря 

1985 г. первый секретарь областного комитета КПСС В.И. Ситников в торжественной 

обстановке вручил передовику сельскохозяйственного производства, матери шестерых 

детей - Марии Николаевне Дрюковой медаль «За трудовое отличие», медаль Материнства 

I степени. 

Скромная по натуре, немногословная, Мария Николаевна не жалела теплых слов для своих 

подопечных. И людей привлекали в ней доброта, обаяние.  

 

Дудуева Мария Васильевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бахай - 1 (1912 – 1995) 

         Родилась Мария в семье зажиточных крестьян Василия и 

Ульяны Бадуевых, которые попали под раскулачивание в 1928 году.  

Мария Дудуева имела четырехклассное образование. Трудовую 

деятельность начала рано, работала поваром на полевом стане, 

трудилась заведующим колхозным складом, дояркой на ферме. 

Замуж вышла за Борхолеева Исаака Буиновича 1909 года рождения, 

уроженца улуса Бахай -1. Мужа арестовали в 1937 году 22 августа по 

ложному доносу, он был расстрелян в 1938 году и впоследствии 

реабилитирован. 

Мария осталась с дочерью Александрой одна. Трудно приходилось с 

маленьким ребёнком на руках. С началом войны начались новые испытания. В 1942 году 

проводила на фронт своего брата Матвея, который погиб в 1945 году. В годы войны Мария 

трудилась в колхозе им. Черняховского. Помня о брате, что ему вдвойне тяжелее на фронте, 

работала из последних сил.  

После войны вышла замуж за Дудуева Сергея Зандыновича, родила пятерых детей.       

Работала на ферме дояркой, телятницей. Несмотря на то что в 1967 году вышла на пенсию, 

продолжала трудиться 11 лет телятницей в Загатуйском отделении совхоза 

«Ользоновский», чтобы дать образование детям.    

После работы вечерами при свете лампы шила одежду, обувь для семьи и своим клиентам 

- заказчикам. В учебное время семья заселяла детей, которые учились в Загатуйской 

средней школе из дальних деревень. Родители детей воспитывали дружными, 

трудолюбивыми, дали всем образование.  Детей своих мать умело направляла на сбор даров 

природы, заготовку сена, картофеля, по уходу за домашним скотом. 

Мария Васильевна, будучи человеком трудолюбивым, добродушным, вынесшая все тяготы 

военных лет, всегда старалась поддерживать и помогать в трудное время родственникам, 

односельчанам.  

Мария Васильевна Дудуева, труженица тыла, ветеран труда, многодетная мать, награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью 

МатеринстваI, II степеней.   

Георгий Дудуев 
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Дуйкова Валентина Кирилловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Хандабай. (1933 г.р.) 

 

Война украла детство у Вали Помазкиной так же, как у всех детей 

того периода. Она повзрослела рано, в 1943 году Валя вынуждена 

была идти работать в колхоз «Уральский рабочий». В то время не 

хватало еды, одежды. Работала, как и все её сверстники, подростки в 

годы войны. Приходилось ей собирать на поле мерзлую картошку, 

колоски, ягоду, дикий лук, чеснок, щавель. 

После войны продолжала трудиться в колхозе, совхозе. Вышла 

замуж за Владислава Владимировича Дуйкова. Вместе с ним 

воспитала 8 детей, как многодетная мать удостоена медали 

Материнства двух степеней и ордена «Материнская слава» II 

степени. Все их дети нашли достойное место в жизни.  Теперь у неё 17 внуков, 25 

правнуков. 

Валентина Кирилловна многие годы трудилась в совхозной столовой «Загатуйский» 

отделения №1 и школьной столовой. После выхода на заслуженный отдых ещё десять лет 

работала кочегаром при сельском доме культуры. 

Дуйкова В.К. награждалась почётными грамотами различных уровней, знаком 

общественного поощрения к 75-летию Иркутской области, общественным знаком «Дети 

войны» и памятными юбилейными медалями Великой Победы.  

Надежда Урмаева 

 

Егоров Матвей Аданьевич, 

труженик тыла, уроженец деревни Воронцовка 

 

Матвей Аданьевич родился за 18 лет до начала ХХ века в 1882 году в улусе Подток, что на 

границе нынешнего Баяндаевского и Качугского районов. Тогда здесь было около 50 

дворов. Тяжёлой и трудной была их жизнь. 

В 1916 году Егорова М.А. забрали на первую мировую войну.  Революция свершилась, 

когда их часть стояла недалеко от Варшавы. Потом домой. В 1918 году в 36 лет пошёл 

учиться. В Харагунской школе за один год 4 класса окончил. В дальнейшем занимался 

самообразованием. Матвей Аданьевич, родившийся в XIX веке и живший в XX веке, был 

счастлив тому, что следующим поколениям выпало счастье получить более лучшее 

достойное образование. 

Шла гражданская война, она обошла стороной улус. Но чувствовали, что жизнь меняется. 

В 1929 г. в Старом Хоготе была создана коммуна «Улаан гэрэл» (Красная звезда). 

Организатором её был Шабай Андреевич Андреев. Егоров Матвей вступил в числе первых 

и внёс двух лошадей, двух коров, трёх овец, телеги, сани и прочее. 

Некоторые пробыли в коммуне год, полгода, а Матвей Аданьевич – все три года, пока не 

был организован в 1932 году колхоз «Красный пахарь». 

Все эти годы Матвей Аданьевич трудился активно по поднятию и укреплению 

коллективного хозяйства. Был животноводом, заведовал молочнотоварной фермой. Росло 

поголовье лошадей, коров, овец. Прибывала техника. Соха, как забытый сон, ушла в 

прошлое. Расширялись посевы за счёт распашки новых земель. 

Когда в колхозе решили заняться овощеводством, поручили это дело М.А.Егорову. На 

берегу реки Унгуры огородили участок. Выращивали капусту. А тут нагрянула война. В 

колхозе остались старики, женщины, подростки. На их плечи и легли колхозные заботы. 
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М.А.Егоров вновь возглавил МТФ. Ему в это время шёл 59-й год. Все трудились изо всех 

сил, Матвей Аданьевич тоже себя не щадил. 

На каких только работах не был в послевоенные годы М.А.Егоров: завскладом, 

заправщиком, охранником на полевом стане.  Даже на 99-м году жизни он старался в чём-

то помочь хозяйству. 

За добросовестный труд в годы войны М.А. Егоров был удостоен медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Фарит Рахмаев 

 

Егорова Федосья Григорьевна 

мастер машинного доения, кавалер ордена «Знак Почёта», 

уроженка улуса Мухур. (1934 - 2004) 

 

Федосья Григорьевна Егорова родилась в большой крестьянской 

семье. Обычная семья. Обыкновенные крестьянские будни. 

Трудовая деятельность началась у Егоровой в 1948 году. Как 

гордилась Феня, когда её приняли на кухню колхоза «Красный 

пахарь». В 1950 году пошла в доярки, когда создали в колхозе 

маленькую ферму, всего-то 45 голов и три доярки. 

По жизненным ступеням уверенно поднималась вверх Федосья. 

Учётчица фермы колхоза «Комсомолец», затем окончила 

трехлетние агрозоотехнические курсы без отрыва от производства, 

потом заведующая фермой.  Вот так внешне легко прошла она эти 

ступени. Но за каждой из них открывала что-то новое для себя, чувство долга добавляло 

силы и энергию. В 1956 году Егорову Ф.Г. пригласили быть участником ВДНХ за 

достижение высоких результатов в труде. Но правление колхоза не смогло отправить её в 

Москву. Не поехала, но свидетельство и медаль ВДНХ ей вручили. 

В начале 1960-х годов Федосья Григорьевна стала первым мастером машинного доения в 

Шутхалуне. Гремела тогда слава шутхалунских доярок не только в районе, но и в округе. В 

то время 2580 килограммов молока получили от каждой фуражной коровы по ферме.  

Дисциплина была строжайшая, да и отношение к делу было другим. И неслучайно в то 

время появились доярки, удостоенные высоких наград Родины, Мария Матвеевна Павлова, 

Мария Макаровна Хаданова.  

Не обошла стороной награда и Федосью Григорьевну, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 марта 1966 года она была награждена орденом «Знак Почёта». В то 

время она работала заведующей фермой колхоза «Комсомолец». 

Егорова Ф.Г. по состоянию здоровья оставила работу доярки и с 1983 года до 1996 года 

заведовала складом совхоза «Хоготовский». 

 

 

Емнуева Варвара Бадуевна 

Передовик, доярка совхоза «Баяндаевский», 

уроженка улуса Хабаровск Эхирит-Булагатского района. 

       (1932 – 2000) 
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          Подъём сельскохозяйственного производства в совхозе 

«Баяндаевский» пришелся на годы 10 пятилетки 1976-1980 годы. 

Среди тех, кто внёс свой вклад в этот успех, была и Варвара 

Бадуевна Емнуева. Кавалер ордена Трудовой Славы III степени 

(1981), ударник коммунистического труда, она три десятка лет 

отдала Нагалыкской молочнотоварной ферме. Её отличало 

постоянное стремление получить больше продукции от группы, 

истинно хозяйское отношение к делу. 

По итогам 1981 года, надоив 2574 кг. молока от каждой коровы, 

заняла первое место среди своих коллег на ферме. Успех этот 

невозможен без поддержки и помощи супруга Гавриила Заяхаевича Емнуева, всю жизнь 

проработавшего в животноводстве. Гавриил Заяхаевич до войны ещё подростком и после, 

и до пенсии проработал скотником дойного гурта. Он постоянно добивался хороших 

результатов, неоднократно занимал почётные места в социалистическом соревновании 

среди животноводов района. Группа коров, за которыми ухаживал Г.З. Емнуев, обычно 

давали молока немало. И доярки в почёте, и коровы сытые, вовремя напоенные и 

накормленные благодаря добросовестному труду Г.З. Емнуева.  Односельчане знали его как 

добросовестного и инициативного труженика. В числе лучших он поощрялся почётными 

грамотами разных уровней. 

          Годовой план по надою Варварой Бадуевной был выполнен за 9 месяцев. Она сумела 

досрочно выполнить задание десятой пятилетки. Здесь не только мастерство доярки, но и 

работа тех, кто заботится о дойном стаде – скотниках, так что её успех – это также успех 

коллектива. Отличаясь неугомонным характером и неиссякаемой энергией, Варвара 

Бадуевна не только сама успешно трудилась, но и занималась наставнической работой. 

Через её руки прошло немало молодых доярок, впоследствии добившихся высоких 

показателей в труде. Передача опыта – момент специфический и сугубо индивидуальный. 

Главным инструментом в этом процессе у Варвары Бадуевны был личный пример. 

Клавдия Шобогорова - кавалер ордена Трудовой Славы III степени, одна из тех, кто прошёл 

трудовую школу у В.Б. Емнуевой.  

Всей своей жизнью, задорным огоньком характера, трудолюбием снискала Варвара 

Бадуевна уважение и авторитет односельчан. 

 

Емельянович Алексей Васильевич, 

передовой механизатор, уроженец деревни Лидинская. (1941 - 2012) 

Емельянович А.В. всю жизнь работал механизатором колхоза «Путь Ленина». Он внёс 

большой личный вклад в развитие колхозного производства. Трудился на совесть. Был 

ударником IX, X пятилеток. Имя его было известно не только в колхозе, но и в районе.  

В 1989 году председателем колхоза П.В. Скорняковым было предложено ему перейти на 

Лидинскую ферму мотористом, ибо там нужен был ответственный человек. 

И на этой должности Алексей Васильевич трудился ответственно, не хуже других, отдавая 

все силы колхозному производству. От его отлаженной работы зависел успех мастеров 

доения и телятниц. 

Алексей Васильевич Емельянович за свою жизнь награждался дважды медалями: «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда». 

Ербатхаев Георгий Етурович, 
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бригадир кормозаготовительного звена совхоза «Люрский», 

уроженец улуса Хара - Малгай (Бахай) (1941 г.р.) 

 

Имя Георгия Етуровича Ербатхаева известно в районе. 60 лет своей 

жизни он отдал сельскохозяйственному производству. Высоким 

авторитетом, добросовестной работой отличался Георгий Етурович. 

Будучи бригадиром кормозаготовительного звена совхоза 

«Люрский», он неизменно добивался отличных результатов. 

Первоклассный механизатор работать мог практически на любой 

технике. Своим пресс-подборщиком при норме 10 тонн соломы он 

за смену прессовал вдвое больше. 

Георгий Етурович - ровесник Баяндаевского района. Родился в 

семье потомственных животноводов. Отец умер рано, поэтому 

сполна хлебнул сиротской доли, голода, холода, а самое главное – 

работы было через край. С 10 лет в летний период пас коров, работал на разных работах в 

колхозе имени Кагановича.   

В 1955 году после окончания семилетки в Загатуйской школе, началась трудовая 

биография. В 1957 году направили в училище механизации в село Баяндай. В 1958 году ему 

доверили трактор, с тех пор стал работать механизатором. В осеннюю страду 

пересаживался на комбайн. Сбылась его детская мечта стать трактористом, вернее 

хлеборобом, ведь хлеб для поколения, пережившего войну – это жизнь, радость и душевная 

боль, если с землей не поработали, не посеяли, вовремя не было дождей, не убрали с поля. 

Он своими руками пахал землю, сеял, растил и убирал хлеб. Поэтому он знает цену хлеба и 

ценит крестьянский тяжелый труд хлебороба. Шли годы, росло его мастерство. Его трактор 

не знал простоев. Однажды осенью в ночную смену на комбайне Ербатхаева «полетел» 

передний мост, поломка серьезная. Всю ночь при свете луны и переноски ремонтировал 

Георгий Етурович свой степной корабль, но утром он вышел на уборку вместе со всеми.  

В восьмидесятые годы выбрали звеньевым кормодобывающего звена, как опытного 

механизатора, члена парткома и члена РК КПСС, человека, умеющего строить отношения 

с людьми. В его звене работало более десятка механизаторов, люди подобрались 

старательные, хорошо знающие технику. При заготовке кормов большое внимание уделяли 

их качеству. Заготовленное сено сдавалось первым сортом. Механизаторы звена знали, 

случись у кого поломка, звеньевой не сошлется на механика, тоже засучит рукава, станет 

рядом. Простои техники он не допускал. Его звено постоянно лидировало в выполнении 

производственных планов. В 1967 году он женился. Вместе с супругой Елизаветой 

Алсаевной воспитали и выучили троих детей, помогают внукам. 

За трудовые показатели Георгий Етурович награжден многочисленными грамотами 

знаками отличия и среди них медаль «За трудовую доблесть» (1975), «Ветеран труда» 

(1985), орден Трудового Красного Знамени (1990). 

          С 1969 года Георгий Етурович неоднократно избирался депутатом сельского, 

районного, окружного Совета народных депутатов; 

          В 1993 году образовал свое крестьянско-фермерское хозяйство, продолжая работать 

в совхозе «Люрский» до 1995 года. В 2000 году КФХ переведено на ЛПХ (личное подсобное 

хозяйство); 

          В 2007 году Георгию Етуровичу Ербатхаеву присвоено звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства УОБАО». Является Почетным гражданином Баяндаевского 

района. 

 

Еронов Владимир Егорович, 
директор совхоза «Загатуйский»,  

уроженец улуса Олой Эхирит – Булагатского района. (1937 - 2008)                                                                                                                                                         
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        Еронов Владимир Егорович относится к той плеяде знаменитых 

руководителей хозяйств, которые прославили Баяндаевский район 

своими достижениями в развитии сельскохозяйственного 

производства и социальной сферы. 

        В 1968 году после окончания Иркутского 

сельскохозяйственного института начал трудовую деятельность 

главным инженером совхоза «Ользоновский» Баяндаевского района. 

В том же году молодого и хорошо зарекомендовавшего себя 

специалиста перевели на должность главного инженера в колхоз им. 

Чапаева.  Председателем колхоза тогда был известный А.С. 

Гуревский, сумевший собрать блестящую команду молодых 

специалистов: А.П. Мунгалова, В.Н. Ботошкинова, В.Е. Еронова и других. Именно в период 

с 1968 – 1971 годы В.Е. Еронов приобрёл бесценный опыт руководителя. В 1971 году 

молодого, талантливого руководителя пригласили на работу в Проектный институт г. Улан 

– Удэ. В 1975 году, когда Баяндаевский район вновь стал самостоятельным, В.Е. Еронов 

назначается директором вновь создаваемого совхоза «Загатуйский». Хозяйство было 

образовано на базе отделения совхоза «Ользоновский». 

Первый секретарь И.Р. Романов, руководивший с 1975 по 1985 годы, вспоминает: «Была 

разработана конкретная программа развития сельскохозяйственного производства. Упор 

был сделан на внедрение в производство достижений науки и передового опыта». 

С этого времени в развитии Курумчинской долины наступил переломный период. Начинать 

пришлось практически с нуля. На месте центральной усадьбы было несколько старых 

домов, не было производственных помещений: гаражей, ремонтных мастерских, объектов 

социально – культурного назначения, дорог с твердым покрытием между населенными 

пунктами не было вообще. Во время летних, осенних дождей грунтовые дороги размокали 

и молоко с ферм приходилось до трассы буксировать на больших тракторах К-700. 

Высокая требовательность дали свои первые плоды. Уже через 4-5 лет было построено 

жильё для специалистов и рабочих, здание совхозной конторы, двухэтажное общежитие, 

столовая, все населенные пункты были соединены качественными гравийными дорогами, 

построены мосты в Хадае, Хинее. Осенью 1983 года сдан в эксплуатацию первый 

микрорайон на 20 квартир, детский сад, началось строительство второго микрорайона, 

центральной котельной и средней школы. 

Будучи человеком незаурядным, Владимир Егорович понимал, что только хорошо 

подготовленная команда специалистов-единомышленников может совершить невозможное 

– в кратчайшие сроки развернуть и наладить производство. Умение подбирать кадры, быть 

требовательным и порой жестким позволило не только наладить на высоком уровне 

сельскохозяйственное производство, но и создать соответствующую инфраструктуру, 

отвечающую современным потребностям. Работая с полной самоотдачей того же требовал 

и от подчиненных. Годы постоянного сверх напряжения сказались на здоровье, и в 1985 

году В.Е. Еронов уходит с занимаемого поста. 

Районный комитет КПСС, учитывая высочайший профессионализм и состояние здоровья 

В.Е. Еронова, назначает его директором подсобного хозяйства в Старом Хоготе, где он 

работал в 1986-1988 годах. В 1988 – 1995 годы – главный инженер колхоза им. Чапаева, 

1995 – 1997 годы директор ДРСУ до выхода на пенсию. 

В памяти жителей Курумчинской долины Владимир Егорович остался образцом 

хозяйственного руководителя, о котором вспоминают с уважением и благодарностью. 

 

Владимир Номогоев  

 

Журавлёв Николай Карпович, 
передовик, механизатор колхоза «Путь к коммунизму»,  

уроженец улуса Мельзаны. (1930 - 1994) 
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       Николай Карпович Журавлёв – кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени (1971), в прошлом работая комбайнером, постоянно был в 

числе передовиков. Около 30 лет отдал он этой работе. Все её тонкости 

и секреты изучил. Когда в поле трудился, всем помогал, всех учил и 

советом, и делом, и наставлением. Никому в просьбе не отказывал. 

       Работал комбайнером в колхозе «Путь к коммунизму» с 1950 года. 

Ежегодно добивался производственных показателей, возглавлял 

социалистическое соревнование среди комбайнеров в колхозе и районе. 

Звено, возглавляемое им, занимало передовые места в районе. За 

высокие показатели он награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками 

«Ударник IX, X пятилеток. Был участником ВДНХ. Являлся активным общественником – 

член правления колхоза, головной группы народного контроля. 

       Аккуратность в работе, добросовестность – это отличительные черты Николая 

Карповича. После выхода на пенсию его назначили заведующим машинным двором, после 

чего порядка стало больше. Улучшилось положение с поставкой техники. Запас запчастей 

всегда у него был, которые часто выходят из строя. Он своевременно старался восстановить 

их. Всегда стремился к тому, чтобы работа по ремонту техники шла без задержки.  

        Кроме ремонта и постановки техники, Журавлёв со своими помощниками такими же, 

как он, опытными старейшими механизаторами Ильёй Ильясовым и Сидором 

Шипхинеевичем Сергеевым занимались сборкой новой техники, сборкой БД-7 для мощных 

тракторов «К – 700», косилок марки «КПС – 5», сцепок «СП – 16» и так далее.   

После уборки механизаторы ставили комбайны на машинный двор на хранение, 

предварительно и тщательно приводя их в надлежащий вид – вымыты, подремонтированы, 

смазаны, сняты все приводные ремни, колёса подкрашены. Снятые узлы и детали сданы на 

хранение. Всеми этими работами руководил заведующий машинным двором опытный 

ветеран производства, пенсионер, продолжавший трудиться восьмидесятые годы в родном 

хозяйстве Н.К. Журавлёв. 

       По итогам соцсоревнования по поставке сельскохозяйственной техники на хранение 

машинного двора колхоза «Путь к коммунизму» постоянно отличался как образцовый, и 

маленький машинный двор, руководимый Николаем Карповичем, удостаивался ценных 

грамот и денежных премий. 

 

 

 

Занданов Зангей Занданович, 
труженик тыла, уроженец улуса Бахай-2 (1918 – 1999) 

 

         Сыну бедняка, простому бурятскому мальчишке, Советская власть 

предоставила возможность учиться, выбрать профессию по душе. И он 

жадно потянулся к знаниям. Окончил четыре класса Ользоновской 

начальной школы, затем семилетку в школе крестьянской молодежи. 

Окончил годичные учительские курсы в Усть-Орде. Вступил в ряды 

ВЛКСМ.  В середине 30-х годов работал учителем в Корсукской 

семилетней школе. Затем в Загатуйской семилетней школе. 

         Репрессии 30-х годов не обошли и его стороной, тень их коснулась 

и чуть не исковеркала его жизнь. Муж его сестры, работавший 

председателем колхоза, был оклеветан и арестован. Из окружкома 

ВЛКСМ приехали, отобрали комсомольский билет у Занданова, 

отстранили его с работы и вывели из комсомола как пособника врага народа.   Зангею 

Занданову только исполнилось 18 лет. Он не хотел мириться с этой несправедливостью и 
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написал письмо в ЦК ВЛКСМ и съездил в Москву к самому председателю ВЦИК М.И. 

Калинину, который поверил в его невиновность и выписал документ. Почти 5 месяцев был 

безработным, пока не восстановили на работе, а в комсомоле восстановили через год. 

В 1940 году его избрали председателем Курумчинского булучного Совета. Тогда же он стал 

коммунистом. Началась война.  З.З. Занданов не воевал.   Обращался в военкомат, но его 

просьбы об отправке на фронт не имели успеха. Но и в тылу не менее тяжело. В 1943 году 

Занданова выбрали председателем колхоза им. Кагановича, где работал до конца войны. За 

свою работу руководителя колхоза в 1946 г. Зангей Занданович был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В 1942 году он женился на Марии Соборкиновне, которая работала в то время секретарем 

Курумчинского булучного совета. В 1947 году его назначают председателем Загатуйского 

сельского Совета. После произошли изменения, хозяйства укрупнялись, и образовался 

совхоз «Люрский». На смену пришли более грамотные, молодые, полные сил люди. В 

педагоги и руководители решил не идти больше. Работал на разных работах до выхода на 

заслуженный отдых. 

Зангей Занданович Занданов оставил добрый след на родной земле. Здесь его помнят, 

уважают и ценят. 

Вячеслав Шедоев 

 

Занданов Кузьма Павлович, 
передовой чабан совхоза «Хоготовский», 

кавалер орденов Трудовой Славы III степени, Октябрьской революции, 

уроженец улуса Хандагай. (1954 г.р.) 

 

         За плечами Кузьмы Павловича большой жизненный путь, 

состоящий, как у каждого человека, из печалей и радостей, побед и 

мелких неприятностей. Его знают не только в Хандагае, но и знают и в 

районе. Было время, когда жизнь кипела в колхозах, совхозах, многие 

труженики выполняли и перевыполняли производственные планы, 

проявляя если не героизм, то уж точно самоотверженность и очень 

большой энтузиазм в труде. Тогда по степям Хандагая паслись 

тысячные отары овец, за которыми денно и нощно ходили чабаны, 

принимали приплод, следили за тем, чтобы поголовье росло и 

приумножалось. 

Большая ответственность лежала тогда на плечах бригадира 

овцеводческой бригады Кузьмы Занданова. Весьма хлопотное было тогда хозяйство. Одна 

стригальная кампания чего стоила, ведь за несколько дней стричь шерсть с пяти тысяч овец 

– это очень непросто. Тем не менее овцеводы совхоза «Хоготовский» добивались очень 

хороших трудовых показателей, за что неоднократно отличались и поощрялись. Не был 

обойден вниманием и почётом Кузьма Павлович, который в 1986 году стал кавалером 

ордена Трудовой Славы III степени по итогам XI пятилетки, а затем был удостоен ещё 

одной высокой награды – орденом Октябрьской революции.   

 

 

Зорин Роман Фирсович, 
партийный, профсоюзный работник (1930 – 1985) 
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  Зорин Р.Ф. родился в семье труженика тыла Зорина Фирса 

Багаевича, награждённого медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Зорин Роман после 

окончания в 1954 году Иркутского сельскохозяйственного 

института работал в Сосновской МТС Бурятской АССР. Затем 

работал в Хоготовской МТС, колхозе «Комсомолец», 

Баяндаевском отделении «Сельхозтехника».  

В 1961-1963 гг. избирался секретарём, вторым секретарём райкома 

КПСС. Роман Фирсович обладал такими качествами как высокая 

взыскательность к себе и другим, личная скромность, 

отзывчивость, верность слову, тактичность в общении с людьми. 

В 1963 году направляют его главным инженером Качугского производственного колхозно 

– совхозного управления. За компетентный, результативный метод руководства через год 

идет на повышение, становится начальником Жигаловского районного производственного 

управления сельского хозяйства.  

В 1966 году партия направляет Романа Фирсовича учиться в высшую партийную школу. 

После окончания данной школы в 1968 году его назначают инструктором 

сельскохозяйственного отдела обкома КПСС. В 1972 году избирается секретарём 

областного совета профсоюзов по вопросам агропромышленного комплекса.  

Он был чутким, отзывчивым руководителем, и многие помнят его добрые дела. На всех 

постах, куда бы ни направляла партия, Роман Фирсович проявлял высокое чувство 

ответственности и обязательности.  

За самоотверженный, добросовестный труд Роман Фирсович награжден многими 

Почетными грамотами, медалью «За доблестный труд.  В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина». 

  НатальяТарова 

 

Зудаева Мария Яртагаевна, 
животновод, труженица тыла, уроженка улуса Кайзеран (1924 - 1978) 

 

Мария Яртагаевна родилась в семье крестьянина. Как все крестьянские 

дети, помогала взрослым по дому, в поле растить хлеб, ухаживать за 

животными. Долго ходить в школу ей не пришлось, но всё же она 

получила полное начальное образование, окончив четыре класса 

сельской школы.  

Основную трудовую деятельность начала в 1941 году животноводом 

колхоза «Социализм». 

Находясь на такой ответственной должности, она успевала везде: 

проверить колхозные поля, скотные дворы, а в конторе решала с 

правлением колхоза все проблемы, особенно о сдаче государству 

сельскохозяйственной продукции, и, конечно, социальные вопросы в то трудное военное 

время. И так трудилась каждый день в любую погоду: в жару и в стужу. Мария Яртагаевна 

увлекала всех своей энергией, глубоким знанием дела, высокой требовательностью к себе 

и другим.  Заслуженно была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

За высокие организаторские способности её поставили инструктором Эхирит – 

Булагатского райисполкома, где проработала с 1945 по 1947 год.  

Много сил энергии она отдала развитию животноводства в колхозах «Социализм», 

«Комсомолец» и в совхозе «Хоготовский». Работала в этих хозяйствах зоотехником, 

заведующей Кайзеранской молочно-товарной фермой, которую вывела в число передовых. 

Как опытная доярка и телятница она щедро делилась своим опытом с животноводами не 

только своего совхоза, но и всего района. Являясь селькором, писала о достижениях своих 
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подруг. Вот выдержка из статьи в газету «Знамя Ленина» за 27 января 1963 года: 

«Навстречу празднику животноводства среди коллектива второй молочно-товарной фермы 

сельхозартели «Комсомолец» развернулось соревнование за право участия в празднике 

животноводства. Первенство в соревновании держит Зоя Сынкеева. Она ежедневно 

получает по 9,8 литров молока на каждую фуражную корову. Отличных успехов добивается 

телятница Капиталина Петрова. 950 граммов среднесуточного привеса на голову – вот 

результат кропотливого труда». 

За успехи в социалистическом сельском хозяйстве по постановлению Глав. Выставкома 

сельскохозяйственной выставки в Москве и награждена бронзовой медалью за номером 

18239. Такую же медаль за номером вручили и МТФ, которую она возглавляла. 

 Она награждена многими грамотами, была занесена на окружную и районную Доску 

почёта. За самоотверженный творческий труд, перевыполнение плановых заданий и 

социалистических обязательств была награждена медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Главной опорой в её нелёгком 

труде был супруг Александр Ильич, который был награждён медалью «За освоение 

целинных земель». Они прожили вместе 30 лет. Родили и воспитали пятерых детей, за что 

Мария Яртагаевна была награждена медалью материнства II степени.      

Наталья Тарова 

 

           

Зудаев Павел Обогоевич, 
ветеран труда, уроженец улуса Бортой. (1929 – 2003) 

 

         Зудаев Павел, окончив Хоготовскую семилетнюю школу, начал 

трудовую деятельность в колхозе «Комсомолец», трудился на разных 

работах. В 1949 году окончил курсы трактористов в Хоготовской 

машинотракторной станции. Работал на тракторе до 1958 года. 

Принимал активное участие в освоении целинных залежных земель в 

колхозе. 

В 1958 году выучился на курсах водителей грузовых автомобилей. В 

течение десяти лет работал водителем в колхозе «Комсомолец». После 

образования совхоза «Хоготовский» перешёл машинистом 

зерносклада совхоза «Хоготовский». Вышел на пенсию в 1992 году и 

стал заниматься личным подсобным хозяйством. С супругой Федосией Григорьевной 

воспитали двоих детей, имеют внуков и правнуков. 

Зудаев П.О. за добросовестный труд был отмечен медалями «За освоение целинных 

земель», «Ветеран труда».  

 

Зунтуков Матвей Алексеевич,  
труженик тыла, уроженец улуса Холбот. (1929 - 2017) 

 

Матвей Зунтуков проучился в школе до четвёртого класса, дальше учиться не довелось, 

началась война.  Начал работать с двенадцати лет. Трудился на самых разных работах: 

косил, убирал сено, жал серпами, молотил, пас скот, лошадей в ночную смену, заготавливал 

дрова. 

     После войны работал на ферме скотником, пастухом дойного гурта, фуражиром, 

санитаром. Выучившись на тракториста – машиниста в Баяндаевской школе механизации, 

в колхозе затем в совхозе трудился механизатором, комбайнером 29 лет, вплоть до 

пенсионного возраста. Где бы он ни работал, трудился добросовестно. Награждался 

значками «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического 

соревнования». 
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После войны Зунтуков Матвей Алексеевич был награждён медалью «За добросовестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и перед выходом на заслуженный 

отдых медалью «Ветеран труда». 

 

Иванова Любовь Алексеевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Бортой (1930 г.р.) 

 

Любовь Алексеевна Иванова родилась в семье крестьянина.  В годы 

Великой Отечественной войны работала на самых разных работах: 

косила вручную сено, гребла на конной гребнице, возила копна на 

волокуше, боронила, осенью жала серпом, вязала снопы, молотила 

зерно. 

После войны в 1948 году, поступив в Иркутский мединститут на 

стоматологический факультет и проучившись один год, вынуждена 

была оставить учёбу из-за материального положения. В 1950 году 

вышла замуж за фронтовика Калина Мададаевича Тарасова и 

переехала в улус Малан кырменской долины. Работала на разных 

работах: в животноводстве скотником, подменной дояркой, в 

овцеводстве чабаном, в столовой по сезону поваром.  На пенсию вышла 1980 году. 

Вместе с супругом воспитали семерых детей, всем дали образование. Любовь Алексеевна 

имеет награды: медаль «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.», медаль Материнства I и II степеней, орден «Материнская слава» III степени, 

медаль «Ветеран труда». 

       

 

Иванькина Валентина Николаевна, 
труженица тыла, уроженка села Хогот. (1930 г.р.) 

 

Валентина, в девичестве Андриянова, родилась в обычной семье тружеников. Самым 

горьким и ярким воспоминанием являются годы войны. В колхозе «Большевик» она вместе 

со своими сверстниками вязала снопы на уборочной, не покладая рук трудились на 

колхозном огороде. Мама её работала дояркой и Валя вместе с братом и сестрами помогали 

матери на ферме – пасли телят, сдавать молоко. Прожили войну с большими трудами. 

Добрым подспорьем было личное подворье, благодаря которому и удалось пережить 

военное лихолетье.  

Отец Николай Андриянович Андриянов погиб на фронте и мать Александра Михайловна 

детей поднимала одна. Им, пережившим войну и с детских лет познавшим нелёгкий 

крестьянский труд, работать было привычно и естественно. В трудовой книжке Валентины 

Николаевны записей немного: с 1944 года повар в Хоготовском детском доме. В 1954 году, 

когда детский дом перевели в г. Иркутск, ей предложили работать поваром детского сада, 

последняя запись датирована 1991годом.  

В 1951 г. Валентина вышла замуж за фронтовика Игната Макаровича Иванькина, 

работавшего в годы войны председателем колхоза. Супруг Игнатий Макарович, 

получивший на фронте ранения, которые позже сказались на здоровье, умер в 1972 году. 

Отец Игната Иванькин Макар Афанасьевич в годы войны работал трактористом, он 

удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», в 

1957 году Макар Афанасьевич с сыновьями Николаем, Леонидом награждены медалью «За 

освоение целинных земель». 

Валентина Николаевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями.  
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Измайлова Варвара Монхоровна, 
труженица тыла, уроженка улуса Гаханы. (1916 -1990) 

 

Варвара была удочерена бездетной супружеской парой Мунхоевыми 

Монхор и Хаарал. Окончила 6 классов в Усть – Ордынской школе. В 

19 лет вышла замуж за тыпхысырского парня Измайлова Протаса. До 

войны у них было трое детей.  

Ещё до начала войны Протас Измайлов был призван в действующую 

армию. Вернулся домой в конце сентября 1945 года. 

В годы войны Варвара пережила все тяготы, лишения, холод и голод. 

Трудилась она везде, в полеводстве, в животноводстве.  Все, что 

выращивали в колхозе - все отправляли на фронт. В 1945 году весной 

она вспахала 27 гектаров, а по плану должна была 14 гектаров, засеяла 

116 га вместо 130 га. Она систематически перевыполняла нормы по 

пахоте и посевной. Неоднократно премировалась за ударный труд. 

         Послевоенные годы продолжала трудиться, оставляя детей на попечении своей 

матери. В то время не засиживались, не было никаких декретных отпусков. После рождения 

очередного ребёнка сразу выходила на работу.  

В 1948 году Варвара отправляет мужа на полугодичные курсы трактористов в 

Баяндаевскую школу механизации. Вернувшись, Протас с квалификацией тракториста II 

категории стал трудиться трактористом в колхозе им. А.Жданова.  

 После рождения младшего ребенка через два года – в 1958 году умер глава семьи, ветеран 

Великой Отечественной войны Протас Трофимович, оставив Варвару Монхоровну вдовой 

с 9 детьми. В 1965 году Варвара похоронила свою маму, которая все годы была ей опорой 

и помощницей. 

Последние годы до выхода на заслуженный отдых Варвара Монхоровна трудилась 

уборщицей в Гаханской средней школе. Труд уборщицы в то время был очень тяжёлый. 

Каждый день привозили воду в бочках на лошади, грели в котле, дрова рубили, кололи, 

заносили, печи топили сами. В то время в Гаханской средней школе учились дети из 

Нухунура, Нагалыка, Тыпхысыра, Каменки, Онгоя, Кокорино и других улусов и деревень. 

Интерната не было, и все приезжие дети жили по квартирам, у родственников. У 

многодетной Варвары Монхоровны тоже жили. Позже, уже взрослые, с благодарностью 

вспоминают о Варваре Монхоровне, щедрой, с добрым сердцем, большой души человеке. 

После выхода на пенсию в 1966 году, она продолжала трудиться – надо было учить детей. 

Всем дала соответствующее образование. Покоя в жизни она не знала. Держала хозяйство, 

помогала растить своих внуков, которые очень любили свою бабушку. Жива в памяти своих 

детей, внуков, земляков, которые дают своим детям её имя Варвара. 

Измайлова В.М. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг.», за материнский труд медалями Материнства двух степеней и орденом 

«Материнская слава» I, II степеней.    

Клара Измайлова 

 

Имеева Мария Дмитриевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Унгура. (1928 г.р.) 
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Мария Дмитриевна принадлежит поколению, пережившему Великую 

Отечественную войну. Эти люди давно стали легендой и историей 

нашей страны. Жизнь их прошла в неустанном труде и заботах. Они не 

знают праздности и стремятся всегда чем-нибудь заниматься. Они 

хранители национальных традиций, для нас они живое воплощение 

того героического поколения людей, переживших нелёгкий для России 

ХХ век. 

Мария Дмитриевна родилась в крестьянской семье Дмитрия и Евдокии 

Батлаевых. Трудовая биография Батлаевой - Имеевой М. Д. началась с 

11 лет. В годы войны на юные плечи подростков легла тяжёлой ношей 

обязанность заменить мужчин, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной. В послевоенные годы трудилась чабаном, продавцом, телятницей. В 1968 

году окончила курсы осеменаторов и в дальнейшем работала по специальности в совхозе 

«Хоготовский». Со своим будущим супругом Георгием Петровичем Имеевым была 

знакома с детства, в 1955 году зарегистрировались официально. В их дружной и работящей 

семье выросло 4 сына и дочь, старшему сыну исполнилось 70 лет. Марии Дмитриевне 9 

марта 2018 г. исполнилось 90 лет. 

Несмотря на преклонный возраст, Мария Дмитриевна бодра, деятельна и самостоятельна. 

Живо интересуется общественной жизнью, принимает активное участие в жизни детей, 

внуков и правнуков, которые с радостью посещают свою прабабушку. 

За самоотверженный труд в годы войны Имеева М.Д. была удостоена медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Имеет медаль 

Материнства II степени. 

Владимир Номогоев 

 

Инхиреев Вячеслав Дмитриевич,  
экономист, уроженец улуса Шутхалун. (1939 – 2007) 

 

          Весь жизненный путь В.Д. Инхиреева был неразрывно связан 

с родной землей. В 1958 году после окончания Хоготовской средней 

школы всем классом по призыву ВЛКСМ остались в родном колхозе 

«Комсомолец», создав комсомольско-молодёжную бригаду.  Начал 

Вячеслав Инхиреев трудовую деятельность заведующим фермой. 

Будучи молодым, он принимал активное участие в общественной 

жизни. В 1965 г. в составе сборной Усть-Ордынского Бурятского 

национального округа, приняв участие в соревнованиях по борьбе в 

тяжёлом весе, стал призёром Сибири и Дальнего Востока, который 

проходил в г. Якутск. 

В 1967 г. окончил институт сельского хозяйства по специальности экономика и организация 

сельского хозяйства и начинает работать в совхозе «Хоготовский» 

Проучившись два года в высшей партийной школе в г. Иркутск, работает освобождённым 

секретарём партийной организации совхоза «Хоготовский». Работал председателем 

Кырменского сельского Совета, экономистом совхоза «Баяндаевский». В 1981 г. он был 

назначен председателем плановой комиссии Баяндаевского райисполкома и заместителем 

председателя райисполкома. С 1984 года переходит председателем профкома совхоза 

«Хоготовский», а с 1986 года и до выхода на заслуженный отдых работал экономистом по 

труду в этом же совхозе. 

         В.Д. Инхиреев в 1970 г. был награждён медалью «За добросовестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». За долголетний и добросовестный 

труд - медалью «Ветеран труда».  
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Иринцеева Евдокия Александровна, 
труженица тыла, уроженка улуса Шонтой Качугского района. (1926 -1995) 

 

Родилась Евдокия в многодетной семье Асалханова Александра 

Асалхановича и Марфы Николаевны. В 30-е годы прошлого 

столетия семья переехала в село Хогот. После окончания восьмого 

класса юная Евдокия начала работать швеей в Хоготовском детском 

доме. Все годы военного периода трудилась на 

сельскохозяйственных работах, как и все: пахала, боронила, косила, 

убирала. 

В 1948 году вышла замуж за Илью Баирова, родила двоих детей. 

Случилось так, что осталась вдовой - муж трагически погиб. 

Евдокия переехала с детьми в село Баяндай, работала швеёй в 

швейной мастерской. 

В 1955 году вышла замуж за Иринцеева Константина Инхеловича, переехала в Харагун, где 

вышла работать в колхоз «Путь Ленина» телятницей. 

Иринцеева Евдокия Александровна за ударный труд награждена почётными грамотами, 

знаками победителя соцсоревнований и медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», как многодетная мать - 

медалью Материнства II степени.   

 

Тамара Хоженоева 

 

Ихинеев Валерий Владимирович, 
механизатор, водитель совхоза «Гаханский» 

уроженец улуса Гаханы. (1947 г.р.) 

 

          Валерий Владимирович Ихинеев известен добрыми делами, 

скромностью и трудолюбием. Работал механизатором, водителем 

сельскохозяйственных машин в отделении №1 совхоза 

«Баяндаевский» затем совхоза «Гаханский».   В уборочную страду 

постоянно признавался победителем районного соревнования среди 

водителей, занятых на вывозке зерна с поля. По 800 с лишним тонны 

зерна вывозил с поля во время уборочной страды. Работал он и на 

тракторе «К-700», добивался высоких показателей в работе. Об этом 

свидетельствует высокая награда Родины – орден Трудовой славы III 

степени, врученный ему в 1975 году за высокие производственные 

показатели. Почётная грамота ЦК ВЛКСМ, Почётный знак ЦК 

ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Образцы высокопроизводительного труда 

показывали в течение сельскохозяйственного года члены безнарядного механизированного 

отряда, руководимого В.В. Ихинеевым в восьмидесятые годы. 

Самоотверженность, организаторский талант и ответственность – черты характера ему 

присущие и выделявшие его. 

Трудился механизатором, затем механиком отделения совхоза, возглавлял работу 

механизированного отряда. Шесть лет проработал экспедитором, более десяти лет работал 

на «ГАЗ-53», затем на «КАМАЗе». Дальние рейсы от Тайшета до Улан-Удэ – маршруты 

частых его поездок, говорящие о его профессионализме и мастерстве. 

Анатолий Гаврилов 
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Ихинеев Владимир Табинаевич, 

труженик тыла, участник войны, уроженец улуса Гаханы (1927 -1999) 

 

С землей Владимир Табинаевич был связан с малых лет. Трудовую 

деятельность начал до войны.  В первые годы войны вместе со всеми 

работал, не жалея сил и времени   в колхозе им. А. Жданова.  На 

действительную службу призвали ещё до начала Великой 

Отечественной войны.  Охранял дальневосточную границу, участвовал 

в разгроме империалистической Японии. После войны вернулся домой, 

работал в родном колхозе, затем в совхозе «Баяндаевский». 

Добросовестно трудился там, куда его направляли. Был конюхом, 

руководил полеводческой бригадой. С тех пор, как внедрили искусственное осеменение 

животных, он бессменно занимался этим делом. В совершенстве овладев   специальностью 

техника-осеменатора, знающий свое дело, человек совести и долга, каждый год был в числе 

победителей соцсоревнований по району. Заботился он не только о продуктивности коров, 

зависящих от своевременного осеменения их, но и о качественном составе стада, о 

планомерной выбраковке старых и малопродуктивных коров. Постоянно производил 

ремонт дойных гуртов за счёт первотёлок. 

Помимо наград, которыми он удостоен как участник Великой Отечественной войны, 

Владимир Табинаевич имел медали «За добросовестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., «Ветеран труда», знаки победителя и ударника социалистических 

соревнований, почётных грамот.  

Фарит Рахмаев 

 

Кабачук Лидия Николаевна, 

труженица тыла, ветеран труда,  

уроженка села Тургеневка. (1930 г.р.) 

 

Когда началась война, Лидии Кабачук было 11 лет. Запомнила она тот день, когда по радио 

объявили о вероломном нападении фашистской Германии. Было очень страшно, многие 

плакали.  Отец её ушел на фронт на защиту Родины, а дома остались шестеро детей. Лида 

была старшей в семье. Приходилось много работать: работала в поле, пахала на быках, 

боронила, срезала серпом, вязала снопы. Сажали картофель, репу, турнепс, свеклу, лук, 

щавель. Зимой в многоступенчатом молотильном аппарате молотили хлеб. Зимними 

вечерами в местном клубе для фронта вязали носки, варежки. 

Дома держали скот, нужно было выживать, кроме того сдавали масло 9 килограммов, также 

мясо государству. Не было нормальной одежды, не хватало еды, но всё это пережила она 

со всеми вместе трудные годы войны. 

После войны Лидия Николаевна долгое время трудилась дояркой на ферме колхоза им. 

Чапаева. Работала почтальоном, в любую погоду своевременно доставляла периодические 

издания: газеты, журналы, письма сельчанам. 

За добросовестный труд Л.Н. Кабачук отмечена многими грамотами, благодарностями, в 

том числе медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945гг.». Труженица тыла, ветеран труда Лидия Николаевна прожила она достойную 

жизнь, вырастила сыновей, дождалась внуков и правнуков. 

         В годы войны рядом Л.Н. Кабачук трудились: Шалферов Иннокентий М., Оскирко 

Надежда Фёдоровна, Гуревский Владимир Яковлевич, Шагун Кирилл Александрович, 

Петров Василий Петрович, Пролюк Пахом Степанович, Остапчик Артём 
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Андреевич,Потапович Владимир Иванович, Лысеня Владимир Августович, Оскирко 

Алексей Васильевич, Лойко Анна Демьяновна, Мазюк Андрей Кириллович, Гуревская 

Юлия Наумовна, Дриго Василий Степанович, Колодинский Сергей Ф., Карпинчик М.В., 

Моженков Георгий Абакумович, Картошкин Дмитрий Т., Шкилевич Владимир Д., Быцко 

Анна Лукьяновна, Поздняков Карп Павлович, Оскирко Пётр Иванович, Гурина Анна 

Павловна. Все они награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». 

Елена Афонина 

 

Кадырова Гульзанай Сулеймановна, 

передовик, доярка колхоза «Путь Ленина»,  

уроженка деревни Лидинская. (1927 – 2004) 

 

Гульзанай Сулеймановна Кадырова известная в прошлом в районе 

доярка, неоднократная победительница социалистических 

соревнований среди доярок района. 

Трудовую деятельность начала с 13 лет. С началом Великой 

Отечественной войны для неё окончилось детство. В годы войны 

работала прицепщицей на колесном тракторе. После учёбы на курсах 

трактористов села за руль большого трактора и работала на нём до 

конца войны.           

С 1948 года работала в колхозе «Путь Ленина» телятницей 12 лет, затем 

25 лет дояркой, добивалась высоких производственных показателей. 

По три и более три тысячи литров молока получала тогда от коровы 

передовая доярка. Поощрялась многочисленными грамотами, имела десятки нагрудных 

знаков «Победитель соцсоревнования», «Ударник пятилетки» за VIII, IX, X пятилеток. В 

1976 году за высокие производственные показатели была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. 

 

Казакова Александра Николаевна, 

труженица тыла, заведующая фермой колхоза «Комсомолец», 

уроженка улуса Бортой. (1909 -1999) 

Александра Николаевна Иванова родилась в большой семье Нуная 

(Николая) Иванова. Рано приобщилась к крестьянскому труду: 

доить коров, пахать сохой, косить, метать зароды. Трудовую жизнь 

Александра Иванова начала дояркой в начале 1930 – х годов. В те 

годы доярки кроме дойки коров. Сами доярки заготавливали сено, 

сами принимали телят и ухаживали за ними, кормили скот, 

вывозили навоз. Всё сами. Таков был труд. 

 В 1938 году Александра Казакова заняла I место в колхозе по 

надою молока, завоевала право стать участницей Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве. Через некоторое время 

возглавила трудовой коллектив животноводов. Самоотверженно 

трудились тогда доярки Анна Старикова, Матрёна Зуртуева, Анна Ользонова, Капитолина 

Манжуева, Евдокия Номоева, Варвара Хамнагдаева, Анна Бортоева и другие доярки 

колхоза «Комсомолец». 

          В 1941 году грянула война. Работали все от зари до зари.  Нуждались в одежде, обуви, 

в продуктах. Трудились, стиснув зубы, безропотно, надёжно. Зимой 1942 года начали сбор 
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тёплых вещей для фронтовиков. Доярки собирались по вечерам в каком-либо доме, сами 

кроили, шили одежду при свете тусклых «коптилок». В то же время началось движение по 

сбору денег на строительство танков и самолётов. Александра Казакова лично внесла 10000 

рублей в фонд обороны. Столько же внёс её отец Нунай Иванов, Дмитрий Инхиреев и 

многие колхозники, кто сколько мог.   

В 1946 году Александра Николаевна Казакова в числе многих колхозников: Андреянова 

Урбазая Андреяновича, Ханарова Павла Ханаровича, Мазаева Семёна Баировича, 

Лапхаевой Устиньи Елбоновны, Мануевой Евдокии Григорьевны, Алтаева Хаби 

Хамисовича, Иванова Василия Ивановича, Ользоновой Анны Павловны, Зуртуевой 

Матрёны Хабиновны, Мардаевой Евдокиии С., Тарбажеевой Варвары Шодоровны, 

Тарбажеевой Александры Петровны, Варнаковой Екатерины Б., Шодорова Абогоя 

Зудаевича, Егоровой Екатерины Ипатьевны, Павловой Анны Баировны, Бутухановой 

Анастасии П., Павлова Николая Николаевича, Шилова Михаила Константиновича, была 

удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

Казыков Илья Моросоевич, 
труженик тыла, уроженец улуса Гаханы. (1927 -1991) 

 

 Илья Моросоевич родился в многодетной семье, где он был самым 

старшим. Рано оставшись без отца, начал трудиться в раннем 

возрасте. Помогал он матери поднимать младших, работал 

пастухом, пас скот, овец. В годы войны работал в колхозе им. 

Жданова, выполнял разные работы. 

Во время посевной и уборочной подростки жили на полевом стане 

«Сайбогор». В период уборочной заготавливали корма, косили, 

убирали корма для общественного скота.     Председатель колхоза 

им. Жданова В.С. Мантатов создавал условия для подростков. 

Выделял на каждого пару нормальных лошадей, во время пахоты 

меняли лошадь для отдыха. Весной в звене Андрея Бусоева пахал пашню, целину на конных 

плугах. Было тяжело одновременно управлять лошадьми и, держа плуг, пахать. Так 

подростки учились азам земледелия. Илья Казыков на пароконном плуге выдавал 1,5-2 

нормы. В один из майских дней Андрей Бусоев вспахал за световой день 1 гектар пашни. И 

каждый из звена остальные шестеро последовали его примеру. Этот почин был поддержан 

и другими в колхозе, в районе и области. 

В 1945 году Илья Казыков вспахал 22 гектара вместо 14 га по плану, поднял целину 18 га, 

вместо 11 га. В том году выработал 320 трудодней. Стаж у него был пять лет.        После 

войны и всю жизнь посвятил нелёгкому крестьянскому труду. Работал табунщиком, 

скотником, пастухом, сторожем. За безупречный труд неоднократно награждался 

почётными грамотами, благодарностями. 

Илья Моросоевич в 1946 году награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными памятными медалями Великой Победы 

и в 1997 г. – медалью «Ветеран труда». 

 

Жанна Даргеева 

 

 

Капоров Александр Матвеевич, 
передовой механизатор совхоза «Хоготовский»,  

уроженец деревни Духовщина. (1948г.р.) 
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          Александр Матвеевич, скромный труженик, работал, как и 

большинство его сверстников, от зари до зари. Землю пахал, хлеб 

убирал, занимался ремонтом машин… 

Вся жизнь Александра Капорова была связана с родным Хоготом. 

Здесь он родился и вырос. Сюда же вернулся, окончив в 1964 году 

Усть-Ордынское профессиональное училище. Устроился в колхоз, 

затем в совхоз «Хоготовский». Отмечая организаторские и 

человеческие качества Капорова А.М., назначили его бригадиром. 

Производительность труда в бригаде была 300%. На шесть человек 

было закреплено три тысячи гектаров посевных площадей. Работали 

много, при хорошей организации труда всё успевали сделать 

вовремя. 

Бригада Капорова одной из первых в районе ввела бригадный подряд. В течение нескольких 

лет являлась чемпионом района по пахоте. В 1979 году был признан лучшим трактористом 

Иркутской области. 

Добиваться высоких показателей Александру Капорову помогал не только 

самоотверженный труд, но и смекалка. Будучи высококлассным механиком, он 

придумывал множество приспособлений, помогавших облегчить и улучшить нелёгкий труд 

механизатора. 

Умел сконструировать или придумать различные механизмы и приспособления, 

облегчавшие нелегкий труд. Например, стоговоз. С него потом снимали копии и 

распространяли по всей Иркутской области. Придумал и сконструировал передвижной 

сварочный агрегат. Его также использовали по всем районам округа. Пресс-подборщик сам 

собирал… Сделанные его руками приспособления для сельхозтехники помогли многим 

хозяйствам повысить показатели. 

Раньше хоготовский левша создавал «технические мелочи» дома. В помощь жене мастерил 

миксеры и кухонные комбайны, мини-тракторы и картофелекопалки. 

В 90-е годы после развала совхоза организовали в селе кооператив «Хоготовский», 

занимающийся сбором молока. Ежедневно тогда из Хогота в Иркутск увозили не менее 4 

тонн молока. Беспрерывную работу кооперативной техники обеспечивал А. Капоров.  

Капоров А.М.  - Почётный гражданин Баяндаевского района, кавалер ордена Трудовой 

Славы III степени (1979). 

Анна Виговская, Людмила Шагунова 

 

Карнаухова Надежда Карповна, 
труженица тыла, уроженка улуса Мельзаны (1930 -2018) 

 

          Мельзаны – колхоз им. М. Горького - небольшой, где 

хозяйство было справное. С уходом мужчин на фронты Великой 

Отечественной войны, как и всем, пришлось тяжко. Дети 

трудились прицепщиками, доярками, гнули спины на прополке 

полей, боронили, сеяли. Катя Барнакова, Хагальша Ханхараева, 

Николай, Анастасия, Маньяр Аныновы, Прокопий Матвеев, Роза, 

Тереза Заматкины и другие. В числе их была и Надя Журавлёва 

(Карнаухова). 

Отец воевал на фронте, мать трудилась с утра до позднего вечера. 

Маленькая Надя, оставив учёбу в школе, трудилась в колхозе: 

пилила чурочки для тракторов, дрова для школы, помогала матери 

ухаживать за колхозным скотом, возила на лошадях сено, солому колхозному скоту. 

Горькое и голодное было время. Собирали колоски на полях, корни «саранки». Довелось 

покушать и лебеды, и крапивы, осенью собирали ягоды, грибы. Вспоминать те годы 
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страшно. Мать держала корову – приходилось отдавать продовольственный налог – мясо, 

масло. Всё, что собиралось с полей, отправляли на фронт.  

Закончилась война, легче не стало. Приходилось сажать картофельные глазки. Чтобы как-

то выжить, выделывали кожу на продажу для себя. Работать в свой доход приходилось с 

оглядкой – милиция зорко следила, чтобы всё шло в доход государства. 

После войны Надежда Карповна трудилась в колхозе им. Фрунзе в Шаманке телятницей до 

выхода на заслуженный отдых. Вышла замуж за Карнаухова Виктора Ивановича, 

зоотехника, приехавшего из Тюмени.  

Карнаухова Н.К. за безупречный и добросовестный труд награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Ветеран труда». 

 

Каябордин Вениамин Иванович, 
водитель совхоза «Ользоновский»,  

уроженец Татарской АССР. (1938г.р.) 

 

Вениамин Каябордин службу проходил в Читинском военном округе, 

возил командира. После службы в 1960 году приехал по вербовке в 

совхоз «Ользоновский». Сначала возил директора совхоза Жиганова 

Никиту Иннокентьевича. Вскоре пересел на автомашину - молоковоз. И 

16 лет не расставался с этим делом. Молоко возил в г. Иркутск, затем в 

рабочий посёлок Усть-Ордынский, к концу работы молоко доставлял в 

село Баяндай на маслозавод. В то время хозяйство «Ользоновское» 

было огромное, одних молоковозов требовалось более двенадцати 

машин. Вениамин Иванович являлся ударником труда. 

Пересел в грузовой автомобиль, возил лес для строительства, возил 

зерно, в период уборочной доставлял в Баяндаевский хлебоприёмный 

пункт. Трудился заведующим совхозным гаражом. В последние годы своей работы 

трудился на мехтоку.   

Женился на местной девушке, родили пятерых. Обжился, сердцем прикипел к нашим 

суровым краям, сроднился с местными людьми, с трудовым коллективом. Своими 

душевными качествами, своим трудом заработал авторитет, заслужил уважение сельчан. 

Работать он умел. Об этом говорят его многочисленные грамоты, медали «За трудовую 

доблесть», «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина».  Находясь на пенсии, Вениамин Иванович помогает внукам и правнукам. 

 

Кирпиченко Мария Николаевна, 
труженица тыла, уроженка деревни Шаманка. (1921 -2004) 

 

          Мария родилась в многодетной крестьянской семье Кирпиченко 

Николая. До замужества 1939 году работала в колхозе «Новая жизнь».  В 

январе 1940 году переехала из Шаманки в деревню Покровка. Когда 

началась война, мужа забрали на фронт. Она, оставшись с двумя 

малолетними детьми, продолжала трудиться.   С этого периода до 1975 

года трудилась в колхозе им. Сталина, затем переименованном в колхоз 

«Путь к коммунизму». Работала всю жизнь разнорабочей и в годы войны, 

и послевоенные годы. Во время войны работала и в полеводстве, 

животноводстве.  Ездила в Духовщину на заготовку дров, там же пилили 

двухметровые кряжи, оттуда на гужевом транспорте доставляли в 

Покровку. После войны муж вернулся с фронта в 1945 году весь контуженный, раненый. 

Послевоенные годы продолжала трудиться в колхозе разнорабочей, с колхозных полей 

собирали камни, выполняла разные работы. Затем перевелась в хлебоприёмный пункт, где 
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преобладал в то время ручной труд. Особенно осенью, когда поступало зерно, сушили 

вручную, работала на сортировке. 

Кирпиченко Мария Николаевна являлась труженицей тыла, награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда» и 

памятными юбилейными медалями Великой Победы. 

           Многие колхозники из Шаманки были награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Это Маркова Татьяна Алексеевна, 

Михайлова Мария Ивановна, Макаров Константин Сергеевич, Нарицын Петр 

Владимирович, Прокопьева Акулина Николаевна, Прокопьев Виктор Антонович, 

Приходько Лёля Исаевна, Приходько Пётр Исаевич, Прохоренко Лаврентий Х., Петонова 

Мария Ивановна, Павлов Егор Моисеевич, Рыкова Антонида Семёновна, Савинов Иван 

Житович, Савинов Николай Иванович, Савинов Иван Дмитриевич, Суховеркина Надежда 

Ивановна, Храменков Филимон Тарасович, Храменков Давид Филимонович, Храменков 

Пиман Терентьевич, Храменков Александр Терентьевич, Храменкова Лидия Андреевна, 

Хомченко Лидия Тимофеевна, Шеметова Марина Ивановна, Макарова Нина Сергеевна, 

Суховеркина Татьяна Михайловна, Савинова Надежда Степановна, Куницына Анна 

Ивановна, Черкашина Раиса Алексеевна, Анохина Полина Дмитриевна, Большедворская 

Анна А., Большедворский Иван Г., Большедворская Мария П., Большедворская Татьяна М., 

Большедворская Анна Михайловна, Бурдукова Валентина Семёновна, Бричков Мария 

Тарасовна, Винокурова Анна Ивановна, Винокурова Татьяна Васильевна, Варфоломеева 

Валентина Михайловна, Демидова Екатерина Яковлевна, Евтухов Константин 

Александрович, Карчевская Валентина Яковлевна, Карчевская Надежда Степановна, 

Козлов Иван Фёдорович, Куницына Аграфена Андреевна, Куницын Прокопий Иванович, 

Куницына Татьяна Васильевна, Копылов Пётр Гаврилович, Лемиш Кузьма Денисович, 

Лемиш Лукерья Пименовна, Марков Степан Макарович, Маркова Екатерина 

Степановна,Комаров Максим Егорович.  

 

Князева Анна Ивановна, 
передовик, доярка колхоза им. Чапаева, 

уроженка деревни Игоревка. (1934 - 2014) 

 

Анна Ивановна жила в деревне Игоревка до 1965 года. После войны 

работала свинаркой, прицепщиком на тракторе. Переехав в с. 

Тургеневку, четыре года проработала телятницей и с 1969 по 1990 

годы она посвятила работе доярки в колхозе им. Чапаева. Анна 

Ивановна первая в колхозе трёхтысячница. Этого рубежа она добилась 

с 1980 года, принимала участие в социалистическом соревновании и 

становится победителем соцсоревнования, ударником 

коммунистического труда. В 1980 г. она признана ударником десятой 

пятилетки, в 1985 г. – ударник XI пятилетки. За зимний период 1982 

года надаивала 2200 килограммов молока с одной коровы при 

обязательстве 1635 килограммов. Перевыполняла план по надоям на 

112%.  

Анна Ивановна как ударник двух пятилеток за хорошие производственные показатели была 

отмечена множеством Почётных грамот и медалью «За трудовое отличие».   

 

Кодатенко Ида Васильевна, 
передовик, доярка совхоза «Ользоновский»,  

уроженка села Ользоны (1937-2001) 
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         Ида Кодатенко после окончания школы в 1953 году пришла 

работать на ферму дояркой. Тогда труд доярки был нелёгким: доение, 

удаление навоза, кормление и всё вручную. 

Она успевала повсюду: и дома, и на работе, и в художественной 

самодеятельности. Многие помнят её задорный голос и пляски. Судьба 

её сложилась нелегко. Когда дети были ещё маленькими, пришла беда 

– умер муж. Несмотря на трудности, Ида Васильевна продолжала 

жить, не унывая трудиться в животноводстве, добивалась высоких 

результатов. Не раз заносилась на районную Доску почёта. Ударник 

IX, X, XI пятилеток, её труд был отмечен знаками «Победитель 

соцсоревнования», правительственной наградой: медалью «Ветеран 

труда», орденом Трудовой Славы III степени, за нелёгкий женский труд – медалью 

Материнства двух степеней. Избиралась депутатом сельского и районного Советов. 

В 1987 году ушла на заслуженный отдых. Годы давали знать о себе – часто ныли 

натруженные руки. Руки, через которые прошли целые молочные реки, руки, поднявшие на 

ноги не одного телёнка.  

 

 

Кокорина Александра Иннокентьевна, 
доярка совхоза «Ользоновский»,  

уроженка деревни Каменка. (1948) 

 

Александра из простой крестьянской семьи сразу после окончания 

Гаханской школы в свои семнадцать лет стала работать дояркой на 

Кокоринской ферме. Годы, которые Александра Иннокентьевна 

отдала нелегкому труду доярки, а это свыше двадцати лет, принесли 

ей славу не только лучшей доярки совхоза «Ользоновский», но и всего 

района. 

Надои её достигали до 3000 и 4000 килограммов молока от каждой 

коровы ее группы. В 1986 году по состоянию здоровья и настоянию 

врачей Александра Иннокентьевна была вынуждена оставить 

тяжелую работу доярки и перейти на более легкую работу, стала 

техником-осеменатором на своей же ферме. На новом участке она 

также трудилась успешно, о чем свидетельствуют многочисленные благодарности от 

совхоза. 

За свой многолетний и плодотворный труд поощрялась туристическими путевками в 

Болгарию, Румынию, денежными премиями, почётными грамотами.  В 1976 году она была 

удостоена медали «За трудовую доблесть», и как многодетная мать пятерых детей -медалью 

Материнства II степени. 

 

 

 

 

 

Комарова Екатерина Васильевна, 
труженица тыла, рабочая совхоза «Ользоновский»,  

уроженка деревни Кокорино. (1924 – 2010) 
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Комарова Е.В. родилась в далёком 1924 году. После окончания 

семилетней школы Екатерина Комарова выучилась на курсах 

лаборантов. Трудовую деятельность начала в Усть-Ордынском 

хлебоприёмном предприятии, где проработала лаборантом с 1941 

по 1946 годы.  

 В 1946 году вышла замуж за Комарова Николая Иннокентьевича. 

Вскоре переехали в деревню Кокорино, где она устроилась работать 

на разных работах в отделении совхоза «Ользоновский». 

Сортировала, сушила зерно и выполняла другие 

сельскохозяйственные работы. 

Вместе с супругом воспитала пятерых сыновей. Екатерина 

Васильевна удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», медали Материнства II степени и другими юбилейными знаками. 

 

Копылова Анастасия Иннокентьевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Мельзаны(1931 г.р.) 

Когда началась война, Анастасия только окончила 4 класса, отца 

забрали в армию. Пришлось оставить учёбу в школе, помогать 

родителям. Ухаживала за лошадьми, на лошади собирала гребницей 

сено, скирдовали их под руководством стариков. На быках 

боронили, поля поливали, пололи, в дневную смену молотили хлеб. 

Вечерами каждый месяц с мамой пряли 6 килограммов овечьей 

шерсти, вязали теплые вещи и сдавали в фонд обороны.  

После войны отец вернулся с фронта домой, прожил всего 4 года и 

умер от ран, полученных в годы войны. Мама, надорвавшись в годы 

войны, заболела и умерла в 1948 году. Как самой старшей, Анастасии пришлось заменить 

мать и отца младшим троим братьям и сестренке. Она их всех вырастила. 

До 1955 года Анастасия продолжала работать в колхозе круглый год, не пропуская ни 

одного рабочего дня. После уже стали работать с выходными, в отпуск - отдыхали.  

Анастасия Иннокентьевна - труженица тыла, ветеран труда, награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945гг.».  

Копылов Владимир Григорьевич, 
рабочий колхоза им. Фрунзе, уроженец села Половинка. (1927 – 1999) 

 

Владимир Григорьевич – человек с большим трудовым стажем. В 

грозном 1941году 14-летним парнишкой выучился на тракториста и 

навсегда остался верным своей профессии. За свои сорок с лишним 

лет он был трактористом, бригадиром, комбайнером и двадцать с 

лишним лет работал слесарем в колхозе им. Фрунзе. 

Владимир Григорьевич всегда относился к порученному делу 

добросовестно, ответственно. «Золотые руки у Владимира 

Григорьевича» – так отзывались о нём его товарищи по работе. Он 

задавал тон в социалистическом соревновании, был ударником 

девятой пятилетки. Он умел отремонтировать, возвратить к жизни 

многие десятки комбайнов, тракторов, различные механизмы, так 

необходимые родному хозяйству. 

Работали в годы войны и после войны в составе одной тракторной бригады: Мария 

Черкашина – Копылова, Михаил Копылов, демобилизованный по ранению с фронта 

Прокопий Черкашин и Владимир Копылов. Сначала при Баяндаевской МТС, затем после 
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раздела при Хоготовской МТС работали молодые механизаторы, обрабатывая тракторами 

машинотракторной станции свои колхозные поля. Когда в 1950-е годы колхоз приобрёл 

собственную технику, Владимир и его друзья перешли в штат родного хозяйства.  

Копылов В.Г. принимал активное участие в освоении целинных земель. Был удостоен 

медали «За освоение целинных земель». Работал бригадиром тракторной бригады.  Был 

дважды участником сельскохозяйственной выставки в Москве, в 1957 году награжден 

медалью «За трудовое отличие», в 1970 году награжден ещё одной медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина». За вклад и выполнение заданий XI 

пятилетки и успехи, достигнутые в выполнении личных социалистических обязательств, 

Родина высоко отметила его труд, наградив орденом Дружбы народов в 1986 г., в 1987 году 

вручили ему заслуженную медаль «Ветеран труда». 

Отец большой дружной семьи, выйдя на пенсию, не смог сидеть дома – он проработал ещё 

один десяток лет. 

 

 

Копылов Илья Данилович, 
механизатор колхоза «Путь к коммунизму»,  

уроженец деревни Куреть Ольхонского района. (1930 – 2007)  

 

          Семья Копыловых переехали в Баяндаевский 

район из Курети Ольхонского района ещё до войны. 

Семья жила в улусе Мельзаны. Илья Копылов начал 

трудиться в колхозе с 13 лет.  В 1943 году начал 

работать прицепщиком тракторного агрегата, затем 

выучился на тракториста, стал водить трактор. И с тех 

пор всю свою трудовую деятельность посвятил 

сельскому хозяйству, а именно пахал, сеял, убирал 

хлеб. 

         В 1961 году Илье Даниловичу доверили 

возглавить тракторную бригаду в колхозе. С 1968 по 

1969 год работал механиком. С 1975 по 1977 годы трудился комбайнером. С 1977 года опять 

назначили бригадиром тракторной бригады, с 1977 по 1979 годы работал водителем. За все 

годы работы неоднократно награждался и поощрялся руководством колхоза и был 

награждён государственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1956 году женился на Анне Карповне, вместе с супругой вырастили и воспитали 

девятерых детей. Анна Карповна подростком рано начала работать в годы войны. После 

войны трудилась дояркой. Она неоднократно выходила победителем соцсоревнований. 

Анна Карповна награждена медалями Материнства I, II степеней и орденом «Материнская 

слава» первой степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копылов Иннокентий Дмитриевич, 
труженик тыла, передовой механизатор колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженец деревни Копылово Качугского района (1930 – 2007) 
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        Маленькому Кеше ещё не было одиннадцати лет, когда 

началась Великая Отечественная война. Сначала он помогал 

матери. С 13 лет стал самостоятельно зарабатывать трудодни. 

Трудился наравне со всеми, не покладая рук. Возил солому, сено с 

колхозного поля, а сено в зародах промерзало сверху, и было 

тяжело вытаскивать промерзшее сено. Жали хлеб, молотили.    

Работал прицепщиком тракторного агрегата. 

       Учёбу в школе на время пришлось оставить. После войны, 

окончив школу, Иннокентий выучился на курсах трактористов – 

машинистов и с тех пор всю жизнь проработал механизатором 

колхоза «Путь к коммунизму». С 1961 года возглавляет 

тракторную бригаду в колхозе «Путь к коммунизму», С 1968 по 1977 год трудился 

инженером, комбайнером, бригадиром. Всю трудовую деятельность посвятил сельскому 

хозяйству, пахал, сеял, убирал хлеб. 

         В 1964 году создал семью, жена родом из деревни Кура Эхирит-Булагатского района. 

Его ровесница тоже являлась труженицей тыла. Вместе вырастили четверых детей, 

помогали внукам. Вместе с супругой являлись участниками трудового фронта в годы 

войны.   

          Иннокентий Дмитриевич за высокие показатели в труде был участником ВДНХ, 

награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За освоение целинных 

земель». Последние годы трудовой деятельности работал водителем в колхозе.   
 

Косакова Галина Григорьевна, 
передовая доярка совхоза «Загатуйский»,  

уроженка улуса Бахай – 1. (1949 г.р.) 

 

         Галина Шуханова, родившаяся в многодетной семье Шухановых 

Григория Шопходоевича и Александры Алексеевны, с малых лет 

приучена к сельскому труду.  

         Вся её жизнь связана с малой Родиной. После окончания школы 

Галина в 1973 году получила специальность ветеринара. Её трудовая 

деятельность началась в родном улусе на Бахайской ферме. Работала 

дояркой, бригадиром, заведующей МТФ. 

          Дояркой стала работать с 1981 года, до этого работала техником – 

осеменатором, но по состоянию здоровья ей нельзя стало работать с 

препаратами. Пошла в доярки Бахайской фермы, приняв группу у 

матери Александры Алексеевны Шухановой.  

         За короткий период она стала членом «Клуба трёхтысячниц». В 1984 г. надаивала от 

каждой коровы по 3000 кг молока, ежегодно подтверждая вновь звание «трехтысячницы». 

С 1986 года стала надаивать уже больше 3870 кг на одну фуражную корову и вошла в «Клуб 

четырёхтысячниц» в 1987 году и также по-прежнему добивается высокой продуктивности. 

         Она неоднократно была победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании 

по итогам года, зимовки, пятилеток. 

         Награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», имела звание «Мастер 

высоких надоев» III степени, «Мастер животноводства» I класса. 

        В 1983 году за ударный труд была награждена медалью «За трудовое отличие».      В 

1989 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР награждена 

серебряной медалью ВДНХ СССР. 
           
 

Коченков Василий Семёнович, 
бухгалтер колхоза «Путь Ленина», 
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уроженец села Васильевка. (1930 - 2019) 

 

          Когда началась война, Василию Коченкову только исполнилось 

11 лет. С этого времени Василий Коченков наравне со своими 

сверстниками трудится на трудовом фронте. Долгие четыре года войны 

оставили в неокрепших душах подростков глубокие незаживающие 

раны. Война отобрала у них, вчерашних мальчишек и девчонок, самое 

счастливое время – детство, оставив их наедине с испытаниями, подчас 

непосильными даже взрослым. В 1946 году Коченкова Василия 

Семёновича и его мать Елену Абрамовну наградили медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Отец Коченков Семён Сидорович работал трактористом. В 1957 году 

награждён медалью «За освоение целинных земель».  

          После войны, окончив среднюю школу, Василий Семёнович поступил на 

бухгалтерские курсы. Женился на своей землячке Ирине Яковлевне. 

          Несколько лет проработал в Баяндаевском райпо, пищекомбинате. Затем молодая 

семья переехала в Иркутск, где глава семьи долгое время работал на базе посылочной 

торговли. 

          Спустя несколько лет, в 1977 году Коченковы переехали в родную Васильевку. Здесь 

Василий Семёнович до самого выхода на пенсию проработал в колхозе бухгалтером. А 

супруга почти всю жизнь проработала в сельском Совете. За годы работы Коченков 

поощрялся знаками «Победитель соцсоревнований» в 1973, 1979 годах, награждался 

юбилейными медалями Великой Победы. 

        Тяжёлое военное детство дало о себе знать, работа в колхозе в холод и голод, когда 

порой нечего было одеть, не прошли даром, оставив после себя подорванное здоровье.   

 

Антонина Буентуева 

 

Кравченко Юрий Александрович,  
агроном, директор Хоготовской МТС, председатель облисполкома, 

орденоносец, уроженец Красноярского края  

 

         В 50-е годы прошлого века в Баяндаевском районе работал Юрий Александрович 

Кравченко, в будущем один из руководителей Иркутской области. 

         Из архивных данных: 

     «Кравченко Ю.А. 1922 года рождения, уроженец Красноярского края, из семьи рабочих, 

член ВКП (б) с 1944 года. После окончания средней школы в Читинской области, куда семья 

переехала в 1929 году, был призван в ряды Красной Армии. Учился в полковой школе, по 

окончании которой служил там же в должности помощника командира взвода. В 1943 году 

был направлен в Ташкент в училище химической защиты, через год – в специальное 

военное училище, по завершении учёбы был оставлен в училище в должности начальника 

кабинета основ марксизма-ленинизма.  

        В мае 1946 г. демобилизовался и поступил в Ташкентский Дом офицеров в должности 

начальника концертно-эстрадного сектора. В том же году поступил в Ташкентский 

сельскохозяйственный институт, который окончил в 1951 году по специальности 

виноградаря – плодового овощевода и был направлен для работы в Иркутск, а оттуда 

областным управлением сельского хозяйства – в Баяндай на должность главного агронома 

райисполкома». 

         Направление Кравченко Ю.А. в наш район, возможно, было неслучайным. На 

опытном поле (ныне поселение Маяк), созданном еще в 1913 году, занимались плодовым 

овощеводством, проведением научных экспериментально–прикладных работ. 
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         На новом месте, на новой работе Юрий Александрович быстро освоился, вошёл в 

число руководящего актива района. Через полгода работы в конце 1951 года был избран 

секретарём первичной партийной организации районного сельскохозяйственного отдела, 

кандидатом в члены РК ВКП (б). Через полтора года работы главного агронома района 

бюро обкома КПСС утвердил директором Хоготовской МТС. 

         Имел государственные награды: орден Октябрьской революции, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почёта», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

          В нашем районе Ю.А. Кравченко в трудное послевоенное время проработал более 

пяти лет. Оставил после себя добрый след, добрую память о себе в людях. Неоценим был 

его вклад в развитие района. При нём была построена новая МТС в селе Хогот, заложено 

начало микрорайона при ней. Работа машинно-тракторной станции улучшалась из года в 

год. По ремонту техники, по уборочным работам хоготовцы всегда бывали в первых 

строках областной сводки. А по подъёму освоенной целины, по темпам, объёму 

сельскохозяйственного производства, они постоянно занимали места в пятерке лучших 

машинотракторных станций области.  

         Освоение новых земель, определенные февральско – мартовским Пленумом ЦК КПСС 

1954 г. было на селе первоочередной государственной задачей. И успешное её решение на 

местах во многом зависело от руководства машинно-тракторными станциями. 

Ю.А.Кравченко постоянно решал вопросы укрепления материальной базы станции, 

добивался обновления техники. Но основное внимание уделял правильной организации 

труда работников. «Кадры решают всё!» - для него не было отвлечённым понятием. 

Постоянно бывал среди механизаторов, рабочих в мастерских, в бригадах. Работал в тесном 

взаимодействии с руководителями хозяйств. Как руководитель, как агроном добивался 

улучшения агротехнических норм, требовал, чтобы всегда были подготовлены трёхрядный 

пар, ранняя зябь, чтобы семена правильно хранились и обрабатывались в теплое осеннее 

время. 

         Более успешная работа Хоготовской МТС сказывались на производственных 

показателях всего района. Район по расширению пахотных земель, по темпам уборки 

урожая и выполнению плана хлебопоставок государству нередко занимали в области места 

в лидирующей группе районов. 

          В отношении с людьми всегда был доброжелательным, никогда не допускал грубости, 

пользовался большим авторитетом. Не случайно один из старых хозяйственных, партийно-

советских работников района С.Г. Галимуллин позже писал в районной газете «Заря», что 

Юрий Александрович Кравченко был уважаемым руководителем, и народ неизменно 

называл его «наш Юра». 

        Юрий Александрович, как говорили хоготовцы, был человеком слова, если что 

обещал, будь уверен, обязательно исполнит. 

В бытность Ю.А. Кравченко председателем облисполкома из хоготовцев депутатом 

областного Совета народных депутатов была избрана М.Я. Зудаева, известный животновод, 

зав. фермой при встречах с ней на сессиях всегда интересовался жизнью избирательного 

округа, узнавал – кто, где и как живёт и работает. После сессии обязательно выделял 

легковую машину, чтобы Мария Яртагаевна без проблем добиралась домой в Кайзеран. 

         Хоготовцы в трудных случаях нередко обращались за помощью к Юрию 

Александровичу даже тогда, когда он работал в Иркутске. Он никогда не отказывался. 

Прошло много времени – 60 лет как Юрий Александрович уехал из района. Но память об 

этом большом человеке, большом не по физическому росту, а по своим способностям и 

человеческим качествам, ещё жива в районе. 

 

Алексей Нихилеев    
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Крапусто Лидия Александровна, 
передовик, доярка колхоза «Путь Ленина»,  

уроженка деревни Лидинская. (1943г.р.) 

 

       Родилась Лидия Александровна в деревне Лидинская в 

многодетной семье в суровом 1943 году. С 1958 по 1997 годы трудилась 

дояркой на Лидинской молочнотоварной ферме колхоза «Путь 

Ленина».  Трудолюбивая, с высоким чувством ответственности работая 

почти сорок лет на этой работе, Лидия Александровна имела стабильно 

высокие показатели. Неоднократно награждалась за достижение 

высокой продуктивности общественного животноводства Почетными 

грамотами, знаками «Ударник коммунистического труда», «Победитель 

соцсоревнования», ей присвоено звание «Лучшая доярка района» 

(1980,1982). В 1985 г. Крапусто Л.А. от каждой коровы получила по 

3100 кг молока, стала членом районного клуба доярок «трёхтысячниц».  

         Лидия Александровна в 1981 году за высокие показатели награждена медалью «За 

трудовую доблесть». Все эти результаты достигались ежедневным упорным трудом. 

Великая труженица, была она и наставницей, и примером для молодых. Она является 

почётным гражданином Баяндаевского района. 

 

Крысова Валентина Ивановна, 
труженица тыла, уроженка Смоленской области. (1919 – 1963) 

 
         Крысова (Беляева) Валентина Ивановна, родилась 14 декабря 

1919 года в большой дружной семье Беляева Ивана Борисовича и 

Беляевой Анастасии Тихоновны, которые в 30 годы прошлого 

столетия переехали из Смоленской области в Баяндай к родной сестре 

матери. Валентина была старшим ребёнком в семье и все заботы о 

младших в то непростое время лежали на её плечах. 

         Получив неполное среднее образование, Валентина наравне со 

всеми во время Великой Отечественной войны работала на заготовке 

дров для различных учреждений. В летний период пешком, вместе с 

младшими собирали ягоды, грибы, травы, сдавали в заготконтору для 

фронта.  

         Вечерами занималась самообразованием, выучилась на бухгалтера, работала в 

транспортных предприятиях «Золототранс», «Золотопродснаб», выезжала в командировки, 

часто приходилось подолгу стоять на морозе, голосовать попутные машины. Принимала 

активное участие в ликвидации неграмотности в Баяндае.  

           После войны много лет проработала главным бухгалтером в районной газете 

«Сталинская правда», (ныне «Заря»). Человеком она была очень ответственным, 

исполнительным, требовательным к себе и сослуживцам - настоящим патриотом своей 

малой родины.  

           Как истинный патриот Валентина Ивановна всегда подписывалась на 100% 

облигации, чтобы помочь государству. 

В 1936 году вышла замуж за Крысова Георгия Георгиевича, которого в начале войны 

забрали на фронт. Вырастила и воспитала двоих детей. 

          Валентина Ивановна - труженица тыла награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

Людмила Шагун  
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Ланина Любовь Ивановна, 

труженица тыла, уроженка деревни Игоревка. (1932 г.р.) 

        Родители Любовь Ивановны работали в колхозе «7 съезд 

Советов». В 1940 году отец ушёл служить в армию. Дома остались 

с матерью четверо детей.  

        Люба окончила 2 класса – началась война. В 9 лет вынуждена 

была идти работать в колхоз, помогать взрослым. Им, маленьким, 

бригадир давал разную работу. Сажали, пололи картофель, гребли 

сено, пололи пшеницу, пасли коров, телят. 

        Жили бедно, ощущали постоянный голод. Осенью на поле 

собирали колоски, летом собирали разные ягоды, грибы. Зимой 

Люба с мамой ездила в лес, пилить, заготавливать дрова. 

         В 1953 году Любовь Ивановна вышла замуж, переехала в село Ользоны. Работала 

дояркой в совхозе «Ользоновский». Последние годы трудилась в участковой больнице 

санитаркой. Оттуда вышла на пенсию. 

         Ланина Л.И. является труженицей тыла, ветераном труда. Вместе с супругом 

воспитала 7 детей, награждена орденом «Материнская слава» II степени. 

 

Лемишева Галина Васильевна, 

доярка, техник – осеменатор колхоза им. Фрунзе,  

уроженка деревни Пономарёво Жигаловского района. (1946 г.р.) 

          До 16 лет Галина воспитывалась у бабушки. После окончания 

школы приехала в село Покровка, в 1963 году устроилась санитаркой 

в районной больнице. Через несколько лет вышла замуж за своего 

однофамильца из Шаманки В.Е. Лемишева.    Переехав в Шаманку, 

начала работать свинаркой в колхозе им. Фрунзе, где насчитывалось 

свыше 300 голов свиней. Затем перешла на ферму дояркой, отработав 

почти десять лет, с 1976 года стала техником – осеменатором. На ферме 

тогда работали 18 доярок, поголовье дойного гурта составляло более 

400 голов, доярки успевали ухаживать и за молодняком – свыше 100 

голов. 

            За годы своей трудовой деятельности награждалась знаками «Победитель 

соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», медалью «Ветеран труда». 

            За многолетний труд в сельском хозяйстве Галина Васильевна награждена медалью 

«За трудовую доблесть». Как человека честного и справедливого, Лемишеву Г.В. 

неоднократно избирали депутатом сельского Совета.  

Антонина Буентуева «И печали, и радости». – Заря. – 2013. – 11 окт.  

 

Ливанова Мария Ильинична, 
труженица тыла, уроженка деревни Духовщина. (1928 – 2015) 
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          Когда началась война, Маше ещё не было 13 лет. Мария 

наравне с взрослыми женщинами работала в колхозе. Приходилось 

ей, и пахать, боронить на лошадях, сеять, вручную косить, убирать, 

стоговать. Возила вместе с сверстниками зерно в Баяндай. Сдавали 

в пункт «Заготзерно», разгружали тяжёлые мешки с зерном. На 

мельнице мололи хлеб, тоже увозили в Баяндай. 

         Из её воспоминаний: «В колхозе трудодней зарабатывали 

много, но единица трудодня была мизерная.  Голодали. Весной 

собирали на поле колоски, мерзлую картошку, летом ягоды, дикий 

лук, чеснок, грибы.  

        Но никогда не унывали, юность брала своё. Работали без 

устали с раннего утра до позднего вечера, чтобы приблизить День Победы. После войны и 

до выхода на пенсию трудилась дояркой в колхозе им. Панфилова, в совхозе 

«Хоготовский».  

          Мария Ильинична за труд в годы войны удостоена медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».   

 

Литвинов Роман Кирьянович, 
председатель колхоза им. Фрунзе, 

уроженец Качугского района. (1921 -1992) 

 

        Роман Кирьянович Литвинов в 1939 году после окончания 

педагогического училища был призван в ряды Красной армии.  В годы 

Великой Отечественной войны служил механиком в авиационной 

дивизии на западном и восточном фронтах. 

После войны возглавлял комсомольскую организацию Баяндаевского 

района. В 1954 году райком партии Баяндаевского района направил 

Литвинова К.Р. председателем отстающего колхоза «Победа», 

переименованном затем в им. Фрунзе, который завяз в долгах, 

кредитов тогда не было. Получали колхозники с гектара 8 центнеров 

хлеба. 

Деятельный и требовательный председатель Литвинов за двенадцать 

лет работы добился значительных успехов. В первые годы его руководства колхозом зерна 

хватало только рассчитываться с государством. Расширял посевные площади в хозяйстве, 

строил типовые животноводческие помещения, пробурили скважину, закупили технику. 

Колхоз стал обеспечивать себя семенами, животноводство – фуражом, стали строиться.  В 

хлебоприёмный пункт колхоз «Победа» отправляет только сортовое зерно, увеличились 

надои молока. Из отстающего хозяйства Литвинов Р.К. вывел его в передовые. Выйдя на 

заслуженный отдых, переехал в г. Иркутск. 

За успехи, достигнутые в колхозе в выполнении принятых обязательств по увеличению 

производства и продажи государству зерна и продуктов животноводства, за трудовую 

доблесть Роман Кирьянович Литвинов удостоен двух медалей, трёх орденов: Октябрьской 

революции (1971), «Знак Почёта» и ордена Ленина (1966).   

 

 Лойко Людмила Ивановна, 
труженица тыла, доярка колхоза им. Чапаева, 

уроженка деревни Лидинская. (1931 - 2017) 
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         Когда началась война, Люсе было всего десять лет. Отца сразу 

забрали на фронт, осталась мать с шестью детьми. Людмила 

окончила начальную школу, а дальше учиться не довелось. Она 

вместе с братьями, сестрами работала в колхозе, пасла коров, телят, 

в поле гребла, боронила. Пришло время – ушел на фронт старший 

брат Антон, который воевал на Восточном фронте. Случилось так, 

что служил Антон вместе с отцом в Монголии в одном полку. 

Людмила Ивановна Могуйло в 1949 году вышла замуж за 

фронтовика Лойко Алексея Андреевича. Вместе прожили нелёгкую, 

но интересную жизнь. Вырастили 6 детей, внуков, дождались 

правнуков.    

     Людмила Ивановна всю свою трудовую жизнь посвятила животноводству. Работая 

дояркой на ферме, она добивалась хороших результатов. В 1968 году как участница 

социалистического соревнования отличалась высокими надоями. В 1970-1980-е являлась 

ударником коммунистического труда, победителем социалистического соревнования. За 

добросовестный труд, высокие надои молока не раз награждалась почётными грамотами, 

знаками отличия. 

        Людмила Ивановна Лойко за свой труд отмечена медалями: «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1982) и юбилейными 

медалями, как труженик тыла.  

         Л.И. Лойко 20 лет проработала дояркой. После выхода на пенсию трудилась 

телятницей, лаборантом. Л.И. Лойко награждена медалью Материнства I, II степеней. 

 

Илья Парфёнов 

 

 

Магдажинова Анна Михайловна, 
передовик, доярка колхоза «Путь Ленина»,  

уроженка деревни Харагун. (1951 г.р.) 

 

         Как надо работать и добиваться успехов, Анна Михайловна 

показала на протяжении всей своей трудовой биографии. После 

окончания школы, получив специальность бухгалтера, работала 

дояркой, молокоприёмщиком, заведующей фермой.  26 лет своей 

жизни Анна Михайловна посвятила животноводству и делала все 

для того, чтобы хоть немножко своим трудом улучшить жизнь на 

родной земле, укрепить колхозную экономику.  

        Работая дояркой, Анна Михайловна достигла трёхтысячного 

рубежа на одну фуражную корову, неоднократно её труд 

отмечался правлением колхоза «Путь Ленина». Стала гвардейцем 

пятилетки в 1975 г., победителем соцсоревнования 1978, 1979 

годах. В 1975 году представляла комсомольскую организацию района на ВДНХ СССР в г. 

Москва. За свои трудовые успехи Анна Михайловна награждена правительственной 

наградой – орденом Трудовой Славы III степени (1976 г.) 

        Трудилась с 1994 года бригадиром. На этой беспокойной должности десятки лет 

работал многоопытный руководитель колхозного производства, орденоносец Сергей 

Сулейманович Садыков, который был для неё примером.  Два года до пенсии проработала 

фуражиром на центральной усадьбе в Васильевке. 

        А.М. Магдажинова неоднократно избиралась депутатом местного, районного, 

окружного Совета депутатов трудящихся. Анна Михайловна пользуется уважением и 

авторитетом среди земляков. 
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Мадаева Валентина Протасовна, 

животновод совхоза «Ользоновский»,  

 уроженка улуса Харанут Эхирит-Булагатского района. (1933 г.р.) 

 

        Валентина Протасовна в те далекие годы рано лишилась 

родителей, с юных лет начала работу в сельскохозяйственном 

производстве, рассчитывая только на свои способности. В 1956 году 

вышла замуж и переехала в село Ользоны и с этого времени стала 

работать дояркой на ферме совхоза «Ользоновский», с 1971 года 

перешла работать телятницей. Как бы ни шли хозяйственные дела в 

совхозе, имя Валентины Протасовны произносились всегда с 

уважением, её постоянно ставили в пример другим, с нею 

советовались. Кроме опыта работы в животноводстве, она проявляла 

в своем деле исключительное трудолюбие и ответственность за 

порученное дело. 

          Все годы работы Валентина Протасовна добивалась высоких среднесуточных 

привесов, обеспечивала высокую сохранность, проявляла постоянную чуткость своим 

питомцам. Например, в 1985 году ее подопечные – 55 телят в возрасте до шести месяцев – 

ежесуточно прибавляли в весе по 593 грамма, а валовый привес составил 930 килограммов.   

        Опыт приходил не сразу, и с годами Валентина Протасовна стала признанным 

мастером по выращиванию телят. За высокие показатели в сельскохозяйственном 

производстве она постоянно награждалась Почетными грамотами, знаками «Ударник XI-

пятилетки», «Ударник XII пятилетки, ежегодно как «Победитель соцсоревнований». В 1985 

г. Валентина Протасовна награждена медалью «Ветеран труда», в 1998 г. удостоена 

высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».    

 

 

Макаров Иван Николаевич, 
председатель колхоза, уроженец деревни Кокорино. (1906 – 1991) 

 

        Большой жизненный путь прошёл Макаров Иван Николаевич. Вся его жизнь тесно 

связана с историей нашей страны, с развитием колхозного движения. Родился он в большой 

крестьянской семье. Не познав сполна радости беспечного детства, он слишком рано узнал 

тяжесть крестьянского труда. Образование у него было минимальное - 2 класса церковно-

приходской школы. Пришлось ему с малых лет зарабатывать на жизнь, помогать младшим 

братья и сестрам. Подростком Ивану пришлось заниматься перевозками грузов на гужевом 

транспорте. Грузы брали в Иркутске и возили до Верхоленска, обратно тоже брали грузы 

или пассажиров.  

В начале 1930-х годов в Кокорино образовался колхоз. У истоков создания коллективного 

хозяйства стоял Иван Николаевич, был он одним из организаторов и впоследствии 

руководителем колхоза, который вначале назывался «Красный пахарь», затем 

переименованный в колхоз им. В.И. Ленина. После организации колхоза через некоторое 

время был избран председателем. Выросший в трудовой семье И.Н. Макаров хорошо знал 

все тонкости и сложности крестьянского труда. Именно это помогло ему стать во главе 

хозяйства и руководить им на протяжении длительного времени. 

Председателю колхоза работы и ответственности ещё больше прибавилось. Руководство 

требовало план дать любой ценой, невзирая ни на какие скидки. Нужно было кормить 

страну и армию. На посту председателя Макаров И.Н. проявил себя, как талантливый вожак 

колхозного крестьянства, ответственный руководитель, отличный организатор. Своим 

личным примером в труде, настойчивостью и упорством в достижении цели, широтою 
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мышления и ярким творческим подходом Иван Николаевич приобрёл заслуженный 

авторитет в возглавляемом им коллективе. 

Репрессии также не обошли стороной Макарова И.Н., придравшись к незначительному 

нарушению агротехники, он был снят с должности и осужден к лишению свободы 2 года, 

1942 – 1944 годы провел в заключении в Бозойской колонии. После возвращения из мест 

заключения Иван Николаевич вновь был назначен председателем колхоза, к тому времени 

переименованному в колхоз «2-я пятилетка». Шла война, остро не хватало трудоспособных 

мужчин. 

Председателем он работал до 1957 года. В это время в нашей стране шёл «процесс 

укрепления и централизации». Это означало ликвидацию мелких "неперспективных" 

населённых пунктов, и переселение жителей в более крупные села и деревни. В 1957 году 

колхоз был ликвидирован и на его месте создали 4-е отделение нового совхоза 

«Ользоновский», состоявшего из 11 отделений.  

Руководить 4-м отделением был назначен Макаров И.Н., где работал до 1963 года, затем 

его перевели бригадиром комплексной бригады по животноводству и полеводству до 

выхода на заслуженный отдых. Даже, будучи на пенсии, Иван Николаевич работал в 

хозяйстве объездчиком полей. 

За время своей трудовой деятельности, Иван Николаевич, неоднократно избирался 

депутатом аймачного, сельского Советов. В 1936 году он был избран делегатом 11-го съезда 

Советов в г. Улан-Удэ. За свой многолетний, доблестный и самоотверженный труд 

награждался почётными грамотами от республиканского, областного, районного 

руководства, ценными подарками, отмечен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За освоение целинных земель» (1957), 

«Ветеран труда» (1987).  

           За самоотверженный труд в годы войны  колхозники колхоза «II пятилетка» были 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.»: Макаров Николай Иванович, Кокорин Илья Ионович, Матюнина Антонида Матвеевна, 

Кокорина Екатерина Васильевна, Ощепкова Анна Иннокентьевна, Матвеев Филипп 

Иванович, Швыряева Анна Дмитриевна, Табаров Тайса Тыбехенович, Сарысов Александр 

Иванович, Кокорина Евдокия Николаевна, Кокорин Георгий Иванович, Кокорина 

Прасковья Васильевна, Яшнирисова Анна Николаевна.  

 

 

Маланова Варвара Бахлаевна,  
передовик, доярка совхоза «Загатуйский», уроженка улуса Тыпхысыр. (1928 г.р.) 

 

Окончив восемь классов, некоторое время училась в вечерней школе 

и в Иркутском совхозе-техникуме, но по семейным обстоятельствам 

вынуждена была прервать учёбу и вернуться в родные края. В 

период с 1955 по 1960 годы работала свинаркой в Тыпхысыре. 

В 1960 г. вышла замуж за Бориса Касьяновича Маланова и переехала 

в село Загатуй на родину мужа. С этого времени вся жизнь Варвары 

Бахлаевны связана с этим селом. Трудилась дояркой сначала в 

родильном отделении, затем до выхода на пенсию работала на 

группе, которая состояла из 25 фуражных коров. В летнее время 

суточный валовой надой составлял 400 килограммов, или 

среднесуточной удой на одну фуражную корову составлял 16 кг. 

Входила в клуб «четырёхтысячниц» мастеров машинного доения района, области, то есть 

удой на одну фуражную корову составлял свыше 4000 кг, тогда как в среднем удой по 

району составлял 2600 кг.  

На протяжении многих лет была членом Совета трудового коллектива совхоза 

«Загатуйский». На досуге занималась в художественной самодеятельности сельского Дома 
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культуры – пела, танцевала ёхор, учила молодёжь, участник многих конкурсов, Сур-

Харбанов. 

Мастер-животновод первого класса, неоднократный победитель социалистических 

соревнований района, области. Она отмечена знаком «Ударник X пятилетки» в 1980 г., 

много раз поощрялась денежной премией за выполнение плановых показателей. Фамилия 

передовой доярки часто появлялась на страницах районной газеты «Заря», находилась на 

Доске почёта. В 1987 году была поощрена поездкой-путёвкой по шести городам Золотого 

кольца России. Награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Ударник 

коммунистического труда», многочисленными грамотами, в числе которых Почётная 

грамота Министерства сельского хозяйства РСФСР. Варвара Бахлаевна – многодетная 

мать, с мужем воспитали восьмерых детей. Награждена орденом «Материнская слава» II 

степени. Трудовой стаж её 48 лет. На заслуженный отдых вышла в 1992 г. в возрасте 64 лет. 

Маргарита Буинова 

 

 

 

Малахаевы Атлай Алыковна (1903 -1968), 

Ирина Мантахаевна (1926 - 2016), 
труженицы тыла, уроженки улуса Гаханы – Молой. 

 

        В годы войны Атлай Алыковна трудилась дояркой, телятницей в 

колхозе имени А. Жданова. В летний, осенний период работу доярки, 

телятницы совмещала с полевыми работами. Приходилось косить, 

убирать сено, закладывать зароды для общественного скота. Вручную 

жала хлеб. В зимний период убирала и вывозила навоз, завозила корма 

для скота.  

Атлай Алыковна как активистка входила в состав рабочей комиссии.  

После войны до выхода на пенсию трудилась телятницей Бадагуйской 

молочно-товарной фермы совхоза 

«Баяндаевский». Трудолюбивая, добросовестная труженица 

награждалась денежными премиями, почётными грамотами разных 

уровней. За труд в годы войны была отмечена медалью «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.». 

Её дочь Ирина Мантахаевна является труженицей тыла, ветераном 

труда. В годы войны работала на разных работах, помогала матери, 

как могла. После войны всю жизнь трудилась дояркой на 

молочнотоварной ферме совхоза «Баяндаевский». За добросовестный труд не раз 

награждалась грамотами, премиями. Отмечена медалью «За добросовестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», награждалась юбилейными медалями 

Великой Победы, «Ветеран труда». 

 

 

 

 

Малгатаев Валентин Батюрович, 
передовик, механизатор совхоза «Хоготовский», уроженец улуса Хандагай. (1934 -2010) 
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Валентин Батюрович Малгатаев, один из лучших кадровых рабочих 

совхоза «Хоготовский», трудился всю свою сознательную жизнь. 

Работал механизатором широкого профиля. Валентин Батюрович, 

известный в районе механизатор с большим опытом работы, 

мастерством и доскональным знанием техники. С ранних лет ему 

пришлось начать трудовую жизнь. Работал на ферме скотником, 

позднее стал бригадиром. Но тяга к технике, воспитанная отцом ещё 

в ранние годы, сохранилась, не давала ему покоя. Окончив курсы 

механизаторов, сел за штурвал комбайна. В первый же год намолотил 

около трёх тысяч центнеров зерна за один сезон. Шли годы. Росло его 

профессиональное мастерство, трудился, не зная ни отдыха, ни 

усталости. 

         Среди комбайнеров на срезке силосных и зерновых культур выходил победителем 

соцсоревнований. На срезке личный его рекорд был 1500 гектаров, намолоты составили за 

один сезон 8 тысяч центнеров. Под его началом прошли трудовую школу многие 

хандагайские механизаторы, которые стали настоящими мастерами-хлеборобами. 

Гордился Валентин Батюрович, что пошёл по стопам своего отца, первого в Хандагае 

тракториста, который возил своего сына-подростка Валентина по полям, рассказывал о том, 

как пахать землю, сеять хлеб, открывал секреты хлеборобного дела. 

Эти уроки отца остались в памяти на всю его жизнь. Когда грянула война, отец Батюр 

Дмитриевич вместе с земляками отправился в военкомат прямо с поля на своём «ЧТЗ» по 

зову души и сердца. 

Самоотверженный труд отмечен в разные годы высокими правительственными наградами: 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970), орденом «Знак Почёта» и орденом Трудового Красного Знамени 

(1973). Это признание исключительно добросовестного и самоотверженного труда. 

Именно за знания и опыт его перевели на ответственный участок – инженером по 

сельскохозяйственным машинам. Был наставником молодежи. Стал им и для собственных 

детей. 

В.Б. Малгатаев своим трудолюбием и высокими нравственными качествами снискал 

большое уважение среди земляков. Являлся депутатом Хоготовского сельского Совета. Его 

имя заносилось на районную Доску почёта и Книгу почёта. 

Анатолий Гаврилов 

 

Малгатаева Евдокия Афанасьевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Никилей Качугского района. (1925 - 1996) 

 

         В 30-е годы прошлого столетия многие семьи, спасаясь от 

репрессий, переезжали из Качугского района в Баяндаевский. Когда 

Евдокии Афанасьевне было пять лет, в 1930 году её родители 

Додоевы Афанасий и Наталья с тремя детьми переехали из улуса 

Никилей Качугского района в улус Кайзеран тогда Эхирит - 

Булагатского района.  Как она вспоминала, на новом месте им было 

нелегко, детские годы были трудными.  Уже после окончания 

начальной школы Евдокия Афанасьевна решила пойти работать в 

колхоз «Социализм», хотя ей и было тогда двенадцать – тринадцать 

лет.  Уходя в армию в 1940 году, старший брат Павел пожелал ей, 

чтобы к его возвращению домой она окончила семилетку. Но война оборвала все планы. Не 

вернулся с войны домой и брат.  В марте 1942 года её маме пришло извещение, что брат 

пропал без вести. До сих пор нет других вестей о нём.  
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         В годы войны Евдокия Афанасьевна выполняла разные работы.  Была и штурвальной 

на комбайне, и дояркой работала. С младшим братом Василием пилили березовые чурки 

для тракторов с газоконденсатным двигателем. В то время они заменяли ГСМ.  Для каждого 

была определенная норма, которую во что бы то ни стало её надо выполнить. Иногда брату 

не хватало сил, не выдерживал, тогда ей приходилось работать за двоих.   Молотили, 

сортировали зерно, вязали снопы. Был голод, давали немного муки, по 100-200 граммов 

хлеба на трудодень. Ходили по полям, собирали колоски. Работали с раннего утра до 

позднего вечера, помогали фронту, чем могли. Тяжелое и трудное было время. 

         В середине 50-х годов Евдокия Афанасьевна вышла замуж и переехала в улус Горхон. 

До пенсионного возраста работала дояркой в колхозе им. Фрунзе. 

         Евдокия Афанасьевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», удостоена почетного звания «Ветеран труда». 

Лариса Малгатаева 

Малгатаева Мария Кузьминична, 

труженица тыла, уроженка улуса Горхон. (1915 - 1985) 

         Родилась Мария Кузьминична в улусе Горхон, расположенном 

на границе Ангаро – Ленского водораздела.  В семье их было три 

сестры и брат. В пятнадцать лет начала работать в коммуне «Красный 

Горхон», в которую входили улусы Улан, Горхон, Зангут.  

        Когда началась война, Марии Кузьминичне было 25лет. В тот 

день, когда пришло известие о начале войны, колхозницы пололи 

всходы хлеба. Сначала казалось, что это где-то там, далеко. Через 

некоторое время пришло осознание большой беды. Уже в июле 1941 

года жители улуса провожали своих односельчан на фронт. В числе 

первых ушли на фронт двоюродные братья: Малгатаевы Хонгор 

Ходоевич, Хожон Ходоевич. Хонгор не вернулся с войны, погиб уже в 1941году.  В улусе 

остались женщины, старики и дети. Это те, кто в тяжкие годины войны своим тяжелейшим, 

порою непосильным трудом завоёвывали победу здесь, в родном колхозе. 

       «Трудное было время, всем было тяжело, - вспоминала Мария Кузьминична,- днём 

молотила зерно, работала поваром, а ночью пасла лошадей. Весной сеяли пшеницу, овес, 

ячмень. Летом заготавливали сено, выкашивали луга – все вручную. Но, несмотря на 

трудности, не унывали, в них жила какая-то внутренняя вера в победу, очень дружные тогда 

были люди, старались помочь друг другу. Даже устраивали праздники, вечерами после 

тяжелого трудового дня молодежь собиралась на ехор». 

        Мария Кузьминична отчетливо помнила, как пришла весть о победе. Все женщины, 

подростки были на поле за Горхоном, шла посевная. Эту радостную весть принес бригадир, 

Ахмедуллин Сергей Абдуллович. Женщины плакали, радовались, кто вспоминал родных, 

погибших. Все собрались в юрте, состоялось собрание. Решили до конца посевной домой 

не уходить. 

        За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 

Малгатаева Мария Кузьминична указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 

1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 гг.».  

Лариса Малгатаева 

 

Малгатаева Мария Тангановна (1929 - 2015), 

Манданова Нина Тангановна (1927 -2007) 
труженицы тыла, уроженки улуса Хандагай  
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Татьяна, Нина, Мария, Софья Мандановы родились в 

крестьянской семье Мандановых Тангана Мандановича и 

Мухордан Шобогоровны. Когда началась война, старшей Татьяне 

было 17 лет, Нине 14, Марии 12 лет. Отца Тангана Мандановича 

забрали на фронт. Началась суровая, трудная жизнь.  

Вся семья, кроме младшей Софьи, трудилась на колхозном поле, 

на ферме с утра дотемна.  Летом в жару пололи хлеба, работали 

на сенокосе. Осенью в уборочную жали, вязали каждый свою 

норму - по тысяче снопов в день.  

        Самая старшая сестра Татьяна вышла замуж за Еташкина Б., 

уехала в Нагалык. Трудилась на почте.  

После войны восемнадцатилетняя Нина 

окончила педагогическое училище, 

избрав профессию учителя. Всю свою жизнь посвятила обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. Работала Нина Тангановна 

учителем Хандагайской начальной школы, ушла на заслуженный 

отдых в 1980 году. В 1955 году связала свою судьбу с Григорием 

Халхановичем Манжуевым. Родила четверых детей.  

Мария в 1953 году вышла замуж за своего земляка, за фронтовика 

Малгатаева Алексея Батюровича. Мария Танганова трудилась в 

животноводстве телятницей, дояркой до выхода на заслуженный 

отдых. Воспитали 6 детей. Мария Тангановна награждена медалями 

Материнства II, I степеней.  

За труд в годы войны Мария Тангановна, Нина Тангановна отмечены юбилейными 

медалями. За материнский труд Мария Тангановна награждена медалями Материнства I, II 

степеней. Все они имеют статус труженика тыла. 

 

Малгатаев Прокопий Исаакович, 
бригадир комплексной бригады № 3 колхоза им. Фрунзе,  

уроженец улуса Улан.  (1938 – 2015) 

 

Вся трудовая деятельность Малгатаева П.И. была связана с 

колхозом имени Фрунзе, СХПК «Половинка». В 1958 году 

выпускники Хоготовской средней школы остались в своих родных 

деревнях работать по призыву комсомола страны. Среди 

комсомольцев, активистов, вознамерившихся поднять родное село 

на новую высоту, был и Малгатаев Прокопий. Работал дояром на 

Уланской ферме колхоза «Победа». В первый же год показатели 

производства мяса и молока существенно возросли. Сказались 

хорошая кормовая и материально-техническая база. Надои в зимний 

период в разные месяцы и годы колебались от 6 до 10 килограммов 

на одну фуражную корову.Привес живой массы у молодняка 

доходил порой до рекордного показателя – 1,2 килограмма в сутки.  

Два года проработал дояром в комсомольско-молодёжной бригаде. В 1960 году поступил в 

Кутуликскую сельскохозяйственную школу, по окончании в 1962 году возглавил в 

Уланскую ферму, в 1967 г. решением правления колхоза им. Фрунзе назначен бригадиром 

комплексной бригады № 3 колхоза им. Фрунзе. На этой должности проработал 18 лет. 

Прокопий Исаакович становился многократным победителем социалистических 

соревнований, а в 1970 году, как признание его трудовых заслуг – награждение медалью 

«За доблестный труд» к 100-летнему юбилею В. И. Ленина, в 1974 году был представлен к 

ордену Трудового Красного Знамени – одним из высших знаков отличия СССР.  
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В 1981 г. орденоносец, передовик производства был назначен заместителем председателя 

колхоза. В 1982 г. Малгатаев П.И. становится председателем Половинского сельского 

Совета. В этой должности трудился до 1986 г. по просьбе председателя колхоза Петрова 

В.В. вернулся в хозяйство бригадиром комплексной бригады. Здесь проработал до выхода 

на пенсию 1998 г. и, уходя на пенсию, в первые годы он по-прежнему активно участвовал 

в общественной жизни села и продолжал работать в бригаде. 

Малгатаев П.И. избирался депутатов Хоготовского сельского Совета народных депутатов 

1969-1973г.г., депутатом Половинского сельского Совета народных депутатов 1981 – 

1985гг., депутатом окружного Совета народных депутатов 1985-1989г.г.   

 

Мандарханова Антонида Гавреевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Мельзаны. (1930- 2018) 

 

         В семье у родителей Антониды Заматкиной было пятеро детей. 

В 1937 году, когда начались массовые репрессии, отца её арестовали 

и увезли, забрали скот, имущество. Остались с матерью пятеро детей.  

В 1941 году Антонида оставила учёбу в школе, стала трудиться в 

колхозе им. М. Горького. Сначала помогала матери на ферме доить 

коров, ухаживать за телятами.  

Когда подросла, Антонида стала работать в колхозе. Заготавливала 

корма на зиму для общественного скота вместе с другими, пилила 

дрова, березовые чурочки и выполняли другие работы по разнарядке 

бригадира. 

Вечерами помогала матери выделывать овчину, шить унты, прясть шерсть, вязать теплые 

вещи для фронта. Если что было, то обменивали на продукты. Несмотря ни на что, 

трудились во имя победы. И наконец, дождались долгожданной Победы. 

         Антонида Гавреевна так и осталась в родном колхозе, работала дояркой. Вышла на 

заслуженный отдых в 1985 году. В 1950 году вышла замуж за Мандарханова Владимира 

Максимовича. Воспитали 4 детей.  

За труд в годы войны она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и памятными юбилейными медалями.       

 

Мандарханов Лазарь Николаевич, 
механизатор совхоза «Хоготовский»,  

уроженец улуса Хандагай. (1937 -2017) 

 

        Тяжёлое детство выпало на долю Лазаря Николаевича.  Когда 

ему было всего восемь лет, отец ушёл на войну. Мать осталась с 

тремя детьми на руках, чтобы облегчить как-то   семье жизнь, 

единственный сын матери и брат двух сестер Лазарь пошел работать 

в колхоз. Помогалкак мог матери на ферме, возил копна на лошадях, 

боронил. Тяжело было – еды, одежды не хватало. Несмотря на все 

трудности, Лазарь Мандарханов школу не бросил, ходил в школу из 

Хандагая вместе с другими ребятишками в село Хогот, окончил семь 

классов.  

В 1953 году Лазарь Мандарханов, окончив ускоренные курсы 

тракториста-машиниста в Хоготовской МТС, впервые сел на 

колесный трактор ХТЗ. С тех пор он работал на тракторах разных марок, работал ударно.  

В 1962 году молодой хлебороб вступил в ряды КПСС (Коммунистическая партия 

Советского Союза). В первый год работы на комбайне он признан победителем 

социалистического соревнования в своем хозяйстве. Получив первую премию – именные 

часы, он стал трудиться с ещё лучшей отдачей, с большей ответственностью. С годами 
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приходил опыт, которым он щедро делился.  Становился победителем из года в год не 

только в своём хозяйстве, но в районе, выигрывая социалистические соревнования. 

Например, в 1976 году уложил в валки хлеба на 743 га.  

Он - ударник 9 –й пятилетки, победитель социалистических соревнований 1974, 1978 гг. 

лучший по профессии. Всех наград хлебороба невозможно перечислить. За неустанный 

добросовестный труд ударник девятой пятилетки, истинный хлебороб Л. Н. Мандарханов   

отмечен орденом Трудовой Славы III степени. 

 

 

Мангутова Клавдия Алексеевна, 
труженица тыла, передовой чабан совхоза «Хоготовский», 

уроженка улуса Хотогор. (1933 -  2009)  

 

         Когда началась война, Клавдии было всего восемь лет. Её 

старшие братья Алексей и Владимир, которым на тот момент было по 

20 и 18 лет, были мобилизованы на фронт. В летнее время, в дни 

каникул, как и все дети, работали в колхозе. Окончила всего четыре 

класса и стала работать в колхозе. Ещё подростком Клавдия 

Мангутова приобщилась к чабанскому ремеслу. За долгие годы 

приобрела опыт, навыки. Пришли успехи - результат старания, 

добросовестности и профессионализма. Огромное число грамот, 

поощрений за трудовые достижения.  Последние шесть лет до пенсии 

Клавдия Алексеевна добивалась самых высоких результатов в 

районном соцсоревновании: ухаживая за овцематками в количестве 

500 голов, она получала ежегодно приплода до 550 ягнят. Со ста овцематок выходило в 

лучшие годы до 117 ягнят. Один год вообще выдался рекордным – со 100 овцематок она 

получила 124 ягнёнка. Тогда её признанием обошли, победителем назвали другого чабана 

из соседнего отделения. Так распорядились партийные чиновники в соответствии со 

своими соображениями. Клавдия Алексеевна не протестовала, не оспаривала. Была 

беспартийной. В конце концов не за медали, грамоты трудилась она.  

        В 1986 г. обеспечила выход 119 ягнят от 100 овцематок, была удостоена Переходящего 

Красного вымпела, диплома первой степени и турпутевки по городам-героям 

СССР.Клавдия Алексеевна награждена медалью «Ветеран труда». 

       За годы одиннадцатой пятилетки не раз доказывала, что и не при лучших 

производственных условиях можно добиваться высоких результатов. Клавдия Алексеевна 

25 лет бессменно проработала чабаном 3 отделения совхоза. Несмотря на нелегкие условия, 

она благодаря старанию добросовестности и ответственности постоянно добивалась 

высоких показателей. Высокие достижения известного в районе чабана служили 

ориентиром для других последующих поколений овцеводов. Довелось ей поработать, 

поучиться у такого мастера-чабана, как Прокопий Герасимович Адушинов, немало знал об 

овцеводстве и чабан Арефий Гаврилович Ильин.  

Вячеслав Шедоев 

 

 

 

 

 

Манжеев Иван Малханович, 

бригадир хозрасчетного звена совхоза «Ользоновский», 

 уроженец улуса Гулун-Тумур. (1928 – 2006) 
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        Из Гулун–Тумура ушёл в пятидесятом году служить в 

пограничные войска Иван Манжеев. Отслужив три года, вернулся 

домой, стал работать в колхозе.  В пятидесятые годы в Ользонах на 

месте колхоза им. БурЦИКа был образован совхоз «Ользоновский». 

Иван решает стать механизатором. С тех пор он не расставался с 

родной землей, на которой родился и вырос. С ней связана вся его 

сознательная жизнь. 

       Звено Ивана Манжеева одним из первых в совхозе перешло в 1986 

году на арендные отношения. Тогда на поле общей площадью в 2200 

га удалось собрать рекордный по совхозу урожай – 26 центнеров, при 

общесовхозном показателе в 16,5 центнера с гектара. И сами в накладе не остались, каждый 

из одиннадцати членов звена получил в конце года по 5 тысяч рублей и по 5 центнеров 

хлеба. И в последующие годы арендаторы также собирали неплохие урожаи. 

В 1990 году за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в 

производстве, переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции, на 

основе применения передовых методов труда, звеньевой Манжеев Иван Малханович 

Указом Президиума СССР награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

Манжеева Мария Шопхоноевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Онгой. (1925 г.р.) 

 

Мария родилась в многодетной семье, трудовую жизнь начала с 14 

лет разнорабочей в колхозе им. Ленина. Бригадиром тогда работал 

Оршонов Орхок. Мария пахала на быках поля под хлеб, возила 

семена из Ользон в Онгой. Косила сено, овес вручную. Осенью 

убирала хлеб. В годы войны выполняла всю тяжелую работу в 

колхозе. 

В 1952 году вышла замуж за Манжеева Маньяра Михайловича. 

Родила троих детей. Из Онгоя переехали в улус Гулун-Тумур, в 

колхозе «БурЦИК» трудилась телятницей. Когда колхоз «БурЦИк» 

расформировали, Манжеевы переехали в село Ользоны. Муж 

трудился на ферме скотником, она – телятницей. 

Мария Николаевна за труд в годы войны была награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

 

 

 

 

 

Манжуев Борис Шопхоноевич, 

труженик тыла, чабан совхоза «Ользоновский», уроженец улуса Онгой. (1930 – 2006) 
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        Трудовая жизнь Бориса Шопхоноевича началась рано.  

Окончив 4 класса, вынужден был с 11 лет идти работать в колхоз. В 

семье было пятеро детей, после сестры, Борис был вторым. Отца 

забрали на фронт. В годы войны трудился на разных работах в 

колхозе им. Ленина.  

 После войны в угольной шахте не хватало рабочих рук, его 

отправили работать на шахте в г. Черемхово.  Труд на шахте был 

тяжёлый и вредный. Каждое утро им давали по сто граммов водки 

для очищения организма от шлаков и токсинов. Проработав пять 

лет, вернулся домой в 1952 году. Устроился скотником в колхозе. 

          В 1965 году руководство совхоза доверило ему племенную маточную отару. Работал 

без выходных ухаживая за маточным гуртом, добивался высоких результатов. В 1980-е 

получал от каждых ста овцематок по 100 с лишним ягнят. Был признан победителем 

социалистического соревнования среди чабанов района. План валового привеса 

победителем социалистического соревнования выполнялся более ста процентов.   

           Манжуев Б.Ш – труженик тыла, награжден медалью«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Мантатов Владимир Самбарович, 

председатель колхоза, сельского Совета, 

уроженец улуса Холбот. (1918 – 1970) 

 

В.С. Мантатов из категории людей, для которых чувство долга 

главное, что он доказал всей своей жизнью. Умение видеть 

перспективу, разбираться в людях позволило ему с молодого возраста 

стать в ряды руководителей, чьими усилиями состоялось становление 

хозяйства округа и его   успешная работа в годы Великой 

Отечественной войны. Скромный, чуждый тщеславия, он не добился 

высоких постов, но оставался в памяти людей уважаемым и 

достойным человеком.  

Владимир Самбарович, начав трудовую деятельность в раннем 

возрасте, прошёл большой жизненный путь. С 1933-го по 1936 годы 

трудился рядовым колхозником, ещё три года – животноводом, бригадиром колхоза имени 

Кирова Кырменского сельского Совета. В 1939 году его, как знающего производство и 

умеющего руководить, избирают председателем колхоза. В годы войны 

председательствовал в колхозе имени Жданова, в котором зародилось «Бусоевское 

движение». В.С. Мантатов приложил все силы, чтобы бусоевское звено могло успешно 

работать и стать примером не только для района, округа, но и области. 

После окончания войны работал инструктором райкома партии и заместителем 

председателя райисполкома, заведующим МТФ колхоза им. Борсоева. С 1964 года до 

последних дней был председателем Кырменского сельского Совета. 

Мантатов Владимир Самбарович избирался депутатом районного Совета, был членом 

районного Совета партии, награждён медалью «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

 

Мантатова Любовь Павловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Байша. (1931 г.р.) 
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В семье Любовь Павловна была старшей. С началом войны отец Павел 

Тарнуев ушёл на фронт. Детство закончилось, как у всех детей того 

времени. Работала в военные и послевоенные годы в колхозе «Первый 

путь» вместе с матерью Еленой Васильевной на разных работах. Летом 

пололи хлеба, косили сено для общественного скота, осенью серпом 

убирали урожай. Когда трактор ломался, простаивал, приходилось 

вручную убирать хлеб. Её мама была всегда впереди, неоднократно 

премировали её за перевыполнение нормы. Люба тоже старалась, 

брала хороший пример с матери.   После войны Люба окончила школу, 

продолжала трудиться в колхозе. 

В 1950 году вышла замуж за фронтовика, земляка   Мантатова Алексея 

Борисовича. Родили и воспитали семерых детей, которым дали высшее образование. 

Каждый из них нашёл в жизни достойное место. Много сил и труда стоило матери и отцу, 

чтобы воспитать и поставить на ноги семерых детей. Трое дочерей стали врачами, двое – 

учителями, дочь и сын – инженерами. 

Любовь Павловна работала заведующей ветеринарной аптекой, заведующей Баяндаевским 

филиалом Эхирит – Булагатского комбината бытового обслуживания. Ушла на пенсию с 

должности экономиста доходов финансового отдела райисполкома.  

Мантатова Л. П., труженица тыла, ветеран труда, многодетная мать, награждена медалями 

Материнства I, IIстепеней, орденом «Материнская слава» III степени, за отличное 

воспитание детей - знаком «Высшей благодарности матери». 

 

Манушкина Надежда Хубшанаевна, 

труженик тыла, передовик, доярка совхоза «Памяти Борсоева», 

уроженка улуса Байша. (1928 - 2018) 

 

Когда началась война, Наде было тринадцать лет. Она после 

окончания начальной школы стала работать с матерью на ферме. 

Затем направили на посевные работы. Боронила, обрабатывала 

посевы. Работала на уборке урожая, вручную серпом жала хлеб. По 

воспоминаниям всех, на чью долю выпала эта работа, труд был 

изнуряюще тяжёл. На трудодни выдавали совсем немного и, чтобы 

прокормиться, очень многие собирали на полях колоски, а это дело 

было подсудное, вполне могли посадить в тюрьму. Юная Надежда 

тоже собирала тайком колоски. Зерна варили и ели, как жидкую 

кашицу – надо было кормить младших братьев и сестёр.  

После войны Надежда Хубшанаевна работала дояркой. Отмечая её трудовые достижения, 

правительство СССР наградило её юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменовании 100-леия со дня рождения В.И. Ленина». В перечне трудовых отличий: 

знаки «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования», Почётные 

грамоты, юбилейные медали Великой Победы, медаль «Ветеран труда». Вместе с мужем 

Николаем Ботороевичем вырастила шестерых детей. Как многодетная мать награждена 

медалью Материнства I, II степеней. 

 

 

Марков Александр Егорович, 

водитель, заведующими гаражами колхоза «Путь к коммунизму», 
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уроженец деревни Покровка. (1938 - )  

 

Марков Александр Егорович всю свою трудовую деятельность 

посвятил колхозу «Путь к коммунизму». Более 30 лет проработал 

заведующим гаражами колхоза. К своим трудовым обязанностям 

относился добросовестно, пользовался уважением среди 

односельчан и членов трудового коллектива. Его фамилия 

заносилась на Доску почёта колхоза. 

          Александр Егорович был избран в период своей работы членом 

специализированной народной дружины ГАИ.  2 апреля 1970 года 

награждён юбилейной ленинской медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина». 2 марта 1988 года Марков А.Е. 

– ветеран труда, награждён медалью «Ветеран труда». В 1975 г. награждён медалью МНР 

«Дружба народов».  

 

Маркус Эликс Александрович, 

участник гражданской войны, колхоза «Путь Сталина», уроженец Австро-Венгрии. 
(1888  - 1985) 

 

Эликс Александрович родился в Венгрии. В 1915 году был призван в 

армию Австро-Венгрии, воевавшей в годы Первой мировой войны 

против России. После прохождения военной подготовки был 

отправлен в составе кавалерийского полка Австро-Венгерской армии 

на фронт.  До этого он проводил в армию троих братьев и на всех 

троих получил похоронки.  

В бою он так и не побывал. В дождливый октябрь под станцией 

Барановичи, что в Белоруссии, был взят в плен с другими мадьярами 

и отправлен в Забайкальский лагерь в Сретенск для военнопленных. 

После трёх лет пребывания в лагере военнопленных в 1918 году, после 

освобождения перешёл на сторону красных партизан. Служил бойцом в партизанском 

отряде Лаврова. Их отряд входил в состав фронта, которым руководил Сергей Лазо. 

Маркусу не однажды приходилось видеть этого энергичного человека, необыкновенно 

жизнелюбивого. Тогда в степях Даурии были разгромлены отряды атамана Семенова. 

Под Нижнеудинском в кровопролитных боях подразделение, в котором служил Маркус, 

потерпело поражение от чехословацких частей и отступило. Маркус и ещё несколько его 

товарищей попали в плен к белогвардейцам. Офицеры белой армии его и других партизан 

отправили в Александровский централ, славившийся своей неприступностью и 

жестокостью надзирателей. 

Неожиданно помогло Маркусу ремесло сапожника, которому обучил его отец. Каждый 

день его отводили в мастерскую под конвоем шить сапоги офицерам тюрьмы. Вскоре 

благодаря своей сообразительности вошёл в доверие коменданту. Тот под конвоем 

отпускал сапожника в город за всякой надобностью. В одну из таких «прогулок» Маркус 

сбежал.  Связи с подпольной организацией у него были налажены ещё в тюрьме. 

Станция Иннокентьевская, ныне Ново-Ленино, подпольная организация под руководством 

товарища Пивовара. Именно тут Маркус с товарищами по оружию, принимает активное 

участие в подготовке свержения в Иркутске власти Колчака. 

         В ночь с 19 на 20 декабря 1919 г. рабочий батальон, в составе которого был Маркус, 

под руководством Пивовара принял участие в событиях по ликвидации колчаковщины в 
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Иркутске. В 1921 г. Маркуса комиссуют по состоянию здоровья. Тиф в то время проникал 

повсюду. Помотала за эти годы его судьба. Ни близких, ни родных. Куда податься? В селе 

Баяндай жили мадьяры-товарищи. Выбор пал на Баяндай. Стал жить. Пригодилось старое 

ремесло – сапожничал. Заводил знакомства. Познакомился с девушкой по имени Мария. 

Понравились друг другу, через некоторое время поженились.  

Он был одним из организаторов коммуны. В то время свирепствовала ольхонская банда – 

одна из последних банд на территории Прибайкалья под руководством бывшего 

милиционера Ижбанова. От их рук полегло немало молодых комсомольцев, хороших 

коммунистов. Они охотились и за Маркусом.  Против Ижбанова был организован отряд, 

который возглавил начальник милиции из Усть-Орды Пермяков. Маркус тоже взялся за 

оружие. 

Когда образовался в 1930 колхоз им. Сталина, выбрали его председателем. «Приданое» ему 

досталось – куль ячменя, тарантайка без колёс и 60 крестьянских дворов. Было тяжело. 

Крутился и делал он своё дело, как умел. Приходилось пахать и сеять и самому. Позже по 

состоянию здоровья, подорванного в тюрьмах, оставил пост председателя. 

Великая Отечественная война застала, когда ему исполнилось в 53 года. Из - за 

подорванного здоровья он был откомиссован. Старший сын погиб на войне, захоронен в 

братской могиле далеко на Западе.Он возглавил пожарную охрану с. Баяндай, трудился в 

годы войны на разных работах в колхозе. Являлся тружеником тыла, имел знаки отличия. 

Эликс Александрович Маркус, венгр по национальности, ветеран гражданской войны, 

персональный пенсионер, проживший непростую жизнь, всегда считал своей Родиной 

Россию. Древо обрусевшего венгра Э.А.Маркуса продолжают многочисленные внуки и 

правнуки.      

Внучка Мария Маркус работает редактором сайта «Общественная жизнь» г. Иркутска. В 

Иркутске живёт один из многочисленных правнуков, талантливый художник – сюрреалист 

Олег Маркус. Его творчество продолжает лучшие традиции европейской классической 

живописи. 

В Венгрии остались родственники Эликса Александровича Маркуса. В свое время он 

переписывался с ними, родственники просили его вернуться на свою родину. Но 

Э.А.Маркус говорил и считал своей родиной Россию, землю, которую защищал от врагов: 

«Россия – это мой дом, несмотря на то что родился в Венгрии, и другой страны мне не надо. 

Я русский». 

Сергей Марков 

Мартинович Фёкла Матвеевна, 

труженик тыла, уроженка деревни Лидинская (1915 – 2014) 

 

Фёкла Матвеевна родилась в многодетной семье, где было десять 

детей. Родители её были в числе первых переселенцев из Западной 

Белоруссии, основавших деревню Лидинская в 1909 году. В то время 

дети с ранних лет привыкали к сельскому труду, косили, пахали, 

весной готовили дрова, летом сеяли коноплю, из которых вили 

верёвки. Обмолачивали ячмень в ступе, веяли, варили из него кашу. 

Все поля засевали руками. Всё это в полной мере пришлось на долю 

Фёкли Матвеевны. 

В первый же год войны в 1941 году ушёл муж Григорий Петрович 

Мартинович на фронт, погиб он на Курской дуге. С четырьмя малыми 

детьми осталась Фекла Матвеевна вдовой. Всего-то шесть лет была в замужестве Фёкла. За 

любую работу в колхозе бралась молодая солдатка, работала кузнецом, ковала сошники, 
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лемеха, подковы. Весной и осенью, когда гасили огонь в кузнице, шла на поле. Сеяла, 

боронила, косила сено, убирала урожай, зерно сушили на полу, на камнях, а потом возили 

в «Заготзерно» в Баяндай.  

Зимними ночами ткала изо льна холсты, тогда выращивала лён в своём огороде. Часть 

продавала, из оставшейся ткани шила детям одежду. На вырученные деньги покупала детям 

одежду. Вся её жизнь прошла в трудовых буднях. На заслуженный отдых ушла с должности 

колхозного пасечника, проработав 15 лет на колхозной пасеке.  

Фёкла Матвеевна, старейшая жительница села Тургеневка, вдова участника Великой 

Отечественной войны, труженица тыла, ветеран труда, прожила 99 лет, к врачу ни разу не 

ходила. Прожив столько лет, она сохранила бодрость и жизнерадостность. Имела статус 

прапрабабушки.       

Фёкла Матвеевна удостоена медали «За добросовестный самоотверженный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями. 

Вносили свой вклад в дело Победы лидинцы - рядовые колхоза «7-й Съезд Советов»: 

Горошко Галина Васильевна, Емельянович Анна М., Ольга Григорьевна, Бонько Анна 

Николаевна, Александр Николаевич, Анастасия Петровна, Васильева Аксюта Фадеевна, 

Могуйло Мария Ильинична, Макаревич Мария Яковлевна, Воробей Любовь Нестеровна, 

Карпинчик Мария Филипповна. Все они были награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

Борис Вахрамеев «Труженица тыла». – Заря. – 2010. - 8 мая. 

 

 

Мархеева Анна Ермолаевна, 
доярка совхоза «Памяти Борсоева 

роженка Боханского района. (1938 – 2001) 

 

Анна Ермолаевна из многодетной семьи Бужгеевых Ермолая 

Борголовича и Аграфены Васильевны с детства была приучена 

нелегкому крестьянскому труду. Повзрослев, молодая Аня вышла 

замуж за кырменца из Баяндаевского района.  С 1957 по 1979 годы 

проработала дояркой на ферме совхоза «Памяти Борсоева».  В 1969 - 

1971 годы за лучшие показатели надоев молока и выполнение 

пятилетнего плана была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Проработав двадцать два года на этой тяжелой работе, по состоянию 

здоровья вынуждена была перейти на другую работу. С 1979 до 1986 

года работала вахтёром в совхозном гараже, до 1989 года трудилась 

няней в детском садике с. Байша. В селе Анна Ермолаевна пользовалась уважением и 

авторитетом. 
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Маслов Владимир Яковлевич, 
директор совхоза «Люрский», уроженец посёлка Качуг. (1934 – 1995) 

 

        Окончив Качугскую среднюю школу, Владимир Маслов поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный техникум на ветеринарное отделение. 

Трудовую деятельность начал в совхозе «Басаевский» ветеринаром, 

зоотехником. Проявив себя на работе хорошим специалистом и 

прекрасным организатором, быстро продвигался по карьерной лестнице. 

В 1963 г. был направлен в Москву, на курсы руководителей. По 

окончании учебы в 1964 год назначен директором совхоза «Люрский».  

В каком состоянии находилось хозяйство в тот период?  После войны 

страна потихоньку восстанавливалась, совхоз, образованный в 1962 

году, находился в зачаточном состоянии – низкая культура земледелия, 

плохая материально-техническая база, отсутствие специалистов – на 

чистом энтузиазме далеко не уедешь. Но государственная политика партии была 

направлена на скорейшее восстановление страны, на решение продовольственной 

программы – обеспечение собственным продовольствием население своей страны.  

Партия направила Маслова Владимира Яковлевича, 30-летнего специалиста, талантливого 

руководителя, поднимать отстающее хозяйство на ноги. С 1964 года 22 года Владимир 

Яковлевич руководил совхозом «Люрский». Из нищего и отсталого хозяйство превратилось 

в головное предприятиемежхозяйственной кооперации в Баяндаевском районе в 70 годы 

прошлого столетиястало откормочной площадкой крупного рогатого скота для 10 хозяйств 

района.  

За два года кооперации хозяйство имело в обороте на откорме до 5 тысяч голов молодняка, 

все хозяйства района на договорных условиях передают бычков. А через некоторое время 

после ввода в действие телятников принимали телят 20 – дневного возраста на 

откормочную площадку.  Откармливали животных за 18-20 месяцев до сдаточного веса – 

450 килограммов и отгружали на мясокомбинат. 80% сдаваемого поголовья уходили 

высшей упитанности.  

Четыре года (1977-1980) подряд головному предприятию «Люрский» присуждалось 

переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а в 1980 г. 

– Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, на котором было 

вышито: «За достижения наивысших результатов в социалистическом соревновании, 

повышение эффективности производства и качества работы, обеспечение устойчивых 

показателей в выполнении планов и повышенных обязательств». Переходящее Красное 

Знамя присуждается с занесением на Всесоюзную Доску почёта на ВДНХ СССР. В эти годы 

Владимир Яковлевич Маслов был награждён орденами «Знак Почета», Трудового Красного 

Знамени (1981). 

 Между производственными коллективами внутри хозяйства идет социалистическое 

соревнование за звание высокой культуры производства. Решением Иркутского 

облисполкома совхозу «Люрский» присвоено звание «Хозяйство высокой культуры 

земледелия». Каждое звено всей цепи этого большого хозяйства работает четко, слаженно, 

эффективно. Применяются новые прогрессивные технологии в кормопроизводстве 

(введение кормоцехов-впервые в нашей области), животноводстве (воловни). Хозяйство 

развивалось и расширялось – увеличились посевные площади, количество работающих 

доходило до 200 человек. В совхозе строились не только производственные помещения, но 

и здания социально-бытовой инфраструктуры – жилые дома, машинно-тракторный парк 

хозяйства был самый лучший в области. 

 

 

Маслов Иван Леонтьевич, 
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передовик, механизатор совхоза «Ользоновский», уроженец Орловской области. (1930 – 2009) 

 

         Родители Ивана перед войной переехали в Сибирь из Орловской 

области. Местом жительства стал улус Хадай. Позже переехали в село 

Ользоны. 

Маслов старший работал трактористом, комбайнером, бригадиром. В 

годы войны он трудился трактористом, был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

Иван первые азы получил от отца, они и пригодились в дальнейшем. 

Отец учил сына непростым крестьянским обязанностям хлебороба. 

Перед уходом в армию на пару с отцом работал на комбайне 

«Коммунар» штурвальным. Механизатором стал после 

краткосрочных курсов при МТС в 1948 году. 

Иван Леонтьевич успешно трудился на земле, растил урожай, убирал его. В хозяйстве всем 

были известны его успехи. На заготовке кормов в семидесятые и восьмидесятые годы 

постоянно входил в число лучших механизаторов совхоза «Ользоновский». 

Он работал эффективно, знал все тонкости в нелёгком труде хлебороба, трудился с полной 

отдачей. Не выполнив норму, не уходил с поля. Трудился на заготовке сена в безнарядном 

звене первого отделения. При работе с землей соблюдал культуру земледелия. 

За четверть века выучил нелёгкому делу большой отряд трактористов, прививая им чувство 

бережливости, ответственности за порученное дело. Основное правило Ивана Леонтьевича 

– это не только взять от техники всё, но и по - хозяйски к ней относясь, удлинить срок жизни 

машин. 

Иван Леонтьевич Маслов за хороший труд удостаивался правительственных наград: 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». «За 

трудовую доблесть», ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и орденом «Знак 

Почёта».  

 

Масленникова Валентина Николаевна, 

труженица тыла, уроженка улусе Хандабай (1929 г.р.) 

Малой родиной для Валентины Николаевны Масленниковой 

является улус Хандабай. Мать работала в колхозе, отец был 

трактористом, комбайнером.  В 1940 году отец ушёл в армию, 

служил в артиллерии, дошёл до Берлина. 

В Загатуйской семилетней школе Валя проучилась 6 классов и 

начала трудовую жизнь в колхозе. Валя со своими сверстниками 

полола пшеницу, осот рубили ножиком, косили сено, овёс 

литовками, жали пшеницу, завязывали снопы, все делали вручную. 

На жатву пшеницы давали норму по 20 соток на каждого подростка. 

Когда Валя повзрослела, стала работать свинаркой с Валентиной 

Верхозиной. Трудилась в колхозе до 1950 года. 

В 1950 году уехала в Иркутск, выучившись на швею-мотористку, работала в пошивочной 

мастерской – шила шинели. В 1956 году, когда её отец умер от ранений, полученных в годы 

войны, Валентина вернулась домой, вышла замуж. 

Работала в совхозе «Ользоновский» телятницей, пекарем в пекарне, техничкой в 

Ользоновской средней школе. В 1984 году вышла на пенсию. 
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Масленникова Валентина Николаевна за самоотверженный труд в годы войны удостоена 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Ветеран 

труда. 

 

Масленников Василий Васильевич, 
глава фермерского хозяйства,  

уроженец села Ользоны (1963 г.р.) 

 

      Масленников Василий Васильевич свою трудовую деятельность 

начал водителем совхоза «Ользоновский». По натуре человек 

трудолюбивый, Василий Масленников в уборочную страду помогал 

хозяйству, садился на комбайн, убирал урожай. 

Масленников В.В. прошёл путь от простого рабочего до главы 

фермерского хозяйства. С 2007 по 2015 годы занимался фермерским 

хозяйством – выращиванием зерновых культур. Начав с 20 гектаров 

земли, увеличил обороты до 340 гектаров. 

Ежегодно, начиная с весны, он проводил работы по вспашке земли под 

посадку картофеля и зелёнки для населения, в первую очередь для 

пенсионеров и малообеспеченных. Под его руководством работали 

пожарные дружины в селе Ользоны и деревне Кокорино. Он проводил опашку земель 

вокруг деревень в пожароопасные периоды. На собственные средства реконструировал 

мост через речку по улице Трактовой села Ользоны. 

В своём фермерском хозяйстве открыл рабочие места для молодёжи, обучал их 

механизаторскому делу, оказывал помощь в приобретении специальности механизаторов-

водителей. 

Неоднократно избирался депутатом Думы муниципального образования «Ользоны». В 

2005 и 2008 годах единогласно был избран председателем Думы МО «Ользоны».  

Масленников В.В. принимает активное участие в спортивной жизни района, являясь 

ответственным за конный спорт. Он активно пропагандирует здоровый образ жизни среди 

молодёжи, участвуя и спонсируя соревнования по баскетболу, волейболу, шахматам в 

муниципальном образовании «Ользоны». 

В 2015 году своё фермерское хозяйство передал детям. В данное время работает в 

муниципальном образовании «Ользоны» начальником ПТО.  

За многолетний и добросовестный труд Василий Васильевич имеет многочисленные 

благодарности и Почётные грамоты района, округа, области, в том числе награждён 

Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Является 

ветераном труда. С августа 2016 года Масленников В.В. является Почётным гражданином 

Баяндаевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеев Христофор Максимович, 

труженик тыла, главный бухгалтер управления сельского хозяйства района, 

уроженец улуса Бахтай Аларского района (1931-2014) 

 



 
 

245 
 

        Супруги Матвеевы Мария Ефимовна и Христофор Максимович 

типичные представители поколения 30-годов XX века, детские годы 

которых ожгло пожаром Великой Отечественной войны. Мария в 

1944 г. села за руль трактора, работала в колхозе «Красное Знамя». 

Вместе с земляками  хадайцами: Едаевым Ханхасаем Т., Хингеевым 

Ильей Хингеевичем, Булгатовой Марией Булгатовной, Борголовой 

Марией, Семёновой Сэсэг Б., Мотошкиновым Монхором, Алсаевым 

Родионом Айдаковичем, Хабитуевой Агафьей Удыковной, 

Ханхасаевой Марией Х., Семёновой Екатериной, Едаевой Екатериной 

Едаевной, Хааковым Александром Хааковичем, Бадаевым Бардымом 

Бадаевичем, Семёновым Сергеем Семёновичем, Семёновым Ботороем Семёновичем, 

Абокшиновой Надеждой, Осодоевой Натальей У., Хабитуевой Валентиной Удыковной, 

Бадаевой Марией Бадаевной, Бадаевой Федорой Бадаевной, Хабеевым Хааком Хабеевичем, 

Онхоновой Булган Б., Хаптареевой Сажан, Кондратьевой Евдокией, Кондратьевой Анной 

С., Хаптареевым Алгаем Х., Хабуевым Хонгороем Хабуевичем после войны Мария 

Ефимовна была отмечена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг.».    

Позже со своим напарником Озоном Онбоевым и братом Николаем Бидогаевым поднимали 

в родном улусе Хадай целинные земли. Местность Мосхода позже всегда давала неплохие 

урожаи. С вспаханного и засеянного поля убрать урожай досталось Николаю и Озону, а 

молодая трактористка поступила в Иркутское торговое училище, которое успешно 

закончила. Вся дальнейшая трудовая биография Марии Ефимовны связана с торговой 

сетью, где она трудилась продавцом. 

Уроженец Аларского района Христофор Максимович не понаслышке был знаком с 

крестьянским трудом. Учёба давалась ему легко, и по окончании школы он поступил в 

Иркутский кооперативный техникум, по специальности бухгалтер. Окончив техникум в 

1953 году, навсегда связал свою судьбу с Баяндаем. Молодой специалист начал свою 

трудовую деятельность бухгалтером в Баяндаевское райпо и вскоре стал главным 

бухгалтером. В этой должности трудился вплоть до 1975 года, когда был приглашён на 

работу в управление сельского хозяйства района. Должности главного бухгалтера 

управления сельского хозяйства Баяндаевского района Христофор Матвеевич отдал 20 лет 

до 1995 года, когда ушёл на пенсию. Удивительное постоянство работы говорит само за 

себя лучше любой рекомендации. По своему профессиональному уровню Христофор 

Максимович был непревзойдённым мастером. Руководство Иркутской области ежегодно 

приглашало его на проверку и на приём годовых отчётов районов Иркутской области. Это 

лишь подтверждение профессионального мастерства Х.М. Матвеева. 

Известен Христофор Максимович и, как ярый поклонник шахмат и шашек. Многолетний 

участник, призёр и победитель множества спортивных турниров в личной жизни был 

простым и скромным человеком. 

 Супруги Матвеевы имели награды. У них обоих медали: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «50-летие Великой Победы» Христофор Максимович 

удостоен медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», а Мария Ефимовна отмечена медалью Материнства II степени и знаком 

«Отличник советской торговли». 

Главная ценность любой семьи – это дети. Они воспитали пятерых детей, ставших 

достойными членами нашего общества. 

Владимир Номогоев 
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Матвеева Агафья Банаевна, 

труженица тыла, доярка, уроженка улуса Холбот (1905 - 2006) 

 

         Агафья Банаевна Поронова являлась ровесницей века, прожила 

101 год.  Родилась она в семье беженки из Западной Украины и 

бурятского паренька из таёжной Кырмы Поронова Баная 

Пороновича. Была пионеркой, комсомолкой, коммунаркой. 

 На своём долгом жизненном пути, чем ей только ни приходилось 

заниматься – была дояркой, работала на полевом стане, пекла 

вкуснейший хлеб. Будучи сильной и крупной девушкой, ходила за 

плугом, работала на жатке, вязала снопы, возила с обозами зерно в 

Качуг. В 1941 году муж ушёл на войну. Она осталась одна с 

малолетними детьми, беременная и возом колхозной работы – 

бесплатно, за трудодни. Трудилась, не покладая рук в годы войны за двух мужиков. В 1943 

году муж вернулся израненный, подлечившись через некоторое время, стал работать в 

колхозе. 

Проработав всю жизнь дояркой, Агафья Банаевна вместе со своим супругом Николаем 

сумела дать образование своим детям. Всего в их семье выросло семь сыновей и дочь. 

Каждый из них нашёл свой путь, своё призвание. Геологи, инженеры, партийные 

работники, водитель – каждый выбрал путь по своему вкусу. Живут своими семьями в 

Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Улан-Удэ, в Усть-Ордынском… 

Есть женщины в наших селеньях, чей подвиг и труд безупречен, кто всей своей жизнью 

являются для нас примером. Скромные и нетребовательные, они так пронзительно 

обаятельны и дороги нам. Агафья Банаевна была прекрасным примером 

самоотверженности, любви и преданности.  

За свой безупречный, доблестный труд Матвеева А.Б. отмечена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», за материнский подвиг награждена 

медалью Материнства всех степеней, орденом «Материнская слава» II степени.    

 

Михайлов Батюр Михайлович (1897 – 1971), 

Михайлов Прокопий Батюрович (1927 – 1997),труженики тыла, уроженцы улуса Гаханы. 

 

Батюр Михайлов родился в крестьянской семье. Окончил всего два 

класса церковно – приходской школы в Ользонах. С малых лет был 

приобщён к тяжёлому крестьянскому труду. Все годы своей трудовой 

деятельности Батюр Михайлович работал напряженно. Ещё подростком 

Батюр подрядился ямщиком, занимался на своём гужевом транспорте 

перевозками северных грузов вместе с взрослыми и сверстниками 

Майоровым, Николаевым и другими односельчанами. До Иркутска 

старались брать пассажиров, чтобы не ходить порожняком, обратно 

везли грузы на север до Жигалово, иногда до Качугской пристани. 

Грузоперевозкой занимались только в зимнее время до 1941 года. 

Батюр Михайлов одним из первых вступает в коммуну, колхоз. Принимал активное участие 

в колхозном строительстве, строил ферму, кошары в Бадагуе, был конюхом, пас табуны 

лошадей, очень любил лошадей, холил, лелеял их. Они у него были всегда ухожены и сыты. 

В армию его не взяли из-за плохого зрения. Во время Великой Отечественной войны пахал 

на лошадях, быках, косил вручную, стоговал колхозные зароды, убирал урожай, 
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заготавливал дрова по разнарядке, ночами иногда пас лошадей. Привлекали его на 

дорожные работы, на лесоповалы, на охоту. 

В 1946 году Батюр Михайлович в числе своих земляков: Бахаева Баду Бахаевича, Васильева 

Бахруна Васильевича, Бадлуева Баймы Бадлуевича,  Бардахановой Марии Батудаевны,  

Имехенова Бардыма Имехеновича, Харакшинова Хантай Харакшиновича, Антохонова 

Хунгея Антохоновича, Иметенова Ихенэ Иметеновича, Шалбаевой Марии Буиновны, 

Апхановой Евдокии Борголовны, Ботошкинова Николая Ботошкиновича, Харнахоевой 

Дарьи Константиновны, Бужигаевой Монсор Х., Тангановых Богомола Тангановича, Ботоя 

Тангановича, Ользонова Алексея  Оксогоевича за труд в годы войны был удостоен 

государственной награды – медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.».  

Своих детей Батюр Михайлович со своей супругой Бударганой Борголовной воспитали 

трудолюбивыми, честными людьми, привили им любовь к земле, родному краю. 

Впоследствии они стали механизаторами, животноводом, прославили трудом свой край. 

В годы войны трое сыновей работали в колхозе, двое из них ушли служить в Красную 

Армию, воевали на Восточном фронте. Старшая дочь Мария (1918 – 2002) в годы войны 

работала в Иркутске на фабрике, шила военное обмундирование для воинов Красной 

Армии, зять Борис Алексеевич Бохоев (1916 – 1982), оставленный по брони, трудился на 

оборонном заводе имени В. Куйбышева, который выпускал знаменитые танки «Т-34» и 

снаряды. Они работали по 12 часов в сутки без выходных. Мария Батюровна, Борис 

Алексеевич Бохоевы были награждены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и юбилейными памятными медалями. 

Двое младших Матрёна и Прокопий трудились в колхозе им. А. Жданова. Младший сын 

Прокопий в 1941 году окончил семилетнюю школу и с 14 лет начал работать в колхозе им. 

А. Жданова на разных работах. Его судьба похожа на многие судьбы его сверстников: 

детство, юность, выпавшая в годы войны. Изнуряющая работа в сельском хозяйстве. Холод 

и голод. 

        После войны старший брат Георгий, вернувшийся после войны, 

научил младшего Прокопия водить трактор. Прокопий окончил курсы 

трактористов - машинистов широкого профиля. В 1947 году Прокопий 

женился на Огноевой Надежде Андреевне. С 1950 по 1953 годы 

службу проходил в Кяхте механиком-водителем танка. Вырастили и 

воспитали троих сыновей, помогали воспитывать многочисленных 

внуков. 

        С 1953 года вся трудовая жизнь связана с родными местами. 

Работал трактористом, комбайнером, водителем в совхозе 

«Баяндаевский». Прокопий Батюрович знал колёсный трактор «Нати», работал и на 

простом надёжном тракторе ДТ-54», пахал целину. Ему как опытному механизатору 

доверили мощный трактор К-700, который использовали на пахоте.  

Принимал активное участие в соцсоревнованиях, имел многочисленные знаки отличия.  

Прокопий Батюрович и его супруга Надежда Андреевна приравнены труженикам тыла в 

1995 году, награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».  

 

Альбина Вахрамеева 

 

Михайлов Георгий Батюрович, 

механизатор совхозов «Ользоновский», Баяндаевский»,  
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уроженец   улуса Гаханы. (1920 – 1998гг.) 

 

        Образно говоря, родила его Гаханская земля, имя и силу дала 

родная сторона. А он своей жизнью, трудом земледельца прославил 

малую Родину.  

        Участник войны с милитаристской Японией. В июне 1947 года 

Георгий Батюрович, демобилизовавшись в звании старшины второй 

статьи, вернулся домой. Его, ставшего в 1947 году коммунистом, 

избирают секретарем колхозной партийной организации. Работы было 

край непочатый.  Михайлов окончил Баяндаевскую школу 

механизации, стал специалистом широкого профиля. И бесконечной 

чередой потянулись нелегкие хлеборобские будни, которые продолжались много лет. Один 

из первых трактористов-гаханцев Георгий Батюрович проработал на всех марках тракторов 

от колёсного трактора до К-700. Бригадир тракторной бригады, заведующий 

животноводческой фермой, механик, тракторист на ХТЗ, НАТИ, ДТ-54, а потом уже на ДТ-

75, С-80 и С-100, К-700, К- 701… 

Поднимал целину. На ХТЗ в день вспахивал до 3-4 гектаров, на НАТИ – 5-6 гектаров, а на 

К-701 уже до 25 гектаров, в страдные дни поднимал до 700 гектаров зяби. 

Все эти годы Георгий Батюрович постоянно был в гуще партийной, общественно-

политической жизни хозяйства и района. Многократно участвовал в работе районных, 

окружных партконференций, в 1949 и 1979 гг. – делегат областного форума коммунистов, 

не раз избирался членом колхозного, совхозного и районного партийных комитетов. За 

высокие показатели и заслуги в развитие сельскохозяйственного производства Георгий 

Батюрович был удостоен: двух медалей «За освоение целинных и залежных земель», «За 

трудовое отличие» (1957, 1967). 

В марте 1978 года Георгию Батюровичу было присвоено высокое звание «Заслуженный 

механизатор РСФСР», в 1995 году присвоено звание «Почетный гражданин Баяндаевского 

района».  

Георгий Батюрович стал основателем целой династии механизаторов. Когда совхоз 

«Баяндаевский» получил первые «Кировцы», Георгий Михайлов первым освоил эту 

мощнейшую технику, новую технологию. Обучал своих учеников, в том числе своего 

старшего сына Константина, который пошёл по стопам отца.  

Михайлов Г.Б. был инициатором безотвальной пахоты в совхозе. Пробовать 

почвозащитную обработку в Гаханском отделении совхоза «Баяндаевский» начали ещё в 

1977 году. Первые опыты были встречены с недоверием с большими трудностями. 

Однакона практике убедились в положительном результате – увеличении урожайности. 

Гаханские механизаторы во главе с Михайловым Г.Б. начатую в 10-й пятилетке 

почвозащитную обработку земли в полном комплексе смело внедряли и в 11-й пятилетке, 

являясь базовым хозяйством в районе по внедрению почвозащитной обработки полей.  

Георгий Батюрович, как истинный земледелец, никогда не жалел о выбранном пути, 

говорил, что конечным результатом труда были плодородные земли и высокие результаты. 

Земля, говорил он, наша опора, кормилица. Знай и работай умело, не ленись – она воздаст 

сторицей. Гаханская земля тем более она издревле плодородная. 

Вместе с супругой Зинаидой Борисовной воспитали 6 детей. Она награждена медалями 

Материнства I, II степеней. 

Фарит Рахмаев 

 

Могзоева Вера Борисовна, 
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труженица тыла, уроженка улуса Нухунур. (1920 – 1993) 

 

        Бутуханова Вера Борисовна родилась в многодетной крестьянской 

семье Бориса Бугдаевича и Тайжан Ангаровны Бутухановых. В 1937 

году её отец был репрессирован, мать тяжело болела.   Трудовая 

биография Веры Борисовны Бутухановой началась рано, в семье она 

была самой старшей. Кроме неё были ещё две сестры и два брата. 

Начала работать в колхозе «Путь Ильича» в Нухунуре. Особенно 

тяжело было работать в годы Великой Отечественной войны. 

Приходилось работать и весной пахать на быках пашню, на ферме 

доить коров, ухаживать за телятами, косить сено и убирать, осенью 

трудиться на уборке, вязать снопы, зимнее время - на лесозаготовке.        

Вера, как старшая сестра, выучила своих младших сестер и братьев, дала им путёвку в 

жизнь.  В 1947 году выйдя замуж за Могзоева Якова Ивановича, переехала в Нагалык и 

работала в колхозе им. Кирова, затем в совхозе «Баяндаевский». Трудилась на молочно- 

товарной ферме дояркой до выхода на заслуженный отдых.  

За добросовестный и многолетний труд Вера Борисовна награждалась медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», как 

многодетная мать медалью Материнства II степени. 

 

Моноевы Аграфена Бальбуровна, уроженка улуса Харанур  

Эхирит-Булагатского района (1915-1973),   

Роман Алагуевич (1908 -1971), труженики тыла,  

 уроженец улуса Бахай-2. Баяндаевского района 

 

Аграфена Бальбуровна Моноева, в девичестве Балдынова, родилась в 

семье Бальбура и Удай в улусе Харанут Эхирит-Булагатского района. 

В 9 лет, оставшись сиротой, рано познала тяготы и лишения. Во время 

Великой Отечественной войны ей довелось трудиться от зари до зари 

под лозунгом «всё для фронта, всё для победы!»  Приходилосьи доить 

коров, и трудиться на полях, и выполнять тяжёлую мужскую работу – 

таскать мешки с зерном, ездить на мельницу, метать стога, косить и 

боронить. В послевоенные годы, когда советский народ 

восстанавливал разрушенное хозяйство, родив очередного ребёнка 

без всяких декретных отпусков, сразу выходила на работу. Грудничок 

оставался на краю поля, где за ним приглядывали старшие дети, которым самим было 2-3 

годика. 

Затем более десяти лет, до самого выхода на пенсию и даже после пенсии работала 

бессменно продавцом в Бахайском и Люрском магазинах. Вместе с супругом Романом 

Алагуевичем родили и воспитали 8 детей. Все дети стали достойными членами общества. 

Также вырастили и воспитали ещё двух дочерей Романа Алагуевича от предыдущего брака 

и племянника. Аграфена Бальбуровна - ветеран тыла, была награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», орденами трёх 

степеней «Материнская слава», являлась Отличником кооперации.  

Роман Алагуевич, её супруг, родился в улусе Бахай-2 в крестьянской семье Алагуя и 

Ажудай. 

Будучи инвалидом, не был призван в армию, трудился не покладая рук в тылу. Итог – 

медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». Этой же 
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медалью были удостоены его земляки, рядовые колхозники колхоза им. Кагановича 25 

октября 1946 года: Шагинов Николай Михайлович, Милюсгаев Нурхай Милюсгаевич, 

Мотохоев Шадар Мотохоевич, Аракшинова Прасковья, Абзаева Елена Сергеевна, Хорехоев 

Чернос Хорехоевич, Шобогоров Пётр Озонович, Дамбуева Мария В., Ангаев Анша А., 

Дамбуев Банай Дамбуевич, Сонтохонов Суман Сонтохонович, Шобогорова Екатерина, 

Богомолов Сонгол, Елбогоев Ергон Елбогоевич, Шастина Ксения, Хаданов Николай 

Харахинович. 

Роман Алагуевич землякам запомнился тем, что около двух десятков лет ежедневно, без 

выходных и праздничных дней возил самый ценный продукт – хлеб из пекарни села 

Баяндай жителям деревень Люры и Бахай. Какая бы ни стояла погода на улице: зной, мороз, 

слякоть, метель – нужно было, как можно раньше вставать, запрягать лошадь, чтобы 

преодолеть 15 километров и быть в очереди первым. Опоздаешь – хлеба может и не хватить. 

А ведь люди ждут. Особенно ситуация обострялась, когда сотни горожан приезжали по 

разнарядке на помощь селу. Роман Алагуевич с порученным делом всегда справлялся с 

честью, за что и благодарны ему земляки. 

К сожалению, Роман Алагуевич и Аграфена Бальбуровна рано ушли из жизни. Род 

Моноевых продолжается, остались дети, внуки и правнуки. 

 

Мунгалов Андриян Петрович, 
агроном, уроженец деревни Бахар Качугского района (1936 – 2005) 

 

          В 1954 году, окончив Ангинскую среднюю школу, поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный институт на агрономический 

факультет. После окончания ВУЗа молодой специалист начал 

работать главным агрономом в инспекции сельского хозяйства 

Баяндаевского райисполкома. Как грамотный специалист и 

наследственный хлебороб, отдавал все свои силы любимой работе, 

работе с землёй и на земле.  Она платила ему высокими урожаями. 

Первый успех пришёл к нему в бытность работы главным 

агрономом колхоза им. Чапаева. Возглавляемая А.П. Мунгаловым 

растениеводческая отрасль хозяйства на тяжёлых суглинистых 

почвах из года в год добивалась стабильно высоких урожаев 

зерновых и кормовых культур. Получали небывалый урожай зерновых – по 25 центнеров с 

гектара. В колхозе им. Чапаева Мунгалов А.П. проработал 12 лет. В 1970 году стал 

обладателем знака «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства 

РСФСР». Родина отметила по заслугам труд главного агронома колхоза им. Чапаева 

Мунгалова Андрияна Петровича, наградив его орденом «Знак Почёта» (1971).  

Молодого агронома заметили и направили в 1974 году директором крупного совхоза 

«Тугутуйский» Эхирит-Булагатского района. И здесь он работал успешно. За двенадцать 

лет работы по урожайности он добился, чтобы совхоз стал одним из лучших в районе. За 

период работы директором этого совхоза неоднократно приглашался в Иркутский 

сельскохозяйственный институт на приём государственных экзаменов и защиту дипломов 

студентов агрономического факультета, делился опытом своей работы в 

сельскохозяйственном институте, выезжал в другие регионы по обмену опытом 

(Ставропольский и Красноярский края, Херсонскую область). 

 В 1986 году перед Андрияном Петровичем стал выбор – работать в управлении сельского 

хозяйства Иркутской области или председателем райисполкома Баяндаевского района. В 

сельскохозяйственном управлении Иркутской области создавался семенной трест, 

директором которого должен был стать Мунгалов А.А., но Андриян Петрович не мог и не 
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хотел покинуть то, что с детских лет прикипело к сердцу – работу на земле. Нет благороднее 

дела – выращивать хлеб, и это было его жизненным кредо. 

В памяти людей А.А. Мунгалов остался человеком интеллигентным и внимательным. 

Доброжелательность – одна из основных черт, присущих Андрияну Петровичу. Щедро 

делился своим опытом с людьми. 

В 1989 году его назначают вторым секретарём райкома партии Баяндаевского района, затем 

в 1993 годустал председателем районного комитета по земельной реформе и земельным 

ресурсам. Проработал на этой должности до января 2005 года. 

Андриян Петрович был главным консультантом у своего сына Андрея, который ещё в 

начале 1990-х годов решил стать фермером. Венцом своей жизни считал Андриян Петрович 

сыновнее крестьянско-фермерское хозяйство. Сын Андрей успешно продолжает дело 

своего отца вместе с братом Владимиром и сыном Андреем. 

На какой бы должности Андриян Петрович ни трудился, ему были присущи тактичность, 

скромность, высочайший профессионализм, умение разбираться в людях, искреннее 

желание помочь молодым руководителям, специалистам в работе с землей. Мунгалов А.П. 

пользовался огромным уважением у населения Баяндаевского района. 

Неоднократно избирался депутатом Васильевского сельского, Баяндаевского районного и 

Усть-Ордынского окружного Советов народных депутатов.  

 

Владимир Номогоев 

 

Мунгалов Андрей Андриянович, 
глава крестьянско – фермерского хозяйства, 

уроженец деревни Тургеневка (1963 г.р.) 

 

        Мунгалов Андрей Андриянович, сын 

известного специалиста агронома Андрияна 

Петровича Мунгалова, был в числе пионеров 

фермерского движения.Окончил Иркутский 

государственный сельскохозяйственный институт. 

КФХ А.А.Мунгалова является лучшим фермерским 

хозяйством Иркутской области, который занимается 

растениеводческой продукцией, зерна. Применение 

передовых агротехнических методов, неустанный 

поиск нового позволяют получать КФХ А.А. 

Мунгалова на протяжении многих лет высокие урожаи, несмотря на неблагоприятные 

засушливые годы. Средняя урожайность зерновых культур 30 цн/га. Применяет новейшие 

технологии выращивания зерновых культур. Разработал собственную систему обработки 

почвы, совместив две технологии – классическую и почвосберегающую. 

Фермер щедро делится своим производственным опытом с коллегами, которые успешно 

перенимают и применяют агротехнические приёмы, позволяющие им получать рекордные 

урожаи. Наставник, успешный фермер, он активно участвует в общественной жизни 

Баяндаевского района, являясь спонсором спортивных и культурных мероприятий. Его сын 

Андрей продолжил семейную традицию, основав своё фермерское хозяйство, которое 

успешно развивается. Династия Мунгаловых достойно продолжает семейную традицию 

хлеборобов. 

         Труд Андрея Андрияновича отмечен высокой государственной наградой – в 2011 году 

он награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». 

 

Мухарданов Ергал Мухорданович, 
труженик совхоза «Ользоновский», 

уроженец улуса Гулун-Тумур. (1900 -1989) 
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Ергал Мухарданов окончил всего два класса Ользоновской церковно-

приходской школы. Трудился в артели и в колхозе. Только начали 

поднимать на ноги колхоз, как началась война. В 1942 году он уходит 

на фронт. Служил на Украинском и Белорусском фронтах. Принимал 

участие в освобождении городов Орел, Невель. Был дважды ранен.  

В апреле 1944 г. получил тяжёлое ранение, после лечения в госпитале 

был демобилизован. 

Нерадостным было его возвращение в родное село. Голод, разруха, 

нехватка рабочих рук и сельхозмашин, но он не унывал. Зимой на 

двух подводах подвозил корма колхозному скоту, а весной в 

посевную страду – ГСМ из села Баяндай и всё на лошадях. 

В 1950 –х годах в колхозе БурЦИК начался подъём целины.  Колхозники работали дружно, 

не жалея сил. В их числе был Мухарданов Ергал Мухарданович, за что в 1957 г. был 

награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель». До ухода на пенсию пас 

совхозное стадо, работал на водокачке совхоза. В 1962 г. ушел на заслуженный отдых. В 

1985 г. как ветеран Великой Отечественной войны был награждён орденом Отечественной 

войны II степени, юбилейными медалями.  

Светлана Халбаева 

  

Мухарданов Николай Дашинович, 

механизатор совхоза «Ользоновский»,  

уроженец улуса Гулун-Тумур. (1931- 2017) 

 

 Одним из тех, кто в полной мере испытал на себе тяготы военной поры, 

был уроженец улуса Гулун-Тумур Баяндаевского района Николай 

Дашинович Мухарданов. В годы войны трудился он в колхозе 

«БурЦИК». В те суровые времена при острой нехватке рабочих рук 

трудиться приходилось везде, где возникала необходимость.  Уже в ту 

пору определился его жизненный путь.  

Самостоятельно освоив сельскохозяйственную технику, а с 1947 года 

стал трудиться механизатором. Война трагически вошла в семью 

Мухардановых - в 1943 году на работе умер отец, а через год не стало 

матери.  Жить Николай стал у родственников.    

Семейная трагедия, тяготы и лишения военных лет повлияли на становление молодого 

человека. Такие его черты, как целеустремленность и упорство в достижении намеченной 

цели, сформировала суровая действительность. 

В 1948 году Мухорданова призвали в армию. После демобилизации вернулся в родной 

колхоз и продолжил работу механизатора. Женился, стали рождаться дети. Вся кипучая 

энергия проявилась в полной мере в любимой работе комбайнера-тракториста и первые 

успехи не заставили себя ждать. В 1957 году Николай Дашинович был награждён медалью 

«За освоение целинных земель». 

С годами приходил бесценный опыт и мастерство, росла производительность труда, а с ним 

и уважение земляков. В 1970 году новая правительственная награда «За доблестный труд» 

– медаль к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, а также почетный знак «Ударник 

коммунистического труда». Семидесятые годы были временем наивысших трудовых 

успехов Николая Дашиновича, и это неудивительно, потому что совпало с ростом и 

подъёмом сельхозпроизводства в целом по стране. Звездным часом для Николая 

Дашиновича стала жатва 1971 года, когда он, намолотив около 11000 центнеров хлеба, стал 
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лучшим в области. В том году уборке урожая способствовала хорошая погода и высокая 

урожайность полей. В 1971 году Мухорданов Н.Д. награжден орденом «Знак Почёта». 1973 

год ознаменовался ещё одной высокой правительственной наградой – орденом Трудового 

Красного Знамени. Эти награды - яркое свидетельство трудовых подвигов механизатора, 

творческого отношения к нелегкому труду земледельца. Начиная с 1973 по 1978 годы, Н.Д. 

Мухорданову неизменно вручали почётный знак «Победитель социалистического 

соревнования». Тогда же в ходе уборочной страды он показал рекордный для себя намолот 

11000 центнеров зерна. 

Его молодость, выпавшая на годы войны и послевоенной разрухи, была наполнена смыслом 

и содержанием, верой и надеждой в лучшую жизнь. 

 

Мухидаева Агафья Петровна, 
передовик, доярка колхоза им. Фрунзе, уроженка улуса Улан (1946 г.р.) 

  

 Агафья родилась в простой семье колхозников. С малых лет она 

приучена тяжелому крестьянскому труду. Работать начала с 1961 года 

дояркой в Уланской ферме колхоза им. Фрунзе. В то время 

выпускники Хоготовской средней школы по призыву РК ВЛКСМ 

района оставались целыми классами работать в сельском хозяйстве. С 

тех пор она посвятила свою жизнь животноводству. 

В колхозе им. Фрунзе обычно об уланских животноводах отзывались 

так: мастера из мастеров. Действительно, так и было.  Агафья 

Петровна Мухидаева добивалась рекордного в истории хозяйства 

удоя молока от коровы за год (1981), получив 4034 кг. Это намного 

больше было, чем в среднем по ферме, – показатель составлял 2841 кг. Высокое 

обязательство доярка подкрепляла своими трудовыми успехами, за что была удостоена 

высокой награды Родины – ордена «Знак Почёта» (1975). В 1987 году награждена медалью 

«Ветеран труда». 

Вырастила и воспитала шестерых детей, как многодетная мать награждена медалями 

Материнства I, II степеней.  

  

Мухтургина Евдокия Алсаткиновна, 

труженица тыла, уроженка улуса Унгура. (1924 – 2015) 

        До войны Евдокия Ильина вышла замуж за Мухтургина Владимира 

Мутусаевича, родила детей, работала в колхозе. Когда началась война, 

муж ушёл на фронт, воевал, принимал участие в освобождении городов 

Нитра, Галанта, Братислава, Маланка, Брук, Годонин, Брно. 

         Евдокия Алстакиновна, окончив курсы трактористов в Кутулике 

Аларского района, работала все годы войны на тракторе, пахала, сеяла, 

убирала урожай. 

         Было время тяжёлое, голодное. Держала одну корову, которая 

кормила детей. Весной приходилось собирать мерзлую картошку, 

колоски. Однажды за ударный труд, за перевыполнение плана выдали ей осенью мешок 

зерна, который несла на себе восемь километров до дома в улус Унгура.  

В годы войны с ней трудились Суманов Боронсогой Суманович, Манжеев Матвей 

Манжеевич, Алтаев Анзай Алтаевич, Мандарханов Егор Маманович, Хатырхеев Иван 

Хатырхеевич, Сухаева Шехол Самбаровна Манданова Анастасия Васильевна, Гулгоева 

Анна Ангановна, Манжеева Мария Халхановна, Халбаева Елена Алсагаровна, Халбаева 
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Анастасия Савиновна, Харахинов Алексей Андреевич. Вместе с ними Мухтургина 

Е.А.награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.». Награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями.  

После войны перешла на ферму, работала дояркой. Имела многочисленные грамоты и 

благодарности, являлась ударником коммунистического труда. Мать четверых детей, была 

бабушкой многочисленных внуков и правнуков.  

 

Назаров Николай Назарович, 

труженик тыла, уроженец улуса Хорой-3 (Харагун) (1891 – 1983) 

 

 Родился Николай Назарович Назаров в крестьянской семье.  Назаров 

Н.Н. в 1914 году был призван вместе с моим отцом Хаглуем 

Ханхасыковичем в царскую армию, тогда началась 

империалистическая война. Служили они в городе Пскове. Солдатам из 

национальных меньшинств, в том числе из бурят, не доверяли оружие, 

их не отправляли на фронт. Эти солдаты готовили лошадей для 

кавалерийской части. 

Демобилизовались после революции, в начале 1918 года вернулись 

домой. В годы гражданской войны Николай Назарович в числе 

харагунских бедняков помогали отряду красногвардейцев и партизан. Неоднократно 

сопровождали отряд Некунде до Духовщины и Косой Степи. 

Когда кончилась гражданская война, Николай Назарович женился, занялся своим 

хозяйством. В это время началась по всей стране борьба с неграмотностью. Он начал ходить 

в школу. Две зимы проходил и считался грамотным человеком. Началась коллективизация. 

Первым председателем коммуны был Михаил Имедоев, человек энергичный, волевой. 

В 1933 году председателем сельхозартели «Красная звезда» избрали Николая Назарова, 

руководил им до 1937 года. А в 1937 г. председателем этого хозяйства, переименованного в 

колхоз им. Чапаева, избирается его младший брат Михаил Назаров. К этому времени 

появляется сельскохозяйственная техника. Первым трактором управлял Николай Степанов, 

а машинистом сложной молотилки МК-1100 стал Николай Назаров. 

         Мирная жизнь страны нарушилась вероломным нападением гитлеровской Германии. На 

фронт уходят два брата Николая – Марк и Алексей, старший сын Владимир. 

          Не обошла семью Назаровых горе. В начале 1943 года под Ленинградом погиб 

разведчик Марк Назаров, там же похоронен. Не вернулся с фронта сын Владимир 1924 года 

рождения. Он пал смертью храбрых на Курской дуге. Больным, раненым пришёл с войны и 

умер в молодые годы брат Алексей. 

          Николай Назарович трудился в тылу. Я тогда в первый год войны работала 

учительницей в Харагунской начальной школе и своими глазами видела, какую огромную 

работу выполнял Николай Назарович в колхозе, как много находчивости проявлял он в 

трудное время. Приведу лишь отдельные примеры. Он обучал управлению трактором двух 

девушек: Сажи Магдажинову, Манефу Махметову. На молотьбе учил молодёжь сноровке в 

подаче снопов к барабану, организовал звено пахарей из юношей, заботился о горячих обедах 

и так далее.   

В годы войны Николай Назарович был человеком уже пожилым. В числе тружеников тыла 

Николай Назарович был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». 
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Татьяна Ханхасыкова 

 

Непомнящих Евдокия Ивановна, 

труженик тыла, уроженка деревни Лат-Хутора. (1930 - 2014) 

 

Родилась Евдокия Ивановна в многодетной семье в деревне Лат-

Хутора, которой сегодня нет на карте Баяндаевского района. Когда 

Дусе исполнилось 6 лет, семья решила в поисках лучшей жизни 

перебраться в Бурятию, в Нижнеангарск, где прошли все детские и 

юношеские годы Евдокии. 

Страшное дыхание войны семья почувствовала в июне 1941-го. За год 

до начала войны родители Дуси проводили в армию своего старшего 

сына. Он погиб в 1945 году под Кенигсбергомнезадолго перед 

победой. Второй брат служил сапёром, в 1943-ом пропал без вести под 

Ленинградом при очередной неудачной попытке наших войск отбросить врага от города. 

На долю маленькой Дуси выпала нелёгкая судьба. Как и все подростки, маленькая и 

неокрепшая Дуся работала наравне с взрослыми.  С 12 лет Евдокия стала работать в 

колхозе. Рабочий день начинался в 5 часов утра. Вместе со своими сверстниками ей 

приходилось работать, чтобы хоть немного облегчить положение своей большой семьи. 

Небольшой, но стабильный доход приносила рыбалка. Ею занималась и зимой, и летом. 

Оттого, каким будет сегодня улов, зависело, будет вечером семья ужинать или останется 

без еды. 

Перед семьей возникали все новые трудности. Тяжело заболела мать, и все домашние 

заботы легли на плечи девочки-подростка. 

 Своего будущего мужа Иннокентия Иннокентьевича Непомнящих она встретила на 

рыбалке. Через двенадцать лет Евдокия Ивановна с мужем и детьми переехала на родину, 

в Баяндаевский район. В селе Баяндай она работала мастером по пошиву одежды в местном 

ателье. После закрытия ателье работала в больнице раздатчицей, техничкой в магазине. 

Евдокия Ивановна за свой самоотверженный труд в годы войны отмечена медалью «За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Был у Евдокии Ивановны редкий дар – лечить людей. Когда обращались к ней за помощью, 

никогда не отказывала, искренне считая, что помочь человеку, если это в её силах – её 

человеческий долг. 

 

Антонина Буентуева «Детство, опалённое войной». – Заря. – 2010. – 8 мая  

 

 

 

Николаев Соловей Михайлович, 

животновод совхоза «Люрский», уроженец улуса Бахай. (1928 – 2011) 
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Родился Соловей в семье, где родилось 16 детей. Из всех только он один 

остался жив. Позднее родители взяли мальчика из детского дома и 

воспитали как своего. Он был старшим братом Соловею. С самых ранних 

лет Соловей полюбил лошадей, в дальнейшем эта привязанность стало 

смыслом всей его жизни. Любовь к лошадям у степняков в крови. С 

началом войны ему пришлось оставить учёбу и идти работать в колхозе 

табунщиком. В годы войны пас их в ночное время, кормил, поил. До 

войны и в годы войны лошади были в колхозе гужевым транспортом. 

Его отношение и забота о лошадях были так сильны, что лошади всегда 

его слушались. 

В 1946 году Родина наградила его медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»  

Женился, через год Соловей Николаев был призван в армию, отслужил пять лет, вернулся 

домой. Работал в совхозе «Люрский» скотником. За успехи в развитие сельского хозяйства 

в совхозе «Люрский» был награждён поездкой на ВДНХ. 

За добросовестный труд Соловей Михайлович Николаев, скотник совхоза «Люрский», был 

отмечен медалью «За трудовую доблесть» (1966).  

Наталия Буентаева    

 

 

Николаева Мария Бахлуевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Харанур. (1924 г.р.) 

В 1929 году родители Марии были раскулачены, отец сослан в 

Якутск, мать – в Кяхту. Шестерых детей воспитывали бабушка с 

дедушкой. Мать вернулась в 1933 году, отец – в 1946 году. Мария 

смогла пойти в школу только в 13 лет.  В 1941 году, после смерти 

матери, она вынуждена была оставить школуи помогать бабушке 

воспитывать младших сестер и братьев. Тогда же началась её 

трудовая жизнь. 

В годы войны трудилась в колхозе «Социализм».  Ухаживала за 

телятами, летом полола со сверстниками колхозные поля, косила 

сено. У каждого была своя норма, подростки старательно выполняли 

своё задание, помогали друг другу, жили очень дружно.  

После войны в 1948 году Мария Бахлуевна вышла замуж за Николаева Якова Матвеевича, 

фронтовика. Работали они тогда в колхозе «Социализм» Эхирит-Булагатского района. 

Через 10 лет семья переехала в село Баяндай.  Она трудоустроилась на маслозавод, на 

котором проработала до выхода на заслуженный отдых. Будучи на пенсии, она еще 

несколько лет трудилась в пекарне районного потребительского общества. 

Мария Бахлуевна является труженицей тыла, ветераном труда. Родила и воспитала с мужем 

троих детей.  Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.». 

 

 

Николаенко Николай Фокович 

труженик тыла, тракторист, шофёр, 

уроженец деревни Вершинск. (1931 -2013) 
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Николай Фокович родился в многодетной семье. Родители были 

родом из далёкого города Могилёва, приехавшие в наши края в 

поисках лучшей доли, лучшей жизни в годы столыпинских реформ 

в первом десятилетии 20 века. Тогда появилось в Баяндаевском 

уезде 25 новых населённых пунктов, и далёкая чужая земля 

становилась для них, их детей и внуков малой Родиной.  

Николай Николаенко окончил всего четыре класса в Вершинской 

начальной школе, а дальше учиться не было возможности. Самая 

ближайшая семилетняя школа находилась в Баяндае. Началась 

война, и пришлось маленькому Коле работать в колхозе. Позже, немного окрепнув, он 

пересел на трактор. 

Из семьи Николаенко ушли на фронт четверо старших братьев Николая. На войне погиб 

старший брат Федор, остальные братья - Семён, Василий и Иван -  вернулись домой живыми. 

Николай работал – пахал, сеял, убирал, поднимал целину. Женился на своей землячке. 

Появились дети. Позднее семья переехала в селе Баяндай, дети могли продолжить учебу в 

средней школе. Сам Николай Фокович устроился шофёром на «молоковозе» и проработал до 

самой пенсии. Дети выросли, нашли свою дорогу в жизни. 

Николай Фокович награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.». Этой же наградой были отмечены из соседнего колхоза «Красный 

партизан»:Коротков Исаак Михайлович, Белоусова Нина Константиновна, Шеметова 

Анастасия З., Нарицын Афанасий А., Шеметов Василий Иннокентьевич, Луковникова 

Евдокия Н., Белоусова Анна Константиновна, Шеметов Григорий Матвеевич, Короткова 

Мария Михайловна, Белоусова Мария М., Владимиров Фёдор А., Шеметов Савва Лукич, 

Белоусова Кристина Н., Куницын Василий А., Куницына Пелагея Васильевна, Белоусова 

Мария Д.,Владимирова Екатерина Иннокентьевна, Шеметова Екатерина Игнатьевна.  

         Н.Ф. Николаенко в 1957 году удостоился ещё одной медали «За освоение целинных 

земель» (1957).  

 

Нихилеев Николай Нихилеевич, 

  труженик тыла, 

уроженец улуса Кайзеран. (1869 – 1947) 

 

Мой родной дед по отцу Нихилеев Николай Нихилеевич в 1946 году в 

возрасте 77 лет был награждён медалью «За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»  

21 февраля 1943 г. Иркутский обком ВКП (б) доложил председателю 

Государственного комитета Обороны страны, что по инициативе 

колхозников Баяндаевского района в области развернулось движение 

за создание при правительстве СССР специального фонда помощи 

районам, освобожденным от немецких захватчиков. 

А началось это движение в улусе Кайзеран – в колхозе «Социализм» 

Хоготовского сельского Совета. В начале февраля здесь проходило 

собрание. Первым на нём выступил мой дед: «Красная Армия 

вызволила из горя наших братьев, но они остались без хлеба и скота, немцы их оставили на 

голодную смерть. Так поможем им. От чистого сердца вношу тысячу рублей». И он сразу 

же внёс эту сумму в фонд помощи. Колхозники, следуя его примеру, внесли в ходе собрания 

30 тысяч рублей. После собрания в колхозе «Социализм», выступления «Сталинской 
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правды» в районе началось массовое движение по сбору помощи пострадавшим 

территориям, которое затем было широко поддержано трудящимися всей области. 

Мне неизвестно, сколько чего было собрано баяндаевцами в фонд помощи, но в высшей 

степени отрадно, что в трудное время для страны наше старшее поколение проявило 

высокий дух патриотизма, тем самым приближая день победы над фашистской Германией. 

Все пятеро его сыновей были призваны в армию, трое из них сражались на передней линии 

фронта. Самый младший Филипп, двадцатилетний, погиб в начале войны на Украине. Было 

получено извещение о нём как безвести пропавшем. Наш дед продолжал все годы войны 

работать, помогать колхозу. Под призывом «Всё для фронта, всё для победы!» трудился, 

выполнял разные виды работ, порой сложные, трудоёмкие. Готовил сани, деревянные 

бороны, трёхпалые берёзовые вилы и многое другое. Труд его достойно отмечен 

правительством медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» Через год после получения медали дедушка скончался.   

 

 

Алексей Нихилеев. 

 

Няголова Шарха Даниловна, 
передовик, колхозница, уроженка Боханского района. (1882 -1982) 

 

Шарха Даниловна Няголова прожила долгую нелёгкую жизнь. Она была 

свидетелем русско-японской войны 1904-1905 годов, Первой моровой 

1914-1918 годов, революции 1917-го года, Гражданской войны, 

коллективизации, голода, Финской войны 1939-1940 годов, Великой 

Отечественной войны, восстановительного периода, освоения целины. 

Прожила сто лет. До последних дней была в полном здравии, деятельной. 

С детства Шарха, как и все деревенские, познала нелёгкий крестьянский 

труд. Работала на совесть. В Боханском районе, в годы коллективизации, 

был создан колхоз под названием «Красный Харагун».  

Годы первых пятилеток... В стране разворачивалась большая стройка, 

появились передовики социалистического труда – первые маяки. Соревнование 

развернулось и на селе. Вот и тут сказалось трудолюбие и накопленный опыт Шарха 

Даниловны. 

Из года в год росли её производственные показатели. В 1939 г. впервые она завоевала 

почётное право кандидата на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ) в 

Москве. Этому предшествовал 10 лет труда дояркой на ферме колхоза. У Ш.Д. Няголовой 

был целеустремлённый характер, твёрдая воля. Они-то и помогли в дальнейшем ещё 

дважды стать участницей ВСХВ в Москве, достойно представлять свой аймак, свой колхоз. 

Она не раз была депутатом окружного Совета, депутатом областных совещаний сельского 

хозяйства. У неё хранился мандат исторического I Всесоюзного съезда победителей 

колхозников-ударников за № 562 от 1934 г. 20 июня, подписанный председателем 

мандатной комиссии товарищем Коганом. 

Шарха Даниловна была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.». Во время войны она внесла в фонд помощи 85 тысяч рублей. Позже 

получила медаль «Ветеран труда».  

По сохранившимся свидетельствам, вырезкам из газет того времени, из данных, записанных 

в почётных грамотах явствует, что она доила в лучшие годы от 3500 до 4200 литров молока 

от каждой коровы, получала среднесуточные привесы телят в пределах 850 – 950 граммов. 

За 22 года на ферме Ш.Няголова не допускала падежа молодняка. Условия работы тех лет 

были ручными: раздавать корма, получать телят, самой же выхаживать, кормить, растить 

их до полуторагодовалого месяца. Такие были обязанности.  
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В 1954 году её единственная дочь вышла замуж и переехала в Харагун Баяндаевского 

района. Начала работать в Васильевской начальной школе. Пенсионерка республиканского 

значения Шарха Даниловна также переехала в Харагун к зятю и дочери. 

Человек деятельный, она и здесь не сидела, сложа руки. Помогала в воспитании внуков. 

Шарха Даниловна Няголова, пережившая на своём веку столько исторических событий, 

является уникальным человеком. 

 

                                                                     Вячеслав Шедоев  

 

 

Озонова Надежда Панфиловна, 
передовик, доярка совхоза «Загатуйский», 

уроженка улуса Хиней. (1931-2017) 

 

Надежда Панфиловна трудилась дояркой в родном совхозе 

«Загатуйский» на протяжении сорока лет. В конце десятой и начале 

одиннадцатой пятилеток слава хинейских животноводов гремела за 

пределами совхоза «Загатуйский». Коллектив фермы надаивал от 

коровы почти 3000 кгмолока в год. Трехтысячный рубеж по надоям 

молока от одной коровы – показатель высокого профессионального 

мастерства. За ним кроются самоотверженность, добросовестное 

отношение к труду. Этими чертами отличалась лучшая доярка 

совхоза Надежда Панфиловна Озонова. В 1979 году мастер ручного 

доения Н.П.Озонова имела продуктивность своей группы свыше 

4000 кг и являлась членом клуба "Четырёхтысячников". Чуть не 

дотянул до этого рубежа её коллега Б.К. Стариков.  Это был лучший показатель по 

хозяйству, по району. По итогам 1980 года вновь доказала, что не намерена уступать своих 

позиций. 3085 кг молока – таков общий показатель в хозяйстве. 

Озонова Н.П. за трудовые успехи по итогам восьмой пятилетки была награждена шестью 

знаками «Победитель социалистического соревнования», медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В сентябре 1973 году Н.П. 

Озонова была удостоена высокой правительственной награды – ордена Трудового Красного 

Знамени.  

Свою группу коров, имеющих среднюю годовую продуктивность в 4000 кг, Надежда 

Панфиловна, уходя на заслуженный отдых в 1985 г., передала другой доярке. 

 

 

 

 

 

 

Олеников Виктор Владимирович 
бригадир комплексной бригады колхоза им. Фрунзе, 

уроженец деревни Гоголевка. (1941г.р.)  
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У Виктора Владимировича была прирождённая страсть к технике, 

работал на любом тракторе, пахал и сеял. Успевал работать и 

шофёром.  Был назначен бригадиром комплексной бригады. На этой 

беспокойной должности проработал два десятка лет. Приходилось 

ему работать с разными людьми. Отвечал за всё. Его можно было 

увидеть и среди механизаторов, и среди животноводов, и на 

строительных объектах. Успевал он побывать на ферме утренней 

дойки, с утра проводить разнарядку с механизаторами. 

В селе Виктор Олеников вёл общественную работу, был членом 

правления колхоза, депутатом Половинского сельского Совета. В 

1986 году по итогам одиннадцатой пятилетки за высокие показатели Олеников В.В. был 

удостоен высокой награды Родины – ордена «Знак Почёта». Уважают в селе его 

односельчане за принципиальность, трудолюбие, справедливость и отзывчивость.  

Анатолий Гаврилов 

 

 

 

Омбоев Убодой Рожеевич, 
передовой механизатор совхоза «Ользоновский»,  

уроженец улуса Хатар-Хадай. (1926 - 1997) 

 

Омбоев У.Р. - участник Великой Отечественной войны. 

Механизатор широкого профиля Убодой Рожеевич знал технику «от 

и до» и владел всеми тонкостямипрофессионального мастерства. Он 

всегда тщательно готовился к выезду на поле на своем комбайне 

СКД-5. Высокая производительность труда была у него нормой. В 

1975 году он намолол 10116 центнеров зерна. Гектарами сверх 

нормы никого не удивлял. Водил свой степной корабль по полям 

отделения Хадай совхоза «Ользоновский». 

Убодой Рожеевич, не скупясь, делился своим богатым опытом, 

помогал другим комбайнерам восстанавливать комбайн, был 

наставником молодёжи в постижении тонкостей механизаторской 

профессии, радовался успехам молодых механизаторов. Обмоев У.Р. – старейший 

механизатор широкого профиля, по- ударному нёс вахту семилетки, восьмой, девятой и 

десятой пятилеток. Он всегда был впереди, на трудовом фронте, являясь примером для 

товарищей по труду. В 1957 г. Убодой Рожеевич Омбоев вместе с братом Озоном 

Рожеевичем, который работал трактористом удостоены медали «За освоение целинных 

земель». В 1972 г.  УбодойРожеевич был делегатом профсоюзов СССР в г.  Москва.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1971 года за успехи, достигнутые 

в развитие сельскохозяйственного производства и в выполнении плана продажи 

государству продукции земледелия и животноводства, Омбоев Убодой Рожеевич 

награждён орденом Ленина.  

 

 

 

 

Онбоевы Николай Николаевич (1928 – 2003), 

Елена Григорьевна (1927 – 2012),   

труженики тыла, уроженцы улуса Мухур. 
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Окончив шесть классов в Хоготовской семилетней школе, Коля 

Онбоев рано начал трудовую деятельность. До начала Великой 

Отечественной войны работал пастухом в улусе Подток. 

Предвоенное время занимался извозом северных грузов, 

продовольствия и других товаров от Иркутска до речного порта 

Качуг. В то время колхозы обязывали доставлять грузы на север. На 

своих лошадях санным путём Н.Н. Онбоев возил грузы вплоть до 

1946 года. С 1946 года поступил разнорабочим в колхоз «Красный 

пахарь». В летнее время занимался сельскохозяйственной работой, 

а зимой валил лес.  

 В 1947 году женился на Егоровой Елене Григорьевне, которая все 

годы войны и до замужества работала на маслозаводе села Баяндай. После рождения троих 

детей перешла телятницей в колхоз «Комсомолец». В 1966 году, окончив курсы продавцов 

в Иркутске, трудилась в магазине сельпо в улусе Шутхалун до 1984 года. 

Когда мелкие колхозы объединились в колхоз «Комсомолец» в Шутхалуне, Николай 

Онбоев стал работать на комбайне. Окончив курсы трактористов, 

трудился на тракторе МТЗ-5 в колхозе «Комсомолец», совхозе 

«Хоготовский» до выхода на заслуженный отдых. После выхода на 

пенсию не мог усидеть дома – семь летних сезонов пас скот личного 

подворья, затем занялся личным подсобным хозяйством. 

 Онбоевы Н.Н., Е.Г. за годы трудовой деятельности в колхозе, совхозе 

были отмечены медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». Елена Григорьевна ещё отмечена знаком отличник 

советской торговли. 

 

Онхонов Алексей Онхонович, 
зоотехник, передовик колхоза «Красное Знамя», 

уроженец улуса Хадай (1902-1984) 

 

Всё поколение Онхоновых трудилось на родной земле, в основном 

занимались скотоводством. Не изменил этой традиции и Онхонов 

Алексей. Оставшись сиротой, с ранних лет познал нелёгкий 

крестьянский труд. Несмотря на нужду, учился. Вступил в коммуну. В 

1931 году поступил в Иркутский финансово-экономический институт, 

где проучился до 1934 года. Дальше учиться не было средств. 

 Начал работать в своём колхозе «Красное Знамя» заведующим МТФ. 

В том же году его направляют учиться в Улан-Удэ в 

сельскохозяйственную школу имени Ербанова, которую успешно 

окончил в 1937 году. После учёбы стал работать заместителем 

председателя колхоза «Красное Знамя» и зоотехником этого хозяйства. 

В марте 1938 года был переведён в Эхирит-Булагатский Рабоче-Крестьянскую школу 

инструктором – зоотехником. Через год назначен зоотехником в Эхирит-Булагатский 

аймачный земельный отдел. В мае 1941 года становится участковым зоотехником 

Курумчинского зооветеринарного участка Баяндаевского земельного отдела.  

В 1942 году был призван в ряды Красной Армии. Как и многие, пошёл защищать свою 

Отчизну. Вернувшись после окончания войны, сразу на следующий день – 3 ноября 1945 

года вышел на работу. Работал без выходных, отпусков. Обслуживал всю Курумчинскую 

долину, объезжал на своём вороном все хозяйства, фермы, начиная с деревни Наумовки и 

до улуса Бохолдой. Его все знали, как настоящего профессионала, и уважали. Им велась 



 
 

262 
 

большая, кропотливая систематическая и неустанная работа по ликвидации бруцеллёза. 

Кроме колхозного стада, он обслуживал бесплатно частный сектор. 

Онхонов А.О. был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», почётными грамотами разных уровней. 

По стопам своего отца пошёл старший сын Леонид Алексеевич Онхонов. Его имя внесено 

в книгу «Государственной ветеринарной службе Иркутской области двести лет»: «В том, 

что Иркутская область является благополучной в эпизоотическом отношении, есть немалая 

заслуга Леонида Алексеевича Онхонова. С 1982 года был назначен начальником 

эпизоотического отряда по Иркутской области. Работа эпизоотолога была и есть одной из 

самых важных, и она никогда не была легкой». Л.А. Онхонов за долголетний, 

добросовестный труд отмечен различными знаками отличия.  

Онхонов Алексей Онхонович со своей супругой Ириной Абокшиновной родили и 

воспитали десятерых детей. Как мать десятерых детей полностью посвятила свою жизнь 

дому и детям.  Признанием её заслуг было высокое звание «Мать-героиня», награждена 

орденом «Материнская слава» трёх степеней. 

Жизненный путь, пройденный нашим отцом и матерью достоин памяти и уважения, 

является примером высокого служения своему народу и родному краю. 

Горжусь своими родителями. Они исполнили свой гражданский долг, своё предназначение 

на этой земле.   

 

Светлана Онхонова 

 

Онхонова Валентина Черноковна, 
передовая доярка, телятница Хадайской фермы совхоза «Ользоновский», «Загатуйский», 

уроженка улуса Хадай (1933-1988) 

 

Валентина Черноковна всю свою жизнь посвятила сельскому 

хозяйству. Тринадцатилетней девчонкой Валентина пришла на 

Хатар – Хадайскую ферму. Её приняли подменной дояркой 

отделения № 3 совхоза «Ользоновский». Сначала было трудно, но 

потом со временем, с годами пришёл опыт. Передовая доярка 

надаивала 3800 килограммов молока на одну фуражную корову.  

Проработав долгое время дояркой, она стала ухаживать за телятами. 

И здесь передовая телятница Хадайской фермы Валентина 

Черноковна Онхонова от каждой головы своих питомцев в конце 

1970-х годов получала хорошие привесы. В 1977 году получила 860 

граммов среднесуточного привеса и всегда старалась держаться на этом уровне. Приняв 

участие в окружном соревновании, она вышла победителем. 

Её старательность, умение работать были примером, достойный подражания. Являлась 

многократным победителем соцсоревнований, ударником коммунистического труда (1970-

е годы). В 1974 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР 

поощрена путёвкой на ВДНХ, где была отмечена бронзовой медалью.  

Ударник IX пятилетки, она постоянно поощрялась почётными грамотами разных уровней, 

благодарностями. За высокие показатели в труде Валентина Черноковна Онхонова была 

награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970), орденом «Знак Почёта» (1973), медалью «Ветеран труда» (1982).  

Валентина Черноковна многодетная мать удостоена ордена «Материнская слава» трех 

степеней. Вела активную общественную работу, являлась депутатом Хатар-Хадайского 

сельского Совета и окружного Совета депутатов.  

 

Онхонов Герман Орхокович 

 директор совхоза «Хадайский», уроженец улуса Хадай (1948г.р.) 
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Онхонов Герман Орхокович родился в многодетной семье. После 

окончания Загатуйской средней школы в 1966 г он поступил в 

Бурятский сельскохозяйственный институт на агрономический 

факультет, который окончил в 1971 году. С 1971 года по 1973 год он 

служил в рядах Советской Армии. Вернувшись из армии, работал 

агрономом в совхозе «Октябрьский» в одном из районов Бурятии. В 

1976 году был назначен главным агрономом в этом же совхозе. В 1977 

году, переехав в посёлок Усть-Ордынский, работает агрономом в 

окружном управлении сельского хозяйства. Затем переводится в 

совхоз «Загатуйский» и с 1981 года по 1993 год Герман Орхокович 

работает главным агрономом в этом хозяйстве.  

В марте 1993 года в связи с образованием нового совхоза «Хадайский» он перешел на 

работу в новое хозяйство на должность главного агронома. В этой должности Герман 

Орхокович проработал до декабря 2002 года, когда был избран на пост руководителя 

хозяйства. С самого первого дня работы на посту директора совхоза «Хадайский» он 

поставил перед собой цель – строительство средней школы, и цель эта была достигнута. 

Школа вдохнула в жизнь Хадая дополнительный импульс. Деревня растёт и развивается. 

За свою трудовую деятельность Герман Орхокович имеет многочисленные грамоты и 

дипломы районной, окружной, областной администрации. 

В 1999 году он был награжден Почётной грамотой окружной администрации «За 

добросовестный и личный вклад в дело строительства Хадайской школы».  

Онхонов Г.О. переехал в посёлок Усть - Ордынский, где трудился до выхода на 

заслуженный отдых. Герман Орхокович работает агрономом-консультантом ООО 

«Хадайский». Это сельхозпредприятие является экспериментальной площадкой по 

внедрению передовых агротехнических технологий в Иркутской области. Созданы новые 

рабочие места, распаханы залежные земли.  Ныне Онхонов Г.О. пенсионер. Является 

Почётным гражданином Баяндаевского района. 

Орхокова Евдокия Ильинична, 

передовая доярка колхоза им. Фрунзе, уроженка улуса Улан. (1930 - 1999) 

 

Евдокия Ильинична после окончания школы, свою трудовую жизнь 

посвятила животноводству. Работала она на Уланской 

молочнотоварной ферме.        

Высок и почётен был результат, достигнутый дояркой Орхоковой 

Евдокией Ильиничной за десятую пятилетку. От каждой из 

шестнадцати коров надаивала по 3706 килограммов молока, 

выполнила годовой план производства за 1980 год на 138%. 

Перевыполнила годовой план на 164 центнера. Являлась 

победителем соцсоревнований, ударником коммунистического 

труда. 

Евдокия Ильинична в апреле 1981 года за успехи, достигнутые в выполнении заданий 

десятой пятилетки и социалистических обязательств по увеличению производства 

продукции и продажи государству продуктов животноводства, была награждена медалью 

«За трудовую доблесть».  

 

Ощепкова Мария Михайловна, 
труженица тыла,  

уроженка деревни Маркеловка. (1925 – 2018) 
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Когда трехлетняя Маша осталась сиротой, брат её матери родной дядя 

взял её в свою семью, где росли свои четверо детей, тоже без матери. 

Позже дядя женился, и появились еще маленькие братья и сестры. В 

этой большой семье она росла, помогала по хозяйству. Когда началась 

война, ей было 16 лет. Успела окончить семь классов в Нухунурской 

семилетней школе.  

Многих забрали на войну. Дядя Марии Ощепков Иннокентий 

Андреевич был инвалидом, поэтому его в армию не взяли. Мария 

Ощепкова хотела уйти на фронт, но не получилось. Трудилась в 

колхозе. Выполняла любую работу, как и все её ровесники. Села на 

трактор, пахала. В конце войны работала учётчиком в тракторной 

бригаде. 

После войны Мария переехала в село Ользоны, стала работать в колхозе. В Ользонах 

познакомилась с будущим мужем. В 1952 году связала свою судьбу с фронтовиком 

Рыковым Александром Иннокентьевичем. Проработала продавцом в магазине, в 1970 году 

перешла на почту и оттуда в 60 лет ушла на заслуженный отдых. Вместе с мужем вырастила 

и воспитала дочь и сына. Мария Михайловна Ощепкова является тружеником тыла, 

ветераном труда, награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.», «Ветеран труда».    

 

 

Ощепкова Таисия Иннокентьевна, 

труженица тыла,  

уроженка села Бутырки Иркутской области (1930 -2016) 

 

В годы войны вместе с родителями переехала из Бутырки в 

деревню Кокорино. Окончила 4 класса. В колхозе вместе с 

родителями трудилась в колхозе. Трудилась на колхозном 

огороде: сажали картофель, морковь и другие овощи, пололи, 

поливали. На поле косила вручную сено, собирала копна, делала 

всю посильную работу. Зимой сушили картофель, морковь, 

вечерами при лучине пряли шерсть, вязали теплые, варежки для 

отправки на фронт. 

В 1954 году вышла замуж, переехала в село Ользоны. Сначала 

работала на ферме учётчиком, затем перевелась в Ользоновскую 

участковую больнице, где проработала 20 лет санитаркой. Таисия 

Иннокентьевна имела статус труженика тыла. Ветеран труда. 

 

 

 

 

 

Павлова Мария Матвеевна, 
передовик, стахановка,  

уроженка деревни Никилей Качугского района. 

(1910 -2012) 
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Родилась в зажиточной семье крестьян Михайловых.  Родители, 

будучи людьми трудолюбивыми, с детства приучили детей к 

деревенскому труду. Окончила семилетнюю школу в селе Литвиново.     

В 1932 году семью Михайловых раскулачили, и всё, что было нажито 

честным, непосильным трудом – дом, скот, имущество – всё было 

конфисковано. В 1937 г. отца и её четырёх братьев репрессировали и 

расстреляли. Забота о матери и младших братьях и сестрах помимо 

тяжёлых рабочих будней легла на плечи Марии. Трудолюбивая 

Мария, не боясь, выполняла и мужскую работу. Она начала работать 

в колхозе «III Интернационал», освоила профессию тракториста и 

животновода. Девушка пахала, сеяла, боронила, косила и гребла 

вручную, ставила зароды, убирала урожай – с лихвой познала тяжелый крестьянский труд. 

Передовик и стахановка, она всегда была в числе первых по области. В числе немногих 

вязала тысячи снопов в световой день. 

По направлению обкома партии её направили учиться в Тулунскую сельскохозяйственную 

школу механизации, но по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться домой – брат 

добровольцем ушёл на фронт, и семья нуждалась в её помощи. В годы войны вместе с 

односельчанами трудилась во имя Победы. 

В 1946 г. вышла замуж за Исаака Абзаевича Павлова, фронтовика, прошедшего войну от 

«грозного 1941-го до победного 1945». Павловы переехали на родину супруга – деревню 

Подток. Работали в колхозе «Красный пахарь», затем переехали в улус Шутхалун. В 

колхозе «Комсомолец» они трудились на совесть. Супруги Павловы – многодетные 

родители, вырастили восьмерых детей достойными людьми. 

За своё трудолюбие и активную жизненную позицию Мария Матвеевна была награждена 

орденами Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы III степени, медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.», знаком 

«Стахановское движение» и орденом «Материнская Слава»II степени.  

 

Павлюченко Валентина Григорьевна, 
передовик, доярка колхоза «Путь Ленина»,  

уроженка деревни Васильевка (1930 г.р.) 

 

Валентина Григорьевна трудовую деятельность начала с 12 лет в 

суровые годы Великой Отечественной войны. Как и все её сверстники 

того тяжелого времени, приходилось делать любую работу. В колхозе 

боронила на лошадях, зимой возила сено, солому колхозному скоту, по 

разнарядке райкома партии приходилось заготавливать и возить дрова 

в село Баяндай, заготовительный пункт «Заготзерно». Осенью вязала 

снопы за лобогрейкой, молотила зерно на конной молотилке, после 

уборки урожая возила на подводах зерно в «Заготзерно», где выгружала 

тяжелые мешки с зерном. Летом приходилось пасти овец, молодняк, 

свиней, полоть рожь, пшеницу.  

Послевоенный период стала работать дояркой. Валентина Григорьевна 

за добросовестный труд, за высокие надои молока была награждена орденом «Трудовой 

славы» III степени. Является ветераном труда и труженицей тыла. 

Пензина Лидия Ивановна, 
труженица тыла, уроженка Забайкалья  
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С 1942 года молодая, двадцатилетняя Лида трудилась в мастерской по 

пошиву обмундирования в Забайкальском военном округе. Работала в 

две смены, по 12 часов. Здесь встретила своего будущего мужа 

Александра Пензина. Годы войны были для молодой семейной пары 

тяжёлым испытанием на мужество и стойкость. Александр Пензин 

воевал на восточном фронте, а Лидия боролась с врагами в тылу – шила 

солдатам шинели, палатки, шубы. 

Когда закончилась война, супруги Пензины приехали к себе на родину, 

в Иркутскую область, устроились работать на завод. Началась мирная 

трудовая жизнь, все силы и все время были отданы восстановлению 

разрушенного войной хозяйства. В 1950-х годах Пензины переехали на родину Александра 

Иннокентьевича – в деревню Кокорино, с тех пор так и прожили здесь до старости лет. 

Лидия Ивановна больше 20 лет проработала в отделении связи, почтальоном. В любую 

погоду, в дождь или снег, она спешила к своим подписчикам, доставляла им газеты, 

журналы, письма. В 1973 году она стала победителем соцсоревнования, ударником 

коммунистического труда. Её ставили в пример молодым работницам, ею гордились на 

работе её коллеги по Баяндаевскому узлу связи. В 1977 году ушла на заслуженный отдых, 

но пока были силы и возможности, проработала несколько лет. Вместе с супругом 

вырастили и воспитали сына, дали образование. 

За труд в годы войны Лидия Ивановна отмечена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

 

 

 

  Пензина Екатерина Бахрушкеевна, 
труженица тыла, 

уроженка улуса Бухтумур Эхирит-Булагатского района. (1926 - 2004) 
 

Маленькая Катя, рано осиротев, начала трудовую деятельность в 

колхозе, где трудилась на разных работах. Затем перешла рабочей 

Бухтумурского леспромхоза. Зимой трудилась в леспромхозе на 

заготовке древесины, в другое время года работала в колхозе, 

принимала участие в посевной, сенокосе, уборочной страде.  

В трудные годы войны была занята на всех сельскохозяйственных 

работах. Приходилось ей грузить и выгружать тяжёлые мешки зерна и 

возить зерно в Иркутск.  После войны Екатерина Бахрушкеевна вышла 

замуж и переехала к мужу в деревню Кокорино.  Она продолжала 

трудиться до выхода на заслуженный отдых в совхозе «Ользоновский» 

дояркой, телятницей. 

За свой труд в годы войны Пензина Екатерина Бахрушкеевна была отмечена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», за материнский труд, как 

многодетная мать удостоена ордена «Материнская слава».  

 

 

 

 

 

 

 

Переслегина Федосия Григорьевна, 
труженица тыла, уроженка деревни Еленинск 
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Родилась в большой семье Переслегиных Григория Матвеевича и 

Матрёны Васильевны в 1924 году. Семье пришлось тяжело, когда 

умер глава семьи. 

Началась война. 17 летняя Федосия три месяца училась на 

комбайнера в селе Баяндай. Вернувшись, начала работать 

штурвальным. Работа была тяжёлая. 

В 1944 году вышла замуж и переехала в деревню Гоголевка. Также 

продолжала трудиться. Появились дети, приходилось детей одних 

оставлять, ходить на работу на весь день.  После рождения третьего 

ребёнка муж умер. 

В 1957 году вышла замуж второй раз, родила сына. Устроилась в школе техничкой. Тогда 

технички не только мыли полы, возили на лошади воду, кололи дрова сами. Труд был 

тяжелый, а зарплату получали мизерную. В летний период сами разбирали печи, чистили 

кирпичи для кладки печей. Так проработала в школе 19 лет. 

Переслегина Ф.Г. за труд в годы войны удостоена медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Такой же наградой отмеченыколхозники колхоза им. 

Будённого: Труфанов Степан Егорович, Глотов Иван Миронович, Труфанов Егор 

Иванович, Сабаданов Николай Сабаданович, Шаманов Виктор Панфилович, Дорохова 

Анастасия Григорьевна, Переслегина Аграфена Андреевна, Шергина Клавдия Трофимовна, 

Степанова Пелагея Павловна, Штрахова Александра Алексеевна, Першин Андриян 

Афанасьевич, Глотов Семён Иванович, Убогонова Анастасия Михайловна. 

 

Петров Николай Николаевич 
бессменный бригадир колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженец села Покровка (1936 – 1998) 

 

Петров Николай был назначен бригадиром полеводческой бригады 

весной 1961 года. Ещё мальчиком-подростком познал труд, во время 

войны помогал взрослым. Окончив школу, поступил в Баяндаевское 

училище механизации. Большое трудолюбие, любовь к технике, 

умение способствовали Николаю выделиться, проявить себя с самой 

лучшей стороны. Хотя в колхозе, бывшем на большом подъёме, были 

и отменные кадры работников.  Выделялся Петров среди них своими 

качествами лидера - умел настоять на своем, в интересах дела, не 

жалел ни сил, ни времени. В том, что колхоз в 1962 году завершил в 

районе уборочную в числе первых с рекордным урожаем зерновых 

на круг по 28 с лишним центнеров с одного гектара и его заслуга. 

Его, как любого сельского человека, тянуло к земле, технике.Когда появились на полях 

колхозов и совхозов района мощные трактора «К-700», Николай Петров все-таки упросил 

отпустить его с бригадирства. Год проработал на новой технике - «К-700», но вновь 

назначают бригадиром. Организаторские способности, стремление добиться успеха, работа 

с людьми принесли свои плоды.  Пришли успехи, пришло признание. В 1969 и 1970 годах 

Николая Николаевича отправили на ВДНХ Москву, где удостоился бронзовой медали 

ВДНХ СССР. В том же 1970 г. Петрову вручили юбилейную медаль к 100-летию В.И. 

Ленина. По итогам восьмой пятилетки в 1971 г.  грудь комбайнера украсил орден «Знак 

Почёта». В этом же году его назначили бригадиром тракторной бригады. В комплектовании 

звеньев для пахоты, кормозаготовительного звена, уборочного отряда, в составлении плана 

и графика работ, в составлении плана размещения культур на следующий год - всё это без 

его активного участия не обходилось. Петрова уважали – и дисциплина была, и работа шла 

слаженно. И по итогам одиннадцатой пятилетки в 1986 г. труд Петрова Н.Н. был высоко 

оценён Родиной орденом Трудового Красного Знамени. Работал на износ, не жалея себя и 

потерял здоровье, не доработал до пенсии, в 55 лет стал инвалидом по состоянию здоровья.  
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Николай Николаевич Петров вписал славные страницы в историю трудовых достижений 

Баяндаевского района.   

 

Помазкина Екатерина Кирилловна 
труженица тыла, уроженка улуса Загатуй (1924 – 2004) 

 

Катя совсем ещё молоденькой девушкой, окончив трёхмесячные 

курсы комбайнеров, в 1941 году села за штурвал комбайна. Пахала, 

сеяла, молотила, выполняла со своими сверстниками и подростками 

всю тяжёлую работу, ясно понимая и осознавая, что трудятся они во 

имя Победы. 

Однажды молодой начинающий комбайнер, быстро управившись с 

обедом, подошла к машине, чтобы устранить кое-какие неполадки. 

Двигатель работал. По неопытности девушка руками полезла в 

приёмную, её затянуло, и лишь благодаря молодости, ловкости, силе, 

с помощью упора головы и ног удалось вытащить из железной пасти 

техники окровавленную руку. К счастью, всё обошлось 

благополучно. После того случая враз поседела. Лёгкая характером, весёлая и 

зажигательная, она никогда не унывала, играла на гармони, пела песни.  

Вместе со всеми трудилась за себя и за ушедших воевать мужчин. Не сосчитать сколько 

гектаров вспахали они на быках, лошадях, сколько мешков перенесли, сколько связали 

снопов. Трудились с думой - все ради победы. 

Екатерина Кирилловна Помазкина в числе многих тружеников тыла в 1946 году отмечена 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Вместе с ней 

были награждены загатуйцы из колхоза им. Куйбышева: Халаханов Степан И., Буинова 

Матрёна Андреевна, Ханхараев Ханхарай, Шанкина Вера Ш., Дамбуев Данил Дамбуевич, 

Хааков Борис Васильевич, Амшеев Николай Романович, Борголов Хубшанай Борглович, 

Танхаева Наталья, Хонгордоева Екатерина, Махашин Матвей М., Модогоев Магал М. 

 

Попова Галина Павловна, 
передовая доярка, телятница колхоза им. Фрунзе 

уроженка деревни Гоголевка. (1940 г.р.) 

 

Г.П. Попова родилась и выросла на половинской земле, с 1955 года 

трудовой путь которой начался с телятницы. Добросовестно 

выполняла советы наставника колхозного бригадира Ивана 

Григорьевича Савонова. И привесы в её группе были одним из лучших. 

20 лет трудовой биографии животновода отданы телятам. Руководство 

колхоза перевело её в доярки, так и трудилась бессменно три 

десятилетия до пенсии. И здесь работы хватало. Здесь, преодолев все 

трудности, стала получать хорошие надои. Надаивая по 14 кг в сутки 

молока от каждой коровы, возглавляла соцсоревнование доярок в 

колхозе в восьмидесятые годы. Человек трудолюбивый, она была 

постоянно в лидерах. Одна из лучших тружениц колхоза им. Фрунзе 

Галина Павловна – мастер машинного доения, ударник пятилеток. награждена Почётными 

грамотами Государственным агропромышленным комитетом РСФСР и СССР и ЦК 

профсоюзов работников агропромышленного комплекса, Министерством сельского 

хозяйства РСФСР, ЦК КПСС, Советом Министров СССР ВЦСПС. 

Была наставником - учила нелегкому труду животновода молодых. Вместе с ней работали: 

Серебренников Геннадий Петрович, Татьяна Артёмова, Валентина Шамко. Опыта, 

мастерства, трудолюбия – всего в достатке было у этой неустанной труженицы. 
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Быстро пришли к Поповой почёт и уважение сельчан. Была депутатом Половинского 

сельского Совета.  

Екатерина Шаботкина 

 

 

Печёрские Александр Иванович (1921 – 1976), 

партийно - советский работник, 

Илья Иванович (1919 – 1971), 

председатель колхоза, уроженцы деревни Наумовка  

Александр Иванович Печёрский трудовую деятельность начал в 1938 

году учителем Тургеневской начальной школы. С 1941 -1943 гг. 

участник Великой Отечественной войны, был заместителем, потом 

командиром роты 20-го гвардейского воздушно-десантного полка. 

После тяжёлого ранения и лечения в госпитале был комиссован в 1943 

году. 

После демобилизации из армии и до ухода на 

пенсию Александр Иванович находился на 

партийной и советской работе в 

Баяндаевском и Эхирит – Булагатском 

районах - директор Хоготовского детского дома, народный судья, 

заведующий отделом агитации и пропаганды РК КПСС, 

председатель комитета народного контроля. 

        Старший брат Илья Иванович Печёрский после тяжёлого 

ранения в 1943 году, вернувшись инвалидом домой в деревню 

Наумовка, руководил колхозом «Новая жизнь» 8 лет, затем 

заместителем председателя, заведующим МТФ.   

       Капитан запаса, персональный пенсионер республиканского значения Александр 

Иванович, Илья Иванович, председатель колхоза, кроме боевых наград, награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». В 1957 году 

Александр Иванович отмечен медалью «За освоение целинных земель». 

         Их земляки - наумовцы после войны были удостоены медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»:Журавлев Иван Ш., Жуков Михаил 

Ефимович, Журавлева Галина Ивановна, Журавлева Анна Степановна, Конопадова 

Наталья Николаевна, Ощепкова Васса Романовна, Печёроская Анастасия Николаевна, 

Сыроватский Яков Егорович, Тарбеева Аграфена Ивановна, Тарбеева Клавдия 

Иннокентьевна, Жуков Николай Екимович, Тарбеева Таисия Николаевна, Толстиков 

Василий. 

 

Поспелова Ольга Григорьевна, 
труженица тыла, уроженка деревни Шаманка (1921 – 1999) 
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Ольга Корчевская родилась в большой семье политического ссыльного 

поляка Григория Корчевского. В начале Великой Отечественной войны 

вышла замуж за Поспелова Ивана Ивановича. Переехала к нему в Лат-

Хутора. В 1941 году проводила мужа на фронт. Трудилась в годы войны 

и после войны в колхозе на разных работах. Летом в колхозе сажала 

картофель, капусту и другие овощи, сушила их для отправки на фронт. 

Зимними вечерами вязала теплые носки, варежки, сшила тулупы. Все 

эти вещи отправляли на фронт. 

В 1944 году после ранения и болезни муж вернулся домой. В 1958 году 

семья переехала в Вершинск. Ольга Григорьевна трудилась дояркой, 

телятницей. Родила двенадцать детей, из них двое умерли в детстве, в то время не было 

никаких декретных отпусков, после родов женщины сразу выходили на работу. За малыми 

детьми смотрели старшие дети. 

Поспелова Ольга Григорьевна за свой труд в годы войны была отмечена медалью «За 

доблестный, самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медалями Материнства двух степеней, орденом «Материнская слава»I степени и удостоена 

почётного звания мать-героиня.     

 

Прокопьева Елена Петровна, 
труженица тыла, уроженка деревни Горки Смоленской губернии (1913 – 2004) 

 

Елена Прокопьева приехала вместе с родителями в Духовщину в 1929 

году, когда ей было 16 лет. Здесь встретила парня, понравились друг 

другу, поженились. Жили, работали в колхозе. Когда началась война, 

мужа забрали в Красную Армию. Константин Прокопьев бился с 

врагами на Кавказе, в Крыму, на Украине и в Литве, откуда 

демобилизовался в 1946 году. 

В годы войны работали с раннего утра до позднего вечера. Ездила 

Елена с другими труженицами на работу за Хогот, в местность Морян, 

где находились пашни колхоза им.  Панфилова. Вручную серпами 

жали, за лобогрейкой вязали снопы, молотили, пахали, боронили на 

лошадях. Работали без выходных, без декретных отпусков. Домашнюю работу делали по 

ночам при лампе, в дождливые дни. Зимой жерди рубили, пилили чурочки. Для себя ездили 

в лес нарубить дров. Работали много, а за трудодни получали мало. Собирали колоски, 

мерзлую картошку. 

После войны супруги работали в коллективном хозяйстве. Константин Потапович работал 

на тракторе, на комбайне. Семь лет проработал бригадиром. Здоровье его подорвано 

войной, заболев, в 1979 году умер.  

Елена Петровна работала на птицеферме вместе с Лидией Макаровной Харченко, которая 

была заведующей.  Получали от каждой курицы по 86 – 100 яиц. За хорошую работу колхоз 

их поощрял грамотами, ценными призами. Когда колхоз им. Панфилова ликвидировали в 

1962 году, он как отделение вошел в состав образованного совхоза «Хоготовский». В эти 

годы Елена Петровна ушла на заслуженный отдых. 

 В 1946 году Елена Петровна вместе с Глазковой Марией Пахомовной, Подпругиной 

Варварой Лаврентьевной, Васильевой Надеждой Николаевной, Прокопенко Евдокией 

Николаевной, Андреевой Марией Ивановной, Шламовым Иваном, Прокопенко Анастасией 

Герасимовной были награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Анна Шилова 
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Птиченко Алексей Трофимович, 
передовой механизатор совхоза «Баяндаевский», 

уроженец деревни Еленинск (1915 – 1985) 

 

Алексей Птиченко, родившийся в крестьянской семье, с детства был 

приучен к труду. Трудовую деятельность начал рано, работал в колхозе 

на разных работах. Ему было пятнадцать лет, когда создавались 

колхозы, зарождались и укреплялись всходы новой коллективной 

деревенской жизни и труда.  

До войны служил в Красной Армии, охранял границы восточных 

рубежей. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в 

войне с милитаристской Японией. За участие в Великой Отечественной 

войне Алексей Трофимович отмечен медалью «За победу над 

Японией», орденом Великой Отечественной войны II степени. 

          После войны вернувшись, выучился на механизатора в Баяндаевской школе 

механизации и стал трудиться трактористом в Баяндаевской МТС. Пахал, поднимал 

целину, перевыполнял норму и был всегда в передовиках. В 1954 г. вспахал 500 гектаров. 

Урожай осенью по тем годам получили отменный – по 20 центнеров зерна с гектара. В 

одной из многочисленных грамот написано: «Баяндаевский райком КПСС и районный 

Совет депутатов трудящихся награждают Вас за выработанные 1232 га при плане 739 га в 

1956 году и надеются, что Вы и впредь будете одним из передовиков района в борьбе за 

обеспечение крутого подъёма всех отраслей сельского хозяйства». 

20 октября 1956 году был удостоен медали «За освоение целинных земель». Дважды был 

участником ВДНХ в 1956, 1957 гг.  За заслуги в освоении целинных и залежных земель, 

успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году Птиченко Алексей 

Трофимович тракторист Баяндаевской МТС был удостоен высшей тогда награды – ордена 

Ленина.    

В 1970 г. был награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», в 1980 г - «Ветеран труда».    

 

Пуховской Александр Яковлевич, 
инженер-механик ремонтно-технического предприятия «Сельхозтехника», 

уроженец села Байкало-Кудара Кабанского района Бурятской АССР (1947 г.р.) 

 

        Александр Пуховской, окончив Байкало-Кударинскую 

среднюю школу в 1966 году, начал трудовую деятельность 

грузчиком в Иркутском речном порту. Некоторое время трудился 

мотористом в дизельном цехе Иркутской РЭБ флота и рулевым-

мотористом на теплоходе. В 1968 году молодого комсомольца А. 

Пуховского за хорошую работу отметили знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодому передовику производства». 

        С 1968 по 1974 годы являлся студентом Иркутского 

сельскохозяйственного института.  Учебно-производственную 

практику проходил в совхозе «Ново-Николаевский». Практика 

тогда у студентов в хозяйствах была продолжительной. Пахал на 

тракторе Т-4, ДТ-75 пары и зябь. Соблюдая все технические нормативы, перевыполнил 

поставленный перед ним план пахоты. За качественный, добросовестный труд студент 

третьего курса А. Пуховской был награждён медалью «За трудовое отличие». 

        Окончив институт с отличием по специальности инженер-механик, по распределению 

поступил на работу в колхоз «Путь Ленина», где проработал главным инженером 1974 - 

1979 годы.  
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        В 1979 году его направили главным инженером в Баяндаевское районное отделение 

«Сельхозтехника», в 1981 году его назначают управляющим этого отделения.  

        После реорганизации «Сельхозтехники» в ремонтно-техническое предприятие в 1986 

году назначен директором Баяндаевского РТП. В 1994 году избран директором 

акционерного общества «Баяндаевское РТП». 

 

 

Рогов Илья Иннокентьевич, 
заправщик совхоза «Люрский». 

уроженец деревни Тугутуй Эхирит-Булагатского района. (1935 – 2011) 

 

Илья Рогов, окончив начальную школу в Тугутуе, с 13 лет начал 

работать пастухом в поселке Усть-Ордынский, затем работал 

разнорабочим. В 1962 году он с семьёй переехал в деревню Люры. 

Через год он устроился заправщиком в совхозе «Люрский».  Тогда 

автозаправочная станция находилась в селе Баяндай. Горючее 

возили на лошадях. 

История заправочного дела в совхозе «Люрский» началась с Ильи 

Иннокентьевича Рогова. Маслов В.Я., ставший директором совхоза 

«Люрский», как руководитель, умеющий подбирать кадры, 

назначил заправщиком Рогова И.И. Человек, хорошо знающий 

технику, технику безопасности, честный и порядочный, он, как 

никто, подходил на эту должность. С тех пор более сорока лет ни одна посевная и уборочная 

в совхозе не обходилась без него. 

За годы его работы совхоз «Люрский» пережил и взлёты, когда было 21 комбайн, 10 

тракторов 4, тракторов К-700, и падения – развала совхоза в лихие 1990-ые годы. Как было 

горько пережить ему этот развал – огромная страна разрушилась, затем постепенно 

развалилось   хозяйство. За все годы работы по вине заправщика техника никогда не 

простаивала. Илья Иннокентьевич вовремя починит свой трактор-бензовоз, получит 

своевременно нефтепродукты. В самое горячее время, как часы выезжает на поле в 6 утра, 

рабочий день заканчивался 10-11 часов вечера.  

Рогов И.И. человек был беспокойный, неравнодушный и болеющий за свое дело, он всегда 

стремился так построить процесс работы, чтобы было на пользу дела. Всё, что было связано 

с нестационарной заправкой – это дело его рук. Он увеличил объёмы и количество 

перевозок нефтепродуктов. А ведь все эти работы связаны с риском для жизни: малейшая 

расхлябанность рядом с цистерной горючего приведёт непоправимому. 

 Рогов Илья Иннокентьевич за добросовестный труд был награждён медалями: «За 

доблестный труд. В ознаменование 100- летиясо дня рождения В.И.Ленина», «За трудовое 

отличие».  

 

Рупеко Михаил Алексеевич, 
главный агроном колхоза им. Чапаева,  

уроженец деревни Тургеневка. (1935 -2012) 
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Михаил Рупеко после окончания Иркутского 

сельскохозяйственного института в 1960 году. По направлению, 

начал трудовую деятельность в совхозе «Уюк» Тувинской АССР, 

где отработал четыре года. С 1964 до 1967 года трудился в совхозе 

«Басайский» Качугского района. 

С 1967 по 1996 годы жизнь Михаила Алексеевича была связана с 

сельским хозяйством Баяндаевского района. 16 лет трудовой 

деятельности – 1967-1983 годы было отдано совхозу «Люрский», 

где он также трудился в качестве главного агронома. С 1983 по1987 

годы он работает главным агрономом колхоза им. Чапаева. Чуть 

позже в 1987 году его избирают председателем исполкома 

Тургеневского сельского Совета. Здесь, на своей малой Родине, он работает до 1990 года. 

Учитывая его опыт и знания, в 1990 г. Михаила Алексеевича приглашают в Управление 

сельского хозяйства Баяндаевского района на должность главного агронома.  Михаил 

Алексеевич Рупеко трудился здесь шесть лет, вплоть до ухода на заслуженный отдых. 

На любом посту, где бы ни трудился Михаил Алексеевич, он проявил себя как грамотный 

специалист, прекрасный практик и человек, любящий землю и посвятивший ей всю свою 

жизнь. За успехи в труде Михаил Алексеевич неоднократно награждался почётными 

грамотами, являлся победителем социалистических соревнований. В 1976 г. был награждён 

орденом «Знак Почёта». 

 

Рыкова Галина Александровна,    

передовая доярка совхоза «Загатуйский», 

уроженка деревни Харбатово Качугского района (1949г.р.) 

 

      Галина Черкашина после окончания семи классов начала трудовую 

деятельность. Вышла замуж, рано овдовела, осталась с маленькими 

детьми на руках. По совету двоюродного брата переехала в село 

Загатуй Баяндаевского района. Здесь начала трудиться на ферме 

совхоза «Загатуйский».   Годы пролетели, как одно мгновенье, 

пролетели с того времени, как пришла на ферму Галина 

Александровна. С раннего утра Галина Александровна работала на 

ферме и всегда в совхозе была на хорошем счету. Занимала по надоям 

молока 1 место. Её имя заносилось на Доску почёта. За 

перевыполнение годовых социалистических обязательств, за высокие 

производственные показатели среди доярок Галина Александровна награждалась 

почётными грамотами, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970). 

 Несколько лет являлась членом «Клуба трёхтысячниц», в 1990 году надаивала 3550 

килограммов молока от каждой коровы. Коммунист Г.А.Черкашина неоднократно 

избиралась на районные партийные конференции, избиралась депутатом Загатуйского 

сельского Совета. 

         Галина Александровна, многодетная мать, награждена медалью Материнства II 

степени (1978). Многодетная семья всегда держала большое хозяйство: оно помогало в 

тяжёлые годы перестройки безденежья и безработицы. Помогало хозяйство и тогда, когда 

сыновья выросли, женились и начали создавать свои семьи. Каждому сыну она помогала – 

кому квартиру купить, кому – дом поставить. Каждый из сыновей получил от матери не 

только материнскую любовь, но и необходимую помощь. У детей свои уже взрослые дети. 

Есть у Галины Александровны и правнуки. Она была не только хорошей труженицей, но и 
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отменной певуньей - принимала и принимает участие в художественной самодеятельности 

местного клуба. В 2017 году выиграла районный конкурс исполнителей «Голос». 

        В июне 2018 года Галина Александровна удостоена почётного звания «Почётный 

гражданин Баяндаевского района».  

 

Сабирова Надежда Газизовна, 
передовая доярка совхоза «Баяндаевский»,  

 уроженка Татарской АССР (1935 – 1996) 

 

          Сабирова Надежда Газизовна, в девичестве Мухаметзянова 

Минненазира Газизяновна, родилась 20 декабря 1935 году в деревне 

Тугуз Мамадынского района Татарской АССР в семье 

Мухаметзяновых Газизян Мухаметзяновича и Камар Шарафеевны. 

Семья переехала перед войной в Иркутскую область в числе 

переселенцев из Татарской АССР и осела в деревне Каменка 

Баяндаевского района. Начали работать в сельском хозяйстве. 

Надежда после окончания Гаханской средней школы уехала работать 

в г. Ангарск, но затем вернулась. Продолжила трудовую 

деятельность дояркой на Каменской молочно-товарной ферме, где и проработала до выхода 

на пенсию. 

         За добросовестный  труд Сабирова Н.Г. награждалась многочисленными  почетными  

грамотами, «За активное участие во Всесоюзном социалистическом соревновании 

работников животноводства за увеличение производства и заготовок продуктов 

животноводства в зимний период 1972-1973 годы»,  за высокие трудовые показатели в 1966 

году: «Третье место за первое полугодие 1965 года, надоившей по 1214 кг на 1 фуражную 

корову», в 1970 «на каждую фуражную корову по 3107 кг молока», за высокие показатели 

в 1965, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1987гг., Почётной Ленинской грамотой.  Сабирова 

Надежда Газизовна, доярка отделения №1 совхоза «Баяндаевский» Эхирит-Булагатского 

района, Иркутской области, занесена 20 февраля 1970 года в Книгу Почёта в ознаменование 

100 - летия со дня рождения В. И. Ленина за долголетнюю и безупречную работу, 

выполнение производственных показателей в течение ряда лет. В начале 1975 года занесена 

в Книгу почёта Эхирит-Булагатского РК КПСС и исполкома районного Совета депутатов 

трудящихся за высокие производственные показатели в 1974 году. Награждалась знаками 

«Победитель соцсоревнования 1973 г.», «Ударник коммунистического труда», «Ударник IX 

пятилетки», «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства».  

         За безупречный добросовестный труд, за высокие показатели в труде Надежда 

Газизовна Сабирова была удостоена медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», медали «Ветеран труда», ордена Трудового Красного 

Знамени (1971), ордена Ленина (1973). 

 

Сабиров Фаис Хасанович, 

передовой механизатор совхоза «Баяндаевский», 

уроженец села Казанск Епифанского района Московской области (1936 г.р.) 
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Когда Фаис был маленьким, семья перед войной выехала в 

Заиграевский район Бурятской АССР, как переселенцы. В 1948 году 

они переехали в небольшую деревеньку Каменка Баяндаевского 

района.  

Учился в школе перерывами, так как приходилось работать. В 1953 

году окончил шесть классов Гаханской средней школы. После 

окончания постоянно стал работать в колхозе им. Малиновского 

(Каменка) помощником тракториста. В 1957 году этот колхоз слился 

с колхозом имени А. Жданова. В 1957 году окончил годичные курсы 

в училище механизации, получив специальность тракториста-машиниста широкого 

профиля, поехал работать в село Бохан, поднимать целину. В том же году его призвали в 

армию, где прослужил три года. 

После демобилизации, вернувшись в Каменку, начал работать механизатором. 15 лет 

работал на комбайне, затем на тракторе в совхозе «Баяндаевский». За примерный, 

добросовестный труд, за высокие производственные показатели поощрялся знаками 

победителя соцсоревнований, ударника коммунистического труда, почётными грамотами 

(1964, 1965, 1966, 1971, 1973, 1974, 1975 годы). В 1964 году он поощрён путёвкой на ВДНХ. 

В 1970 году Сабиров Фаис Хасанович награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100- летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда». 

Последние годы проработал механиком на зерноскладе гаханского отделения совхоза 

«Баяндаевский». 

Вместе с супругой Надеждой Газизовной вырастили и воспитали сына и дочь. Федор 

Хасанович живёт в г. Иркутске. 

 

Садыков Сабирзан (Сергей) Сулейманович, 
бригадир комплексной бригады колхоза «Путь Ленина»,  

уроженец Татарской АССР. (1925 – 2002) 

          Сергей Сулейманович родился в трудовой семье. В 1937 году 

семья переехала в Сибирь. Родители работали в колхозе «Путь Ильича», 

который находился на территории улуса Нухунур. В годы войны, 

оставив учебу в школе, Сергей стал работать в колхозе.  В октябре 1943 

году Сергей был призван в ряды Красной Армии. Воевал в составе 

стрелковой дивизии первого Украинского фронта, принимал участие в 

боях с фашистами на территории Польши.  Был тяжело ранен. Победу 

встретил в Польше. После лечения в госпитале вернулся домой. Начал 

работать в колхозе.  

          Посевную 1945 года Сергей Сулейманович встретил уже 

звеньевым полеводческой бригады. Буквально в первые послевоенные 

годы на колхозных полях, где основным тяглом были лошади, его бригада получала по 15-

18 центнеров зерна с гектара!  Ещё не все фронтовики гимнастёрки солдатские поснимали, 

а его уже наградили первой мирной медалью в 1946 году «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годы». 

          В 1947 году Садыков Сергей был направлен парторгом в колхоз имени Чапаева 

(Харагун). Проработав два года, оставил эту должность, перешел работать учётчиком 

тракторной бригады, трудился фуражиром, кладовщиком. В 1963 году был назначен 

бригадиром комплексной бригады, здесь и нашёл свое призвание, и до 1994 года был 
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бессменным бригадиром колхоза «Путь Ленина». Отвечал он и за мясо, и за молоко, и за 

хлеб. Именно на этом посту раскрылся его талант руководителя, беспокойного хозяина 

большой бригады. И зимний стойловый и летний пастбищный период харагунцы получали 

почти килограммовые привесы в сутки на голову. Перевыполняли план сдачи мяса и 

молока. Благодаря бессменному бригадиру Харагунской комплексной бригады, его 

умению, его организаторскому таланту руководителя и была его бригада передовой. 

Площадка по откорму скота здесь считалась школой передового опыта района. Приезжали 

перенимать опыт хозяйства из других районов областей. Посещали колхоз тогда и 

делегации из округа Карл-Маркс-штадт ГДР, из Хубсугульского аймака Монголии. 

Родина отметила трудовые заслуги С.С.Садыкова орденом Трудового Красного Знамени 

(1973г.) медалью «За доблестный труд», бронзовой медалью ВДНХ СССР, за вклад в дело 

Победы награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», орденом 

Великой Отечественной войны II степени и многочисленными юбилейными медалями. 

Земляки, ценя его организаторский талант, неоднократно избирали депутатом сельского 

Совета. 

 

 

 

 

 

Садыков Рапхат Сулейманович, 
передовой механизатор колхоза «Путь Ленина», 

 уроженец Татарской АССР. (1932 – 2003) 

 

        Жизнь Рапхату Сулеймановичу Садыкову, как и всему его 

поколению, выпала нелёгкая – война. Девятилетним мальчишкой 

начал он трудовую деятельность. Работал, как почти все дети той 

поры, на различных подсобных работах – пастухом, прицепщиком, 

штурвальным на комбайне.  

         В 1950 году, окончив курсы механизаторов в селе Баяндай, сел 

за штурвал трактора и комбайна, работал до 1993 года в колхозе 

«Путь Ленина», пока не вышел на пенсию. Первое большое 

признание пришло в 1967 году, когда Рапхат был награждён Золотой 

медалью ВДНХ СССР. Этой награды он удостаивался ещё дважды - 

бронзовой, а затем серебряной. В 1970 году получил ещё одну медаль 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина». С 1973 по 1980 

награждался значком «Победитель социалистического соревнования». 

           Отмечая трудовые успехи Рапхата Сулеймановича, правительство представило его в 

1972 году к ордену Трудового Красного Знамени. Дважды поощрялся передовой 

механизатор значком «Ударник коммунистического труда». В 1977 за успехи в труде Р.С. 

Садыков был награждён орденом Октябрьской Революции.   

 

Самбарова Дарья Даниловна, 
труженица тыла, уроженка улуса Горхон (1929г.р.) 
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         Родилась Дарья в многодетной семье, где она была самой старшей 

из детей. Трудовая жизнь началась в 1941 году. Трудилась в колхозе 

«28 гвардейцев» конюхом, пасла лошадей в ночное время. Ночами 

пасти лошадей было страшно, волки нападали на жеребят. Благо, что 

среди табуна был вожак, который защищал табун от голодных волков. 

Ухаживала за скотом, телятами. Весной работала прицепщицей на 

тракторе, летом – на сенокосе, в уборочную вязала снопы. Зимой 

отправляли на молотьбу зерна, заготовку дров. Так изо в день 

трудились, не покладая рук.  

          В 1950 году Дарья вышла замуж за Комиссарова Халхана 

Комиссаровича, который работал в годы войны и после войны 

ревизором. В армию он не призывался, из-за тяжелой травмы стал инвалидом. Воспитали 4 

детей. 

           За проработанные военные годы Дарья Даниловна награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Имеет медаль «Ветеран 

труда». 

 

Самеев Сергей Иосифович, 
труженик тыла, механизатор, водитель совхоза «Ользоновский»,  

уроженец улуса Гаханы. (1928 -2000) 

 

         Самеев Сергей, окончив 7 классов, стал трудиться в колхозе 

им. А.Жданова. Наравне со всеми подростками работал в годы 

войны. В 1947 -1950 годы проходил военную службу в армии. 

После прохождения службы, демобилизовавшись, вернулся на 

малую родину. Выучился на курсах трактористов, стал осваивать 

целину в колхозе. Затем получил специальность водителя. В 1958 

году, женившись на Стариковой Надежде Борисовне, переехал в 

село Ользоны. В совхозе «Ользоновский» трудился на комбайне 

во время уборочной страды, остальное время водителем. 

           За свою трудовую жизнь Самеев Сергей Иосифович 

удостоен правительственными наградами – медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1995), «За освоение 

целины» (1957). 

 

Самодуров Виктор Васильевич, 
механизатор колхоза им. Фрунзе,  

уроженец села Половинка (1940 г.р.) 

 

           Виктор окончил в 1955 г. семилетнюю школу. В 1956 г 

устроился в колхозе помощником тракториста. С 1958-1959 годы 

обучался в училище механизации сельского хозяйства в селе 

Баяндае и стал механизатором в колхозе им. Ворошилова, «Победа», 

затем переименованном колхозе им. Фрунзе. Виктор Васильевич с 

малолетства тянулся к технике, в ней нашёл призвание. В 1965 г. 

оканчивает курсы водителей и работает водителем. В уборочную 

страду – на уборочных и силосных комбайнах. 

             Механизаторский труд, преданность родной земле и 

хлеборобское мастерство этого скромного отзывчивого человека 

принесли всеобщее признание и уважение односельчан. 
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            Стремление добротно сделать свое дело во все годы были присущи ему. Где бы ни 

трудился, на какой бы технике ни работал, Виктор Васильевич досконально знал трактор, 

комбайн, автомобиль и сельхозмашины.  

           Пахал землю, сеял хлеб, убирал урожай и был всегда на высоте – и в родном 

хозяйстве, и в районе. Неоднократный победитель соревнований по заготовке кормов в 

1973, 1974, 1976, 1977 годы. Работая на силосном комбайне КСК-100, стал «Чемпионом 

жатвы-82» района, выдал 7813 тонн зеленой массы. В 1983 году на его счету 5132 тонны, в 

1985г. – 8283 тонны зеленой массы – лучший результат в колхозе, районе. И в последующие 

годы он в лидерах в хозяйстве и в районе. 

           Мысли и дела Виктора Васильевича всегда были созвучны. Он носил почётное 

звание ударника коммунистического труда. Награждён орденом «Знак Почёта» и 

юбилейной ленинской медалью «За доблестный труд.В ознаменование 100 – летия со дня 

рождения В.И. Ленина»» и другими знаками отличия. Общий трудовой стаж 42 года. 

 

Самосюк Кузьма Захарович, 
передовой механизатор колхоза им. В. Чапаева, 

уроженец деревни Тургеневка. (1914 - 1999) 

 

           Будучи четырнадцатилетним подростком, в 1928 году Кузьма 

Самосюк вступил одним из первых в комсомол. Жизнь на селе тогда 

была насыщенной. Он принимал активное участие в общественной 

жизни села. Перед комсомольцами тогда ставили задачи: 

организовать воскресники, строить клуб своими силами и т.д. В 1930 

году он с комсомольцами добился выделения земли, организовал 

воскресники, вывозили навоз, удобряя поле, заготавливали дрова и 

продавали в селе Баяндай. Осенью комсомольцы собрали отменный 

урожай 20 центнеров с гектара. На заработанные деньги активисты-

комсомольцы во главе Самосюк Кузьмы построили клуб, купили 

инструменты, литературу для клуба.  

          Кузьма Самосюк вступив в колхоз, стал работать. В 1938 году арестовали его дядю, 

когда нависла угроза ареста, Кузьма Самосюк уехал в далёкий улус, и жил у знакомых, пока 

угроза не миновала. Затем вернулся домой, работал в колхозе. 

Когда началась война, его не брали на фронт по состоянию здоровья. Ему было стыдно 

находиться в тылу, он всё равно просился – ему очередной раз отказывали в военкомате.  

Он работал, как и все, не покладая рук под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». 

После войны его, как передовика сельскохозяйственного производства отправили в Москву 

на ВДНХ. В 1966 году Самосюк Кузьма Захарович, скотник колхоза им. Чапаева за высокие 

производственные показатели был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

           Брат Кузьмы Захаровича Николай Захарович Самосюк работал управляющим одного 

из отделений совхоза «Ользоновский».  В 1966 году был награждён медалью «За трудовую 

доблесть».  

Многие земляки Самосюк трудились на благо колхоза. Теплюк Иван Фёдорович более 30 

лет проработал скотником, был депутатом окружного Совета депутатов. Он неоднократно 

награждался знаками отличия, но самая большая награда – орден Трудовой   славы III 

степени.  

          Скотник Токарев Иван Иванович работал на откорме скота, добивался высоких 

привесов по 860 – 1006 граммов. Награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия В.И. Ленина». 

 

Сафронова Александра Кузьминична, 

труженица тыла, доярка,  

уроженка Алтайского края (1928 г.р.) 
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          Родилась в деревне Камышинка Сорочинского района 

Алтайского края. С ранних лет она столкнулась с жизненными 

испытаниями.  

         Как только началась Великая Отечественная война, её, 

тринадцатилетнего подростка, берут на работу на металлургический 

комбинат токарем по резке болтов, изготовляла гильзы для снарядов. 

Эти детали изготавливали для сборки военной техники. Она и её 

ровесники стояли за станками по 12-14 часов в сутки. Трудились так 

они ударно и ответственно до конца войны. Никто не жаловался на 

трудности. За каждую смену получали по 100 граммов драгоценного 

хлеба. Летом держали небольшой огород, собирали дары природы. 

            После войны Александра вышла замуж за бывшего блокадника Ленинграда 

Владимира Венкова. В то время он, окончив фабрично-заводское училище, попал по 

направлению в Новокузнецк. У них в Новокузнецке родилось двое детей. Молодая семья 

переехала в село Ользоны Баяндаевского района по приглашению дяди Михаила 

Васильевича Венкова. В новом месте родилось ещё трое детей. Для их младших троих детей 

село Ользоны стало родиной. Супруг работал грейдеристом, она трудилась в МТМ токарем.  

            В 1971 году трагически погиб муж, а через год погиб отец. Пятеро маленьких детей 

и ослепшая мать Ирина Прокопьевна, а Александра - единственный кормилец семьи. 

Пришлось растить своих пятерых детей одной. Работала дояркой на ферме, санитаркой в 

местной больнице, чтобы достойно содержать семью.  Всех пятерых вырастила, дала 

путёвку во взрослую жизнь. Выйдя на пенсию, все силы души и сердца отдала младшему 

поколению – внукам, правнукам и праправнукам, которых у неё шесть десятков. 

         А.К. Сафронова имеет награды как труженик тыла – медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейные медали в честь Великой 

Победы.  

 

Седых Татьяна Васильевна, 

труженица тыла, уроженка деревни Бишаево Верхоленского уезда (1906 - 1999) 

     Седых (Мусалова - Могилева) Татьяна Васильевна 

родилась 25 января 1906 г.  в с. Бишаево, Верхоленского уезда 

Манзурской волости. В семье росло 5 детей. Все, кроме 

Татьяны обучались в школе, а ей отец запретил учиться в 

школе, сказав, что она старшая и должна помогать по 

хозяйству.  

     Осенью 1929 г. вышла замуж за Седых Афанасия 

Васильевича, демобилизованного из Красной Армии. Когда началась война, отца призвали 

на защиту Родины. На руках осталось 4 малолетних детей. Семья проживала в деревне 

Гоголевка ныне Половинка Баяндаевского района. Татьяна Васильевна работала в колхозе 

им. Фрунзе. Семья, как и все семьи, платила налоги государству. Золотые руки матери 

приносили свои плоды. Она хорошо шила, вязала, обменивала их на продукты. Так в годы 

войны семья выживала. Дети украдкой собирали колоски, прошлогоднюю картофель на 

колхозном поле.  

      В феврале 1944 г. Седых А. В. после лечения в госпитале, демобилизовался, вернулся 

домой.  В августе 1944 г. он был призван на службу в НКВД. С 1946 года по 1964 год – в 
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органах внутренних дел Баяндаевского района. Давали пайки, а после войны получали 

хлебные карточки.  

      В село Баяндай семья переехала в 1947 году.  Родители Татьяны Васильевны проживали 

вместе с семьей дочери, всего 11 человек.  На 11 человек тогда выдавалась одна булка хлеба.  

После войны в семье еще родилось 3 дочери: Мария, Зинаида и Светлана. 

     Седых Татьяна Васильевна награждена орденами «Материнской славы» III степени. 

С.А. Маликова /Седых/ 

 

Селедцова Антонина Александровна,  
телятница Толстовской МТФ колхоза Путь Ленина»,  

уроженка деревни Шаманка. (1940 - 2018) 

 

Телятницы Толстовской молочнотоварной фермы Селедцова 

Антонина Александровна и Бандолина Валентина Алексеевна на 

протяжении многих лет трудились вместе в профилакторном 

отделении. Работали рука об руку, старались с присущей им 

энергией, умением и настойчивостью. Они ухаживали за 88-100 

телятами до 6-месячного возраста, добивались по 766- 910 граммов 

среднесуточного привеса на каждого теленка.  

Антонина Алексеевна с пятнадцати лет стала работать дояркой – 

двадцать лет доила коров. Опытные животноводы считали труд 

доярки нелёгким, но быть телятницей вдвойне тяжелее. Телята как 

малые дети. За ними нужен хороший уход. Если теленок заболеет, 

сразу обращались к ветврачу. При этом сами поили настоем лекарственных трав. 

А.А. Селедцова являлась ударницей IX, X и XI пятилеток, неоднократным победителем 

социалистического соревнования среди телятниц колхоза и района. По итогам XI пятилетки 

Селедцова Антонина Александровна была удостоена медалями «За трудовую доблесть» 

(1986), «Ветеран труда» (1997), медалью Материнства (1978). 

 

Селедцов Иннокентий Маркович, 
труженик тыла, уроженец села Покровка. 

 

Кеша Селедцов родился в 1928 году. Он успел окончить 6 классов, 

как началась война. Пришлось 13 летнему подростку идти работать в 

колхоз им. Сталина. В колхозе выполнял разные работы. В 1944 году 

его отправили в Залари, где окончил курсы трактористов. Трудился 

трактористов до 1947 года.  В том же году был призван в армию, 

прослужил 5 лет до 1952 года. 

Вернувшись с армии, работал в городе Иркутск, затем на 

строительстве города Ангарска.  Уезжал в город Мама в экспедицию 

на один год, в это время попал в зону взрыва, получил контузию. По 

состоянию здоровья вернулся в Иркутск. Участвовал в строительстве 

Иркутской ГЭС, вёл линии электропередач. 

В 1961 году вернулся домой в село Покровка, до 1968 года трудился 

в районной больнице рабочим. В колхозе «Путь к коммунизму» 

работал механизатором. 

Селедцов И.М являлся тружеником тыла, ветераном труда, награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 
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Семёнова Елена Семёновна, 
труженица тыла, уроженка улуса Бохолдой. (1906 – 1993) 

 

Елена Семеновна Семёнова родилась в улусе Бохолдой в 1906 году. 

До войны она работала дояркой. Война потребовала от сельских 

женщин величайшего самопожертвования. На плечи женщин 

помимо домашних забот легла вся колхозная работа – пахота и сев, 

уборка урожая, уход за скотом, заготовка кормов и многое другое. 

Обязательный минимум трудодней был увеличен до трехсот в год. В 

летнее время еще до рассвета Елена Семёновна уходила на покос, 

вечером до наступления темноты копнила. За день она скашивала до 

40 соток. Техника и кони были мобилизованы на фронт, продукция 

колхозов и совхозов полностью и практически безвозмездно 

сдавалась государству, возить корма приходилось на дойных 

коровах. 

Колхозники в годы войны остались вне системы нормированного обеспечения, вообще не 

получали карточек. Несмотря на тяжелые условия жизни, Елена Семёновна взяла в дом, к 

своим троим детям, осиротевшую девочку, мать которой умерла, а отец воевал на фронте. 

После войны Елена Семеновна продолжала работать в колхозе. Односельчане не раз 

признавали, что так, как она работала – не работал никто. За свой труд Елена Семёновна 

получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

неоднократно награждалась грамотами и премиями. 

Елена Семеновна одна вырастила детей, дала им высшее образование, помогала растить 

внуков, дождалась и правнуков. Нелегкая жизнь и тяжелый труд не сломили ее. Внуки 

помнят ее доброй и щедрой. 

 

Виктория Семёнова 

 

Семёнова Мария Яковлевна, 
труженица тыла, 

 уроженка деревни Басай Ленской волости. (1910 – 1993) 

 

 Мария родилась в многодетной семье Аксёновых Якова 

Аксеновича и Дарьи Ивановны. Отец её был родом из Белоруссии, 

переселился в Ленскую волость в годы столыпинской реформы.      

Окончила шесть классов. Мария рано начала трудовую жизнь. Отец 

умер. Так как в семье Мария была старшей. Забота о младших легли 

на её плечи, помогала матери поднимать младших братьев и сестер.  

Трудилась в колхозе «Красный Октябрь». Руководство колхоза, 

заметив её способности организатора, назначило её бригадиром. К 

началу войны Мария была уже замужем, муж её Семёнов Бурзай 

работал председателем колхоза. Когда началась война, он ушёл 

одним из первых и погиб на фронте, она осталась вдовой с двумя 

малолетними детьми.  

В годы Великой Отечественной войны после ухода на фронт супруга, она работала 

председателем колхоза. После войны Мария Семёнова трудилась на разных работах. 

В 1949 году вышла замуж за Вахрамеева Павла Зандановича и переехала в улус Байша. 

Работала дояркой на ферме колхоза «Память Борсоева» до выхода на заслуженный отдых. 

Родила пятерых детей, награждена медалью Материнства II степени. Помогала растить 

внуков. 

За труд в годы войны Мария Яковлевна отмечена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  
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Семенова Надежда Хадалаевна, 

труженик тыла, уроженка улуса Ахины Эхирит-Булагатского района. 

 (1931- 2006) 

Трудовую деятельность начала в 12 лет в селе Ахины Эхирит-

Булагатского аймака. Во время войны вязала снопы, пасла овец, 

доила коров, была нянькой в чужой семье. В числе немногих крепких 

девушек её отправили на лесоповал в Алзамай. Труд на лесоповале 

был очень тяжелым, кормили очень плохо, и пришлось бежать домой.  

В 1955 году вышла замуж за Семенова Илью Исааковича. В 

некоторое время работала в инкубаторной станции с. Баяндай и после 

закрытия переехала в Шутхалун и начала работать дояркой. Затем 

вместе с мужем ухаживали за телятами.  

За добросовестный труд была награждена многочисленными грамотами и ценными 

подарками, медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», юбилейными медалями Великой Победы. Надежда Хадалаевна, мать пятерых 

детей, награждена медалью Материнства II степени. 

Сергеев Алексей Иванович, 
труженик тыла, уроженец деревни Вершинск.(1928 – 2003) 

 

          Алексей Сергеев родился в многодетной семье, начал работать с мая 1942 года 

пахарем в колхозе имени Войкова. Был очень рослым парнишкой, и его считали за мужика. 

Вместе с другими пахал, сеял, убирал, возил снопы на ток, работал на конной молотилке. 

Давали трех коней на двоих возить зерно в пункт «Заготзерно». Надрываясь, им 

приходилось грузить и разгружать тяжёлые мешки. 

Весной на пахоту запрягали коней – солнце всходило, выпрягали после захода. Норма была 

60 соток на пахоте, на покосе – 50 соток, 200 копен на метчика сена в день. Нормативы эти 

выполняли и перевыполняли.  

Зимой снова давали трех коней на пацана   возить сено и солому колхозному скоту. Сено 

приходилось возить из Хут, Адыка, Перевала. По разнарядке райкома готовили, возили 

дрова в Баяндай в райком, райисполком, больницу, милицию. Один человек на три воза. 

Работали без отказа, да и отказаться было нельзя, иначе – «враг народа». 

В 1944 году Сергееву А. минуло 16 лет. Умер отец, старший брат погиб под Курском ещё в 

1943 году, а сестра пропала без вести на войне. Надо было помогать матери кормить семью. 

За год матери получать только 20 килограммов зерна, а как жить дальше? В том году урожай 

картофеля хороший был – выручил их. Меняли их на унты, рукавицы. 

          В 1948 году Сергеева Алексея призвали в Советскую Армию. В период корейской 

войны его часть стояла в тылу, в обороне.  Служил 4 года. Был командиром отделения в 

зенитно – артиллерийском полку. В конце 1952 года демобилизовался.  Все годы работал в 

совхозе «Баяндаевский» шофёром на грузовике «ЗИЛ – 157». 

 Сергеев А.И. вместе с земляками: Льговым Иваном Алексеевичем, Емельяновой Маврой 

Андреевной, Манюковой Анисьей Архиповной, Федоренко Архипом Петровичем, 

Верхозиным Иваном Алексеевичем, Федосенко Нестором Петровичем, Волчковой 

Аксиньей Ивановной, Сергеевой Анной Васильевной, Лось Маланьей Якимовной, 

Цукановой Софьей Петровной, Верхозиной Мариной Алексеевной, Марковой Агафьей 

Сергеевной, Лось Мефодием Григорьевичем, Сергеевой Прасковьей М., Сергеевой 

Пелагеей И., Каретниковым Николаем М., Коркиной Анастасией А., Агеевой Евдокией 

Алексеевнойнаграждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг.», «Ветеран труда». 
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Смолина Галина Павловна, 
передовая доярка Каменской МТФ совхоза «Баяндаевский», 

уроженка деревни Каменка (1947 г.р.) 

 

Галина Павловна свою трудовую деятельность посвятила животноводству. Приняла 

трудовую эстафету из рук матери Таисии Прокопьевны, мастера высоких надоев. Работая 

дояркой на молочно-товарной ферме отделения №1 совхоза «Баяндаевский», брала пример 

у старших коллег - мастеров, кавалеров орденов Гизатулиной Раисы Давлеевны, Сабировой 

Надежды Газизовны и добивалась отличных успехов, показывала образцы сознательного 

отношения к делу. 

Галина Смолина в течение нескольких лет возглавляла социалистическое соревнование 

животноводов хозяйства. Она всегда была верна своей традиции, вновь и вновь ежегодно 

выходила на первое место среди доярок хозяйства. Поощрялась, как победитель 

соцсоревнования знаками «Победитель социалистического соревнования», различными 

дипломами, грамотами, «Ударник коммунистического труда», почётными грамотами.  

Была занесена на районную Доску почёта, Книгу почёта.  

Труд Смолиной Г.П. был высоко оценён правительством – она кавалер ордена Трудовой 

славы III степени.  Г.П. Смолина с семьей переехала в город Шелехово.      

 

 

Солсоев Владимир Борисович, 
передовой водитель совхоза «Люрский», 

уроженец улуса Бохолдой. (1932-2004) 

 

Солсоев Владимир Борисович всю свою жизнь прожил в родной деревне 

Бохолдой. Когда началась война, ему было 9 лет, отца забрали на фронт, 

мальчишкой вместе с взрослыми стал работать, на быке боронил землю, 

пас колхозных коров, так ещё в детстве и началась его трудовая стезя в 

небольшом колхозе «Красная Армия». Послевоенные годы, отслужив в 

армии, продолжил трудовую деятельность в колхозе им. Чапаева. До сих 

пор его помнят старожилы с. Тургеневка как опытного и трудолюбивого 

шофера, хорошо знающего и любившего свое дело.  В технических 

вопросах ему не было равных, к технике относился бережно. Благодаря 

трудолюбию и природной смекалке техника, на которой он трудился, 

была всегда в отличном состоянии.  

Владимир Борисович был человеком общительным, веселым и сразу располагал к себе 

людей, у него было много друзей. Более 40 лет отдал своей любимой работе. В послужном 

списке многочисленные грамоты, есть Почетная грамота ЦК ВЛКСМ 1954 года. В 1970 

году от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден юбилейной медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  В 1974 году 

в числе лучших колхозников был награжден путевкой на ВДНХ в Москву, где был отмечен 

памятным знаком.   

В 1978 году перешёл в совхоз «Люрский». Солсоев В.Б. пользовался авторитетом как один 

из старейших шоферов совхоза «Люрский». В горячую посевную и уборочную кампанию 

его «пушку, как любовно называл сам свой автозагрузчик семян, можно было видеть на 

разных полях, от зари до зари заправлял агрегаты, а в летнюю пору работал на автобусе. 

Развозил по полям комбайнеров и механизаторов, доставлял им завтраки и обеды. Иногда 

выезжал на места работы земледельцев с агитбригадой. Агрегаты уборочно-транспортного 



 
 

284 
 

отряда работали на разных полях. И надо было везде поспевать.  Есть ещё одна сторона в 

биографии передового водителя – это наставничество. Не одно поколение молодых, 

начинающих прошло через добрые, по-отцовски заботливые, руки Владимира Борисовича 

Солсоева. 

Жанна Абгалдаева 

 

 

Степанова Алена Отхоновна, 

труженица тыла, уроженка улуса Онгой. 

Родилась Алена Отхоновна в далёком 1903 году. Благодаря своей мудрости, трудолюбию 

преодолевала все житейские невзгоды. Труженикам в годы войны приходилось очень 

трудно.   

В годы войны работу исполняли самую разную – сеяли, пахали, молотили хлеб. В 1943 году 

пахала на лошадях. Каждому давали по 4 лошади, пока две пары отдыхали, другая пара 

лошадей работала. Работали все дружно, рабочий день длился от зари до зари. Осенью жали 

вручную. В сутки иногда приходилось отдыхать всего по 4-5 часа. 

После войны Алена Отхоновна работала чабаном. Сначала было 200 маточных голов, 

которых пасла пешком, со временем, когда отара увеличилась до пятисот голов, ей дали 

коня. Стало легче пасти овец. Работала в колхозе и дояркой, доила коров вручную.  

В 1964 году вышла на пенсию. Получала пенсию всего 20 рублей. Она считала, что этих 

денег вполне хватало на жизнь и даже на подарки внукам и правнукам.  

 А.О. Степановой и другим труженикам тыла– землякам:Бахаеву Фёдору Бубаевичу,  

Буентуеву Пётру Ербуровичу, Бадлуеву Ободою Бадлуевичу, Бахаевой Анне Фёдоровне, 

Барнаковой Марии   Башелхановне, Босхоловой Бултан Базаровне, Ергалову Василию 

Базаровичу, Зангутовой Марии Буентаевне, Омокову Оршону Омоковичу, Барнакову 

Башелхану Барнаковичу, Оршонову Оборою Оршоновичу, Ользонову Зандыну 

Ользоновичу, Петровой Агафье Бахаевне, Саранову Михаилу Тайсаевичу, Серетарёву 

Самбару Секретарёвичу, Хайхадаеву Дмитрию Ханхаевичу, Халбаеву Ханхаю Халбаевичу, 

Хахаловой Марии Хахаловне, Холхоевой Елене Иннокентьевне, Кушкееву Товару 

Кушкеевичу, Хунхусееву Худхею Хунхусеевичу, Алсаевой Екатерине Егоровне за труд в 

годы была вручена правительственная награда – медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова Матрёна Павловна, 
труженица тыла, 

 уроженка улуса Баянгазуй Качугского района (1919 – 2010) 
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В годы войны Матрёна Павловна сеяла, пахала на быке, косила 

вручную, ставила зароды. Работала в тайге, валила лес, готовила 

дрова, вывозили на лошадях. Даже охотилась ничуть не хуже 

мужчин. 

В годы войны два её брата ушли на фронт. Матрёна Павловна попала 

в Смоленскую область на оборонные работы вместе с другими 

женщинами из Иркутской области. 

В 1952 году связала свою судьбу с Иваном Макаровичем 

Степановым из улуса Шехаргун. Работали вдвоем в колхозе. Многие 

годы она работала дояркой. Подрастали дети, помогали родителям 

по хозяйству. И все они в школе учились хорошо, один за другим, 

окончив среднюю школу, уезжали, продолжали учёбу в высших учебных заведениях. 

Степановы вырастили и воспитали десятерых детей. 

М.П. Степанова за добросовестный труд в годы войны была удостоена медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», за материнский подвиг 

- ордена «Материнская слава» трёх степеней и почётного звания «Мать-героиня». В 2016 

году семье Степановых было присвоено высокое звание «Почётная семья Баяндаевского 

района».  

Римма Копылова 

 

 

 

 

Степанович Алексей Яковлевич, 
механизатор колхоза «Путь Ленина», 

уроженец деревни Лидинская (1926 - 1985)  

 

         Его родители приехали в далёком в 1909 году из 

Могилевщины в Сибирь в поисках лучшей доли. Трудно пришлось 

первым поселенцам осваивать новые земли в вековой тайге, 

выкорчевывать лес под пашни и огороды, строительства жилья. 

         Трудовая биография началась в довоенные годы. Выучился на 

тракториста в Баяндаевском училище механизации сельского 

хозяйства.  С тех пор Алексей Яковлевич не расставался с трактором 

или комбайном. На войну ушёл комсомольцем, вернулся с 

наградами – орденом Красной Звезды и многими медалями. 

         В мирное время Алексей Яковлевич трудился механизатором 

в колхозе и добивался высокой производительности труда. Его 

трудовые заслуги оценены высокой правительственной наградой – медалью «За трудовую 

доблесть», «За освоение целины», орденом Трудового Красного Знамени. 

 

 

 

 

 

 

 

Степанович Валентина Ивановна, 

передовая доярка колхоза «Путь Ленина»,  

уроженка деревни Лидинская. (1932 – 2003) 
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Родилась Валентина в многодетной семье, являлась самой старшей 

из девяти детей. Их отец ушёл на фронт. Пятеро младших остались 

на руках матери Анны Марковны.  В годы войны сполна хлебнули 

горя.  

Она помогала матери нянчить своих младших и ещё выходить на 

колхозные работы: посадка, копка картофеля, косьба сена, уборка… 

Всё, что выращивали в колхозе, отправляли на фронт, самим было 

нечего есть. По весне она ходила на пашнях собирала мерзлую, 

гнилую картошку, прямо с кожурой лепила лепёшки, пекла их, 

обкладывая ими буржуйку. Ведь едоков было много. Мать всех 

уберегла. 

Дома сеяли лён, обрабатывали его, ткали ткани, шили из рубашки, полотенца, рушники. И 

после войны занимались ткачеством: ткали дорожки, вышивали рушники. 

Валя после войны продолжила учёбу, окончила семилетку. Стала работать кладовщиком. 

Потом приняла группу коров на Лидинской МТФ. Земляки её запомнили очень 

трудолюбивой, неунывающей, весёлой певуньей. Вместе с супругом Алексеем 

Яковлевичем воспитали пятерых детей, воспитали их достойно и привили им трудолюбие. 

Она являлась многократным победителем соцсоревнований среди доярок. Ни разу в 

трудовой жизни не воспользовалась отпуском. Даже суровый председатель колхоза А.В. 

Перевалов не смог отправить её на отдых. 

О её трудолюбии говорят многочисленные знаки отличия: «Ударник 10, 11 пятилеток», 

«Победитель соцсоревнования 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 годов», звания Мастер 

животновод» 2 класса, «Ударник коммунистического труда», медали «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда» 

и медаль Материнства второй степени.  

Тамара Хоженоева 

 

                                             Табинаева Лукерья Степановна, 

техник-осеменатор совхоза «Хоготовский», 

уроженка улуса Унгура. (1939 г.р.) 

 

Лукерья Табинаева после окончания 7 классов продолжила своё 

образование в Кутуликской сельскохозяйственной школе. Окончив её 

в 1959 году, она вернулась в родные места, где и проработала до 

заслуженного отдыха. Шесть лет была ветеринарным фельдшером, 

затем на должности техника-осеменатора МТФ №2 совхоза 

«Хоготовский». Человек трудолюбивый и ответственный. От каждой 

сотни коров получала сто с лишним телят. В 1984 году – получила 106 

телят и заняла первое место в районе. 

Большой опыт, добросовестное отношение к труду её и всего 

коллектива МТФ №2 позволяли им стать совхозными лидерами. За 

свой труд Лукерья Степановна награждена почётными грамотами, 

знаками «Победитель соцсоревнования», «Ударник 11-й пятилетки», медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Депутат 

сельского и районного Советов – эти высокие общественные поручения обязывали ей быть 

всегда впереди. 

Табинаев Пётр Найтуевич, 
Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР, 

уроженец улуса Кайзеран. (1912 - 1972) 
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 «Важно не сколько ты прожил лет, важно, какой на земле ты 

оставил след». Эти слова стали для него и многих из его поколения 

главным ориентиром в жизни. Все свои силы, ум, энергию, сердце 

Пётр Найтуевич Табинаев отдал созидательному труду, честно 

прожил жизнь и оставил о себе светлую память.  

Пётр Найтуевич начал работать с ранних лет. Его родители рано 

ушли из жизни, и все заботы о семье в конце тридцатых годов легли 

на его плечи. Ему пришлось поднять на ноги своих сестер и братьев. 

Брат Кирилл ушел в 1939 году на советско-финскую войну и пропал 

без вести. Брат Григорий окончил торговый техникум, и всю жизнь 

проработал в сфере торговли.  

 Пётр Найтуевич с ранних лет познал все тяготы крестьянского труда и цену хлеба, 

унаследовав главное богатство своих родителей – трудолюбие и преданность родной земле. 

Едва моему отцу исполнилось пятнадцать лет, сел за трактор. С тех пор его жизнь была 

связана с техникой. Хлебное поле стало его судьбой. На какой только технике ему ни 

пришлось работать! С ранней весны и до «белых мух» у сельского механизатора самая 

напряженная пора, а круг его обязанностей очень широк. Весной надо пахать, боронить 

пашню, культивировать и засевать поля семенами. Летом – косить, молотить, метать сено 

и солому, осенью снова пахать, зимой ремонтировать технику. Порой приходилось 

работать и в ночную смену. Весну и лето проводил за рычагами своего ДТ-54, позже ДТ-

75, а осенью садился за штурвал комбайна.  

За годы своей деятельности освоил не только сельскохозяйственные машины, но и 

слесарное, токарное, кузнечное дело.После войны он был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

За свою работу 1957 году Табинаев П.Н. был награжден медалью «За освоение целинных 

земель». Этой же медалью были награждены его братья Александр Найтуевич – тракторист, 

Прокопий Иванович – бригадир полеводческой бригады Хоготовской МТС. Петр 

Найтуевич Табинаев - «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР». 

Он прожил достойную жизнь, остался в памяти людей честным и светлым человеком. 

Семья была многодетная, прожили вместе 35 лет и вырастили 9 детей. Жена Евдокия 

Осиповна была награждена медалью Материнства I и II степени, а также орденами 

«Материнская Слава» трех степеней.  

Наталья Тарова - Табинаева     

 

Таршинаева Мария Ямахаевна, 
труженица тыла, 

уроженка улуса Буры Эхирит-Булагатского района. (1925 -2008) 

 

    Детство и юность Марии Ямахаевны схожа с миллионами 

сверстников, на долю которых выпали трудности и испытания, и, в 

первую очередь, годы военного лихолетья. За труд в годы войны она 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». В 1949 году связала свою судьбу с Андреем 

Аргеевичем Таршинаевым из Шаракшана. 

 Трудовая биография супружеской пары неразрывно была связана с 

совхозом «Ользоновский», где они трудились до ухода на 

заслуженный отдых. В послевоенные 1950-ые годы Андрей 

Аргеевич работал председателем колхоза. За годы его правления 

колхоз в течение шести лет был в числе передовых, за что Андрей 

Аргеевич был направлен на ВДНХ. Был членом партии, вёл активную жизненную 

общественную работу. Был заботливым мужем и отцом. А Мария Ямахаевна, как и все 
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женщины в те годы, успевала работать в совхозе, вести работу по дому, была хорошей 

швеёй, гостеприимной умелой хозяйкой, прекрасной матерью.  

Супруги Таршинаевы прожили душа в душу, родив и достойно воспитав десятерых детей. 

За материнский подвиг Мария Ямахаевна удостоена звания «Мать-героиня». Семья 

Таршинаевых - большая и дружная, крепкая и трудолюбивая – во многом была и остается 

примером для многих поколений земляков. 
 

 

Токарева Тамара Арсентьевна, 
передовик, доярка колхоза им Чапаева,   

уроженка деревни Покровка (1942г.р.)  

 

Не один десяток лет проработала Тамара Арсентьевна в 

животноводстве дояркой колхоза имени В. Чапаева. Передовая доярка 

за высокие показатели неоднократно награждалась Почётными 

грамотами, дипломами. Победитель социалистических соревнований 

в 1973, 1974, 1975, 1978 годов. В 1987 г. присвоили звание «Ударник 

одиннадцатой пятилетки», а «Мастер животноводства 1 класса было 

присвоено ей в 1972 году, «Мастер высоких надоев» I степени в 1991 

г. Имела почетное звание члена клуба «Трехтысячниц», 

«Четырехтысячниц».  

В конце восьмидесятых годов Тамара Арсентьевна добивалась 

высоких надоев молока. Показатели надоев за пять лет – с 1988 по 

1992 годы составили от 3250 до 4230 килограммов на одну фуражную корову. Опытная 

доярка постоянно удерживала лидирующую позицию. 

За достижение высоких надоев, за добросовестный труд в 1973 году Т.А.Токарева 

удостоена ордена «Знак Почета», медали «Ветеран труда».    

 

 

Трускова Надежда Мархановна, 
бухгалтер совхоза «Люрский», 

уроженка улуса Халюты Балаганского района. 

(1929-2012) 

Надежда Мархановна родилась в семье трудолюбивых, хозяйственных 

крестьян Мархана и Дарьи Педрановых пятым ребенком. В семье её 

звали Настей. В период коллективизации 1930 году семья была 

раскулачена и по законам того страшного времени, насильно вывезена 

на север области в Мамско-Чуйский район, вынудив бросить все 

нажитое, а главное – четырех детей. На новом совершенно голом 

месте, где их высадила баржа на поселение, начали обустраиваться, 

благо, успели прихватить с собой пилы и топоры, ведь раскулаченные 

- народ работящий. Построили себе дом.  Так и вырос целый поселок 

Мама. Но отец у Насти был оптимист, шутник и балагур, умница и 

большой труженик. Обжились на суровой северной земле, появились 

еще трое детей. Передалась Насте эта замечательная отцовская черта: не унывать, скрасить 

жизнь шуткой-прибауткой. Когда она училась в шестом классе, отца премировали на работе 

гармошкой, и девочка сама нашла подход к ней, благо, бог не обделил музыкальным 

слухом. И стала гармошка ее неразлучной подругой навсегда.                                         
В год великой Победы Настя окончила 8 классов. В тот же год началась трудовая биография 

Надежды Мархановны в Мамском рудоуправлении счетоводом. Рабочий день начинался в 

7 часов, а до работы надо было добираться несколько километров пешком. Да через реку на 
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лодке. Но выдержала 16-летняя девчушка рабочий режим, получила хорошую закалку и 

опыт. А когда взяла в руки первую получку, зажала ее в кулак, так и не разжимала его, пока 

не отдала ее в руки уже больного отца. Как радовался отец первому заработку дочери. И 

еще отец наказал дочери: «Ты теперь грамотная, рабочих не обижай. Неграмотному всё 

надо объяснить». До всей тонкости бухгалтерского дела Настя доходила сама, пытливой и 

добросовестной была.  В 1947 году выполнила и последнюю его волю: перевезла семью на 

Родину, в Халюты. Не хотела семья возвращаться в Нукуты, как встретит их нищая 

послевоенная деревня, ведь только зажили сносно – дом свой, хозяйство. Но на Родине и 

дым сладок. Уважили отца. Вновь начали с нуля строиться, работать, добро наживать. 

Главное то, что отец душой успокоился, умер в Халютах, как и хотел на родной земле. 

Надежда Мархановна между тем стала опытным специалистом, назначили главным 

бухгалтером в Нукутском районе в системе маслопрома и скотопрома. Вышла замуж за 

Трускова Петра Петровича. Пётр Петрович рос сиротой, по профессии столяр-плотник. 

Тихий, скромный труженик, хороший семьянин. Детей родили и растили. Так бы и жили 

они там, в Нукутах, да судьбе угодно было, чтобы снова жизнь переменилась: в 1974 году 

Надежду Мархановну вызвали в управление треста «Скотопром» и предложили ехать на 

новое место работы. Как опытного бухгалтера направили в откормочный совхоз «Люрский» 

Баяндаевского района.  

Для главного бухгалтера дело было на первом месте, поэтому она добивалась денег 

(кредиты, ссуды), которые шли на строительство объектов, на расширение производства. 

Просроченных долгов не допускала, за счёт прибыли всегда вовремя гасили кредиты. 

Только опытный бухгалтер, умеющий рисковать, не отдавая ни единого лишнего рубля в 

бюджет, мог развернуть финансы на нужды хозяйства, на благо рабочих и служащих, на 

процветание села. В годы работы Надежды Мархановны были построены объекты 

соцкультбыта: Дом быта, магазины, средняя школа.  

После того как вышла на пенсию, с 1985 году ей привелось два года проработать в селе 

Баяндай на маслозаводе. Где бы ни работала Надежда Мархановна, она полностью отдавала 

себя работе, а дома был надёжный тыл: муж Пётр Петрович, с которым они вместе 

вырастили пятерых сыновей и дочь. Всем им дали образование, помогли найти свое место 

в жизни. 

Н.М. Трускова награждена медалью «Ветеран труда», медалью Материнства II степени. 

 

 

Тыхеев Пётр Абогоевич, 
труженик тыла, уроженец улуса Унгура. (1930 – 2009) 

 

Родился Пётр в большой крестьянской семье, где было шестеро 

детей. Когда дети были маленькими, умер отец. Мать 

воспитывала детей одна, помогал растить внуков дед Азарганай. 

Учился Петр в местной начальной школе. Учёба давалась ему 

легко. Любимое занятие прервала война, и подросток в 

одночасье стал взрослым. Вместе с такими же ребятами Петя 

трудился: участвовал в полевых работах, трудился на 

лесозаготовке, пас лошадей в ночную смену. 

После войны снова сел за парту, но получить среднее 

образование не довелось. После смерти дедушки надо было 

помогать матери и братьям. Какую бы работу он ни выполнял, всегда трудился честно и 

добросовестно. За эти качества был рекомендован в ряды КПСС и в 1957 году стал членом 

партии коммунистов. В этом же году ушёл в армию, отслужив положенный срок, вернулся 

на родину и продолжал также работать добросовестно.   
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Награждался почётными грамотами и благодарностями, медалью «Ветеран труда». За свой 

труд в годы войны Пётр Абогоевич награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»  

 

Тюшкевич Клавдия Павловна, 

труженица тыла, уроженка деревни Лидинская. (1930 – 2012) 

 

Родилась Клавдия Голик в многодетной семье. Выучиться удалось 

только в начальной школе Лидинска.  

С 12 лет уже работала в колхозе наравне с взрослыми. Сначала она 

работала подпаском колхозных коров в местности «За трактом», куда 

15 километров пешком добиралась с такими же подростками. Через два 

года стала доить коров, доили тогда три раза в день. 

Перед выходом на заслуженный отдых трудилась телятницей. Рабочее 

помещение всегда содержала в чистоте, телята всегда были ухожены, 

добивалась хороших привесов. Тюшкевич К. П. отличалась 

трудолюбием, активностью, высокой гражданской ответственностью.  

За ударный труд поощрялась знаками «Победитель соцсоревнования» 

1972, 1973 гг. Клавдия Павловна труженица тыла за многолетний труд удостоена медали 

«Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Тамара Хоженоева 

 

Устименко Лидия Григорьевна, 

труженица тыла, уроженка села Степановка Белопольского района 

Донецкой области (1927 – 2012) 

Перед войной семья Устименко переехала из Украины в село 

Баяндай.  Война застала Лидию, когда ей исполнилось только 14 

лет. Учиться в то время было некогда.  Отца с первых дней войны 

забрали в армию, он погиб. 

В колхозе вся работа легла на плечи женщин – матерей и на таких 

же подростков, как Лидия. Работала сначала в пункте «Заготзерно» 

разнорабочей. 

С сестрой Надей пилили берёзовые чурки, которыми в то время 

отапливались трактора. Их заготавливали много и одинаковой 

длины. Трактористы, тоже молодые девчата, друг другу помогали. 

Старались работать быстро, дружно, чтобы не отстать от взрослых. 

Лидии доверили важное дело – подвозить воду на кобыле к тракторам, работающим на 

поле. После обеда гребла сено гребницей на лошади. Валы приходилось сваливать вручную, 

тяжёлая была работа не по годам. 

Весной, когда начинался сев, жили на стане. Пахали, сеяли. Лошади с зимы голодные, 

обессиленные падали прямо на поле и справиться с ними самим подросткам сил не хватало. 

Ведь не только лошадям не хватало корма, но и сами ничего не видели. Хлеб пекли из 

рыжика. Это растение похожее на сурепку, из него делали масло. Он на хлеб не был похож.  

Лидия, когда подросла, стала работать огородницей в «Золотопродснабе», председателем 

которого был в то время Борис Антонович Именуров, который в 1946 году награждён 
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медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Позже он 

работал директором промкомбината.  

Выращивали морковь, свеклу, капусту, картошку. Весь день работали, не разгибая спины. 

На каждого человека была норма. Сеяли и убирали ячмень. Местами жали вручную, где 

комбайн не мог захватить. Работали здесь с ними эвакуированные женщины с запада. 

Работали дружно Зина Гуришева, Шура Плотникова, Груня Мясникова, Акучитины Ольга 

и Рая, Вера Никонова, Помазкины Аня и Клава, Феня Ощепкова, Феня Иванова, Дуся 

Копылова и многие другие. 

Зимой их распределяли по участкам. Кто - то работал в магазине, в столовой, а Лидия   на 

разных работах, ухаживала за свиньями, овцами, коровами. 

После войны Лидия Григорьевна вышла замуж за фронтовика Устименко Дмитрия 

Ивановича, который много лет возглавлял Баяндаевский пищекомбинат. Вырастили и 

воспитали 5 детей, награждена Лидия Григорьевна медалью Материнство II степени. 

Является труженицей тыла, ветераном труда. 

Ирина Петухова 

Фарахова Галина Григорьевна, 
доярка совхоза «Ользоновский», уроженка деревни Кокорино. (1946 г.р.) 

 

В 1964 году Галина Ощепкова окончив 8 классов Гаханской средней 

школы, начала трудиться телятницей в Кокоринском отделении 

совхоза «Ользоновский». Проработав некоторое время, перешла 

работать дояркой на молочно-товарную ферму. Наученная с раннего 

детства к нелёгкой крестьянской работе молодая Галя с головой 

окунулась в работу. Вместе с другими доярками она доила группу 

коров – 30-35 голов. Надои на одну фуражную корову доходили до 

трёх, трёх с половиной, а иногда до четырёх, четырёх с половиной 

килограммов молока. 

Труд доярки всегда был тяжёлым, основная часть работы – раздача 

кормов, уборка делалась доярками вручную. Когда подросли дети, 

они стали помогать матери. Грамоты, которые вручались постоянно, лишь подтверждение 

свидетельства о неуклонном росте мастерства и соответственно количества полученного 

молока. 

Замуж Галина вышла в 1965 году за Фарахова Бориса Борисовича, приехавшего работать 

механизатором по распределению после окончания СПТУ. 

В трудовых буднях и заботах супруги Фараховы вырастили десять детей. В 1979 г. 

Фарахова была удостоена звания «Мастер – животновод». Как многодетная мать Галина 

Григорьевна Фарахова имеет правительственные награды: орден «Материнская Слава» 

трёх степеней, медаль Материнства I и II степеней, а также медалью «Ветеран труда».    

 

Фёдорова Матрёна Егоровна, 
труженица тыла, ветеран труда, уроженка улуса Хандагай. (1924 г.р.) 

 

Всю свою жизнь Матрёна Егоровна работала в колхозе, на ферме. Во время войны она, 

молоденькая хрупкая девушка, выучившись на тракториста, села за штурвал тяжелого 

железного трактора и пахала на нём от зари до зари. Тяжелые годы войны, изнуряющий 

труд в колхозе - всё это не сломило, а наоборот, закалило её, даже после выхода на 

заслуженный отдых Матрёна Егоровна ещё много лет проработала в Хоготовской 

участковой больнице сестрой-хозяйкой. 
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Её супруг ветеран войны Алексей Малгатаевич Фёдоров был в годы войны отличным 

специалистом, авиационным механиком, ремонтировал самолёты. Воевал в 12 воздушной 

армии, был награжден многочисленными наградами и медалями. В возрасте 88 лет в 2009 

году его не стало.  

Матрёна Егоровна за труд в годы войны награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 

Хабуева Екатерина Александровна, 

телятница совхоза «Ользоновский», ветеран тыла, уроженка 

улуса Ишин Эхирит-Булагатского района. (1925 – 2013 гг.) 

 

У родителей Екатерины Хабуевой было 14 детей. Прокормить их в то 

время была задача не из легких. Поэтому с двенадцати лет Катя стала 

работать наравне с взрослыми, помогала родителям доить коров, 

пасти овец, ухаживать за скотом.  Жила в улусе Ишин, в школу ходила 

за 25 километров в Усть-Орду. 

Вскоре началась война. Стало не до учёбы, надо было помогать семье. 

И шестнадцатилетняя девчонка пошла работать. Трудилась, не 

покладая рук, так как понимала, что от её усилий и усилий тех, с кем 

она работает, зависит Победа. На работу выходили рано – рано, на 

рассвете, а заканчивали далеко затемно. 

Ловкая, быстрая, жадная до любой работы, Катя всегда была впереди. Увязывала 1000-2000 

снопов за сутки. Часто ее поощряли за ударный труд. Обком партии наградил её почетной 

грамотой. Удостоилась этой награды за то, что вспахала одна на лошади 72 сотки. В 1946 

г. Екатерину Хабуеву наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Будучи подростком, всю работу по хозяйству делала наравне с взрослыми. Умела она и 

колоть дрова, доить коров, косить сено, запросто обращалась с лошадью – да есть ли край 

всей бесконечной крестьянской работе? Затем работала в Наумовке дояркой. 

В совхозе «Ользоновский» Екатерина Александровна проработала всю жизнь телятницей 

свыше 30 лет. Ухаживала за 100 телятами недельного возраста, выкармливала их вручную. 

Рабочий день ее начинался с 4-5 утра. Помогали её дети. В её группе не было падежа. 

Екатерина Александровна, ударник девятой и одиннадцатой пятилеток, была признана 

победителем социалистических соревнований. И после пенсии не могла сидеть сложа руки, 

продолжала работать.  

В 1974 году ей вручили высокую награду Родины – орден Трудового Красного Знамени. И 

эта награда её обязывала ко многому. «По труду и честь», - говорят в народе, а наград у неё 

много. Это орден Дружбы народов, орден «Материнская слава» III степени, медаль 

«Ветеран труда» и юбилейные медали. Все они одинаково дороги. Но счастье не в них, 

считала Екатерина Александровна. У неё восемь детей, есть внуки, любимая работа. Муж 

умер рано. Екатерина Александровна дала детям своим достойное образование. 

 

Хаданова Валентина Васильевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Онгой. (1933 г.р.) 
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Валентина Васильевна родилась в семье Василия Манюшкеевича 

Назарова, председателя колхоза имени Ленина, который до этого был 

коммуной. Отец был репрессирован и расстрелян 8 марта в 1938 году в 

селе Пивовариха под городом Иркутск. 

Являясь ученицей первого класса, она испытала все тяготы войны: 

голод, холод, тяжкий недетский труд. Мать как «враг народа» работала 

на самых тяжёлых работах. Маленькая Валя трудилась наравне со 

всеми. Во время войны не делалось скидок никому, как только ты мог 

держать лопату или вилы, уже считался работником: косила и убирала 

сено, жала серпом хлеб, возила на быках снопы. Несмотря на все 

трудности, Валя учёбу не бросила. После войны училась в Байтогской 

средней школе, которую окончив в 1951 году, поступила в ветеринарное училище в 

Иркутске. По окончании в 1954 году была направлена ветеринарным фельдшером в колхоз 

имени Кагановича Баяндаевского района. Как молодой специалист к работе относилась 

ответственно. 

В 1956 году молодая Валентина встретила свою судьбу, в 1957 году вышла замуж за своего 

суженого Хаданова Поликарпа Хамнагдаевича, за человека необычайно веселого нрава, 

трудолюбивого, общительного. Очень он радовался рождению детей, а их родилось у них 

12. Испытав тяжёлое детство, он говорил, что его дети ни в чём не будут нуждаться. Дом 

Поликарпа Хамнагдаевича и Валентины Васильевны всегда был полной чашей. Держали 

они большое разностороннее хозяйство, где имелись много коров, свиней, кур, пасеку, 

кроликов и песцов. Сажали большой огород, выкапывали по 150-170 кулей картофеля, 

собирали ягоды, грибы. Так дружно трудилась и жила обеспеченно эта большая семья. 

Когда в 1983 году скоропостижно скончался самый дорогой человек глава семьи Поликарп 

Хамнагдаевич, Валентина Васильевна собрала всю волю и силу в кулак. Нужно было жить, 

учить детей, ставить на ноги. Самому младшему Владимиру было 6 лет. Несгибаемая воля 

и сильный характер позволили выучить детей, дать всем образование, помочь создать 

крепкие семьи, вырастить внуков. 

Валентина Васильевна родила и вырастила 12 детей, имеет многочисленных внуков, 

правнуков. Является ветераном труда, имеет грамоты за добросовестный труд, все три 

степени медали «Матери-героини» Она удостоена звания «Почётная мать округа», 

«Почётная семья Баяндаевского района».  

Наталия Буентаева 

 

Хаданова Мария Макаровна, 
доярка колхоза «Комсомолец», уроженка улуса Старый Хогот. (1929 -2018) 

 

Мария Макаровна родилась в многодетной семье, где жили скромно, 

дружно. С пятнадцати лет начала работать на ферме колхоза 

«Комсомолец», который находился на территории деревни Шутхалун. 

Работа доярки в то время была очень трудной. Рабочий день доярок 

начинался с пяти часов утра. В группе каждой доярки было по 

тридцать коров, их нужно было накормить, напоить, убирать навоз в 

стайках, хлевах. Всю эту работу делали доярки сами. После утренней 

работы на ферме дома необходимо было накормить домашний скот, 

подоить своих коров, наколоть дрова, прибраться, сварить обед и 

обратно успеть на дневную дойку. Вот так целый день крутилась до 

позднего вечера.  

Зимой доярок отправляли на лесозаготовки заготавливать древесину на шпалы, на столбы, 

готовить дрова. Осенью и весной выходили на уборку, на вспашку. Пришлось Марии 

Макаровне вспахивать и целину на тракторе. 
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Питаться приходилось мерзлой картошкой, собранными на поле колосьями. Мясо и молоко 

сдавали государству – на фронт. Несмотря на все трудности, Мария Макаровна работала не 

унывая, добивалась хороших результатов. За высокие показатели в труде руководство 

колхоза награждало Марию Макаровну грамотами, благодарственными письмами. Она 

была ударником коммунистического труда. Удостоена правительственных наград: медалью 

«За освоение целинных земель» (1957), ордена Трудового Красного Знамени (1971).  

М. Зорина «В тылу ковали они Победу». – Заря. – 2010. – 29 мая. 

 

Хажеева Клавдия Васильевна, 
передовая доярка совхоза «Баяндаевский», уроженка Слюдянского района. (1920-1993) 

  

Клавдия Васильевна Помазкина в годы Великой Отечественной 

войны работала бригадиром полеводов в Слюдянском районе. 

После войны, связав свою судьбу с гаханским парнем, 

Александром Николаевичем Хажеевым, переехала в улус Гаханы, 

на его родину. Всю дальнейшую трудовую деятельность посвятила 

нелёгкой работе животновода. Работала дояркой колхоза им. 

Жданова, гаханского отделения совхозов «Ользоновский», 

«Баяндаевский».  

Мастер ручного доения, она добивалась высоких результатов в 

шестидесятые и семидесятые годы. За успехи в увеличении 

производства продукции животноводства не раз награждалась 

почётными грамотами, являлась победителем социалистических соревнований и 

ударником пятилетки. За свой труд удостоена медали «За трудовую доблесть» и как 

многодетная мать награждена медалью Материнства II степени. 

 

Хажеев Михаил Хандыханович, 
труженик тыла, водитель совхоза «Люрский», 

уроженец улуса Бахай-2. (1929 - 2014) 

 

Трудовая биография Михаила Хандыхановича Хажеева началась в 

сентябре 1942 г. Пахал зябь конным плугом. В эту осень и в 

последующие годы ходили за конными плугами одногодки Иван 

Круглов, Иван Шастин, Хаптарий Хаданов. Приходилось и голод 

чувствовать, уставать до изнеможения и мерзнуть, но свою работу 

подростки    делали на совесть, каким-то внутренним чутьём они 

ощущали связь с фронтом, верили, что своим трудом они приближали 

Победу над врагом. И потому они держались до последних сил. 30 соток 

пахоты за световой день в начале их деятельности, потом юные 

землепашцы доходили до 70 – 80 соток. Конечно, уставали до 

невозможности, лошади валились от усталости в борозду. 

Зимой молодые труженики работали на молотилке или оттаскивали солому после 

молотьбы.  

Так Михаил в 13 своих мальчишеских лет стал опорой матери, которая трудилась не 

покладая рук от зари до зари. Отец с первых же дней ушёл на фронт. Старший брат 

Николай, после окончания ФЗУ работавший шахтёром в Черемхово, тоже был призван на 

фронт. 

В октябре 1946 г. Михаил Хандыханович Хажеев вместе с земляками Иваном 

Дмитриевичем Кругловым, Иваном Степановичем Шастиным, Хаптарием Хадановичем 

Хадановым, Романовым Иваном Романовичем, Романоваой Татьяны И., Булутовыми 

Зинаиды Зандановны, Агнией Алсаевной, Васюткиным Алдыром Васюткиновичем, 

Ангаровым Андреем Ангаровичем, Елбогоевым АлександромМихайловичем, Ивановым 
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Дмитрием Ивановичем, Хадановым Ханхараем Хадановичем, Мантатовым Константином 

Н., Баяновой Марией Л.,Алсаевым Алса Алсаевичем, Моргоровой Лидией Мотохоевной, 

Башалхановой Агафьей Андреевной, Маньяровым Ниной Васильевной, Алсаевым 

Дмитрием Алсаевичем, Багдуевой Ольгой Багдуевной, Абыковым Михаилом Абыковичем, 

Хадановой Пелагеей, Ханзаевой Надеждой Кондратьевной, Мильхеевой Александрой С., 

Бардахановой Варварой Б. были награждены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

После войны жизнь потихоньку налаживалась. Работал пастухом, бригадиром.  Об учёбе 

Михаил и не думал - ушли годы. Женился на Марии Худеевне Хунхиновой, которая стала 

надежным тылом для мужа в дальнейшей совместной жизни. Стали рождаться дети. В 1956 

году Михаил Хандыханович выучился на шофёра и с тех пор работал на бензовозе, 

грузовых автомобилях, выполнял разную работу, всегда старался любую работу делать на 

совесть. В 1957 году Михаил Хандыханович за активное участие в освоение залежных 

земель был награждён медалью «За освоение целинных земель». 

В 1970 году его, как одного из дисциплинированных и ответственных водителей, посадили 

на автобус – возить школьников в школу, тружеников на производственные объекты. 

Михаил Хандыханович, пунктуальный и аккуратный, нашёл своё истинное призвание 

именно как водитель пассажирского автотранспорта. Двадцать с лишним лет он отработал 

на автобусе, пока не ушёл на пенсию, но и после продолжал трудиться в родном совхозе 

«Люрский» на машине. 

Вместе с супругой вырастили и воспитали пятерых детей, дали всем достойное 

образование. Дети стали достойными членами общества. Мария Худеевна была награждена 

медалью Материнства II степени. 

 

Халапханов Александр Семёнович, 
механизатор совхоза «Загатуйский», уроженец села Загатуй. (1951 г.р.) 

 

Вехи трудовой биографии Александра Халапханова, как и у всех 

его земляков на виду. Школьник, сельский механизатор, воин-

моряк на крейсере «Александр Суворов», где стал отличником 

боевой и политической подготовки, специалистом первого класса. 

Не раз участвовал в заграничных походах, был удостоен знака «За 

дальний поход».  

И вновь труженик на родных совхозных полях. Каждый день, в 

страдную пору, с раннего утра, сев за штурвал своего трактора, 

уходил Александр в совхозное поле, связав свою жизнь с землей и 

хлебом. Скромный человек, надёжный, доброжелательный и 

требовательный к себе, инициативный. С помощью старшего брата 

изучил «Кировец» и спустя некоторое время сам повёл богатыря по полям. Ежегодно 

перевыполнял принятые социалистические обязательства, был неоднократным 

победителем соцсоревнования среди механизаторов Баяндаевского района и Иркутской 

области.  На таких людях, как он, держится земля.  Всю свою трудовую жизнь Александр 

Семенович посвятил совхозу «Загатуйский».    

Александр Семёнович - депутат Верховного Совета РСФСР 11 –го созыва по Усть-

Ордынскому Бурятскому автономному округу (1985-1989), дважды избирался членом 

Иркутского обкома комсомола, член бюро райкома РК КПСС.  Он обладатель знака ЦК 

ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», «Золотой колос», «Трудовая доблесть», кавалер 

ордена Трудовой Славы III (1981) и II степеней (1986) по итогам десятой и одиннадцатой 

пятилеток. Пахарь-водитель К-700 славно продолжил и двенадцатую пятилетку. Александр 

Семёнович является Почётным гражданином Баяндаевского района. 
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Халапхановы Екатерина Андреевна (1923 – 2011), 

 Семён Ильич (1918 – 1967), 

труженики тыла, уроженцы улусов Бахай -1, Загатуй.  

 

Екатерина Хахархаева, окончив Загатуйскую семилетнюю школу, с 

14 лет начала трудовую жизнь в колхозе им. В. Куйбышева 

разнорабочей в полеводческой бригаде. Вместе со всеми 

колхозниками работала на заготовке сена, гребла сено вручную, на 

конных граблях, ставила копны, подвозила сено на волокушах. 

Человек очень скромный, добрый, она не чуралась тяжёлой работы.  

С 1944 года по 1946 годы работала секретарём Курумчинского 

сельского Совета. В том же году вышла замуж за Халапханова 

Семёна Ильича, уроженца улуса Загатуй, трудолюбивого, скромного 

человека. Семён Ильич работал в колхозе им. Маленков с 12 лет. 

Пахал на лошадях колхозное поле, косил сено на конной косилке, молотил хлеб, был 

подручным у кузнеца, так как с детства отличался физической силой. Когда подрос, работал 

кузнецом, плотником, столяром. Любая работа «горела» у него в руках. Говорили, что у 

Семёна Ильича «золотые руки». Любую работу, любую просьбу старался выполнить на 

совесть, с большой ответственностью. Наряду с грубой кузнечной или 

плотницкой работой выполнял тонкую ювелирную – изготовлял 

курительные трубки, инкрустированные серебром, которые 

пользовались большим спросом у бабушек – буряток. 

          В годы службы в армии принимал участие в Финской кампании, 

был контужен. В   Великой Отечественной войне не принимал 

участия – у него была бронь от Баяндаевской МТС, да и сказались 

последствия контузии. В семье появились друг за другом 8 детей. Но, 

к сожалению, увидеть их взросление и становление Семёну Ильичу 

не пришлось. Коварная болезнь лишила большую семью опоры. Ему 

было всего 49 лет. 

Все заботы о семье, о детях легли на плечи Екатерины Андреевны. Кем и где только ни 

пришлось трудиться: продавцом в магазине, учётчицей на ферме, техработницей, нянечкой 

в пришкольном интернате. 

Подрастали дети, старшие стали помогать матери. Все дети с малых лет были приучены 

вести дом, хозяйство, выращивать овощи, ухаживать за птицей и скотом. 

Пятеро сыновей отслужили в армии, трое из них на Тихоокеанском флоте (один из них 

моряк – подводник). В общей сложности мать ждал их из армии 13 лет. Неоднократно 

Екатерина Андреевна получала благодарственные письма от командования частей, где 

служили дети. 

Выросли дети, стали уважаемыми людьми. Каждый из них нашёл своё призвание, своё 

место в жизни. Родители сумели воспитать в детях все лучшие качества: трудолюбие, 

уважение к старшим, ответственность, честность, справедливость, любовь к земле, родному 

краю. Все её восемь детей живут и трудятся в родном Загатуе. Многие из них на 

заслуженном отдыхе. 

Екатерина Андреевна пользовалась непререкаемым авторитетом, уважением не только у 

своих детей, внуков и правнуков, но и односельчан. 

Глава большого семейства прожила трудную, но и в то же время счастливую жизнь, 

окружённая заботой, вниманием и любовью родных и близких. 
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За свой долголетний, добросовестный труд и достойное воспитание детей Екатерина 

Андреевна неоднократно награждалась ценными подарками, почётными грамотами. Есть 

награды: орден «Материнская Слава» всех трёх степеней, «Ветеран труда», юбилейные 

медали к годовщинам Великой Отечественной войны. За труд в годы войны Екатерина 

Андреевна, Семён Ильичбыли отмечены медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

За особые заслуги в воспитании детей с активной гражданской позицией, вносящих вклад 

в жизнь округа, а также за общественную деятельность в числе первых среди многодетных 

женщин – матерей Усть - Ордынского Бурятского округа Халапханова Е.А. была удостоена 

знака «Высшей благодарности Матери» в ноябре 2002 года. 

 

 

Халбаева Анна Халмактановна, 
труженица тыла, уроженка улуса Нагалык. (1927 – 2000) 

 

Трудовая биография четырнадцатилетней Ани Халбаевой началась в 

1941 году. С тех пор она прошла нелёгкий трудовой путь длиною 53 года.  

С началом войны старший брат ушёл на фронт, погиб в боях за Родину.  

Отца уже в живых не было, мать тяжело болела, а братья и сестры были 

ещё малы – надо было их поднимать.  Аня ходила за плугом, этот труд 

был каторжным. Сеяла, жала хлеб, гребла на гребнице, работала на 

разных работах, куда отправляли.  

После войны молодая Анна работает на маслодельном пункте. В 1952 

году ей доверили склад с зерном.  В работе её отличала дотошность и 

пунктуальность, за что заслужила доверие руководства хозяйства. В 1955 году после 

рождения второй дочери трудилась дояркой на Нагалыкской ферме десять лет. В 1965 году 

ей снова доверили склад, где проработала много лет. Она отправляла зерно под будущий 

урожай и принимала урожай у хлеборобов. За все годы работы показала себя 

ответственным, пунктуальным работником, радеющим за свой родной совхоз. 

Жизнь её не ограничивалась одной только работой. В свободное время Анна 

Халмактановна являлась активной участницей фольклорного ансамбля «Ургы» 

Нагалыкского дома творчества. Принимала непосредственное участие в воспитании 

подрастающего поколения, пропагандируя устное народное творчество, обычаи и традиции 

бурят. 

За труд в годы войны Анна Халмактановна была награждена медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и после выхода на заслуженный отдых 

медалью «Ветеран труда». 
 

 

Халбаева Надежда Хандархаевна, 
передовик, доярка совхоза «Баяндаевский», уроженка улуса Гаханы. (1936 г.р.) 
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Когда Наде было всего пять лет, отец ушёл на войну, оставив 

жену с дочерями. Наде пришлось нянчиться с младшей 

сестренкой, пока мать целыми днями пропадала на работе. В 

восьмилетнем возрасте она помогала матери на работе и по 

домашнему хозяйству. После войны отец вернулся весь 

израненный, инвалидом. После рождения младшего сына он умер 

– сказались тяжелые военные ранения. 

Надежда после окончания Гаханской средней школы начала свою 

трудовую деятельность дояркой. Успела поработать несколько 

месяцев в своем родном колхозе имени А.Жданова. В 1957 году в 

связи слиянием и организацией совхоза «Ользоновский» была 

переведена в штат совхоза «Ользоновский». В 1963 году в связи с образованием совхоза 

«Баяндаевский» и в результате разукрупнения совхоза «Ользоновский» Надежда 

Хандархаевна перешла в штат вновь образованного совхоза «Баяндаевский».  Трудилась 

она на совесть, шустрая по характеру, она успевала помогать матери, которая была великой 

труженицей тыла. Выучила своих младших братьев, которые окончили Московский 

государственный университет, выучила своих детей, дала всем высшее образование.  

В 1970-1980-е годы она являлась победителем соцсоревнований, ударником IX и Х-й 

пятилеток. Награждалась многочисленными грамотами, благодарностями, знаками. В 1977 

году Надежда Хандархаевна за высокие показатели в труде удостоена медали «За трудовое 

отличие» и имеет медаль «Ветеран труда». 

 

 

Халиуллина Лидия Васильевна, 

доярка совхоза «Загатуйский», уроженка села Апхульта Аларского района (1954 г.р.) 

 

Халиуллина Лидия в 1969 г. окончив Тыргетуйскую среднюю школу 

Аларского района, поступила и окончила в 1975 году техникум 

советской торговли по специальности товаровед продовольственных 

товаров. 

С апреля 1972 – 1974гг. работала старшим продавцом в г. Ангарске. С 

1974 – 1975 год учетчица цеха швейной фабрики г. Кызыл-Орда в 

Казахской АССР. С 1975 – 1979 гг.- работала товарным кассиром 

Кызылординском отделении Казахской железной дороги. 

С 1982 по 1989 год – трудилась дояркой на МТФ совхоза 

«Загатуйский». Принимала участие в социалистических соревнованиях 

среди доярок совхоза, района.  

С супругом Халиуллиным Фанисом Фазыловичем воспитали семерых детей. И как 

многодетная мать награждена медалью Материнства I степени (1987). 

За период трудовой деятельности награждалась почётными грамотами, медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 

«Ветеран труда» (2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Халташкинова Мария Муханаевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Зангут (1906 -1990) 
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В годы войны Мария Муханаевна работала дояркой в колхозе им. 28 

гвардейцев. Муж её Данхан, которому было 62 года, пас колхозное 

стадо: крупный рогатый и мелкий скот, Кроме этого привлекали их на 

сезонные работы. С весны до осени старшие дети пасли скот за отца. 

После дойки коров Мария Муханаевна с мужем уезжали на вспашку, 

пахали, боронили на лошадях, быках, сеяли вручную. После посевной 

готовились к сенокосу, ремонтировали орудия труда: косы-литовки, 

вилы, грабли, телеги, сани и вили верёвки. Летом косили, гребли, 

ставили зароды. Мария обладала недюжинной силой, была женщиной 

мудрой и озорной, строгой. Любила шутить. С наступлением весны 

собирали луковицы «саранок», сушили и из них варили саламат, собирали мерзлую 

картошку, колоски, летом ягоды, дикий лук, чеснок. 

В годы войны в свою семью они приняли четверых осиротевших племянников. Старший 

племянник Дашин Данилович Халташкин, прибавив себе год возраста, ушёл на фронт 

добровольцем. Служил на Западном фронте в полковой разведке. Погиб за три месяца до 

победы. 

Мария Муханаевна родила 9 детей, из них трое умерли в детстве. Мария Муханаевна после 

смерти мужа, вырастила детей, дала всем образование. 

Мария Муханаевна была удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», ордена «Материнской славы» двух степеней.   

 

ХанхадаевИлья Михайлович, 

передовой механизатор колхоза «Путь Ленина»,  

уроженец улуса Харагун Баяндаевского района (1940 – 1984 гг.)  

 

Илья Михайлович Ханхадаев с 14 лет познал нелегкий крестьянский 

труд. С 17 лет стал работать в колхозе.  С 1958-1959 годы учился в 

Баяндаевском училище механизации сельского хозяйства. С этого 

времени любознательный, трудолюбивый Илья Ханхадаев осваивал 

трактор, работал на нём. Поднимал целину, залежные земли. И так до 

конца своей жизни он проработал механизатором в колхозе «Путь 

Ленина». Прошёл путь от рядового механизатора до начальника 

мехотряда. 

При председателе колхоза «Путь Ленина» А.В.Перевалове работал 

семнадцать лет начальником механизированного отряда и 

одновременно являлся звеньевым кормозаготовительного звена. Человек по натуре 

трудолюбивый, целеустремленный Илья Михайлович постоянно добивался отличных 

результатов. Из года в год выполнял поставленные планы. В 1977, 1978, 1979 годы был 

победителем социалистических соревнований, дважды был участником ВДНХ СССР. 

В 1970, 1971 году 18 апреля за достигнутые успехи, за заслуги в развитии 

сельскохозяйственного производства Илья Михайлович был награжден медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина», «За трудовое отличие» и 6 

марта 1975 году – орденом Трудовой Славы III степени. 

Принимал активное участие в общественной жизни, избирался депутатом Васильевского 

сельского Совета, был членом партбюро колхоза. 

  Большой труженик, человек с большой буквы, Илья Михайлович Ханхадаев умер в 

расцвете сил, в возрасте 44 лет. Благодаря таким людям, как И. М. Ханхадаев, его умению, 

трудолюбию, организаторским способностям, таланту и был колхоз «Путь Ленина» 

передовым все эти годы.  
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Альбина Вахрамеева 

 

Ханхадаева Роза Имнеевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Мельзан. (1930 – 2016) 

 

Когда началась война, Розе было 11 лет. Как и всё поколение детей той 

поры, она в полной мере испытала трудности военного времени. Пахали, 

сеяли, ходили за скотом, готовили корма, мяли кожу, шили тёплые вещи 

для фронтовиков. Всё это навсегда отложилось в памяти. С 

благодарностью вспоминала Роза Имнеевна Осипа Андреевича 

Алексеева, который в меру своих сил подкармливал голодных 

ребятишек той же арсой, курунгой. Почти всё произведённое забиралось 

на фронт, и селяне большей частью кормились с подворья, да и оно-то 

было почти у всех невеликим. 

И послевоенные годы тоже оказались несладкими. Погибших на войне 

фронтовиков было много, и заменить крепкие мужские руки пришлось всё тем же 

женщинам и подрастающей молодёжи. Тогда в Мельзанском колхозе им. М. Горького была 

птицеферма, и именно на ней в послевоенные годы трудилась Роза Имнеевна. Работали 

тогда, как на собственном подворье. В 1953 году повстречала Роза Имнеевна свою судьбу 

в лице демобилизованного из Красной Армии Михаила Николаевича Ханхадаева, с 

которым прожила в любви и согласии вплоть до кончины последнего в 1997 г. почти сорок 

лет. Родила шестерых детей. До наших дней дожило лишь двое. 

Роза Имнеевна за самоотверженный труд в годы войны награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Труженица тыла, ветеран 

труда награждалась и юбилейными медалями Великой Победы.   

 

 

Хандагурова Валентина Ботороевна, 
труженица тыла, уроженка улуса Холбот. (1932- 2018) 

 

Родилась в 1932 году в семье Хушеева Ботороя Хогоевича, 

который в то время работал председателем колхоза. Когда 

началась война, отец ушел служить в 1943 году  

погиб. Вале пришлось на время оставить учёбу, работать в колхозе. 

Приходилось делать любую работу: грести сено, возить копна на 

лошади, трудиться на ферме и так далее. 

После войны окончила 8 классов Хоготовской школы. Работала 

счетоводом два года. С 1956 года вся трудовая жизнь Валентины 

Ботороевны была связана с фермой. До 1988 года трудилась 

дояркой. 

Замуж вышла в 1956 году за своего земляка М.А. Хандагурова. 

Родила 6 детей, имеет медаль Материнства I, II степеней, медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1982).    

 

 

 

 

Хандагуров Михаил Андреевич, 
механизатор совхоза «Памяти Борсоева» 

уроженец улуса Холбот кырменской долины. (1932 -1993) 
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Михаил Андреевич - старейший механизатор широкого профиля. 

Семнадцатилетним пареньком сел за рычаг трактора в трудные 

послевоенные годы. Тридцать три года с 1950 по 1984 годы 

проработал на тракторе, комбайнах и других сельскохозяйственных 

машинах. Много лет возглавлял тракторную бригаду в колхозе улуса 

Холбот и после образования совхоза работал механиком первого 

отделения совхоза. В осеннюю страду садился за штурвал комбайна, 

убирал хлеб.  

За эти 34 года Михаилу Андреевичу в разное время вручали за 

ударный труд почётные грамоты, медали «За освоение целинных земель», юбилейную 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина». В феврале 1975 

года удостоен высокой правительственной награды – ордена «Знак Почёта» за высокие 

показатели в труде. 

Трудился до тех пор, пока врачи не запретили ему даже близко подходить к трактору. 

Оставив технику, работал в совхозе конюхом. Трудился также добросовестно, не давая себе 

поблажки расслабиться – такова была его натура. 

Вместе с супругой Валентиной Ботороевной воспитали шестерых детей. Отец большой 

семьи, всю жизнь показывал своим детям пример добросовестного отношения к труду. 

Являлся депутатом сельского Совета.  

 

Ханхасыковы Хаглуй Ханхасыкович, труженик тыла (1894 – 1971), 

Пётр Хаглуевич, механизатор, уроженцы улуса Харагун (1936) 

 

С малых лет познавший нужду и гнёт Хаглуй Ханхасыкович всем сердцем приветствовал 

Великую Октябрьскую революцию.  В годы империалистической войны был призван на 

фронт, служил в г. Пскове. В числе солдат из национальных меньшинств готовил лошадей 

для кавалерийской части. Демобилизовался после Октябрьской революции. Участвовал в 

создании коммуны в улусе Харагун. Он имел начальное образование. В одно время был 

председателем колхоза. Работал в Баяндаевской МТС. В годы Великой Отечественной 

войны ковал победу на трудовом фронте, находясь в авиационном заводе, где проработал 

четыре года. Домой вернулся в декабре 1945 году. Награждён медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Дожил до 77 лет. Детей своих воспитал 

людьми трудолюбивыми. 

Немало испытаний выпало и на долю поколения, к которому принадлежал Пётр Хаглуевич 

Ханхасыков. Подростка тянуло к технике, руководство колхоза направило его учиться в 

школу механизаторов. Потом пахал, сеял и убирал хлеб. Учился в Заларинской школе 

механиков, по окончании стал работать в Хоготовской МТС. Служил в рядах Красной 

Армии, с которой вернулся в октябре 1953 г. 

Не один сезон был комбайнером в родном колхозе. В отдельные годы намолачивал до 7 

тысячи центнеров. Трудился механиком. Возглавлял тракторную бригаду. Был и 

заведующим МТФ. Перед выходом на пенсию работал механиком по трудоёмким 

процессам в животноводстве.  

Первое поощрение комсомолец Пётр Ханхасыков получил в 1948 г. – грамоту обкома 

ВЛКСМ. Он удостоен ленинской юбилейной медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной почётной грамоты за 

досрочное выполнение личной пятилетки, 4 раза был участником ВДНХ, награждён одним 

серебряным и двумя бронзовыми знаками.   

 

Харнахоева Валентина Харитоновна, 
труженица тыла, ветеран труда, уроженка улуса Тургун. (1928 -2019) 
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Валентина Харитоновна с тринадцати лет после окончания начальной 

школы начала работать телятницей в колхозе «Путь Ленина» 

Буровского сельсовета. Проработала телятницей год – с июня 1940 по 

июль 1941 год. 30 голов, закреплённых за ней, телят, пасла, кормила 

и ухаживала, сдала их с хорошей упитанностью, без падежа. За 

хорошую работу правление колхоза тогда наградило её почётной 

грамотой и денежной премией. 

Когда началась война, Валю Харнохоеву правление колхоза 

направило учиться на курсы трактористов, которые она окончила в 

марте 1942 года и получила право на вождение колёсного трактора и 

комбайна «Коммунар». Всю войну Валентина проработала на них. 

Было нелегко, но выполняли нормы выработки как на пахоте, так и на обмолоте зерновых. 

Когда совсем низкорослые зерновые невозможно было скосить жаткой, переходили на 

ручную косьбу. На косовицу выходили несколько десятков женщин, подростков, стариков. 

Тракторист-комбайнер Валентина Харитоновна в годы войны за рулём трактора и 

комбайна, выполняла нормы выработки как на пахоте зяби, весновспашке, так и на 

обмолоте зерновых и своим самоотверженным трудом в тылу внесла свой вклад в победу 

над фашистской Германией. 

В семье своей Валентина была единственной кормилицей для младшего брата и сестер. 

Мать была инвалидом, отец умер рано, старший брат Василий ушёл на фронт. Он прошёл 

всю войну, дошёл до Берлина.  

После войны в 1947 году вышла замуж и работала дояркой, затем на разных полеводческих 

работах без перерыва. В 1959 г. переехала в Нухунур. работала она техничкой в местной 

школе. В августе 1964 году семья переехала в село Баяндай. Валентина Харитоновна в 1983 

году вышла на заслуженный отдых.  Воспитала двух дочерей, дала им образование, 

помогала растить внуков и даже правнуков.  

В.Х.Харнохоева – труженица тыла, ветеран труда в 1946 г. она награждена медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 

юбилейными медалями Великой Победы. 

 

Харнетова Наталья Будяевна, 
передовик, доярка совхоза «Память Борсоева», 

 уроженка улуса Кайзеран. (1934 – 1998)  

 

Наталья Будяевна родилась и выросла в улусе Кайзеран в большой 

многодетной семье. Ещё девчонкой помогала родителям по хозяйству 

и на ферме успевала матери помогать. Крестьянский, с детства 

знакомый и привычный, труд испытала в полной мере. После 

окончания школы работала на Кайзеранской ферме шесть лет дояркой. 

В 1952 году вышла замуж и переехала на родину супруга в Нагатай. И 

здесь в отделении совхоза «Память Борсоева» больше четверти века до 

пенсии проработала дояркой. Была она опытной наставницей и 

передавала молодым дояркам не только мастерство, но и воспитывала 

у них любовь к нелёгкой профессии. 

Наталья Будяевна почти ежегодно от каждой коровы надаивала более 

трёх тысячи килограммов молока. Если скотник заболел или отсутствовал по 

уважительным причинам, сама возила силос, солому, сено. Она победитель 

соцсоревнований 1976,1977, 1978, 1979, 1980 годов, ударник IX, X, XI пятилеток.  

С 1980 по 1985 годы ежегодно возглавляла социалистическое соревнование мастеров 

ручного доения коров в районе. И в завершающем году одиннадцатой пятилетки она вновь 

стала победителем районного соцсоревнования, надоив 3975 килограммов молока от 

каждой коровы. 
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Наталья Будяевна за успехи в труде была награждена многочисленными Почётными 

грамотами, знаками «Победитель соцсоревнования», медалями: «За доблестный труд. В 

ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1974), 

«Ветеран труда», орденом Дружбы народов (1986). Как многодетная мать семерых детей 

имеет медали: медаль Материнства всех степеней и орден «Материнская слава» третьей 

степени. 
 Анатолий Гаврилов 

 

 

Хаташкеева Ольга Романовна, 
передовик, доярка колхоза «Памяти Борсоева, уроженка улуса Гаханы. (1914 – 2006) 

  

Ольга Романовна стала работать дояркой на Холботской ферме 

колхоза «Память Борсоева» c 1946 года. В её группе было двенадцать 

коров и столько же телят. В то время доярки не только доили коров, 

но за телятами ухаживали, навоз вывозили, корма – сено, солому 

доставляли сами. И целыми днями пропадали на ферме. Детей 

оставляли одних дома. Супруг Павел Хандарович работал 

механизатором. 

1957 году Холботская ферма вышла в число лидеров 

социалистического соревнования по району. Хаташкеева О.Р. 

получала по 3200 килограммов молока от каждой коровы своей 

группы. За достигнутые успехи в июле 1957 года стала участницей 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и награждена знаком участника всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) и в том же году удостоена высокой награды – 

ордена Трудового Красного Знамени. 

Односельчане избирали её депутатом Кырменского сельского Совета депутатов 

трудящихся, в 1959 году – депутатом Усть-Ордынского окружного Совета депутатов 

трудящихся.Ольга Романовна до конца своей трудовой деятельности стремилась работать 

лучше, самоотверженнее, общественную нагрузку выполняла на совесть, ибо доверие 

друзей, товарищей, земляков всегда обязывало работать лучше, делать всё как надо.   

 

ХоженоеваыДарья Вахрамеевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Шонтой (1910 -2001), 

Егор Хоженоевич, Сократ Егорович, Наталья Николаевна (1947 г.р.) уроженцы улуса 

Харагун. (1902 -1970), (1948-2003) 

Дарья родилась в семье Батхаева Вахрамея. Рано осиротела. Когда 

шонтойцы всем улусом перекочевали на новое местожительство, 

Дарья Батхаева попала в улус Харагун с земляками, а её двоюродные 

братья Андрей, Пётр, Прокопий Батхаевы обосновались в улусе 

Кайзеран. 

Неграмотная, с трудной судьбой, пройдя тяжёлый жизненный путь, 

Дарья всегда оставалась добрым, мудрым и глубоко порядочным 

человеком. Прожила она 90 лет. До последних лет содержала дом, 

хозяйство. И всё делала сама. Уделяла внимание своим 

многочисленным внукам.  

В те трудные годы маленькая Дарья выживала на подработках у 

состоятельных людей. Прошла все ступени строительства новой жизни: коллективизация, 

коммуна, колхоз. В колхозе она сначала работала разнорабочей, затем дояркой. 
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В 1935 году Дарья вышла замуж за Егора Хоженоева, человека довольно сурового. Родила 

двух сыновей и дочь Марию, в будущем Алтаеву Марию Егоровну, ставшей знатной 

дояркой, орденоносцем.  

В войну Дарья осталась с тремя детьми. Целыми днями, без выходных, изнурительный труд 

в колхозе. После работы, вечерами, при тусклом освещении лучины, пряла пряжу из 

овечьей шерсти, вязала носки, варежки, выделывала овчину, шила полушубки – все на 

фронт. 

Держала одну корову. Каждый год платили тогда продовольственный налог. Сдавала 

государству 4 килограмма сливочного масла, 10 килограммов мяса. 

В 1944 году вернулся с фронта её муж Егор Хоженович, потеряв на 

фронте ногу. Как стало известно, Хоженоев Егор 23 декабря 1943 

года со своим отделением доставил ценные сведения о силах 

противника, давшие возможность батальону с наименьшими 

потерями овладеть станцией Подкириши.  

При выполнении задания Хоженоев Егор Хоженоевич, командир 

отделения, старший сержант 311 стрелковой дивизии 54 Армии 

Волховского фронта был тяжело ранен в левую ногу с последующей 

ампутацией. После госпиталя был демобилизован. Он награжден орденами Славы III 

степени, «Отечественной войны II степени». 

В 1944 году Егора Хоженовича назначили заведующим районным торговым отделом 

Баяндаевского аймачного комитета. Многие годы был председателем ревизионной 

комиссии колхоза «Путь Ленина».  

Супруги Хоженоевы Дарья Вахрамеевна и Егор Хоженоевич воспитали 8 детей. После 

войны оба они были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945 гг.». Дарья Вахрамеевна как многодетная мать награждена орденом 

«Материнская слава» II степени. 

Один из сыновей -Хоженоев Сократ Егорович, окончив восемь классов Хоготовской 

средней школы, стал работать механизатором в колхозе «Путь Ленина». С первых дней 

своей трудовой деятельности Сократ проявил себя трудолюбивым, добросовестным 

работником. Был в числе победителей соцсоревнований среди пахарей на тракторе К-700, 

ударник Х пятилетки. Хоженоев С. Е. был награжден медалью «За трудовое отличие». 

С супругой Натальей Николаевнойвырастили троих детей. После окончания Хоготовской 

средней школы работала дояркой в Харагунской МТФ. За высокие надои молока, за 

ударный труд Наталья Николаевна Хоженоева удостоена медали «За трудовое отличие». 

Тамара Хоженоева 

 

 

 

 

 

 

 

Храменкова Мария Ивановна, 
труженица тыла, уроженка села Перфильево Тулунского района. (1925 г.р.) 
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Когда началась война, юной девушке Марии было всего 16 лет. 

Полгода проучившись в училище, она вместе со своими сверстницами 

была направлена на работу, на завод тяжёлого машиностроения им. 

В.Куйбышева, который в годы войны стал оборонным, выпускал 

военную технику. 

Молодая Мария быстро втянулась в эту, совсем не женскую работу, но 

тогда об этом никто не думал. Хотя военные годы пролетели быстро, 

начала Мария работать на заводе с 1943 года, эти два с половиной года 

были очень нелёгкими. Не хватало еды, рабочих кормили супом из 

крапивы, в котором кроме этой жгучей травы ничего не было, в день 

каждому рабочему полагалось по 600 граммов хлеба. 

Все военные и послевоенные годы Мария трудилась на оборонном предприятии. Здесь в 

1953 году встретила будущего супруга Владимира Тарасовича. Владимир Храменков увёз 

её в родную Шаманку. Здесь родились дети. Глава семьи работал заведующим колхозным 

гаражом, затем мастером училища механизации, переехав с семьей в село Баяндай.  

За активное участие за освоение целины Храменков В. Т. был награждён медалью «За 

освоение целинных земель». Мария Ивановна занималась воспитанием детей, домашним 

хозяйством и между делами ходила в контору мыть полы. 

Детям в этой семье уделяли много времени и внимания. Они учились хорошо и отлично и 

в школе, и в институте. 

 Мария Ивановна имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», как многодетная мать – медаль Материнства I степени. 

Антонина Буентуева 

 

Хунгеева Екатерина Алдаровна, 

труженица тыла, уроженка улуса Гаханы. (1920 -2005) 

 

Война застала Екатерину Алдаровну труженицей колхоза имени 

А.Жданова. В 1943 году её мобилизовали в Красную Армию, но в 

последний момент по ходатайству председателя колхоза Владимира 

Самбаровича Мантатова была отозвана как специалист-организатор, 

бригадир. В те годы ощущалась острая нехватка специалистов, 

востребованы были люди с организаторскими способностями, 

сумевшие в невероятно тяжёлые годы войны организовать 

производство. Екатерина Алдаровна была из этой категории людей с 

кремниевым характером. Работа в колхозе им. Жданова 

продолжалась до апреля 1957 года. В дальнейшем хозяйство вошло в 

состав совхоза-гиганта «Ользоновский». В 1963 г. переведена в совхоз «Баяндаевский», 

куда входило отделение Гаханы, где она проработала до 1974 года. В совхозе работала на 

разных работах. 

Человек сильной воли и незаурядных человеческих качеств, Екатерина Алдаровна 

пользовалась немалым авторитетом у земляков, что выразилось в её активной 

общественной деятельности. Она неоднократно избиралась депутатом сельского Совета, 

членом ревизионной комиссии. 

За доблестный и безупречный труд Е.А.Хунгеева отмечена грамотами района, округа и 

области, за героический и самоотверженный труд в годы войны награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями 

Великой Победы. 

 

Хунхинов Батюр Кузьмич, 
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передовой механизатор совхоза «Люрский», уроженец улуса Бохолдой (1930 – 2002) 

 

Батюр Кузьмич родился в многодетной крестьянской семье. Работал 

комбайнером, трактористом – машинистом 1 класса колхоза им. 

Чапаева, затем совхоза «Люрский». В колхозе им. Чапаева Хунхинов 

Б.К. более десятки лет выезжал на поле как старший сеяльщик. Сев - 

это ответственная пора, к нему Батюр Кузьмич готовился загодя, 

ремонтировал свою технику вовремя. Перед посевом Батюр Кузьмич 

внимательно проверял готовность сеялки, промерял зазоры, 

устанавливая норму высева, проверял, на какую глубину ляжет 

зерно. Всему этому учил молодёжь, будущих механизаторов, 

которые работали вместе с ним. Молодёжь специально ставили к 

таким хлеборобам как Хунхинов Б.К., Азаренко А.А., Артасюк А.П., Велисевич В.В.  

Сев начинали вовремя, осенью получали по 20 – 21 центнеру зерна с гектара, иногда 

удавалось собрать по 25 центнеров. В то время главным агрономом в колхозе им. Чапаева 

работали прославленные специалисты А.П. Мунгалов и председатель колхоза Гуревский 

А.С. – оба орденоносцы.   

В связи с образованием совхоза «Люрский» Хунхинов Б. К перешёл в совхоз механизатором 

и ежегодно добивался высоких производственных показателей. Являлся победителем 

социалистического соревнования 1975, 1976, 1978 годы. По итогам социалистического 

соревнования 1978 года занял второе место среди комбайнеров района, намолотив 1016 

тонн зерна.  

За трудовые заслуги Хунхинов Б.К.  был награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100 –летия со дня рождения В.И. Ленина». Побывал на ВДНХ, он отмечен 

бронзовым знаком, юбилейными медалями Великой Победы. 

 

Хунхинов Лев Маласович, 

труженик тыла, водитель, уроженец улуса Бохолдой (1931 - 2019) 

  

В семье Хунхиновых выросло четверо детей: три сестры и он. Было 

ему семь лет, когда однажды ночью НКВДэшники забрали отца – 

неграмотного деревенского мужика как врага народа. Через два 

месяца отца расстреляли. В середине пятидесятых годов Маласа 

Хунхинова реабилитировали. 

Когда началась война, Лёве было 10 лет. В декабре 1942 году Лёва 

Хунхинов вынужден был оставить Загатуйскую семилетнюю школу, 

где он учился в 5 классе. 

Помогал матери, работавшей в колхозе с утра до ночи. Ходил с 

матерью на ферму, запрягал колхозного коня, подвозил на ферму 

солому, сено, приходилось пасти коров, поить телят. Весной 1943 г. пахал конным плугом 

колхозное поле. В день приходилось пахать 50 – 60 соток. Не так просто было пахать, но 

старался всеми силами, не отставал от других. Зимой трудился на ферме, весной пахал, 

летом косил, осенью убирал. Голод заставлял собирать колоски на полях, мерзлую 

картошку весной. Единственная корова в семье хоть как-то выручала… 

В 17 лет Лев поступил на курсы трактористов училища механизации в Баяндае, по 

окончании отработал три года при Баяндаевской МТС на тракторе – пахал и сеял. Затем - 

служба в армии в Хабаровском крае, где окончил курсы шоферов, служил в авиационной 

части. В конце 1954 года Лев Хунхинов досрочно демобилизовался из рядов армии – умерла 
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мать, подорвавшая здоровье в годы войны. В то время действовал закон, позволяющий 

досрочно демобилизоваться по семейным обстоятельствам. Через год встретил свою 

будущую супругу Анну Петровну Наксалаеву.  

Работал в колхозе на тракторе, на машине и выполнял любую работу. Переехал с семьёй в 

село Баяндай, работал в некоторое время продавцом автолавки, ездил по району, доставляя 

сельским жителям необходимые продукты, промтовары. Являлся одним из лучших 

водителей автолавок. Из райпо он перешёл в строительную организацию МСО-МПМК, где 

успешно трудился. Шофёр – линейный механик – мастер собственной базы – заведующий 

гаражом – вновь шофёр. 

Несмотря на трудности судьбы, Лев Маласович прожил счастливую жизнь. Радовался   

внукам, правнукам и гордился тем, что есть и его вклад в Великую Победу. Л.М.Хунхинов 

был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

 

Хунхинова Феодосия Павловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бохолдой (1919 – 1963) 

Когда началась Великая Отечественная война, Федосии Павловне, 

моей бабушке, было 22 года. Когда она уже была матерью троих 

детей, в начале войны её мужа Петра Хунхеновича забрали на фронт.  

Оставшись одна с тремя детьми, она пошла работать, как 

большинство женщин, в колхоз «Красная Армия». Летом косили, 

убирали урожай, доили коров, а зимой возили сено, силос на быках, 

заготавливали дрова. Бабушка моя вместе со своей напарницей-

подругой Барбоскиной Ариной Бицановной всегда старалась 

перевыполнить дневную норму при уборке урожая. Их фамилии 

постоянно появлялись на листках-молниях, как передовиков, по 

итогам трудового дня. 

 В 1944 году в августе Феодосия Павловна получила похоронку на своего мужа. Моя 

бабушка тогда не могла знать, что её супруг Хунхинов П.Х. за месяц до гибели за героизм 

и доблесть, проявленные в бою, был награжден орденом Красной Звезды (этот факт стал 

известен нам внукам только в 2017 году).  В 25 лет, став вдовой, Феодосия Павловна всю 

жизнь самоотверженно трудилась на тяжелой крестьянской работе, чтобы прокормить 

своих малых детей. Война явилась суровым испытанием для моей бабушки, в послевоенные 

годы она сделала всё, чтобы её дети выросли достойными людьми. 

 Она ушла из жизни в 44 года, война забрала её здоровье. Такие женщины, как Феодосия 

Павловна Хунхинова, мужественно заменили мужчин на нелёгкой стезе сельских 

тружеников, сделав огромный вклад в победу. Родина высоко оценила подвиги тружеников 

тыла специально учрежденной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войны 1941 -1945 годов», которой была награждена и моя бабушка. 

Жанна Абгалдаева 

 

 

Хушеева Наталья Гавриловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Байша (1905 – 1980) 
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Родилась Наталья в семье бедняка, в которой была самой младшей. 

Родители работали в коммуне. В молодые годы Наталья пекла хлеб 

на стане, дома выделывала шкуры диких зверей, овчины. Шила 

тулупы, унты и другую одежду. Когда создали колхоз, вся семья 

вступила в коллективное хозяйство. 

Наталья перед войной вышла замуж за Хубшаная Хушеева.  В годы 

войны у неё было уже пятеро детей, воспитывала осиротевшего 

племянника. В тяжёлую военную пору трудилась трактористкой, 

пахала, сеяла, убирала. Приходилось делать всю мужскую работу. 

Чтобы прокормить семью собирала колоски, коренья «саранок». 

За труд в годы войны Наталья Гавриловна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Материнства II степени.     

 

 

 

Черкашина Галина Михайловна, 

передовая доярка совхоза «Хоготовский» 

уроженка села Хогот  

 

Галина Михайловна Черкашина всю трудовую жизнь проработала на молочно-товарной 

ферме совхоза «Хоготовский». С детских лет Галя помогала своей матери, которая в 

далекие послевоенные годы была одной из передовых доярок, сумевшей с детства привить 

дочери любовь к животным, к своей нелёгкой работе на ферме. Окончив семь классов, 

Галина пошла по стопам матери и влилась в уже знакомый ей коллектив. 

С годами приходил профессиональный опыт, мастерство. Фуражиром работал на ферме и 

её муж Пётр Иннокентьевич Черкашин, который помогал ей. Он также трудился не 

покладая рук, отдав животноводству не менее двадцати пяти лет. После его смерти в семье 

осталось 12 детей. Горе не сломило Галину Михайловну. Она продолжала добросовестно 

работать, как подобает коммунисту, несмотря на все тяготы большой семьи. 

Практически каждый год труд передовой доярки поощрялся почётными грамотами, 

знаками ударника, победителя, премиями. К многочисленным поощрениям прибавились и 

награды Родины – медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» и одна из высших наград страны – 

орден Трудового Красного Знамени.  Галина Михайловна Черкашина удостоена за 

материнский труд ордена «Материнская слава» (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шабаев Прокопий Шадрович, 

ветеран Великой Отечественной войны, 

уроженец улуса Хадай Баяндаевского района (1925 - 2012) 
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Прокопий Шабаев окончил семилетку в Загатуйской семилетней 

школе. Трудовая жизнь началась с 1942 года в колхозе «Красное 

Знамя». В январе 1943 года был призван в Красную Армию. Служил 

в Забайкальском военном округе на 77 разъезде в 393 стрелковом 

полку 103 стрелковой дивизии. 

В составе 583 стрелкового полка с боями прошёл через Большой и 

Малый Хинганский хребет до города Гунчжулин. Принимал участие 

в разгроме Квантунской армии милитаристской Японии. 

Демобилизовался в октябре 1945 года. Домой вернулся без ранений 

и увечий и сразу впрягся в колхозную работу. 

За ратный труд Прокопий Шадрович был награждён медалью «За победу над Японией», 

орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.  

Послевоенное время и вплоть до пенсии Прокопий Шадрович трудился в Хадайском 

отделении совхоза «Ользоновский» и «Загатуйский» механизатором. Здесь же связал свою 

судьбу со своей землячкой Валентиной. В любви и согласии супруги Шабаевы прожили не 

один десяток лет, вырастили шестерых детей. Супруга Валентина Белановна награждена 

медалью Материнства степени I степени. 

За доблестный труд по итогам восьмой пятилетки был награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «Ветеран труда». Ветеран является Почётным гражданином 

Баяндаевского района. 

 

Шабалова Антонида Николаевна, 

передовая доярка совхоза «Хоготовский»,  

уроженка улуса Бурлай Качугского района (1932 г.р.) 

 

Антонина Николаевна всю свою трудовую биографию работала 

дояркой, выбирать профессию не пришлось. Трудиться начала 

Антонида с 14 лет. Шла война, не до учёбы было. Где только ни 

работала она в юные годы: пасла телят, доила коров, пахала землю 

сохой, вязала снопы...  

С Кайзераном Антонида Николаевна связала свою судьбу в 1952 

году, когда вышла замуж за Михаила Матвеевича Шабалова.  Здесь 

продолжила работать дояркой на местной ферме. Путь к мастерству 

открывался в раскрытии секретов профессии каждодневной 

вдумчивой работой на ферме. Военные годы закалили характер.  

Трудовые достижения добросовестной труженицы, ударника 

девятой и десятой пятилеток, был отмечен многочисленными почетными грамотами, 

знаком «Победитель социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР» (1970), 

в этом же 1970 году ленинской медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина».  

В 1971 году А.Н. Шабалова была удостоена высокой правительственной награды -  ордена 

«Знак Почёта», а по итогам следующей пятилетки в 1976 г. награждена орденом Трудового 

Красного Знамени.  

 

Шагаповы Мария Петровна, 

передовая доярка, уроженка улус Лапхай, (1935 - 1992), 

Мансур Акрамович, механизатор колхоза им. Фрунзе 

уроженец села Большая Речка Иркутской области (1939-1995) 
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 Особенность семьи Шагаповых не только в том, 

что жена и муж – орденоносцы. Семья эта 

интернациональная. В 1960- е годы русская и 

татарин соединили свои судьбы и с той поры рука 

об руку шагали по жизни, сообща деля 

повседневные радости и заботы. 

Мария начала трудовую деятельность с 17 лет в 

1952 году дояркой в колхозе им. Фрунзе.  Мария 

Петровна 28 лет проработала дояркой до 1980 года, 

по состоянию здоровья вынуждена была оставить эту тяжёлую работу. 

Нелёгкими были 1950-е годы для сельчан. Да и вся страна только-только залечила раны 

после войны. А сельское хозяйство испытывало острый недостаток техники и механизмов, 

квалифицированных специалистов. 

Вдвойне трудно приходилось животноводам. Всё буквально делалось вручную. Доярки 

доили, убирали навоз, подвозили корма и сами же раздавали, ведрами таскали воду для 

скота. Скудность кормов, их однообразие, низкая продуктивность животных, отсутствие 

высокопородных коров, ветхие деревянные помещения, не говоря уже о настоящей 

зооветеринарной и племенной работе, - всё это было присуще тому времени. Дояркам от 

ранней поры до полночи приходилось быть без отдыха на ферме. 

Вот именно в такое время начала работать Мария Петровна. Через двадцать восемь лет 

работы на ферме здоровье и силенки уже стали не те. Стало подводить здоровье. 

Родина высоко оценила труд М.П. Шагаповой. Она была награждена юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», удостоена 

почётных знаков и званий. В 1973 г. в сентябре был опубликован Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении передовиков сельского хозяйства орденами и 

медалями.  М.П. Шагапова была награждена орденом «Знак Почёта» на областном 

совещании передовиков.  

Мансур Акрамович по специальности механизатор, но работал скотником на 

молочнотоварной ферме, своим трудом, добрым советом способствовал успешной работе 

доярок. Вовремя подвозил корма, раздавал, убирал навоз, потом своевременно выгонял 

стадо на пастбище, пас, заботился о том, чтобы коровы ели досыта, были напоены. Обо всём 

проявлял хозяйскую заботу, всё делал добросовестно, со знанием. 

   За большой вклад в развитие колхозного производства Мансур Акрамович в декабре 1976 

году награждён орденом Трудовой славы III степени. Через несколько лет он пересел на 

трактор. До выхода на пенсию трудился на «железном коне», выполнял разные работы: 

сеял, заготавливал корма, занимался транспортировкой различных грузов. 

 

Фарит Рахмаев     

 

 

 

 

  

Шагиновы Виктор Шадарович, Надежда Николаевна, 
механик, преподаватель СПТУ, ДОСААФ, 

уроженец улуса Бахай (1939 - 2013) 

учитель начальных классов, уроженка улуса Хуты (1943 - 2011) 
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Виктор Шадарович окончил Тулунский техникум 

механизации и Иркутский сельскохозяйственный институт 

агрономический факультет, работал мастером 

производственного обучения Усть-Ордынского ССПТУ – 

14, преподавателем Иркутского ДОСААФ до выхода на 

заслуженный отдых. За многие годы он выучил несколько 

сотен водителей всех категорий. 

В девичестве Надежда Барнакова родилась в большой 

семье, была старшей из восьми детей. Окончив 

Нухунурской семилетнюю школу, в 1959 году поступила в Боханское педагогическое 

училище им. Д.Банзарова. В 1963 году по направлению приехала работать в Нухунурскую 

восьмилетнюю школу. Работала в течение одного года старшей пионервожатой, затем 

Эхирит-Булагатским РОНО в сентябре 1964 года была направлена учителем начальных 

классов в Муромцовскую начальную школу. С 1970 года Надежда Николаевна перевелась 

во 2-ую Бахайскую начальную школу, где проработала до 1980 года. 

Здесь встретила свою судьбу Виктора Шадаровича, с которым связала свою дальнейшую 

судьбу. С семьей переехали в село Баяндай, где с 1980 по 1990 годы проработав заведующей 

Баяндаевским детским садом «Колокольчик», перешла на воспитательскую работу.  В 1995 

году вышла на заслуженный отдых.  

Будучи на пенсии, проработала ещё несколько лет учителем начальных классов в 

Еленинской начальной школе. Надежда Николаевна всю свою трудовую жизнь посвятила 

воспитанию и обучению подрастающего поколения.        

С мужем Шагиновым Виктором Шадаровичем прожили 42 года. Родили и воспитали 

шестерых детей, всем дали образование.  

Шагиновы за плодотворную и долголетнюю работу неоднократно поощрялись грамотами, 

благодарностями и награждены медалями «Ветеран труда». 

Надежда Николаевна от имени Президиума Верховного Совета СССР в 1978 году и Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР в 1983 году была награждена «Медалями 

Материнства» I и II степеней.  

 

Шалбаевы Андрей Итыгилович (1928 – 2002), Варвара Максимовна (1931 -2011),  

труженики тыла, уроженцы улуса Гаханы  

 

          Андрей Итыгилович родился в семье 

крестьянина Шалбаева Итыгила Шалбаевича и 

Таисии Манзаровны. После окончания пяти 

классов, начал трудиться в колхозе им. А. 

Жданова в военные трудные годы.  Отслужил в 

армии с 1949 по 1953 годы н    Тихоокеанском 

флоте на Сахалине. Демобилизовавшись, 

вернулся на малую родину. В том же году женился 

на Банаевой Варваре Максимовне. Оба были 

очень трудолюбивыми людьми. Андрей Итыгилович, окончив курсы 

трактористов, трудился в колхозе им. А. Жданова, затем в совхозе «Баяндаевский» 

трактористом, мотористом, учётчиком на Бадагуйской молочнотоварной ферме, сторожем 

на зерноскладе полевого стана Сайбогор.                                                                                                    
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          За свой труд Андрей Итыгилович Шалбаев награждён медалью: «За доблестный труд. 

В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985) 

и юбилейными медалями Великой Победы. 

           Супруга Варвара Максимовна трудилась дояркой, телятницей, чабаном. Супруги 

вырастили и воспитали семерых детей, дали всем образование, помогали внукам. Как 

многодетная мать Варвара Максимовна была награждена медаль Материнства I и II 

степеней (1964, 1966 гг.) и орденом «Материнская слава» III степени (1968г.), «Ветеран 

труда» и юбилейными медалями Великой Победы.   

 

Шамина Валентина Петровна, 

передовая телятница колхоза им Фрунзе, уроженка Татарской АССР. (1950 г.р.) 

 

Валентина Петровна Репина родилась в многодетной семье, где 

была самой старшей. В 1960 году семья переехала в 

Баяндаевский район в деревню Улан.  

В 1966 году после окончания школы начала трудовую 

деятельность дояркой в молочнотоварную ферму № 3 колхоза 

им. Фрунзе. Вскоре перевелась телятницей этого же хозяйства. 

Постепенно стала набирать опыта по уходу за телятами. 

Принимала участие в социалистическом соревновании среди 

телятниц района. Награждена знаком «Победитель 

соцсоревнования», почётными грамотами районного, областного 

уровней. 

За достигнутые трудовые успехи, высокие привесы Валентина Петровна Шамина в 1973 

году награждена орденом «Знак Почёта». 

В 1978 году вышла замуж за Шамина В.И. и уехала в деревню Коновалово Усть – 

Удинского района Иркутской области. Трудилась телятницей, дояркой, свинаркой. В 1991 

году вернулась в Половинку и продолжала работать в колхозе им. Фрунзе до 

пенсии.Принимала активное участие в общественной жизни села.  

 

 

Шантанова Елизавета Карповна, 

передовая доярка совхоза «Баяндаевский», 

уроженка улуса Гаханы (1959 г.р.) 

 

Животноводы Эдыгейской МТФ совхоза «Баяндаевский» в 1985 году, 

справившись с годовым планом производства молока, перекрыли 

задание пятилетки на 6,5%. Эдыгейцы первыми в районе перешли на 

коллективный подряд. Лидер коллектива Елизавета Карповна 

Шантанова по итогам 1985 года выполнила план на 167%, надоив на 

одну фуражную корову 3363 килограммов молока, увеличила 

продуктивность коров на 424 килограмма.  

Елизавета до фермы работала на авиационном заводе г. Улан-Удэ, 

вернулась домой, трудилась в местном магазине сельпо продавцом. А 

тут подоспело время уходить на пенсию её маме Анастасии 

Тайсаевне. Дочь приняла её группу. Учиться новой профессии ей надобности не было – с 

детства помогала матери на ферме. Проработав год в 1979 году, она стала надаивать молока 

от каждой коровы 3000 кг. Для этого она приложила всё свое старание, трудолюбие. 
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Клуб «трёхтысячниц» сменил своё прежнее наименование на «четырехтысячниц» 

благодаря неоднократным победителям социалистического соревнования Е.К.Шантановой, 

Г.Г.Косаковой, В.В.Багиновой и Е.М.Романовой, которые по итогам юбилейного года 

впервые перешагнули рубеж в четыре тысячи килограммов молока от каждой коровы. 

Рекорд района установила молодая доярка, член КПСС Елизавета Карповна. На её счету 

4419 кг. 

Как победитель социалистических соревнований молодой гвардеец X и XI пятилеток Е.К. 

Шантанова поощрялась туристическими путёвками. Награждалась в 1980-е годы как 

победитель во Всесоюзном социалистическом соревновании за достижения наивысших 

результатов, за увеличение продуктов животноводства почётными дипломами, почётными 

грамотами Государственным агропромышленным комитетом РСФСР и СССР и ЦК 

профсоюзов работников агропромышленного комплекса, Министерством сельского 

хозяйства РСФСР, ЦК КПСС, Советом Министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

 

 

Шаракшинова Валентина Бахрушкиновна, 

 Мать – героиня, уроженка улуса Хиней (1939 г.р.) 

 

У своих родителей Валентина была единственным ребёнком. После 

окончания школы она работала на ферме. Когда ей исполнилось 26 

лет, Валентина вышла замуж за Лаврентия Кирилловича 

Шаракшинова, уроженца Новонукутска. Молодая семья жила в 

Хинее, работали на ферме, она дояркой, он – трактористом. 

Участвовала в соцсоревновании среди мастеров ручного доения по 

району.  Она по итогам 1986 г. выполнила план на 134 %, надоив 3247 

кг молока на одну фуражную корову, заняла второе место. 

 Многодетной семье, где росли двенадцать детей руководство совхоза 

«Загатуйский» предоставило просторный дом. Дети выросли в 

большой дружной семье, обзавелись своими семьями, половина детей разъехались, а другая 

половина осталась рядом с родителями. Почти все дети Шаракшиновых являются 

многодетными родителями.  Валентина Вахрушкиновна является бабушкой, прабабушкой, 

которая балует своих многочисленных внуков и правнуков пирожками, блинчиками и 

другой вкуснятиной. 

Валентина Вахрушкиновна Шаракшинова была награждена медалями «Медаль 

Материнства» всех степеней, орденом «Мать - героиня» и удостоена звания Мать-героиня 

(1981), является ветераном труда.  

 

 

 

 

 

 

Шатаев Абзай Аргеевич, 

труженик тыла, уроженец улуса Гаханы - Эдыгей (1928 – 1974) 

 



 
 

314 
 

Абзай Аргеевич родился в крестьянской семье. Нелёгкая доля выпала 

детям, родители ушли из жизни рано. Не познав, как следует радости 

беспечного детства, они слишком рано узнали всю тяжесть 

крестьянского труда. Окончил пять классов, дальше учиться не 

довелось ему, нужно было зарабатывать на жизнь.  Грянула война, 

старший брат Архип, заменивший им отца, ушёл на фронт. Абзай, 

как и все, перенёс на своих юных плечах тяжести и лишения той 

суровой поры.  

В годы войны он работал на разных работах. Работал, как и все 

труженики, только с одной мыслью «Всё для фронта, всё для 

победы!».  Косил, убирал сено, пахал в звене Бусоева конным плугом, боронил, сеял, убирал 

урожай вместе со своими сверстниками. Осенью доставлял так называемые «красные 

обозы», разгружал тяжёлые мешки с зерном в Баяндаевском хлебоприёмном пункте 

«Заготзерно». В годы войны колхоз им. А. Жданова был крепким хозяйством, доставляли 

тогда по сто подвод зерна хлебоприёмный пункт.  

Зимой в лесу заготавливал дрова по разнарядке райисполкома, возил в Баяндай. Трудился 

от зари до зари.  

Его сверстники в годы войны трудились вместе с ним. Это Абгалдаева Аграфена Алдаровна 

была комсомольским организатором колхоза им. Жданова, работала рядовой колхозницей, 

своим самоотверженным трудом показывала всем пример.   

 Бохоев Марк Бохоевич работал с ним в звене Бусоева. В 1945 году он пахал 40 га, при плане 

должен был вспахать 14 га, в том же году на жатке лобогрейкой убрал 160 гектаров на 100 

гектаров больше намеченного плана.  

Шалбаева Таисия Манзаровна на уборке ежедневно увязывала по 1200 – 1400 снопов, 

больше на 600-800 снопов. Она являлась участницей областного совещания передовиков 

сельского хозяйства. 

Трудились, не отставая от других, внося свою лепту в дело победы, Бултанова Валентина 

Баяндаевна, Ванькинова Матрёна Алексеевна, Олоева Мария Олоевна, Олоев Обок 

Олоевич, Антохонова Балисай Б.  и другие рядовые колхозники им. А. Жданова.  

В июне 1946 года в числе выше перечисленных земляков Абзай Аргеевич был награждён 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Послевоенные годы продолжал трудиться в колхозе, затем выучился на курсах 

трактористов. После женитьбы ушёл в армию. Отслужив три с половиной года, работал на 

тракторе, пахал целину в совхозе «Ользоновский». С 1963 года трудился чабаном, затем 

ему доверили молодняк КРС в совхозе «Баяндаевский».  

Работу выполнял, тщательно соблюдая режим содержания скота и рацион кормления, 

которые влияли на продуктивность животных и качество продукции. Так он обеспечивал 

максимальную, стопроцентную сохранность, хорошую упитанность животных. Отмечая 

его трудовые заслуги, руководство совхоза постоянно поощряло почётными грамотами, 

ценными подарками, денежными премиями и другими знаками отличия, юбилейной 

ленинской медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина». 

Скромный, аккуратный и трудолюбивый, он эти качества пронёс через всю жизнь. Со своей 

супругой Матрёной Батюровной воспитали семерых детей. Матрёна Батюровна как 

многодетная мать была награждена медалями Материнства двух степеней, орденом 

«Материнская слава» III степени. 

Стойкость духа, готовность посвятить себя общему делу, трудолюбие - всё это они 

заложили своим детям, которые нашли своё достойное место в обществе. 
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Альбина Вахрамеева 

 

Шатаев Архип Аргеевич, 
труженик тыла, уроженец улуса Гаханы - Эдыгей (1919 – 1998) 

 

Шатаев Архип Аргеевич родился в простой крестьянской семье. С 1927 

года по 1931 год учился в Гаханской начальной школе, а после 

поступил в 5 класс Школы крестьянской молодежи в п. Усть-

Ордынский по настоянию родителей, которые хотели дать хорошее 

образование своему первенцу. 

С 1933 года по 1936 год работал чабаном в колхозе им. Косарева.  

Участвовал на съезде передовиков сельского хозяйства в г. Улан-Удэ в 

январе 1936 года, где был награжден почетной грамотой и именными 

часами Бурятского обкома ВКП(б) и Президиума Верховного Совета и 

Совета Министров Бурят- Монгольской АССР.  

С августа 1936 года работал заведующим сушильным током по 

подработке и сдаче государству зерна, одновременно был избран секретарем 

комсомольской организации колхоза им. Жданова.  С апреля 1937 года учётчик тракторной 

бригады, с февраля 1938 года – заместитель председателя колхоза им. Жданова. В это время 

он женился на Анне Николаевне Шобогоровой, которая стала помощником и другом во 

всей его дальнейшей судьбе. Вместе прошли все невзгоды, преодолели тяготы сиротства, 

воспитали 7 детей, дали им соответствующее образование, помогли обустроиться в жизни 

братьям и сестрам. Супруга Анна Николаевна как многодетная мать была награждена 

медалями Материнства двух степеней и орденом «Материнская слава» III степени.  

С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт, где участвовал в боях на северо-

западном направлении, защите Ленинграда во время блокады. Вернулся после тяжелого 

ранения в 1943 году. Награжден медалью «Победа над Германией в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 гг.» (1946), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1946), орденом «Отечественной войны II степени» (1985), 

юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда» (1978).  

С 1943 года работал полеводческим бригадиром колхоза им. Жданова, с июля 1944 года 

заместителем председателя этого же колхоза, а с февраля 1947 года по август 1949 год – 

председателем колхоза. С августа 1949 года по декабрь 1954 года работал председателем 

Гаханского Булучного Совета депутатов трудящихся. С декабря 1954 года его назначили 

заведующим фермой колхоза им. Жданова, затем - учетчиком тракторной бригады, 

кладовщиком гаханского отделения совхоза «Баяндаевский». В мае 1977 года ушел на 

заслуженный отдых, переехали с супругой в г. Улан-Удэ, жили с младшим сыном, помогали 

воспитывать внуков. 

 

Анна Амагаева 

 

 

Шеметова Валентина Васильевна, 

бухгалтер, уроженка села Казачинско-Ленского района Иркутской области (1934 -2006) 
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В 1952 году, окончив Казачинскую среднюю школу, Валентина 

Шеметова поступила в Иркутский сельскохозяйственный институт на 

факультет агрономия. После окончания в 1957 году по распределению 

была направлена в совхоз «Ользоновский» в отделение Ново – 

Николаевск агрономом. В 1963 году была назначена главным агрономом 

в отделение №1 совхоза «Ользоновский». 

 Начинался путь бухгалтера Валентины Васильевны после окончания 

бухгалтерских курсов. С 1970 года стала работать экономистом, а затем 

с 1976 года работала в райисполкоме Баяндаевского района главным бухгалтером, позже 

совхоза «Ользоновский» и проработала до 2003 года. 

Валентина Васильевна как опытный бухгалтер знала свою работу отлично.     Мобильность, 

чувство высокой ответственности, любовь к своей профессии – весь этот комплекс 

позволил Валентине Васильевне решать поставленные задачи, что благоприятно 

сказывалось на всей работе совхоза «Ользоновский» также отрасли района. За время работы 

Шеметова В.В. была удостоена звания «Лучший бухгалтер Баяндаевского района» (1994). 

За многолетнюю и добросовестную работу Валентина Васильевна награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», являлась 

ветераном труда. 

Шеметова Галина Афанасьевна, 

передовик, доярка колхоза им. Фрунзе, 

уроженка деревни Копылово Качугского района (1931 г.р.) 

 

Галина Михайловна в прошлом одна из передовых доярок колхоза им. Фрунзе, в 1985 году 

ушла на заслуженный отдых, являясь членом «Клуба трёхтысячниц». 

Выросла в большой семье, где жили трудно, голодно. Началась война, поэтому ей пришлось 

идти работать с 10 лет. Где только она ни работала - косила, снопы вязала, на жатке 

трудилась, телят пасла и овец, заготавливала лес. Совсем ещё молоденькой девушкой 

ездила на лесозаготовки в Чуну и Братск. Тогда в военное время не спрашивали: можешь 

или не можешь, хочешь или не хочешь, приказывали: «Ехать туда-то, делать то-то». 

Последствия от такой тяжёлой работы сказались со временем на здоровье. 

Вышла замуж за Николая Афанасьевича Кузнецова из Шаманки. Работала дояркой 30 лет. 

За высокие удои, за добросовестный труд была награждена многими почётными грамотами, 

дипломами, знаками «Победитель социалистического соревнования», медалями: «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда».  

 

Ширяева Мария Степановна, 

труженица тыла, уроженка деревни Духовщина 

 

 Мария Степановна Ширяева родилась в 1918 году. Молоденькой девушкой Мария вышла 

замуж за своего односельчанина Ширяева Евгения Ивановича, работавшего учителем в 

школе. Но семейное счастье было недолгим, прожив с молодой женой три года, в 1939 году 

ушёл служить в армию. И вернулся домой только через семь лет. В армию провожала его 

жена с маленьким сыном. Служба в армии затянулась на долгие годы. Прослужив на 

Востоке два года, он был отправлен на Запад, в самое пекло войны. 

А Мария Степановна в годы войны работала в Баяндае пекарем, старшим пекарем была 

Степанида Акулова. В пекарне женщины вручную замешивали тесто и пекли хлеб, сами 

пилили, кололи дрова, таскали мешки с мукой. Тяжёлые и голодные времена были тогда. 
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Женщины сами голодные, обессиленные ходили по колхозам, собирали муку, кто, сколько 

мог дать. А сами получали дневной паёк по 50 и 100 граммов хлеба. Каждый кусочек хлеба, 

даже самый маленький был дороже всего на свете, ведь у всех росли маленькие дети. Долго 

и тяжело они пережили войну. О победе узнали на работе, в пекарне. Всё было: слёзы 

радости – кто-то уже вернулся с фронта, и горя – многие получили похоронки. 

Осенью 1945-го он вернулся домой. Война унесла жизни многих молодых парней, погибли 

на фронте три родных брата Марии Степановна, один вернулся с войны без ноги. 

Фронтовые раны не давали Евгению Ивановичу покоя. Промучившись несколько лет, в 63 

года он умер. Мария Степановна, оставшись одна, переехала к дочери. 

Акулова С.Н., Ширяева М.С. как труженики тыла награждены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

 

Антонина Буентуева 

 

 

Шихеев Алексей Хайтранович, 

чеканщик по золоту, серебру, народный умелец,  

уроженец улуса Бохолдой 

 

Шихеев Алексей Хайтранович родился в далёком 1873 году в улусе Бохолдой. Изделия 

этого уникального мастера-чеканщика из Бохолдоя экспонировались на выставках в 

окружном краеведческом музее. 

В 1930-1940 годы Алексей Шихеев прославился как народный умелец, замечательный 

чеканщик по золоту и серебру. О нём слагали песни и легенды, называли просто 

«Бохолдойн алташа дархан» (Бохолдойский златокузнец), иногда с добавлением фамилии. 

Из воспоминаний сына Алексея Хайтрановича Николая Алексеевича Шихеева, ветерана 

Великой Отечественной войны: «В не столь далёкие времена, когда самое сокровенное и 

любимое у бурят – ёхор был в уважении и почёте, на нааданах (игрищах), празднествах и 

свадьбах. В Иркутске, Ангарске, Усть-Орде, в сельских домах культуры и клубах - на всех 

празднествах пели известную песню: «Бохолдойн бэрхэ Больнейскэ бэhэлэг шутхуулы…» 

Каждый бурят, будь он из Алари или Осы, из Бохана или Нукутов, из булагатских или 

эхиритских родов, поддерживая эту популярную песню, знал о её героях – больших 

мастерах чеканки из улуса Бохолдой Баяндаевского района. 

Один из них – мой отец Алексей Хайтранович Шихеев. Он был величайшим мастером – 

чеканщиком по металлу и дереву, своей славой в Прибайкалье, не уступавшей лесковскому 

Левше.  

Но самым главным ремеслом, которым заслужил Алексей Хайтранович славу и почёт в 

ближайших и дальних улусах, была чеканка по драгоценным металлам. Он плавил золото, 

из него делал кольца, перстни, браслеты, медальоны самых различных форм и размеров, 

другие украшения для женщин. Работал отец по серебру, изготовлял рюмки, тарелки, 

ложки, украшал серебром трубки и мундштуки. Сам вырезал из мамонтовой кости, 

каменного угля и берёзы трубки, различные украшения для национальной одежды из 

серебра, украшал сбрую, седла, уздечки, шлеи, нагрудники. Вырезал из берёзы удобные 

сёдла для верховой езды, к ним приклеивал кожу, выделанную особым бурятским 

способом, прикреплял различного цвета бляхи из бронзы, серебра. 

Отовсюду приезжали к отцу с заказами. Он изготовлял пояса-ремни с именными надписями 

из чистого серебра для тех, кто избирался начальником (нойоном, тайшой). Таких изделий 

в округе, кроме отца, никто не мог изготовить.    
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Я видел в окружном музее немало вещей, изготовленных руками моего отца: пояса 

серебряные, женскую одежду с драгоценными украшениями, но это только малая часть 

того, что им создано. 

Мой отец действительно заслуживает уважения за свой талант, посвящённый творчеству и 

служению людям, которым подарил столько радости своим непревзойденным мастерством. 

Никто из сыновей не дорос до отцовского искусства, хотя я могу делать трубки, паять 

жестяную посуду. Думаю, что внуки или правнуки не только возродят и продолжат 

семейную традицию мастера-златокузнеца». 

 

Николай Шихеев 

 

Шихеева Наталья Алексеевна, 

труженица тыла, уроженка улуса Бохолдой 

          Окончила 4 класса в Бохолдое 1926 году. Была секретарём 

комсомольской ячейки коммуны, затем колхоза «Красная Армия». 

Работала в колхозе наравне со всеми. Училась на годичных курсах 

при политотделе Баяндаевской МТС. Стала активной комсомолкой. 

          В 1935 году она поехала учиться в Улан – Удэ. Днём 

обслуживала покупателей в магазине, устроившись продавцом, а 

вечерами – училась. В том же году её избрали депутатом горсовета. 

         В 1936 году она была избрана делегатом на X съезд комсомола 

от Бурят – Монгольской автономной республики. В числе шести 

делегатов с 11 по 21 апреля 1936 г. побывала в Москве в Большом 

Кремлёвском дворце, где проходил съезд и присутствовали на нём 1103 делегата, в числе 

которых были орденоносцы, новаторы и передовики производства. 

          С глубоким волнением она послушала доклады, выступления А. Косарева, 

Генерального секретаря ЦК комсомола страны и других руководителей партии и 

правительства. 

          В трудный 1941 год вступила Н. Шихеева в ряды Коммунистической партии. В годы 

войны она трудилась там, куда направляла её партия. В 1942 году Наталья Алексеевна стала 

инструктором АК ВКП(б) вновь организованного аймака в Баяндае. Затем её назначили 

заведующей торговым отделом аймачного исполкома. Эта работа была самой трудной. 

Тогда существовала карточная система. Нужно было следить, чтобы ни один грамм хлеба 

не уходил на сторону без карточки. В то время прибывали эвакуированные, возвращались 

раненые фронтовики. Но самым трудным было обеспечить хлебом детей – сирот. Только в 

1944 году аймачный исполком добился того, чтобы в селе Хогот открыли детский дом.   

    Н.А. Шихеева, комсомолка 1930 - х годов, делегат Х съезда ВЛКСМ, коммунист, 

труженица тыла, ветеран труда, прожила интересную жизнь. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Сергей Галимуллин 

Шобдоева Матрёна Васильевна, 

труженица тыла, 

 уроженка улуса Зуун – Булук Эхирит – Булагатского района (1924 – 1983) 
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          Матрена Васильевна родилась в крестьянской семье 

Монхоровых, тогда они жили в улусе Бахай -1. После рождения 

Матрены, её мать скончалась. Маленькую Матрёну вынянчил её дед 

Мухархан и его родственники. В 1937 году отца Матрёны, его 

сестру Екатерину, имевших небольшое хозяйство, раскулачили и 

отправили в ссылку. Семья лишилась всего имущества. Матрена 

оставшись без средств существования, без дома, была обречена на 

нищету и голод. Вынуждена была идти работать, наниматься 

людям, чтобы прокормиться. Иногда помогали ей дядя Монэ, тетя 

Анна, у которых семьи были многодетными.  Матрёна всегда была 

признательна им за их поддержку и любовь.   

          Вернувшаяся с ссылки тетя Екатерина, забрала Матрену к себе в улус Бахай –2.  В 

годы войны Матрена Васильевна трудилась в колхозе, с ранней весны до поздней осени, 

живя со всеми на полевом стане «Хухай». Зимой работа на ферме – тоже ручная, тяжелая. 

Трудилась на износ, как и все во имя Победы, несмотря на то что еда скудная, одежда вся 

ветхая, жили, работали с надеждой и ожиданием победы, поддерживая друг друга.  

В 1944 году Матрёна Васильевна вышла замуж за фронтовика Шобдоева Аполлона 

Ергоновича, который после ранения комиссованный вернулся домой. В счастливом браке 

прожили 42 года, родили и воспитали 6 детей. Вырастили их трудолюбивыми, честными, 

порядочными. Дали всем образование.  Вся жизнь её прошла в хлопотах и заботах. 

Трудилась техничкой в амбулатории, сельском Совете, библиотеке. Сиротство, болезнь, 

фронтовые ранения не дали им прожить долгую жизнь. 

          Матрёна Васильевна - ветеран труда, многодетная мать, награждена медалями 

Материнства I,II степеней, «Ветеран труда», приравнена к статусу труженика тыла. 

Шобогорова Клавдия Иннокентьевна, 

передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженка улуса Нухунур (1952г.р.) 

 

        Клавдия Шобогорова ещё молоденькой девушкой в 1971 г. 

пришла работать на ферму. В летние каникулы до этого она помогала 

своей маме Марии Семёновне, которая всю жизнь трудилась на 

Нагалыкской ферме. Два года проработала на этой ферме, вышла 

замуж за Романа Шобогорова. С мужем переехали в Шехаргун.  В 

Шехаргуне пошла на ферму дояркой. Тогда на ферме уже была 

внедрена механическая дойка, в Нагалыке доила вручную. Быстро 

освоила механическую дойку и через три года заняла на районном 

конкурсе мастеров машинного доения III место. В 1978 г. стала 

победителем социалистического соревнования в районе. В том же году 

вступила в КПСС. 

          Была неоднократно в числе победителей социалистического соревнования среди 

мастеров машинного доения колхоза «Путь к коммунизму». Недаром носила звание 

«Ударник коммунистического труда». Ежегодно получала грамоты, денежные премии. 

В последующие годы превзошла трёхтысячный рубеж.  Ежегодно подтверждала звание 

ударника, победителя соцсоревнований. Шобогорова К.И. за ударный труд была удостоена 

ордена Трудовой славы III степени. Возглавляла звено операторов машинного доения, 

которое лидировало в социалистическом соревновании, ежедневно получая около 9 кг 

молока от каждой фуражной коровы. 
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Шобогоров Николай Николаевич, 

труженик тыла, уроженец улуса Гаханы (1927 – 1978) 

 

         В семье родился вторым после сестры, семья была большая. 

Когда окончил 6 классов, началась война, ему пришлось оставить 

учёбу. Война заставила повзрослеть рано, стать кормильцем семьи 

из-за ухода отца Николая Шобогоровича на войну. Все от мала до 

велика стали помогать фронту, приближая долгожданную Победу. 

Николай Шобогоров внёс свою лепту, отличившись в «Бусоевском 

движении». Вместе со своими сверстниками пахал на лошадях, 

боронил, косил, убирал сено, зимой заготавливали дрова. Делал 

самую тяжёлую мужскую работу. 

        В 1946 году Николай Николаевич в числе своих земляков был 

удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

После войны, отучившись на тракториста, стал работать на тракторе ЧТЗ, поднимал целину 

в колхозе им. Жданова. Затем его отправили учиться на курсы руководителей среднего 

звена. С тех пор   всю трудовую деятельность он посвятил полеводческой бригаде, работая 

бригадиром тракторной бригады. Награждался многими почётными грамотами, и слава 

гаханских хлеборобов тех лет гремела далеко за пределами района.  

         В 1949 году Николай Николаевич женился на Малановой Марии Матвеевне. Они 

вырастили семерых детей, дали всем образование. Воспитали их такими же честными, 

трудолюбивыми, отзывчивыми, какими сами были. Мария Матвеевна как многодетная мать 

была награждена медалями Материнства двух степеней и орденом «Материнская слава» III 

степени. 

 

Шобогорова Татьяна Гавриловна, 

труженица тыла, уроженка улуса Сондой (1923 – 2012) 

 

        Татьяна родилась в многодетной семье Васильевых. Детство и 

юность было трудным. Когда ей было 14 лет, отец был репрессирован. 

Реабилитирован посмертно. 

        В семье материальное положение было трудным, скота много 

держать не разрешали.  В школе Татьяна училась с перерывами, в 1939 

году завершила учёбу, окончила пять классов, дальше учиться не могла 

– нужно было работать. С 16 лет начала работать в колхозе на разных 

работах. В годы войны пахала, сеяла, убирала урожай, заготавливала 

сено, участвовала в сортировке семян, возила зерно в заготовительный 

пункт в село Баяндай. Вся работа производилась вручную. 

         В 1949 году Татьяна Гавриловна вышла замуж за Шобогорова Тараса Шарлановича и 

переехала к нему в улус Шехаргун. Работала на разных работах в колхозе «Путь к 

коммунизму». Вместе с супругом родили и воспитали восемь детей. 

        Татьяна Гавриловна награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», орденом «Материнской Славы» 

трёх степеней.  

 

Шобохоновы Башелхан Шопхоевич (1928 - 1994), 

Иннокентий Башелханович (1953 г.р.), 
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передовые механизаторы совхоза «Баяндаевский», 

уроженцы улуса Гаханы, 

Надежда Матвеевна (1928г.р.) уроженка улуса Гулун – Тумур. 

 

        К тем, кем издавна славится гаханская земля, кто своим 

честным и бескорыстным трудом славит родные просторы, 

относится рабочая династия Шобохоновых.  

         Башелхан Шопхоевич - основатель династии, отец большого 

семейства.Свой трудовой путь начал с 15 лет в 1943г. колхозе им. 

Жданова. За этот труд был награждён медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» После службы 

в армии (1948-1951), продолжал работать трактористом в колхозе 

им. Жданова. В родном колхозе поднимал целину и в 1957 г. был 

награждён медалью «За освоение целинных земель». После 

реорганизации колхоза им. Жданова всю жизнь трудился 

механизатором гаханского отделения совхозов «Ользоновский», «Баяндаевский» и всегда 

показывал лучшие результаты.         

         1954 г. Он участник ВДНХ. Этой чести молодой 

механизатор был удостоен за рекордные показатели на 

подъёме целины в родном хозяйстве в трудные 

послевоенные годы. В 1970 году за высокие 

производственные показатели механизатор 

удостоен юбилейной ленинской медали «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» и в 1971 году медалью «За трудовое отличие». 

В 1973 году за особые заслуги в области сельского хозяйства – 

орденом Трудового Красного Знамени.1976 г. по 

итогам девятой пятилетки Родина отметила труд передового механизатора орденом «Знак 

Почёта». Через пять лет, как ударник 10-й пятилетки, награждён медалью «За трудовую 

доблесть» (1981). 

          Вместе супругой Надеждой Матвеевной родили и воспитали десять детей. Надежда 

Матвеевна награждена медалями Материнства всех степеней, орденом «Материнская 

Слава», удостоена высокого звания «Мать-героиня» (1969). Она является труженицей тыла 

и ветераном труда. 

          Свою любовь к технике, родному краю, преданность земле 

Башелхан Шопхоевич привил своим детям. Юрий стал инженером-

механиком, Иннокентий пошёл по стопам отца. Сначала отец 

обучил его механизаторскому делу и передал ему свой МТЗ – 50. 

Вначале Иннокентий работал в механизированном звене по 

заготовке грубых кормов. Впоследствии стал бессменным 

бригадиром молодёжной бригады на уборке многолетних трав. Его 

бригада занимала передовые места из года в год. 

           Ещё будучи комсомольцем, Иннокентий за трудовую 

деятельность награждён знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 

11-ой пятилетки I и II степени Баяндаевским РК и областным 

комитетом ВЛКСМ, знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос». В числе 26 лучших людей 

района, удостоенных высоких наград по итогам одиннадцатой пятилетки, были имена отца 

и сына Шобохоновых. Иннокентий удостоен ордена Трудовой Славы III степени Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29. 08. 1986г. 

           Иннокентий Башелханович является многократным чемпионом Иркутской области, 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Баяндаевского района по настольному 

теннису, призёром по волейболу, городошному спорту.  
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Шопхоева Наталья Самбаровна, 
труженица тыла, уроженка улуса Байша (1923 – 2003) 

 

           Наталья Самбаровна, в девичестве Елхоева, родилась в 

многодетной семье. Учась в школе и работая в колхозе, она показывала 

организаторские способности, умение убеждать людей.   

          Когда началась война, она была мобилизована в армию, но 

председатель колхоза   её сразу отозвал и оставил, так как в колхозе 

тоже нужны были такие люди. В 1942 году она окончила курсы 

трактористов в посёлке Залари. В своём колхозе «Первый путь» пахала 

целину, пары, боронила, на комбайне убирала хлеб.  

           В 1943 году её направили на курсы руководителей среднего звена 

в Тулун. После окончания курсов назначили бригадиром тракторной 

бригады, на этой должности работала до конца войны. Вместе с 

молодыми трактористками пахала, ремонтировала технику. 

           Во время учёбы в Тулуне, она познакомилась с будущим мужем, который после 

ранения, вернувшись с фронта, тоже учился на курсах трактористов. В 1946 году вышла 

замуж за Шопхоева Марка Ангаровича, переехав в Гаханы, стала работать телятницей, 

затем дояркой. Постоянно поощрялась за хорошую работу знаками «Победитель 

соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда», почётными грамотами.   

          Наталья Самбаровна родила 8 детей, помогала воспитывать многочисленных внуков. 

Земляки о ней отзывались как о трудолюбивой женщине, гостеприимной хозяйке, хорошей 

матери, доброй и заботливой бабушке. 

          Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг.», медалями Материнства всех степеней, орденом «Материнская слава» II степени.    

Альбина Вахрамеева 

 

Шунгуева Ольга Егоровна, 
труженица тыла, уроженка улуса Лапхай (1930 – 2013) 

 

         Когда Ольге было 7 лет, отца Шунгуева Егора Забановича 

репрессировали. Ольга после окончания начальной школы 

вынуждена была оставить учёбу, идти работать, затем началась 

война.  

           Работала в колхозе им. Кирова, гребла сено, на лошади возила 

копна к стогу. Ещё в 14 лет, став передовой дояркой, была поощрена 

подарком – наручными часами от правления колхоза им. Кирова. В 

1945 году, выучившись на тракториста, пахала, боронила поле. 

           После войны трудилась чабаном, дояркой до выхода на 

заслуженный отдых. После выхода на пенсию несколько лет 

проработала прачкой в детском саду.  

          За годы трудовой деятельности поощрялась многими почётными грамотами, за труд 

в годы войны она удостоена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

 

Шурко Анатолий Петрович, 
труженик тыла, уроженец участка Игоревка. (1930 – 2006) 
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          Родители Анатолия Шурко переселились в Сибирь в далёком 

1909 году в годы столыпинской реформы. В грозные военные годы   

работал наравне с взрослыми в полеводстве и животноводстве. А. 

Шурко, окончив семилетку, остался работать в Игоревке, отслужил 

армию. В 1955 году переехал в село Ользоны, работал 

разнорабочим.  

           В 1957 году, окончив школу механизации в с. Баяндай, 

трудился с той поры трактористом, комбайнером в совхозе 

«Ользоновский». Работал на совесть, становился неоднократно 

победителем соцсоревнований, ударником IX пятилетки.  

           А.П. Шурко за рекордные показатели в труде награждался 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), «За трудовую доблесть» (1976), «Ветеран труда» (1985).  

            Его супруга Валентина Илларионовна 1930 года рождения трудовую деятельность 

начала с 1941 года. Работала в колхозе на разных работах. После войны трудилась дояркой 

на ферме совхоза «Ользоновский». С мужем воспитали 5 детей. 

Валентина Илларионовна удостоена медалей «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»  (1995), «Ветеран труда» (1980), медалью 

Материнства II степени (1968). 

 

Шуханова Александра Алексеевна, 
труженица тыла, ветеран труда,  

уроженка улуса Отонхой Эхирит – Булагатского района. (1927г.р.) 

 

          Александра Алексеевна родилась в многодетной семье вторым 

ребёнком из шестерых. Она прожила тяжелую жизнь, полную 

сложностей и испытаний и при этом сумела остаться Человеком с 

большой буквы, сохранив свои лучшие человеческие качества.  

          Вместе с супругом Григорием Шопходоевичем Шухановым 

родили и воспитали восьмерых детей. На сегодняшний день 

Александра Алексеевна имеет многочисленных внуков, правнуков, 

праправнуков. 

          Александра Алексеевна очень трудолюбива. Более 40 лет 

проработала она в совхозе дояркой, завоевав уважение и почтение 

своих коллег. До сих пор многие из них обращаются к ней за советом. 

Александра Алексеевна - труженик тыла, ветеран труда. Имеет многочисленные грамоты и 

медали за добросовестный труд, за высокие показатели и профессиональное мастерство. В 

военные годы, по её рассказам, они, подростки, работали в поле по 14 -16 часов, а вечерами, 

собравшись в одном доме, шили и вязали варежки, носки, теплые вещи для своих отцов, 

братьев, мужей и отправляли на фронт.   

          Имеет почётные знаки, медали: медаль Материнства I, II степеней, орден 

«Материнская слава» II, III степеней, знак «Победитель социалистического соревнования» 

(1967 г., 1977 г.) Знак общественного поощрения «75 лет Иркутской области», (2012 г) 

юбилейные медали Великой Победы, почётный знак «Почётная семья Баяндаевского 

района» (№5/8 от 25 марта 2015 г.). 

 

Шуханов Григорий Шопходоевич, 

труженик тыла, уроженец улуса Бахай-1 (1930 - 2005) 
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Подростком Гриша работал на разных работах, в колхозе выполнял 

тяжёлую работу.  По 700 и более мешков перетаскивал на спине от 

комбайна на телегу, вёз их в Баяндай в хлебоприёмный пункт 

«Заготзерно», мешки с зерном по 70-80 килограммов перетаскивал 

наверх элеватора на зерноток.  Его трудовые заслуги в годы войны 

отмечен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 

После войны Гриша продолжил учёбу в школе. В молодости служил 

в пограничных войсках. После службы в армии продолжал трудиться 

в родном хозяйстве на разных работах. На пенсию вышел в 1990 

году. После пенсии в некоторое время трудился на ферме, организовал со своими 

сыновьями, невестками, дочерями и зятьями семейный арендный коллектив.  

С супругой Александрой Алексеевной воспитали восьмерых детей, дали всем образование.  

Анатолий Гаврилов 

 

Щербакова Раиса Давлеевна, 
передовая доярка Каменской фермы совхоза «Баяндаевский», 

уроженка деревни Каменка  

 

           Раиса Давлеевна Гизатуллина родилась в 1939 году в крестьянской семье. Всю свою 

трудовую жизнь посвятила животноводству. Работая дояркой на Каменской 

молочнотоварной ферме, она брала пример с земляков, тружеников тыла: Деревина 

Александра Ивановича, Деревиной Марии Александровны, Захарова Максима Петровича, 

Шакировой Разии Ашараповны, Шафигуллиной Маржан, которые были награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» и трудились 

с ней в колхозе им. Малиновского.   

         Раиса Давлеевна получая высокие надои молока, ежегодно добивалась лучших 

результатов по среднесуточным надоям по своей группе. Взаимопомощь, выручка царили 

в коллективе. Опытная труженица, являясь мастером ручного доения и как старшая доярка, 

Раиса Давлеевна на Каменской ферме учила молодежь. Для молодых доярок - Веры 

Грузных, Люды Чувасовой, Гали Ивановой, Янины Бушковой - доброй, терпеливой 

наставницей. Она пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе и в совхозе 

«Баяндаевский».  Её фотография как передовика производства постоянно помещалась на 

районной Доске почёта. 

         Труд передовой доярки Щербаковой Р.Д. был высоко оценён правительством. Она 

кавалер орденов «Знак Почёта», «Трудового Красного Знамени». Являлась членом 

окружного комитета КПСС. Будучи на пенсии, Раиса Давлеевна переехала в Качугский 

район. 

 

Юсупова Рауза Залиловна, 
передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму», 

уроженка Татарской АССР (1940-2010), Римма Залаевна Куриленко 
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          Приехала со своими родителями в село Покровка в 1963 и 

сразу же стала работать на ферме дояркой вместе со своей сестрой 

Риммой. В 1950-ые годы на фермах работа велась вручную. Каждая 

доярка обслуживала в таких условиях 15-20 коров. В семидесятые-

восьмидесятые годы Покровская ферма стала механизированной. 

Механизация трудоёмких процессов приносил дояркам 

облегчение, удовлетворение. И поэтому Рауза Залиловна работает 

плодотворно, свои знания, опыт, мастерство отдавала общему 

делу.  

             В 1980-е она показывала лучшие результаты по надоям 

молока. Ей неоднократно вручались дипломы, грамоты, значки как 

передовику. Она ударник X, XI пятилеток. Секрет её мастерства в трудолюбии в чувстве 

долга. Люди, наделённые такими качествами, профессию свою выбирают раз и навсегда. 

Рауза Залиловна была из их числа. 

           Рауза Залиловна за лучшие показатели в производстве награждалась почётными 

грамотами, ценными призами, знаками «Победитель соцсоревнований», дипломами, 

орденом Трудовой Славы III степени.  

         Младшая сестра Римма старалась не отставать от Раузы. В 1980 г. показала наилучший 

результат. При плане 83 тонны валового надоя Римма Залаевна получала 86, надоив от 

каждой коровы своей группы по 3164 кг молока.  Это был самый высокий результат среди 

мастеров машинного доения в районе.  Первый год одиннадцатой пятилетки – самый 

успешный в трудовой биографии Р.З.Куриленко. От каждой коровы она надаивала по 3336 

кг молока. Продуктивность коров из года в год повышается. В 1982 году вышла на первое 

место по результатам районного соревнования среди мастеров машинного доения. 

 

Юрашевич Екатерина Степановна, 

труженица тыла, уроженка деревни Духовщина. (1919 – 2002) 

           Родилась Екатерина Фадеева в бедной, многодетной семье. С 

12 лет начала трудиться в коммуне разнорабочей. Все работы 

выполняли вручную. Пашни пахали на лошадях, быках, снопы 

молотили вручную конвейерным способом. По двое подростков 

гоняли лошадей, тут же двое разбирали солому. Предварительно 

просушив зерно, грузили, везли в «Заготзерно» в селе Баяндай. 

Одежды не хватало. Из кулей шили себе юбки, штаны. Из них же 

шили матрасики, которые набивали соломой.   

          Коров она доила   на улице зимой на морозе. Не было тогда 

тёплых стаек. На уборке зерновых вязали снопы, шли сразу за жаткой, 

что было удобно. За лобогрейкой было тяжело, она шла быстро, вязать надо было скорее. 

9 мая 1945 года Екатерина с сестрой по разнарядке готовили, напилили и накололи две 

сажени дров. И когда шли домой, навстречу бежали их дети с радостной вестью: «Мама, 

мама! Война кончилась! Скоро папа вернётся!». А муж вернулся только в 1947 году. 

Вырастили 4 детей.   

         С приходом в колхоз в 1963 году председателя А.В. Перевалова жизнь кардинально 

изменилась. Сразу начали строить дома, базы, стали получать заработную плату. 

Работая дояркой в колхозе «Путь Ленина», Екатерина Юрашевич надаивала по 3551 кг с 

одной фуражной коровы. За высокие надои молока она удостаивалась различных знаков 

отличия, среди них медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», бронзовая медаль участника ВДНХ (1970). За самоотверженный 

труд в годы войны приравнена к труженикам тыла в 1995 г. и награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 
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Тамара Хоженоева 

 

Янтранова Екатерина Буиновна, 
передовая доярка колхоза «Путь к коммунизму»,  

уроженка кырменской долины. (1925 -2017) 

 

          Екатерина Буиновна родилась в семье Марии Хантаевны и Буина 

Бутухановича Бутухановых. Семья была многодетная – пятеро детей. 

Отец её рано ушел из жизни – заболел воспалением лёгких, когда моей 

маме было четыре года. Бабушке моей было тяжело поднимать детей, и 

чтобы ей помочь, сестра матери забрала маленького брата Павла на 

воспитание. 

          В 1930-е годы семья переехала в Нухунур, который в то время 

считался благополучным зажиточным поселением. В Нухунуре мама 

пошла в школу, после четвертого класса училась в Байтогской 

семилетней школе. Началась война, старшие братья ушли на фронт. 

Мама работала налоговым агентом, по её воспоминаниям, собирала 

налог с семьи по 400 рублей. 

           Работала в колхозе «Путь Ильича» помощником счетовода. В 1944-45 годах в 

Баяндае набирали добровольцев на снайперские курсы-всеобуч.  Месячные курсы мама 

прошла, обучили её стрелять. Затем их отпустили по домам навестить родных – до вызова 

на фронт. После войны мама вышла замуж за Бориса Тугуловича Янтранова и уехала в 

Шардай, где он работал в колхозе им. М. Горького. За труд в годы войны Янтрановы 

Екатерина Буиновна и Борис Тугулович были награждены медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

         После войны она работала в редакции районной газеты «Сталинская правда» 

наборщиком. После того, как редакцию перевели в Усть-Ордынский, стала работать 

дояркой в колхозе, который в дальнейшем стал называться «Путь к коммунизму». Родила 

семерых детей. Семья наша была дружной, трудолюбивой, очень рано мы приобщились к 

труду, уже с раннего детства доили коров, отец всю жизнь трудился на нескольких работах, 

был бригадиром, скотником, киномехаником. Долгое время работал комбайнером, сыновей 

приучил к труду. 

         За высокие трудовые показатели Екатерину Буиновну Янтранову, доярку колхоза 

«Путь к коммунизму», наградили орденом Трудового Красного Знамени 6 сентября 1973 г. 

Побывала она и в Москве на ВДНХ.  Несколько раз избиралась депутатом. Всем детям 

родители дали высшее образование. 

Лаврентий Янтранов 

 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства продолжалось в 1960-70-80-е 

годы. Передовыми хозяйствами – миллионерами стали колхозы «Путь к коммунизму» 

возглавляемый Карпом Ханхасаевичем Ханхасаевым, «Путь Ленина» - Переваловым 

Александром Васильевичем, им. Чапаева – Гуревским Анатолием Степановичем, им. 

Фрунзе – Литвиновым Романом Кирьяновичем, совхозы «Ользоновский» руководимый 

Михалевым Виталием Васильевичем, «Люрский» совхоз – Масловым Владимиром 

Яковлевичем. Ими были построены школы, детские сады, клубы, библиотеки, магазины и 

другие социальные объекты. 
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Ордена Ленина удостоены: 

  

1. Ахмедуллин Анатолий Сергеевич – передовой механизатор колхоза им. Фрунзе, 

удостоен ордена Ленина. 

2. Бороев Николай Михайлович – за строительство Иркутской ГЭС в 1960 г. удостоен 

ордена Ленина, Красноярской ГЭС – орденом Красного Знамени (1973). 

3. Гуревский Анатолий Степанович – председатель колхоза им Чапаева 

4. Жабон Бато Жаргалович – директор Загатуйской семилетней школы 

5. Литвинов Роман Кирьянович – председатель колхоза им. Фрунзе – «Знак Почёта», 

«Октябрьской революции», орден Ленина (1966) 

6. Литвинцева Евдокия Имехеновна учительница Усть-Ордынской средней школы 

Заслуженный учитель РСФСР, орден Ленина. 

7. Мосягин Николай Николаевич дважды орден Ленина председатель Б.райисполкома 

8. Омбоев Убодой Рожеевич – передовой механизатор совхоза «Ользоновский» - орден 

Ленина по итогам восьмой пятилетки (1971). 

9.  Перевалов Александр Васильевич – председатель колхоза «Путь Ленина». 

10.  Птиченко Алексей Трофимович – тракторист Баяндаевской МТС. 

11.  Сабирова Надежда Газизовна – передовая доярка совхоза «Баяндаевский» - орден 

Красного Знамени – 1971, орден Ленина – 1973г. 

12.  Ханхасаев Карп Ханхасаевич – председатель колхоза «Путь к коммунизму». 

13.  Шульгин Иннокентий Прокопьевич – учитель Хоготовской средней школы в 1954г. 

14.  Мишарина Людмила Михайловна – главный врач Баяндаевской районной больницы 

в 1945 г. 

 

   Со слов Кудрявцева Степана Арсентьевича, пенсионера 1926 г.р., было записано 

воспоминание о его предприятии - промкомбинате в 1992 году С.Г. Галимуллиным: «Когда 

на базе промартели организовали промкомбинат, развернулись работы по заготовске леса 

и выпуску пиломатериалов. В начале 1962-1964 годы заготовка леса при ручной и конных 

работах доходила до 8 тысяч кубометров в год, дров заготавливали до 3-х тысяч 

кубометров.  

   Весь этот лес пропускали через единственную пилораму, которая в летний период 

работала в две смены и выпускала ежедневно по 60-70 кубометров первосортного 

материала, в основном необрезного. Случались поломки. Их быстро устраняли рамщики 

П.М. Малгатаев, П.Т. Бунаев и я. К зиме, когда напряженный период спадал, начиналась 

заготовка и вывозка леса. В тайгу, местность «Баганта» Ольхонского района, выезжала 

одна бригада лесорубов в количестве 10-12 человек. В их распоряжении были одна-две 

передвижные электростанции (ПЭС-100), трелевочный трактор и 2 лошади. На вывозке 

леса постоянно работали 3-4 лесовоза, которые на расстоянии около 50 км делали 

ежедневно по 2 рейса. Лесозаготовители жили в теплом зимовье, рядом была построены 

гараж и баня. Лесозаготовителям в тайгу часто выезжала кинопередвижка. Стоимость 

проката оплачивало предприятие. Эти годы хорошо помнили шоферы лесовозов И.Е. 

Шилов, М.М. Загулов, тракторист-трелевщик Н.М. Плотников, подкатчики леса отец и 

сын Пензины, пилорамщик П.М. Малгатаев, кузнец В.Г. Седых, рабочий П.Е. Петров и 

другие. 

      Управленческий аппарат состоял из 5 человек: директора, бухгалтера, механика, 

счетодовда-кассира и кладовщика-завхоза. Многие работы на территории и в лесу 
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приходилось делать на лошадях, поголовье которых достигало более 15. Механик отвечал 

за работу пилорамы, тракторов, машин, электросварки и кузницы». 

      Промкомбинат в 1960-е годы реорганизовали в лесоучасток и передали в подчинение 

управление бытового обслуживания населения. Затем в 1975 году на базе его создали 

райтоп, который заготавливал дрова для учреждений и населения. В основном дровами 

обеспечивали ветеранов Великой Отечественной войны. В конце 1970-е годов райтоп 

закрыли и открыли РСУ и наконец ПУЖКХ.  Степан Арсентьевич Кудрявцев, ветеран 

войны не изменил своему родному предприятию, продожал долгое время трудиться в 

ПУЖКХ. 
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Вечная память, вам, жертвам безвинным. 

 
        Зарождалось, росло и крепло колхозное строительство в аймаке. Эти творческие и 

добрые настроения были омрачены массовыми репрессиями, в обстановке сложившегося 

тогда культа личности Сталина. Репрессии 1923-1953 годов постигла многих ни в чем 

неповинных людей. 

     Трагедия народа в годы культа личности Сталина коснулась и нашего аймака. Особенно 

в 1937-1938 гг. репрессии приняли зловещий характер. Волна репрессии не обошла ни один 

улус, ни одну деревню нашего аймака. Среди репрессированных оказались партийцы, 

комсомольцы, партийные руководители, председатели колхозов, руководители 

учреждений, предприятий. Репрессированы были интеллигенция, простые колхозники, 

директора МТС. На их долю выпали тяжелые испытания.         

      Привлекались к уголовной ответственности из-за надуманных обвинений. Так 

пострадали многие заведующие фермами массового падежа скота из-за бескормицы. 

Обвиняли в разбазаривании, хищении социалистической собственности. Людей могли 

огульно обвинить за сломанную косилку, падеж рабочей лошади, за незначительный 

простой техники, за несколько колосков, собранных в поле. 

      По нелепым обвинениям 58 статьи УК бесследно сгинули Николай Жердев, Александр 

Новиков, братья Александр и Сергей Мироновы, Иван Тарасов и другие из деревни Люры.  

Степан Зданович, Игнатий Шкилевич, Иван Подаровский, Николай Зарембо, Степан 

Гуревский, Кирилл Гурин из Тургеневки. Серебренников Иннокентий Спиридонович, 

Татаринов Прокопий из Ользон и многие труженики нашего аймака. 

       Многодетная семья Харимая Халбановича Халапханова лишилась отца из-за поломки 

новой жатки в период посевной, на которой он работал. Погиб в сталинских лагерях 

ГУЛАГа.  

       Алексей Буянтуевич Бутунаев возглавлял в то время в Улан-Удэ государственное 

сортовое семеноводческое хозяйство – Госсортфонда. Это республиканское ведомство – 

предшественник Бурятского управления хлебопродуктов. Человек неиссякаемой энергией, 

незаурядными организаторскими способностями, деятельный хозяйственник, под его 

руководством построены элеваторы, в том числе в Улан-Удэ, сооружены типовые склады, 

зернопункты, возведен зерногородок, созданы лаборатории, оснащены необходимым 

оборудованием, для проведения анализов. Ко всем хозяйственным объектам подведены 

дороги, подготовлены соответствующие специалисты-агрономы, лаборанты и другие 

специалисты. В 1937 году Бурятский республиканский Госсортфонд работал уже на 

полную мощность. В закромах его высокосортные семена, достаточные для всей 

республики. Московской комиссией, под руководством замнаркома земледелия СССР 

Цылько, было дано работе фонда высокая оценка. Вскоре после московской проверки в его 

работе «обнаружили» недостатки, якобы причинившие хозяйству вред. Управляющего 

Бутунаева Алексея Буянтуевича арестовали по ложному обвинению. В 1937 году в возрасте 

30 лет трагически оборвалась жизнь этого замечательного человека. Реабилитирован 

посмертно. 

       Председатель колхоза им. Молотова Павлов Баглей Павлович проработал всего 

полгода. Вырос хороший урожай, зерно разделили между крестьянами. За это его судили, 

дали срок пять лет. Когда сидел в тюрьме, началась война. Он был отправлен в штрафной 

батальон, после ранения приехал домой и работал на благо своего колхоза. 
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       Виктор Бохиев в своей книге «Якутский тракт. Загатуй и его люди» пишет о В. Бахаеве: 

«Будучи младенцем Поликарп потерял мать. Его отца, Василия Бахаева, безграмотного 

колхозного пахаря и плотника, арестовали в 1937 г. как врага народа по доносу 

«доброжелателей» советской власти. Василию Бахаеву энкэвэдэшники инкриминировали 

вину, что он, являясь панмонголистом, сотрудничал с японской разведкой и всячески 

боролся с советской властью. Смешно, если не было бы так печально, что безграмотный 

человек, не знающий слово «панмонголизм», ни разу не видевший в лицо японца, стал 

активным политическим борцом против советской власти. Следователем ему было задано 

26 абсурдных вопросов. Дескать, когда и с кем встречался, кому и чего передавал и так 

далее. В протоколе первого допроса он все отрицал. Но спустя 20 дней при повторном 

допросе он уже со всеми соглашался: «Да! Да! Да!»  

       Ясно! После пристрастной обработки заплечными мастерами многие ломались и брали 

на себя абсурдные обвинения. Через месяц после ареста его расстреляли. Власти 

конфисковали добротный дом и пятистенный амбар, оставив сироту Карпа без жилья и 

средств к существованию. Правду об отце Поликарп Васильевич выявил в 1991 г., изучив 

дело отца в Иркутском КГБ. Василий Бахаев был посмертно реабилитирован в 1956 г. Сына 

крайне удивили из протокола фамилии людей-стукачей на его отца. Карп знал их. Карпа 

приютила дальняя троюродная бабушка Булган». Впоследствии Поликарп Васильевич 

Бахаев стал известным человеком в своем районе и в Бурятии. Кавалер орденов «Знак 

Почёта», Трудового Красного Знамени и медалей.   

       Репрессирован Хабитуев Хубшан Хабитуевич - один из основателей коммуны в 

Загатуе. Позже был реабилитирован. 

       Жертвами сталинских репрессий стали председатели колхоза им. Пушкина 

(Тургеневка) Иван Захарович Самосюк, председатель колхоза им. Ербанова (Харагун) 

Владимир Муханаев.  

       Муханаев был осужден «тройкой» НКВД на 10 лет. Благодаря огромному своему 

трудолюбию, выполняя по 3-4 нормы на лесоповале под Свердловском, буквально накануне 

войны досрочно освободился. Не успел после лагерных мытарств, голода, холода прийти в 

себя, началась война – ушел защищать Родину. 

       Были люди, которые сумели доказывать свою невиновность. Роман Булатович Булатов 

1937 г. был председателем колхоза улуса Кайзеран. Арестован по доносу. По дороге в 

Иркутск он совершил побег. Последней инстанцией надежды на справедливость была 

поездка в Москву, где он добился аудиенции у председателя Верховного Совета СССР 

Михаила Ивановича Калинина. По истечении 6 месяцев была доказана его невиновность. 

Он был восстановлен в должности, партии и в гражданских правах. 

      Среди арестованных по доносу в следственный изолятор попался Шипхиней Сергеевич 

Шипхинеев. Хоть был неграмотный, но с головой думающей, идущей.  Поговорил с 

грамотным заключенным, и тот написал кассационную жалобу. Прошла она, освободили за 

невинностью. Выйдя из камеры, он дома развернул кампанию по освобождению остальных 

невинных, оклеветанных земляков. Удалось вызволить немногих, так как суды вершились 

быстро, многих увозили в другие края. Среди таких арестованных оказался Орел Ильич 

Арбаков. Никаким врагом, и тому подобным, молодой деревенский крестьянин не был. 

Умел считать и писать. Дали ему высшую меру – расстрел. 

      В Улан-Удэ, куда привезли группу приговорённых, ему удалось дерзко сбежать. Терять 

ему было нечего. Несколько лет скрывался, работал на приисках Забайкалья, сменил 

фамилию. Был Арбаков – стал Ильин. Отцовское имя легло в основу этой фамилии. Он даже 

успел воевать на Востоке. 
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       По сфабрикованному ложному обвинению был осужден Роман Хогоевич Хогоев. 

Отбыл срок на рудниках и шахтах. Участвовал в Великой Отечественной войне, 

партизанил. Работал в долгое время в родном колхозе. 

       Многие были молодыми в расцвете своих сил. Раскулачивали многодетных семей, где 

было две-три коровы. Они имели соху, работали от зари до зари, добывали своим тяжелым 

трудом хлеб, мясо. Многих неграмотных крестьян расстреляли как «врагов народа», многие 

отработав в лагерях 10 лет, все они защищали свою Родину в годы Великой Отечественной 

войны. Если взять в целом по стране, то каких людей, какую силу потеряли в войне с 

фашисткой Германией. 

       Некоторые зажиточные семьи были вынуждены бросить все нажитое, уезжать в города 

Иркутск, Улан-Удэ, чтобы избежать ареста, расстрела. Возвращались домой, когда 

началась Великая Отечественная война, мужчины уходили на защиту Родины. 

       Пострадали в эти годы не только те, кто оставил свою жизнь там, за колючей 

проволокой, но пострадали и их семьи, родственники. Если муки репрессированных были 

недолги, то родным и родственникам довелось десятилетиями переносить тяжелые 

лишения, быть изгоями общества с черным клеймом: «Сын врага народа», «Дочь врага 

народа». Им было очень трудно жить и учиться. Жили в постоянной тревоге и нужде. 

Сиротская участь выпала на долю маленьких детей, когда расстреливали невинных отцов, 

матерей отправляли в лагеря. После смерти Сталина 5 июля 1954 г. Совет Министров СССР 

«снял некоторые ограничения в правовом положении спецпереселенцев: детей освободили 

из-под надзора, разрешили им поступать в учебные учреждения и выезжать к месту учёбы 

в любой пункт страны». 

      В 1960-х годах прошлого века страна узнала правду о тройках НКВД, приговорах без 

суда и следствия, массовых расстрелах. Узнала и содрогнулась от ужаса. Почти все 

репрессированные граждане со временем были реабилитированы и оправданы. Дела 

рассмотрены. Подчас это делали те же судьи, что и выносили приговор.       

      Наше современное поколение должно знать свою историю такой, какой она была и есть. 

Предлагаем список репрессированных земляков, подвергшихся политическим репрессиям. 

Не все наши репрессированные земляки внесены в многотомную книгу «Жертвы 

политических репрессий». Ведь многих расстреливали по дороге в Иркутск, многих 

увозили в Бурятию и в другие края. 

       Список репрессированных земляков извлечен из книг «Жертвы политических 

репрессий Иркутской области: память и предупреждение будущему». В них списки 

репрессированных составлены на основе фондов архивных уголовных дел УФСБ России по 

Иркутской области. На каждое лицо, подвергнутое репрессиям, имеется минимум 

установочных данных, указана дата ареста, когда и каким судебным и внесудебным 

органом был репрессирован человек, и по обвинению в совершении каких действий ему 

определено наказание. Кроме того, приводится конкретные сведения о реабилитации 

помечен номер уголовного дела (в томах указан справа от фамилии, а в этом списке номер 

дела внизу, указаны номер тома, страница, взяты сведения, для того чтобы родственники и 

исследователи, в соответствии с существующим законодательством, могли получить более 

полную информацию. В книгах памяти некоторые фамилии, имена и отчества искажены. В 

этом списке фамилии, имена, отчества написаны также, как в книге.       

Абакшинов Никита Абакшинович 1905 г.р. проживал в улусе Тахаринский Эхирит-

Булагатского аймака, БМАССР, проживавший по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, бурят, арестован 28.12.1930г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

09.11.31 г. по ст. 58-8 УК РСФСР подвергнут к 5 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 25.09.1989 г. (№15909. Т.1.стр.51.) 
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Абзав (Абзаев) Ажун Абзаевич 1888 г.р. уроженец улуса Тыпхысыр Эхирит Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Кирова, б/п, бурят, арестован 04.06.1938 г., постановлением тройки УКВД Иркутской 

области от 10.07. 1938 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 21. 07. 1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением комиссии 

Иркутской области по пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные 

преступления от 31. 03. 1956 г. (№4676. Т.1.стр.55.) 

Адушинов Обгой (Алексей) 1904 г.р. уроженец улуса Задай Курумчинского булука 

Эхирит-Булагатского аймака, Иркутской области, проживавший по месту рождения, 

сведения о работе отсутствуют, б/п, бурят, арестован 12.02.1930 г., постановлением Особой 

тройки ПП ОГПУ от 09.06.1930 г. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут к 3 годам 

лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03. 

1989 г. (№12676. Том1. Стр.78-79) 

Айханов Борис Алтарович 1905 г.р., уроженец улуса Зангит (Зангут) Эхирит-

Булагатского аймака, работавший бухгалтером в Хоготовской МТС, б\п, бурят, арестован 

20.01.1938 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 11.02.1938 г. по ст.58-

2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 15.02.1938г. в г. Иркутск), 

реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 19.01.1957 г. 

(№4184. Том1.стр.83) 

Алажинов Степан Алажинович 1907 г.р. уроженец улуса Молой-1(Гаханы) Эхирит-

Булагатского аймака, Иркутской области, проживавший по месту рождения председатель 

сельхозартели им. К. Маркса Эхирит-Булагатского аймака, член ВКП(б), бурят, арестован 

13.12. 1937 г., постановлением тройки УКВД Иркутской области от 01.02.1938 г. по ст. 58-

2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 12.01. 1957 г. (№4169. Т.1. 

стр.93). 

Алдыров Ангыр Алдырович 1892 г.р., уроженец улуса Нухунур Эхирит-Булагатской 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник колхоза «Путь 

Ильича» Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, арестован 11. 05. 1938 г., постановлением 

тройки УНКВД, Иркутской области от 17.06. 1938 г. по ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала Забайкальского военного округа (ЗабВО) от 02.08. 1957 

г. (№5182. Т.1. стр.94) 

Александров Илья Александрович 1893 г.р. уроженец улуса Нагалык Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник 

сельхозартели им. Кирова Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят арестован17.12. 1937 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.1938 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11 

УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 12.01. 1957 г.  (№4169. 

Т.1.стр.97) 

Александров Степан Алексеевич 1902 г.р. уроженец улуса Шутхалун Эхирит-

Булагатского аймака, БМАССР, проживающий по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, бурят, арестован 17.02.1930 году, постановлением тройки ПП ОГПУ 

ВСК от 20.04. 1930 г. по ст. 58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы, 

реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 13.06.1989 г. (№15286. 

Т.1.стр.100) 

Алексеев Андрей Алексеевич 1869 г.р. уроженец улуса Мельзан Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий в улусе Ользоны Эхирит-Булагатского аймака, 
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без определенных занятий, б/п, бурят, арестован 19.12. 1937 г, постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 01.02.1938 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.02.38г., реабилитирован постановлением президиума Иркутского 

областного суда от 12.01.1957 г. (№4169.Т.1.стр.101) 

Алексеев Петр Андреевич 1891 г.р. уроженец улуса Мельзаны Эхирит-Булагатского 

аймака, проживающий по месту рождения, сведения о работе отсутствуют, арестован 

постановлением Особой тройки ПП ОГПУ ВСК от 09.06.1930 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут к трем годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 21. 03.1989 г. (№12676. Т1. Стр.109.) 

Алексеев Сократ Алексеевич 1895 г.р., уроженец улуса Бахай -2 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший плотником по 

найму, б/п, бурят, арестован 20.07.1937 г. постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 31.10.1937г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 58-11, УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 02.11.1937 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением военного трибунала 

ЗавВО от 09. 08.1957 г.  (№5267. Т.1. стр.110) 

Алексеев Хонгор Алексеевич 1879 г.р. уроженец улуса Хорой-3 (Харагун) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник 

сельхозартели им. Чапаева в Эхирит-Булагатском аймаке, б/п, бурят, арестован 21. 01.1938 

г. постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 09.02.1938 г. по ст. ст.58-2, 58-7, 

58-11 УК РСФСР, подвергнут расстрелу (исполнено 13.02.1938 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 12.01. 1957г.  

(№4162. Т.1. стр.113.) 

Алсагаров Ангардан Анзаевич 1906 г.р. уроженец улуса Унгура Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживавший в поселке Усть-Ордынский Иркутской области, 

работавший председателем Эхирит-Булагатского райпотребсоюза, член ВКП(б), бурят, 

арестован 19.12. 1937 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02. 1938 

г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.1938г. в г. 

Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутской областного суда от 

12.01. 1957г. (№4169.Т.1.стр.115.) 

Алсагаров Осип Турханович 1912 г.р. уроженец улуса Горхон Эхирит-Булагатского 

аймака, Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Фрунзе улуса Горхон, б/п, бурят, арестован 31. 05. 1938 г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 17. 06. 1938г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 04.07. 1938г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 02.08. 1957 г. (№5182.Т.1. стр.115) 

Алсаев Бартас Ваганович (Баганович) 1908 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший в с. Баяндай Иркутской области, 

работавший старшим бухгалтером в Баяндаевской МТС, б/п, бурят, арестован 05.12.1937г, 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 14.12. 1937 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 

58-11, УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.01.1938г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 09.06.1959 г. (№9915. Т.1. 

стр.115-116.) 

Алсаев Владимир Буганович 1901 г.р. уроженец улуса Хорот (Хорой) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник 

колхоза им. Чапаева улуса Хорой, б/п, бурят, арестован 31.05. 1938г. постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.1938г. по ст. ст. 58-2, 58- 7, 58-9, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 02.08. 1957 г. (№5182.Т.1. стр.116). 
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Ангаткинов Иван Григорьевич 1888 г.р. уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского 

аймака, проживавший по месту рождения, сведения о месте работы отсутствуют, б/п, бурят, 

арестован 24 05. 1938г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06. 1938г. 

по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.1938г. в г. 

Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 02. 08.1957 г. 

(№5182.Т.1. стр.130) 

Ангаткинов Илья 1896 г.р. уроженец улуса Хорой-3 Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 17.02. 1930 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 20.04. 1930г. по ст. 58-

11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 13.06. 1989 г. (№15286. Т.1. стр.130) 

Ангаткинов Григорий 1868 г.р., уроженец улуса Хорой -3 Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят 

арестован 17.02. 1930, постановлением особой тройки ПП ОГПУ ВСК от 20.04. 1930 г. по 

ст. 58-11 УК РСФСР подвергнут высылке в северный район БМАССР, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 11. 06. 1989 г. (№15286.Т.1.стр.130) 

Андреев Будяй Андреевич 1899 г.р. уроженец улуса Хогот Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, председатель сельхозартели им. 

Кирова в с. Хоготы, член ВКП9б), бурят, арестован 18.12. 1937 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 01.02.1938г. по ст. ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу 08.02. 1938г. по ст. ст. 58-2, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 

08.02.1938 г. в. г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского 

областного суда от 12.01. 1957 г. (№4169. Т.1. стр.131-132). 

Андреев Дмитрий Андреевич 1877 г.р. уроженец улуса Зангут Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший рабочим 

Севморпути, б/п, бурят, арестован 27.01. 1938 г. постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 11.02.1938 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено15.02. 1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума 

Иркутского областного суда от 19.01.1957 г. (№4184.Т.1.стр.133). 

Андреев Моль (Молой) Андреевич 1894 г.р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского 

аймака, проживавший в с. Баяндай Иркутской области, работавший машинистом на 

Баяндаевской МТС, б/п, бурят, арестован 17.12.1937 г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 01.02.1938 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.02. 1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением 

президиума Иркутского областного суда от 12.01. 1957 г. (№4169.Т.1.стр.135) 

Андреев Петр Асадаевич (или Осодоевич) 1912 г.р. уроженец улуса Зангут Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший в г. Бодайбо Иркутской области, 

сведения о месте работы отсутствуют, б/п, бурят, арестован 10.08.1938г. по ст. 58-10 УК 

РСФСР, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской области от 14. 02. 1939 г. 

(№1505. Т.1.стр.136) 

 Андреев Степан Андреевич 1899 г.р., уроженец улуса Ток-1 Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживавший по месту рождения, работавший заведующим Эхирит-

Булагатского АФО, б/п, бурят, арестован 19.12.1937 г. постановлением тройки УНКВД от 

01.02. 1938 г. по ст. ст. 58-1, 58-7, 58-10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 

08.02.1938г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского 

областного суда от 12. 01. 1957 г. (№4169.Т.1.стр.137) 

 Андреев Шабай Андреевич 1899 г.р. уроженец улуса Ток-1 Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживавший по месту рождения, работавший заведующим Эхирит-
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Булагатским АЙФО, б/п, бурят, арестован 19.12.1937г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 01.02. 1938г., по ст. ст.58-2, 58-7, 58-10 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.02. 1938 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением 

президиума Иркутского областного суда от 14.01.57г. (№4169.Т.1.стр.137) 

Аракшинов Осип Аракшинович 1895 г.р. уроженец улуса 2-й Вахап     (Бахай-2) Эхирит-

Булагатского аймака, проживавший в улусе Бахай-2, работавший плотником артели им. 

Кагановича в улусе Бахай-2, б/п, бурят, арестован 19.12. 37г. постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 01.02.38г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением 

президиума Иркутского областного суда от 12.01.57 г. (№4169.Т.1. стр.168)  

Асалханов Анха Асалханович 1889 г.р. уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака, Иркутской области проживающий по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Куйбышева Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, арестован 30.05.38 г. постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38г. по ст. ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением 

Военного трибунала ЗабВО от 02.08.57 г. (№5182, Т.1. Стр.181.) 

Астахаев Роман Астахаевич 1889 г.р. уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, работающий возчиком 

горючего в улусе Загатуй, б/п, бурят, арестован 10.05.38г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 17.06.1938г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 04.07.38г. в г Иркутске), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 0208. 1957 г. (№5182.Т.1.стр.184) 

Бабуев Хадалай Бахаевич (Бабуевич) 1903 г.р. уроженец улуса Тургун Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживающий в улусе Бахай-2, работавший 

пастухом-табунщиком в сельхозартели им. Кагановича Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области б/п, бурят, арестован 16.11.37г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 04.12.37г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 09.12.37г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 17.01.57 г. (№5376.Т.1.стр.202.) 

Багаев Бутюр Манжуевич 1912 г.р. уроженец улуса Хунхал Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник колхоза «Усть-Орда», 

б/п, бурят, арестован 04.12.37г постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

08.12. 37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 14.12. 

37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 08.02.57г. 

(№5281. Т.1. стр.203.) 

Багданов Нагатай Богданович 1874 г.р. уроженец улуса Хогот Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, шорник колхоза 

«Хоготский», б/п, бурят, арестован 04.03.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 25.03.38 г. по ст. ст. 58-1 "а", 58-7, 58-9, 58-10 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 21.07.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 08.08.58 г. (№9025. Т.1. стр.204) 

Багдуев Батла Багдуевич 1891 г.р. уроженец улуса Хатар Эхирит-Булагатского аймака, 

Иркутской области, проживающий по месту рождения, крестьянин-единоличник, б\п, 

бурят, арестован 18.10.29г. постановлением ПП ОГПУ ВСК от 29.01.30 г. по ст. ст. 58-8, 58-

10 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 23.06.89г. (№15611.Т.1.стр.205) 

Багдуев Николай Васильевич 1905 г.р. уроженец улуса Хинхей (Хиней) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, работавший 
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счетоводом в колхозе улуса Хиней, б/п, бурят, арестован 20.07.37г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 31. 10.37г. по ст.58-10 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 02.11.37г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 09.08.57 г. (№5267.Т.1.стр. 205)  

 Баглаев Борис Францевич 1915 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, работавший трактористом в 

сельхозартели им. Куйбышева, б/п, бурят, арестован 19.01.38г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области 07.02.38г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 11.02.38г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 12.10.56г. (№3681.Т.1 стр.206) 

Баглаев Манжутха Баглаевич 1885 г.р., уроженец улуса Хунхал Эхрит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 04.12.37г. постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

08.12.37г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 14.12.37г. 

в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 08.02. 1957г. 

(№5281.Т.1. стр. 207) 

Баглаев Франц Баглаевич 1893 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-Булагатского 

аймака, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. Куйбышева в улусе 

Бахай-1, б/п, бурят, арестован 10.10.37г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 04.12.37г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9, 58-11УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 08.12.37г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала от 

21.04.58 г.  (№7523.Т.1 стр.207) 

Бадуев Бартас Бадуевич 1900 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник колхоза им. Куйбышева 

Эхирт-Булагатского района, б/п, бурят, арестован 10.10.37г. постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 04.12.37г.по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.12.37г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 21.04.58г. (№7523.Т.1.стр.215) 

Бадуев Башлай Бадуевич 1878 г.р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 12.02.30г., постановлением тройкии ПП ОГПУ СК от 09.06.30г. по ст. 

ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут трём годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89г. (№121676.Т.1.стр.215) 

Бадуев Павел Васильевич 1913 г.р., уроженец улуса Бохой (Бахай) Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Куйбышева Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, арестован 20.01.38г.постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы реабилитирован постановлением 

президиума Иркутской областного суда от 23.02.57г. (№4289.Т.1 стр.215-216) 

Баенгуев Башан Баянгуевич 1866 г.р. уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник в улусе Байши, 

б/п, бурят, арестован 20.11.37г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

04.12.37г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.12.37г. 

в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 13.11.56 г.  

(№5091.Т.1. стр.217) 

Баенгуев Башан 1868 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, крестьянин-единоличник, проживавший по месту рождения, б/п, бурят, арестован 

17.02.30г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 20.04.30г. по ст. 58-11 УК РСФСР 
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подвергнут высылке в отдалённые районы севера БМР, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 13.06.89 г. (№15286. Т.1.стр.217) 

Баенгуев (Ваенгуев) Василий Башанович 1899 г.р.  уроженец улуса Байша Эхирит-

Булагатского аймака, проживавший в посёлке Жердовка, санатории юных пионеров 

Иркутской области, колхозник колхоза им. Луначарского в поселке Жердовка, б/п, бурят, 

арестован 04.03.38г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 10.07.38г. по 

ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-8, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 

02.08.38г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением комиссии Иркутской области по 

пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные преступления от 

31.12.55 г.  (№4977. Т.1. стр.217). 

Баймеев Алексей Баймеевич 1904 г.р., уроженец улуса Зангут Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, без определенных занятий, 

б/п, бурят, арестован 19.12.37г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01. 

02. 38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.38г. 

в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда 

от 12.01.57 г.  (№4169. Т.1. стр.225) 

Балдаруев Андрей 1905 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, сведения о месте работы 

отсутствуют, б/п, бурят, арестован 17.02.30г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

20.04.30 г. по ст.58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 13.06.89 г. (№15286. Т.1.стр. 238) 

Балдаруев Михаил Осипович 1904 г.р. уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший рабочим в улусе 

Байша, б/п, бурят, арестован 23.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 04.12.1937г.  г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

08.12.37 г. в г. Иркутск, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от   

13.11.56 г.  

Балдынов Ботай Балдынович 1893 г.р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 12.02.30 г., постановлением особой тройки ПП ОГПУ ВСК от 09.06.30 

г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 21. 03. 1989 г. (№12676. Т.1. стр.239-240) 

Балтухаев Ользон Балтухаевич 1900 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Кирова, б/п, бурят, арестован 10.05.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 17.06.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 04.07. 38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 02.08.57 г. (№5182. Т.1.стр.242) 

Бальбуров Байна Бальбурович 1897 г.р. уроженец улуса Бохолдой Курумчинского 

булука Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, проживающий по месту 

рождения, сведения о месте работы отсутствуют, б/п, бурят, арестован в марте 1930 года, 

постановлением Особой тройки ПП ОГПУ ВСК от 09.06.30 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут к трем годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. (№4163. Т.1. стр.245) 

Баньчиков Василий (младший) 1902 г.р. уроженец улуса Хатор (Хатар) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, русский, арестован 18. 10 29 г., потсановлением Особой тройки ПП 

ОГПУ ВСК от 29.01.30 г. по ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения 

свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 29.06.89 г. 

(№15611. Т.1.стр.249) 
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Баньчиков Василий (старший) 1900 г.р., уроженец улуса Хатор (Хатар) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, русский, арестован 18.10.29 г., постановлением Особой тройки ПП ОГПУ 

ВСК от 29.01.30 г. по ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 13.06.30 

г. в г. Иркутске), реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 29.06.89 

г.    (№15611. Т.1. стр. 249)   

Баранов Алык Баранович 1872 г.р. уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживающий по месту рождения, крестьянин –единоличник, б/п, 

бурят, арестован 02.31г. постановлением Особой тройки ПП ВГПУ ВСК от 22. 12. 31 г. по 

ст. ст. 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 20.06. 89 г. (№15515. Т.1. стр.255) 

Баранов Ангыр Альскович 1903 г.р., уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского 

аймака, Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин – единоличник, 

б/п, бурят, арестован в феврале 1931 г., постановлением Особой тройки ПП ОГПУ от 

22.12.31 г. по ст. ст. 58-8, 58-10, 58-11, постановлением УК РСФСР подвергнут 3 годам 

лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 

20.06.89 г.  (№15515. Т.1. стр. 255) 

Барданов Барба Барданович 1903 г.р. уроженец улуса Гаханы-Эдыгей Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник 

колхоза им. Жданова, б/п, бурят, арестован 14.11.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской области от 04.07.39 г. 

(№8432.Т.1.с.263) 
Бардаханов Бада Бардаханович 1871 г.р. уроженец улуса Молой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Косарева улуса Молой, б\п, бурят, арестован19.01. 38 г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Иркутского 

областного суда от 23.02.57 г.  (№4289. Т.1. стр.264)  

Бардаханов Баду Бардаханович 1872 г.р., уроженец улуса Молой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 27.02. 30 г. по ст. 58-10 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения 

условно, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 08.06.89 

г.(№15046.Т.1.стр.265) 

Бардаханов Бахрун Бардаханович 1873 (1878) г.р., уроженец улуса Молой-1 Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник 

колхоза имени Косарева улуса Моло1, б/п, бурят, арестован 18.01.38 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 01. 02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением 

президиума Иркутского областного суда от 23.02.57 г. (№4289.Т.1. стр. 265) 

Бархутов Буин Бархутович 1888 г.р. уроженец улуса Старый Хогот Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший счетоводом в 

колхозе им. Кирова Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, арестован 19.12.37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 12. 01.57 г. (№4169. Т.1. 

стр.275) 
Батлаев Василий Батлаевич 1907 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживающий по месту рождения, работавший счетоводом в 

сельхозартели им. Куйбышева в улусе Бахай-1, б/п, бурят, арестован 10.10.37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 16.11.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 57-9 
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УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено17.11.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 24. 09.57 г. (№5540.Т.1.с.285) 

Бахаев Василий Бахаевич 1878 г.р. уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. Куйбышева 

в улусе Загатуй, б/п, бурят, арестован 10.10.37 г., постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 04.12. 37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 21.04.58 г. (№7523. Т.1. стр.292) 

 Бахрушкинов Николай Бахрушкинович 1907 г.р. уроженец улуса Загатуй   Эхирит-

Булагатского аймака, проживавший по месту рождения, работавший заместителем 

председателя колхоза им. Куйбышева в улусе Загатуй, б/п, бурят, арестован 23. 08.37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 

58-9 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 02.11.37 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 09.08.57 г. (№5267. Т.1. 

стр.294) 
Башлаев Владимир Бадуевич 1909г.р. уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, сведения о месте работы 

отсутствуют, б/п, бурят, арестован 12.02.30 г.  постановлением Особой тройки ПП ОГПУ 

ВСК от 09.06.30 г.  г. по ст. ст. 58-10, 58-11, УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения 

свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03. 89 г.  

(№12676. Т.1. стр.298-299) 
Белоусов Василий Андреевич 1906 г.р. уроженец села Шеметово   Качугского района 

Иркутской области, проживавший в селе Баяндай Баяндаевского района Иркутской 

области, работавший токарем на Баяндаевской МТС, б/п, русский, арестован 07.12.37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 14.12. 1937 г. г. по ст. ст. 58-1 «а», 

58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 09.06.59 г. (№9915. Т.1. стр. 328). 

Богомолов Буин Богомолович 1869 г.р. уроженец улуса Бахай-2 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший охранником в 

сельхозартели им. Кагановича улуса Бахай-2, б/п, бурят, арестован 19.12.37г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.1938 г. г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 

58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.1938 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 12.01.57 г. 

(№4169. Т.1.стр. 392) 
Болдаев Баторой Болдаевич 1891г.р. уроженец улуса Батхой Ользоновского булука 

Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, 

сведения о месте работы отсутствуют, б/п, бурят, арестован 12.02.30г., постановлением 

Особой тройки ПП ОГПУ ВСК И от 09.06.30 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

3 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области 

от 21.03.89 г. (№12676. Т.1. стр.400-401.)   

Борголов Ергал 1893 г.р. уроженец улуса Ново-Алых (Налагык) Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, работавший рабочим в колхозе улуса 

Нагалык, б/п, бурят, арестован 11.03.30 г., постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 22.05.30 

г.по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСРподвергнут 5 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 20.06.89 г. (№15539. Т.1.стр.410) 

Борголов Ергал Борголович 1882г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. Кирова в улусе 

Нагалык, б/п, бурят, арестован 17.12. 37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 01.02. 38   г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума 

Иркутского областного суда от 12.01.57 г. (№4169. Т.1. стр.411) 



 
 

340 
 

Борисов Николай (сведения об отчестве отсутствуют) 1860 г.р. уроженец улуса Шутхалун 

Эхирит-Булагатского аймака БМР, проживавший по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, русский, арестован 17.02.30г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

20.04.30г. по ст. 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 11.05.1930 г. в г. 

Иркутске), реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 13.06. 89 г.  

(№15286. Т.1. стр. 416)   
Бороев Владимир Буянтаевич 1907г.р., уроженец улуса Бухун (Тухум) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, бурят, арестован 17.02.30г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

20.04.30 г. по ст. 58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от13.06.89 г. (№15286. Т.1. стр.423). 

Бороев Дмитрий Будентарович (Буянтаевич) 1902 г.р., уроженец улуса Тухум 

Баяндаевского района Иркутской области, проживавший в улусе Хахай Баяндаевского 

района Иркутской области, без определённых занятий, б/п, бурят, арестован 13.10. 49 г., 

приговором Усть-Ордынского окружного суда от 01.02.1950 г. по ст. ст. 58-10 УК РСФСР 

осужден 25 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума 

Верховного суда РФ от 03.11. 1993 г. (№17704. Т.1.стр. 423) 

Бороноев Осип Степанович 1884 г.р. уроженец улуса Старый Хогот Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший в улусе   Бохан Боханского аймака, работавший 

страховым агентом Боханского аймака Иркутской области, б/п, бурят, арестован 20.11.37г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 07.12.37г. по ст. ст. 58-7, 58-10, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 14.12. 37 г.  в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 26.04.57 г.  (№5422. Т.1. С. 424) 

Бороноев Прокопий Бороноевич 1910 г.р., уроженец улуса Тобогой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший заведующим 

фермой в колхозе «Уральский рабочий» в улусе Тобогой, б/п, бурят, арестован 23.08.37г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-

7, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено02.11.37г. в г. Иркутск), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 09.08.57 г.  (№5267.Т.1 С. 

424) 
Борхолеев Исаак Буинович 1909 г.р. уроженец улуса Бахай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозни колхоза в улусе Бахай-1, 

б/п, бурят, арестован 22.08.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.38 

г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда 

от 12.01. 57 г. (№4169. Т.1. С.425) 

Борхонов Матошка Борхонович 1891 г.р., уроженец улуса Ользоны Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, сведения о месте работы отсутствуют, 

б/п, бурят, арсестован12.0230 г. постановлением Особой тройки при ПП ОГПУ СК от 09.06. 

30 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, 

реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г.  (№12676. Т.1. 

С. 426). 
Ботоев Владимир Хангурович 1916 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Куйбышева улуса Бахай-1, б/п, бурят, арестован 20.08.37 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 58-9 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 02.11.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением 

Военного трибунала ЗабВО от 09.08.57 г.   (№5267. Т1. С.427).    

Будагаев Алексей Будагаевич 1885 г.р., уроженец улуса Кайзарон Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза 

«Социализм» в улусе Кайзаран, б/п, бурят, арестован 21.01. 38 г. по ст. ст.58-2, 58-7, 58-11 
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УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 11.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 12.10.56 г.  (№3681. Т. 1. С. 461) 

Бужеев Бура Бужеевич 1892 г.р. уроженец улуса Ток Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший в улусе Хогот Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, колхозник колхоза им. Молотова в улусе Хогот, б/п, бурят, арестован 31.05.38 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38 г. по ст. ст. 58-7, 58-10, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 02.08.57 г. (№5182. Т.1. С. 464). 

Буинов Борис Буинович 1908 г.р., уроженец улуса Задай Эхирит-Булагатскогог аймака 

Иркутской области, проживавший в с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, работавший главным бухгалтером в Баяндаевской МТС, б/п, бурят, арестован 

08.12.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 14.12.37 г. по ст. ст. 58-

2, 58-7, 58-11 УК РСФСР Иркутской области подвергнут расстрелу (исполнено 04.01.38 г. 

в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 09.06.59 г.  

(№9915. Т.1. С. 468) 

Буинов Бузинай Буинович 1881 г.р., уроженец улуса Тухум Эхирит- 

Булагатского аймака Иркутской, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза в 

улусе Тухум, б/п, бурят, арестован 04.03.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 20.03.38 г. по ст. ст. 58-7, 58-8, 58-9 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 

23.03.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 

08.08.58 г. (№9025. Т.1. С. 468)  

 Булагатов Булый (Бута) Булоготович 1872 г.р. уроженец улуса Идыгей Эхирит-

Булагатскогог района Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший 

рабочим в сельхозартели им. Косарева, б/п, бурят, арестован 19.01.38 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 213.02.57 г. (№4289. 

Т.1.С.471). 

Бубаев Бахрун Бубаевич 1879 г.р. уроженец улуса Харагун Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза «Социализм» 

Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, арестован 26.01.38 г. постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 11.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 15.02.38 г. в Иркутске), реабилитирован постановлением 

президиума Иркутского областного суда от 19.01.57 г. (№4184. Т. 1. С. 456)     

Бубаев Батюр Бардахонович 1902 г.р., уроженец улуса Зангут Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 07.05.31 г., постановлением Особой тройки ПП ОГПУ ВСК от 31.05.32 

г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. (№13762. Т.1. стр. 456) 

Булатов Роман Булатович 1905 г.р. уроженец улуса Казран (Кайзеран) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший 

председателем Хоготовского сельпо, б/п, бурят, арестован 31.05.38 г. по ст. ст. 58-7, 58-10, 

58-11 УК РСФСР, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской области от 18.01.39 

г. (№6195. Т.1. С. 473.) 

Булсунов Хубей Булсунович 1885 г.р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза «Уральский 

рабочий» улуса Хиней, б/п, бурят, арестован 18.01.38 г., постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58 -10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Иркутского 

областного суда от 23.02. 57 г. (№4298. Т.1. С. 476) 
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Булутов Борис Булутович 1916 г.р., уроженец улуса Бахай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник сельхозартели им. 

Куйбышева в улусе Бахай, б/п, бурят, арестован 25.09.38 г., постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 2510.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 

годам лишения свободы, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 

03.08. 56 г.  (№5051. Т.1. С. 476). 

Бунаев Григорий Михайлович 1888 г.р., уроженец улуса Бохондой (Бохолдой) Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, бурят, арестован 14.03.30 г. постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

16.06. 30 г. по ст. ст. 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы, 

реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 13.06.89 г. (№1540.Т.1. 

С. 479). 

Бунаева Марина Марковна 1877 г.р. уроженка улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймка Иркутской области, проживавшая по месту рождения, крестьянка-единоличница, 

Б/п, бурятка, арестована 22.09.30 г., постановлением Особой тройки при ПП ОГПУ ВСК от 

31.05.32 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнута 5 годам лишения свободы, 

реабилитирована заключением прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. 

(№13762.Т.1.С.479) 

Бонеев Илья Монхорович 1900 г.р., уроженец улуса Маралтуй Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 03.30 г., постановлением Особой тройки   и ПП ОГПУ ВСК от 09.06.30 г. по ст. 

58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 20.03.89 г. (№12676. Т.1. С. 479.) 

Бураев Боторой Бураевич 1895 г.р., уроженец улуса Хунхал Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший председателем рев. 

комиссии в колхозе «Иб-хамта» улуса Хунхал, б/п, бурят, арестован 04.12.37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 08.12.37 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58 – 7, 

58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 14.12.37 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 08.02.57 г.  

 (№5281. Т.1. С. 480) 

Бураев Буин Бураевич 1888 г.р., уроженец улуса Хунхал Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник колхоза «ИБ-Хамта» 

улуса Хунхал, б/п, бурят, арестован 04.12.37 г. постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 08.12.37 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 11.12.37 г. в г Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала   

ЗабВО от 08.02.57 г.  (№5281. Т.1.С.480-481) 

Бутринов Андрей Иосифович 1907 г.р., уроженец улуса Байша Эхирт-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, колхозник в колхозе улуса 

Байша, б/п, бурят, арестован 24.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 04.12. 37 г. по ст. ст. 58-2,58-7,58-9У К РСФСР подвергнут 10 годам лишения 

свободы, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 13.11. 56 г. (№5091. 

Том1. Стр.503.) 

Бутринов Иосиф Пинеевич 1880 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского аймак 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, без   определенных занятий, б/п, 

бурят, арестован 19.07.37 г. постановлением НКВДБМАССР от 19.10. 37 г. по ст. 58-10 УК 

РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 21.10.37 г. в Иркутске), реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 13.06.89 г. (№15334. Том.1. Стр. 503.) 

Бутуев Алексей Шабаевич 1896 г.р., уроженец улуса Старый Хогот Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 29.09.30 г. постановлением тройки при ПП ОГПУ ВСК от 24.05.31 г. по ст. ст. 
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58-10, 58-13 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 08.06.89 г. (№15039. Том 1. Стр.504.) 

Бутуев Франц Бутуевич 1880 г.р., уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 14.02.31 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 22.12.31 г. по ст. ст. 58-10, 

58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 20.06.89 г. (№15515. Том1, Стр.504) 

Бутуханов Борис Бугдаевич 1897 г.р., уроженец улуса Нухунур Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший председателем 

колхоза «Путь Ильича» в улусе Нухунур, б/п, бурят, арестован04.12.37 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 08.12.37 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 58-9, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 14.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 08.02.57 г. (№5281. Том1.Стр. 504.) 

Бутуханов Иван Лаврентьевич 1901 г.р., уроженец с. Баяндай Иркутской области, 

проживавший по месту рождения, работавший завхозом гаража в с. Баяндай, б/п, русский, 

арестован 20.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. по 

ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. 

Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 13.11. 56 г. (5091. 

Том 1. Стр.504). 

Бутуханов Лаврентий Васильевич 1860 г.р., уроженец с. Баяндай Иркутской области, 

проживавший по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, русский, 

арестован20.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. по 

ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. 

Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 13.11.56 г. 

(№5091. Т.1. стр. 505.) 

Бутырин (Бутринов) Апполон Осипович 1913 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, проживавший по месту рождения, работавший 

рабочим сельхозартели «Первый путь» в деревне Байша, б/п, бурят, арестован 04.03.38 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 20.03.38 г. по ст. ст. 58-10,58-11 УК 

РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 14.06.57 г. (№5811. Том1.стр.505) 

Ван-ко-ин Василий 1888 г.р. проживал в улусе Старый Хогот Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, работал огородником в колхозе им. Кирова в улусе Старый Хогот, б/п, 

китаец, арестован 18.02.1938 г., постановлением НКВД СССР от 05.09.1938 г. по ст. ст. 58-

1 «а», 58-9, 58 -11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 31.12. 1957 г. (№7451. Т.2. С.61) 

Варнаков Иван Долбанович 1905 г.р. уроженец улуса Хайзаран Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, работал заведующим районо с. 

Еланцы Ольхонского района, б/п, бурят, арестован 21.05.1938 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области   от 17.06. 1938 гг. по ст. ст. 58-7, 58-9, 58-10 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.1938 г. в г. Иркутск), реабилитирован определением 

Военного трибунала ЗабВО от 06.05. 1958 г. (№7420. Т.2. С.78) 

Верхозин Николай Романович 1879 г.р. Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, 

проживал по месту рождения, работал охранником Автогуттреста в с. Баяндай, б/п, 

русский, арестован 28.01.1938г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

03.02. 1938 г. по ст. ст. 58-2, 58—7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 13.02.38г. в Иркутске), реабилитирован постановлением президиума 

Иркутского областного суда от 12. 01. 1957г. (№4163) (Т.2.С.131.) 

Гаврилов Борис Гаврилович 1880 г.р. уроженец улуса Зангут Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал по месту рождения, работал плотником с/х артели им. 

Фрунзе в улусе Зангут, б/п, бурят, арестован 19.12.1937г, постановлением тройки УНКВД 
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Иркутской области от 01.02.1938г. по ст. ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.02.38г в Иркутске), реабилитирован постановлением президиума 

Иркутского областного суда от 12.01.1957г. (№4169. Т.2. С.230) 

Глазко Семен Николаевич 1898 г.р. уроженец Демидовского района Смоленской 

губернии, проживал в с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, работал 

токарем на Баяндаевской МТС, б/п, русский, арестован 04.12.1937г., по ст. ст. 58-2, 58-7, 

58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.01. 1938г в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 09.05.59г.  (№17011. Т.2. 

С.297)   
Грачёв Александр Павлович 1929 г.р. уроженец г. Молотова, проживал в с. Баяндай 

Эхирит-Булагатского района Иркутской области, работал рабочим «Золотопродснаб» в с. 

Баяндай, б/п, русский, арестован 03.06. 50г. приговором Усть-Ордынского окружного суда 

Иркутской области от 14.07.50 г. по ст. ст. 58-10 ч.1, 74 ч.2 УК РСФСР осужден 10 годам 

лишения свободы, реабилитирован определением Судебной коллегии Верховного суда 

РСФСР от 21.08.89 г.  (№15870. Т.2. С.381) 

Григорьев Даниил Григорьевич 1870 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского 

района БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б\п, бурят, арестован 

17.02.30 г., постановлением Особой тройки ПП ОГПУ СК от 20.04. 30 г. по ст. 58-11 УК 

РСФСР подвергнут высылке на север БМР, реабилитирован заключением прокуратуры 

Иркутской области от 13.06.89 г. (№4162. Т.2. С. 396).  

Григорьев Данил (Даниил) Григорьевич 1870 г.р. уроженец улуса Хорой Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживал на участке ДуховщинаЭхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, колхозник колхоза им. Чапаева на участке 

Духовщина, б/п, бурят, арестован 24.01.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 03.02. 38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 13.02. 38 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением президиума 

Иркутского областного суда от 12.01.57 г.  (№4162. Т.2. С.396)  

Григорьев Дашин 1873 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б\п, бурят, арестован 17.02.30 г., 

постановлением Особой тройки ПП ОГПУ СК от 20.04.30 г. по ст. 58-11 УК РСФСР 

подвергнут высылке на север БМР, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской 

области от 13.06.89 г. 

(№15286. Т.2. С. 396) 

Гурин Кирилл Яковлевич 1892 г.р. уроженец Пружанского уезда Гродненской губернии, 

проживал на участке Тургеневка Эхирит-Булагатского района Иркутской области, работал 

агрономом Баяндаевской МТС, б/п, белорус, арестован 04.12. 37 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области 14.12.37 г. по ст. ст. 58-2,58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 04.01.38 г. в г. Иркутск), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 09.06.59 г. (№9915. Т.2. С.440) 

Дамбуев Байма Дамбуевич 1895 г.р. уроженец улуса Бахай Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал по месту рождения, председатель колхоза им Кагановича в улусе 

Бахай, б/п, бурят, арестован 02.09.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области 

от 25.10.38 г. по ст. 58—1 «а», 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения 

свободы, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской области от 16. 07.39 г. 

(№5051. Т.2. С. 465). 

Данбуев Дамай Данбуевич 1885 г.р. уроженец улуса Заготуй (Загатуй) Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник 

сельхозартели им. Куйбышева, б/п, бурят, арестован 10.10.37 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено 08.12. 37 г. в г. Иркутск), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 21.04.58 г. (№7523. Т. 2. С. 467.)      
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Данилов Иосиф Данилович 1905 г.р. уроженец улуса Хандаровский Эхирит-Булагатского 

аймака БМААССР, проживал по месту рождения, председатель колхоза им. Ворошилова, 

б/п, бурят, арестован 04.08.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

31.10.37 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7,58-8, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 02.11.37 г. в г. Иркутск), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 09.08.57 г.    (№5267. Т.2. С. 473.) 

Дахинов Батлай 1869 г.р., уроженец улуса Хадай Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 18.10. 29 г. 

постановлением Коллегии ОГПУ от 29.01.30 г. по ст. ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР подвергнут 

10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области 

от 29.06. 89 г. 

 (№15611. Т.2. С. 484). 

 Дахинов Батлай Дахинович 1871 г.р., уроженец улуса Хадай Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал в деревне Верхний Кукут Иркутского района, без 

определенных занятий, б/п, бурят, арестован 19.02. 38 г. постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 25.02. 38 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 27.02.38 г. Иркутск), реабилитирован определением 

Военного трибунала ЗабВО от 29.04.58 г.  (№7498. Т.2. С.484) 

Дахушинов Даниил 1881 г.р. уроженец улуса Хадай Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б\п, бурят, арестован 18.10.29 г., 

постановлением Коллегии ОГПУ от 29.01.30 г. по ст. ст. 58-8, 58-9 УК РСФСР подвергнут 

10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области 

от 23. 05. 89 г. 

 (№15611. Т.2. С.484) 

 Дохлюев Абхан 1863 г.р. уроженец улуса Нухунур Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 10.03.30 г., 

постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры 

Иркутской области от 21.03.89 г. 

(№12676. Т.2. С.574) 

Дохлюев Ангыр Алдарович 1895 г.р., уроженец улуса Нухунур Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б\п, бурят, сведения 

о дате ареста отсутствуют, постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. по ст. ст. 

58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г.   (№12676. Т.2. С. 574). 

Духушинов – Пирожков (имя, отчество в деле отсутствуют) 1906 г.р., уроженец улуса 

Хадайский Эхирит-Булагатского аймака БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, бурят, арестован 10.03.30 г. постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 

09.06. 30 г. по ст. ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения 

свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. 

(12676. Т.2.С.620) 

Егоров Геннадий Петрович 1916 г.р. уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского района 

БМАССР, проживал в деревне Тарасово Казачинско-Ленского района Иркутской области, 

работал учителем в Тарасовской школе, б/п, русский, арестован27.08.38 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от08.10.38 г. по ст. ст. 58-7, 58-8,58-9,58-11 УК РСФСР 

подвергнут8 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры 

Иркутской области от 10.05.89 г. (№13823. Т.3.стр.88) 

Егоров Кузьма Мазаевич 1908 г.р. уроженец улуса Шутхалун Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал в с. Усть-Орда Иркутской области, работал 

директором Усть-Ордынской МТС, б/п, бурят, арестован 09.01.38 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 19.02.38 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 58-10, 58-11 УК 
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РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 22.02.38 г. в г. Иркутск), реабилитирован 

постановлением комиссии Иркутской области по пересмотру уголовных дел на 

осужденных за контрреволюционные преступления от 30.12.55 г.   (№4620.Т.3. стр.90) 

Елбогоев Михаил 1867 г.р., уроженец улуса Харамалгай Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 27.01.33 г. по ст.58-10 УК РСФСР, реабилитирован постановлением БМО ОГПУ 

от 31.05.33 г. (№2751. Т.3. стр.99) 

Елбогоев Михаил Елбогоевич 1862 г.р., уроженец улуса Харамалгай Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, сведения о месте 

работы отсутствуют, б/п, бурят, арестован 17.12.37 г., постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам 

лишения свободы, реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного 

суда от 12.01.57 г.  (№4169. Т.3 стр.99) 

Ергалов Илья Ергалович 1916 г.р., уроженец улуса Маралтуй-Гаханы Эхирит – 

Булагатского аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза 

им. Косарева, б/п, бурят, арестован 07.03.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 20.03.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 8 годам 

лишения свободы, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 14.06.57 г. 

(№5811. Т.3.стр.117) 

Ергонов Алогуй 1876 г.р., уроженец улуса Гултумурский Эхирит – Булагатского аймака 

БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 

12.02.30 г., постановлением тройки ПП ОГУП СК от 09.06.30 г. по ст.ст.58-2, 58-8, 58-10, 

58-11 УК РСФСР подвергнут   3 годам лишения свободы, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г.  (№12676. Т.3 стр.117) 

Еронов Хаак 1904 г.р., уроженец улуса Хадай Эхирит-Булагатского района БМР, проживал 

по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 18.10.29 г., 

постановление Коллегии ОГПУ от 29.01.30 гг. по ст. ст. 58-8, 58-10 УК РСФСР подвергнут 

5 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области 

от 23.06.89 г. (№15611. Т.3. стр.131) 

Ертаханова Анна 1874 г.р., уроженка улуса Хадай Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

проживала по месту рождения, без определенных занятий, б/п, бурятка, арестована 18.10.29 

г., постановлением Коллегии ОГПУ от 29.01.30 г. по ст. ст.58-8, 58-10 УК РСФСР 

подвергнута 5 годам лишения свободы, реабилитирована заключение прокуратуры 

Иркутской области от 23.06.89 г. (№15611. Т.3. стр.134) 

Ертаханова (Васильева) Мария Ертагаевна 1902 г.р., уроженка улуса Ходай Эхирит-

Булагатского аймака БМР, проживала по месту рождения, домохозяйка, б/п, бурятка, 

арестована 12.02.30 г., постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. по ст. ст. 58-2, 

58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнута 5 годам лишения свободы условно, 

реабилитирована заключение прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. (№12676. Т.3. 

стр.134) 

Ертогаев Андрей Исаакович 1894 г.р., уроженец улуса Маралтуй Эхирит-Булагатского 

аймака Бурятской АССР, проживал на прииске «Светлый» Бодайбинского района 

Иркутской области, работал счетоводом лесного отдела прииска «Светлый», б/п, бурят, 

арестован 23.02.38 г., постановлением тройка УНКВД Иркутской области от 08.03.38 г. по 

ст. ст. 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 18.03.38 г. в г. 

Бодайбо), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 30.08.58 г. (№7658. 

Т.3. стр.134) 

Етабаев Ертаг Етабаевич 1880 г.р., уроженец улуса Онгой Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. Ленина, б/п, 

бурят, арестован 26.02.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 03.03.38 

г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 10.03.38 г. 
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в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 07.05.57 г. 

(№6327. Т.3. стр.141) 

Етабаев Илья Ертобаевич 1911 г.р., уроженец улуса 1-й Онгой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник с/х артели «БурЦИК» 

Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, арестован 08.12.37 г. постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР повергнут 

10 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области 

от 18.09.95 г. (№4169. Т.3. стр.141) 

Етабаев Исаак Ерабаевич 1908 г.р., уроженец улуса Онгой Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, работал счетоводом колхоза им. Ленина, 

б/п, бурят, арестован 24.02.38 г. постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

03.03.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР повергнут расстрелу (исполнено 

10.03.38г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 

07.05.57 г. (6327. Т.3. стр.141) 

Етакшинов Василий Етакшинович 1900 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, председатель сельхозартели 

им. Кирова в улусе Нагалык, б/п, бурят, арестован 01.09.38 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 

58-10, 58-11 УК РСФСР, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской области от 

14.07.39 г. (№5051. Т.3. стр.131) 

Житов Дмитрий Тимофеевич 1876 г.р., уроженец с. Манзурка Качугского района 

Иркутской области, проживал в с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, без определенных занятий, б/п, русский, арестован 24.02.38 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 03.03.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 10.03.30 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 07.05.57 г. (№6327. Т.3. стр.185) 

Житов Егор Михайлович 1884 г.р., уроженец деревни Житово Качугского района 

Иркутской области, проживал в с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, работал рабочим дорожного отдела в с. Баяндай, б/п, русский, арестован 20.11.37, 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-

11 УК РСФСР подвергнут   расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 13.11.56 г. (№5091. Т.3. стр.185)  

Заматкинов Гавриил Заяханович 1902 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Сталина, б/п, бурят, арестован 28.11.32 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

29.03.33 г. по ст. 58-8 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 04.07.59 г. (№10015. Т.3. 

стр.241) 
Заматкинов Гавриил Заяханович 1905 г.р., уроженец улуса Мельзан   Эхирит-

Булагатского района иркутской области, проживал по месту рождения, работал бригадиром 

тракторной бригады Баяндаевской МТС, б/п, бурят, арестован 01.10.37 г., постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 09.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением 

Военного трибунала ЗабВО от 17.05.57г. (№5376. Т.3. стр.241) 

Заматкинов Имней Заматкинович 1884 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, крестьянин-

единоличник, б/п, бурят, арестован 28.11.32 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 

29.03.33 г. по ст. 58-8 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 04.07.59 г. (№10015. Т.3. 

стр.241) 
Замоткинов Заяхай Заяхаевич 1872 г.р., уроженец улуса Мельзановский Эхирит-

Булагатского аймака БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, 
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бурят, арестован -.03.30 г., постановлением тройки ПП ОГПУ СК  от 09.06.30 г. по ст. ст. 

58-2, 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован  

заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. (№12676. Т.3. стр.245) 

Занданов Даниил Занданович 1890 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал с. Жердовка Иркутского района Иркутской области, работал 

конюхом санатория в с. Жердовка, б/п, бурят, арестован 03.03.38 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 10.07.38 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением комиссии 

Иркутской области по пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные 

преступления от 30.12.55 г. (№4977. Т.3. стр.246-247) 

Зданович Иван Иванович 1894 г.р., уроженец Пружанского района Гродненской области 

БССР, проживал в г. Иркутске, работал рабочим дороги Иркутск-Качуг, б/п, белорус, 

арестован 04.03.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 20.03.38 г. по 

ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 14.06.57 г. (№5811. Т.3. 

стр.279)  

Зданович Иван Кондратьевич 1867 г.р., уроженец местечка Сошица Гродненской 

губернии, проживал на участке Тургеневский Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, колхозник, б/п, русский, арестован 20.11.37 г., постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 04.12.37 г по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 13.11.56 г.  (№5091. Т.3. стр.279) 

Зданович Степан Васильевич 1883 г.р., уроженец деревни Сошица Гродненской 

губернии, проживал на участке Тургеневский Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области, работал шорником колхоза им. Пушкина, б/п, русский, арестован 13.06.38 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 10.07.38 г по ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 

58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 21.07.38 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован постановлением комиссии Иркутской области по пересмотру уголовных 

дел на осужденных за контрреволюционные преступления от 31.03.56 г.  (№4676. Т.3. 

стр.279) 

Зугеев Кузьма Абзаевич 1906 г.р., уроженец улуса Холбот Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. Кирова в улусе 

Холбот, б/п, бурят, арестован 17.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 04.12.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 09.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 17.05.57 г. (№5376. Т.3. стр.314) 

Иванов Барда Могзоевич 1893 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит- Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, без определенных занятий, б/п, бурят, 

арестован 08.12.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 19.02.38 г. по 

ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 

22.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован постановлением комиссии Иркутской области по 

пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные преступления от 

30.12.55 г. (№4620. Т.3. стр.336) 

Иванов Басла Иванович 1871 г.р., уроженец Хал-Шентой Эхиит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник в улусе Хал-Шентой, б/п, бурят, 

арестован 31.05.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38 г. по 

ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.38 г. в г. 

Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 02.08.57 г. 

(№5182. Т.3. стр.336) 

Инхижинов Андрей Булгатович 1912 г.р., уроженец улуса Холбот Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. Кирова в 
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улусе Холбот, б/п, бурят, арестован 20.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 04.12.37 г по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 09.12.37г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 17.05.57 г. (№5376. Т.3. стр.409) 

Инхижинов Будя Инхижинович 1886 г.р. уроженец улуса Шонтой Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, работал пастухом улуса Шонтой, б/п, 

бурят, арестован 23.05.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38 

г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 04.07.38 г. 

в г. Иркутске), реабилитирован определение Военного трибунала ЗабВО от 02.08.57 г. 

(№5182. Т.3. стр.409) 

Инхиреев Морхоп Инхиреевич 1885 г.р., уроженец улуса Заготуй (Загатуй) Эхирит-

Булагатского аймака БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, 

бурят, арестован 12.02.30 г., постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. по ст. ст. 

58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. (№12676. Т.3. стр.409) 

Ирхипшеев Алексей Ирхипшеевич 1901 г.р., уроженец деревни Хиней Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, проживал по месту рождения, работал 

председателем колхоза «Уральский рабочий», б/п, бурят, арестован 22.08.37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 19.11.37 г. по ст. ст. 58-7, 58-8, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 22.11.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала СибВО от 13.06.58 г. (№7141. Т.3. стр.418) 

Ирхипшеев Итыгил Ирхипшеевич 1897 г.р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, работал бригадиром колхоза «Уральский 

рабочий» в улусе Хиней, б/п, бурят, арестован 23.08.37 г., постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 31.10.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 

годам лишения свободы, реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 

09.08.57 г. (№5267. Т.3. стр.418) 

Каликин Афанасий Павлович 1914 г.р., уроженец с. Хогот Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал в г. Иркутске, без определенных занятий, б/п, русский, неграмотный, 

арестован 23.12.31 г., постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 26.05.32 

г. по ст. ст.58-2, 58-11 УК РСФСР подвернут направлению на спецпоселение, 

реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 22.04.91 г. 

(№16163. Т.4. стр.48) 

Каликин Павел Васильевич 1887 г.р., уроженец с. Хогот Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал в г. Иркутске, работал плотником Иркутского объединения инвалидов, 

б/п, русский, образование 3 класса, арестован 23.12.31 г., постановлением Особого 

совещания при Коллегии ОГПУ от 26.05.32 г. по ст. ст.58-2, 58-11 УК РСФСР подвернут 

направлению на спецпоселение, реабилитирован постановлением президиума Иркутского 

областного суда от 22.04.91 г. (№16163. Т.4. стр.48) 

Кокорин Алексей Петрович 1874 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского аймака 

ВСК, проживал по месту рождения, крестьянин единоличник, б/п, русский, 

малограмотный, арестован 06.05.31 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 31.05.32 

г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам ссылки, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. (№13762. Т.4. стр.238) 

Кокорин Василий Иванович 1868 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза «2-я 

пятилетка», б/п, русский, малограмотный, арестован 27.01.38 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 07.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

подвергнут расстрелу (исполнено 11.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением 

Военного трибунала ЗабВО от 12.10.56 г. (№3681. Т.4. стр.238) 
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Кокорин Дмитрий Иванович 1904 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского 

аймака ВСК, проживал по месту рождения, крестьянин единоличник, б/п, русский, 

грамотный, арестован 11.05.31 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 31.05.32 г. по 

ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам ссылки, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. (№13762. Т.4. стр.238) 

Кокорин Дмитрий Ильич 1875 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза «2-я пятилетка», б/п, 

русский, малограмотный, арестован 27.01.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 07.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 11.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 12.10.56 г. (№3681. Т.4. стр.239) 

Кокорин Дмитрий Семенович 1873 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского 

аймака ВСК, проживал по месту рождения, крестьянин единоличник, б/п, русский, 

малограмотный, арестован 06.05.31 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 31.05.32 

г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам ссылки, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. (№13762. Т.4. стр.239) 

Кокорин Михаил Гаврилович 1899 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР проживал в с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области, работал 

диспетчером гаража «Автогужтранса» в с. Баяндай, б/п, русский, грамотный, арестован 

20.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. по ст. ст. 58-

2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 13.11.56 г. (№091. Т.4. 

стр.240) 

Кокорин Никандр Николаевич 1874 г.р., уроженец с. Кокорино Эхирит-Булагатского 

аймака ВСК, проживал по месту рождения, крестьянин- единоличник, б/п, русский, 

неграмотный, арестован 06.05.31г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 31.05.32 г. 

по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 5 годам ссылки, реабилитирован заключением 

прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. (№13762. Т.4. стр.240) 

Кокорина Татьяна Абрамовна 1875 г.р., уроженка с Кокорино Эхирит-Булагатского 

аймака ВСК, проживала по месту рождения, домохозяйка, б/п, русская, неграмотная, 

арестована 05.05.31 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 31.05.32 г. по ст. ст. 58-

10, 58-11 УК РСФСР подвергнута 3 годам высылки, реабилитирована заключением 

прокуратуры Иркутской области от 04.04.89 г. (№13762. Т.4. стр.241) 

Копылов Федор Антонович 1895 г.р., уроженец улуса Хогот Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник колхоза «Большевик», б/п, русский, 

малограмотный, арестован 26.09.33 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 27.11.33 

г. по ст. 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 26.06.89 г. (№15639. Т.4. стр.322) 

Кужиков Егор Хошхонович 1874 г.р., уроженец улуса Хорой-3 Эхирит-Булагатского 

района БМАССР, проживал по месту рождения, работал сторожем колхоза им. Чапаева, б/п, 

бурят, неграмотный, арестован 31.05.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 17.06.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 27.06.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 02.08.57 г. (№5182. Т.4. стр.461) 

Литвинцев Петр Мефодьевич 1902 г.р. уроженец с. Ользоны Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал в г. Иркутске, работал директором сектора кредитования Иркутского 

Госбанка, б/п, сведения о национальности отсутствуют, образование среднее специальное, 

арестован 22.04.38г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР, реабилитирован постановлением 

УНКВД Иркутской области от 28.11. 39 г. (№5025. Т.5.стр 206) 

Магдажинов Семён Магдажинович 1872 г.р., уроженец улуса Хал-Шентой Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. 
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Чапаева в улусе Хал-Шентой, б/п, бурят, неграмотный арестован 31.05.38 г. 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38 г. по ст. ст. 58-2,58-10, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исмполнео 04.07.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 02.08.57 г.) (№5182.Т.5.стр.295) 

Магдуев Бушко 1892 г.р., уроженец улуса Шаракшан Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 03.03.30 г., 

постановлением Особой тройки при ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры 

Иркутской области от 21.03.89 г. (№12676. Т.5. стр.295) 

Мадагаев Мансахай Мадагаевич 1901 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, член сельхозартели им. 

Куйбышева, б/п, бурят, образование низшее, арестован 10.10.37 г. постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу (исполнено08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от 21.04.58 г. (№7523. Т.5.стр.296.) 

Майтаев Мандан Майтаевич 1900 г.р., уроженец улуса Гул-Тумур Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник сельхозартели 

БурЦИК Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, образование низшее, арестован 19.01.38 

г. постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-

10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 23.02.57 г. (№4289. Т.5. 

стр.308) 

Малахаев Мантахай Малахаевич 1903 г.р., уроженец улуса Молой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, работал бригадиром колхоза им. 

Косарева в 1-м Молойском улусе, б/п, бурят, арестован 05.06.38 г. по ст. ст. 58-10, 58-11 УК 

РСФСР, реабилитирован постановлением УНКВД Иркутской области от 08.03.39 г. 

(№8642.Т.5. стр.336) 

Мангутханов Харинай Хубукшинович 1917 г.р. уроженец улуса Мельзан Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал в с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, работал трактористом Баяндаевской МТС, б/п, бурят, образование 2 

класса, арестован 30.09. 37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

04.12.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 10 годам лишения свободы, 

реабилитирован определением военного Трибунала ЗабВО от 17.05.57 г. (№5376. Т.5. 

стр.372) 

Мангутханов Хубакшин Мангутханович 1892 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-

Булагатского аймака ВСК, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, 

бурят, арестован 28.11.32 г., постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 29.03.33 г. по ст.58-

8 УК РСФСР подвергнут 5 годам лишения свободы, реабилитирован постановлением 

президиума Иркутского областного суда от 04.07.59 г. (№10015. Т.5. стр. 372). 

Мандарханов, он же Албогоев Илья Мандарханович сведения о дате рождения 

отсутствуют, уроженец улуса Харамалгай Эхирит-Булагатского аймака БМАССР, 

проживал по месту рождения, колхозник в улусе Харамалгай, б/п, бурят, малограмотный, 

арестован 11.08.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. по 

ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 02.11.38 г. в г. 

Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 09.08.57 г.  

(№5267. Т.5. стр.373.) 

Манжеев Андрей Манжеевич 1876 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 

12.02.30 г. постановлением Особой тройки УНКВД при ПП ОГПУ СК, от 09.06. 30 г. по ст. 

ст. 58-2,58-8,58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, 
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реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. (№12676. Т.5. 

стр.375.) 

Манжеев Антон Мажеевич 1888 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 

12.02.30 г. постановлением Особой тройки при ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. подвергнут 3 

годам лишения свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от 

21.03.89 г. 

(№12676.Т.5. стр. 375.) 

Манжеев Григорий Иванович 1899 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, работал животноводом колхоза 

им. М. Горького улуса Мельзан, б/п, бурят, малограмотный, арестован 19.12. 37 г. 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутск), реабилитирован 

постановлением президиума Иркутского областного суда от 12.01.57 г. (№4169. Т.5. стр. 

375). 

Манжеев Соборка Иванович 1900 г.р., уроженец улуса Мельзаны Эхирит-Булагатского 

района БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 

12.2. 30 г. по ст. ст. 58-1, 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения 

свободы, реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области от21. 03. 89 г. 

(№12676.Т.5. стр. 375) 

Манжеев Таршинай Торогоевич 1902 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-Булагатского 

района БМР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 

12.02.30 г., постановление Особой тройки при ПП ОГПУСК от 09.06.30 г. по ст. ст. 58-2, 

58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут 3 годам лишения свободы, реабилитирован 

заключением прокуратуры Иркутской области от 21.03.89 г. (№12676. Т.5. стр. 375-376) 

Манжуев Баир Манжуевич 1902 г.р., уроженец улуса Старый Хогот Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал в сельхозартели им. Кирова Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, член сельхозартели им. Кирова, б/п, бурят, малограмотный, 

арестован 21.01.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 11.02.38 г. по 

ст. ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 15.02.38 г. в г. 

Иркутске), реабилитирован постановлением президиума Иркутского областного суда от 

19.01.89 г. (№4184. Т.5. стр. 376). 

Мантахаев Баду Мантахаевич 1903 г.р., уроженец улуса Бахай Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, член сельхозартели им. 

Кагановича Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, образование низшее, арестован 

10.10.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04. 12. 37 г. по ст. ст. 58-

2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 21.04.58 г. (№7523. Т.5. 

стр.379.)   
Мануев Олой Мануевич 1875 г.р., уроженец улуса Харамалгай Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал в с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, 

без определенных занятий, б/п, бурят, малограмотный, арестован 16.11. 37 г., 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-

11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 08.12.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 17.05.57 г. (№5376. Т.5. стр.380) 

Манушкинов Хубудай Манушкинович 1882 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, проживал в с. Баяндай Баяндаевского района 

Иркутской области. Работал рабочим Управления дороги Иркутск-Качуг, б/п, бурят, 

арестован 05.03.38 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 09.07.38 г. по 

ст. ст. 58-1 «а», 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 
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21.07.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала ЗабВО от 

08.08.58г. (№9025. Т.5. стр. №82). 

Манушков Алексей Манушкинович 1876 г.р., уроженец улуса Байша Эхрит-

Булагатского района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза 

им. Луначарского в улусе Байша, б/п, бурят, арестован 04.03.38 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 09.07.38 г. по ст. ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР подвергнут расстрелу (исполнено 21.07.38 г. в г. Иркутск), реабилитирован 

определением Военного трибунала ЗабВО от 08.08.58 г. (№9025.Т.5. стр.382). 

Маньяров Бахрушка 1907г.р., уроженец улуса Харамалгай Эхирит-Булагатского аймака 

БМР, проживал по месту рождения, работал рабочим сельхозартели им. Молотова в улусе 

Харамалгай, б/п, бурят, грамотный, сведения о дате ареста отсутствуют, арестован по ст. 

58-10 УК РСФСР, реабилитирован постановлением БМО ОГПУ от 31.05.33г. (№5267.Т.5. 

стр.385). 

Маньяров Бахрушка Маньярович 1907 г.р., уроженец улуса Харамалгай Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник в улусе 

Харамалгай, б/п, бурят, малограмотный, арестован 20.07.37 г., постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. по ст. ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут 

расстрелу исполнено 02.11.37 г. в г. Иркутск), реабилитирован определением Военного 

трибунала ЗабВО от09.08.57 г. (№5267. Т.5. стр.385). 

Ментаев Степан Павлович 1890 г.р., уроженец улуса Борой (или Бортой), Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Ворошилова, б/п, бурят, арестован 09.11.37 г., постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 04.12.37 г. по ст. ст. 58-2,58-7, 58-11 УК РСФСР подвергнут расстрелу 

(исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован определением Военного трибунала 

ЗабВО от 08.10.57 г. (№7381. Т.5. стр. 489).  

Михайлов Хаптарий Михайлович  1886 г. р., уроженец улуса Тургун Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 12.02.30 г., Особой тройкой ПП ОГПУ СК 09.06.30 г. по ст. 58-2, -8, -

10, -11 УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован прокуратурой Иркутской 

области 21.03.89 г. Справку составила Л. Ф. Сальникова. (Т.6 из интернет-ресурсов) 

Монжаев (Манжеев) Абрам Андреевич 1899 г. р., уроженец улуса Мельзаны Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал на участке Прониха Бодайбинского района 

Иркутской области, работал рабочим на лесозаготовке участка Прониха, б/п, бурят, 

малограмотный, арестован 25.02.38 г., тройкой УНКВД Иркутской области 07.03.38 г. по 

ст. 58-10, -11 УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом 

Иркутского областного суда 08.06.57 г. (Т.6) 

Монтотов Батошка Монтотович 1897 г. р., уроженец улуса Нухунур Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 03.30 г., Особой тройкой НКВД СССР и Прокурором СССР 09.06.30 

г. по ст. 58-2, -8, -10, -11 УК РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы, 

реабилитирован прокуратурой Иркутской области 21.03.89 г. Справку составила Л. Ф. 

Сальникова.  (Т.6) 

Монтотов Могзо Монтотович 1890 г. р., уроженец улуса Нухунур Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 03.30 г., Особой тройкой ПП ОГПУ СК 09.06.30 г. по ст. 58-2, -8, -10, -11 УК 

РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы, реабилитирован прокуратурой Иркутской 

области 21.03.89 г. Справку составила Л. Ф. Сальникова. (Т.6) 

Морхосов Матвей Дмитриевич1899 г. р., уроженец улуса Первый Ток Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник колхоза «Красный 

пахарь», б/п, бурят, арестован 17.11.37 г., тройкой УНКВД Иркутской области 04.12.37 г. 

по ст. 58-2, -7, -11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), 
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реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 08.10.57 г. Справку составил Б. В. Щапов. 

(Т.6) 

Мотороев Павел Бабушкеевич1906 г. р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

арестован 02.02.30 г., Особой тройкой ПП ОГПУ СК 09.06.30 г. по ст. 58-10, -11 УК РСФСР 

приговорен к 5 годам ИТЛ, реабилитирован прокуратурой Иркутской области 14.03.89 г. 

Справку составила Л. Ф. Сальникова. (Т.6) 

Мотошников Илья Ермолаевич1905 г. р., уроженец улуса 2-й Бахай Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. 

Кагановича Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, образование низшее, арестован 

19.01.38 г., тройкой УНКВД Иркутской области 01.02.38 г. по ст. 58-2, -7, -10, -11 УК 

РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом Иркутского областного 

суда 23.02.57 г. (Т.6) 

Муханаев Владимир Тапхаевич1904 г. р., уроженец улуса 3-й Хорой Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, проживал по месту рождения, работал 

бригадиром колхоза им. Чапаева Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, малограмотный, 

арестован 16.12.37 г., тройкой УНКВД Иркутской области 01.02.38 г. по ст. 58-2, -7, -11 УК 

РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом Иркутского областного 

суда 12.01.57 Г. Справку составила О. Ю. Макарова. (Т.6) 

Назаров Василий Манюшкеевич1900 г. р., уроженец улуса Онгой Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, проживал в с. Ользоны Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, без определенных занятий, б/п, бурят, малограмотный, 

арестован 25.02.38 г., тройкой УНКВД Иркутской области 03.03.38 г. по ст. 58-10, -11 УК 

РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 10.03.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

Военным трибуналом ЗабВО 07.05.57 г. Справку составил Б. В. Щапов. (Т.6) 

Нахеев Сапходой1887 г. р., уроженец улуса Хатар Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, 

неграмотный, арестован 18.02.30 г., тройкой ПП ОГПУ СК 28.04.30 г. по ст. 58-2, -11; 59-3 

УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом Иркутского 

областного суда 21.01.91 Г. Справку составил Н. И. Черниговский. (т.6) 

Находоев Манжута Находоевич 1869 г. р., уроженец улуса Малон (Малан)Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, проживал по месту рождения, член сельхозартели 

«Социализм» Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, малограмотный, арестован 04.03.38 

г., тройкой УНКВД Иркутской области 20.03.38 г. по ст. 58-9, -1 1 УК РСФСР приговорен 

к 10 годам ИТЛ, реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 14.06.57 г. Справку составил 

Б. В. Щапов. (Т.6) 

Находоев Албын Абгалдаевич1903 г. р., уроженец улуса Шаракшан Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, председатель колхоза им. Кирова 

в улусе Шаракшан, б/п, бурят, грамотный, арестован 01.10.38 г., тройкой УНКВД 

Иркутской области 09.10.38 г. по ст. 58-1 «а», -2, -7, -9, -10, -11 УК РСФСР приговорен к 10 

годам ИТЛ, реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 10.1 1.56 Г. 

Справку составила О. Ю. Макарова. (Т.6) 

Недосекин Василий Макарович 1895 г. р., уроженец улуса Баяндай Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, русский, 

арестован 12.02.30 г., Особой тройкой ПП ОГПУ СК 09.06.30 г. по ст. 58-2, -8, -10, -11 УК 

РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы, реабилитирован прокуратурой Иркутской 

области 21.03.89 Г. Справку составила Л. Ф. Сальникова. (Т.6) 

Недосекин Иннокентий Алексеевич1906 г. р., уроженец улуса Хогот Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, колхозник колхоза 

«Большевик» в улусе Хогот, б/п, русский, образование низшее, арестован 26.09.33 г., 

тройкой ПП ОГПУ ВСК 27.1 1.33 г. по ст. 58-11 УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, 
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реабилитирован прокуратурой Иркутской области 26.06.89 г. Справку составил Н. И. 

Черниговский. (Т.6) 

Николаев Корней Данилович1906 г. р., уроженец д. Духовщина Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, русский, 

малограмотный, арестован 07.01.32 г., Особым совещанием при коллегии ОГПУ 02.07.32 г. 

по ст. 58-2, -11 с учетом последующих изменений УК РСФСР приговорен к 10 годам ИТЛ, 

реабилитирован президиумом Иркутского областного суда 22.04.91 г. (Т.6) 

Нохеев Соборка Нохеевич1885 г. р., уроженец улуса Хатар-Хатай Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза «Красное 

знамя» Эхирит-Булагатского района, б/п, бурят, неграмотный, арестован 19.01.38 г., 

тройкой УНКВД Иркутской области 01.02.38 г. по ст. 58-2, -7, -10, -11 УК РСФСР 

приговорен к 10 годам ИТЛ, реабилитирован президиумом Иркутского областного суда 

23.02.57 г. (Т.6) 

Озонов Прокопий Моргонович  1900 г. р., уроженец улуса Хатар Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, проживал по месту рождения, сведения о месте работы отсутствуют, б/п, 

бурят, малограмотный, арестован 28.02.30 г. по ст. 58-10 УК РСФСР, реабилитирован ОО 

ОГПУ БМАССР 11.03.30 г. Справку составила О. Ю. Макарова. (Т.6) 

Озонов Урхан Озонович1889 г. р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, работал по найму, б/п, бурят, 

образование низшее, арестован 11.08.37 г., тройкой УНКВД Иркутской области 31.10.37 г. 

по ст. 58-2, -7, -11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 02.11.37 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 09.08.57 г. Справку составила А. М. 

Швайкина. (Т.6) 

Олхоев Илья Олхоевич 1907 г. р., уроженец улуса Бахай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, член сельхозартели им. Куйбышева 

Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, образование низшее, арестован 20.07.37 г., 

тройкой УНКВД Иркутской области 04.12.37 г. по ст. 58-2, -7, -11 УК РСФСР приговорен 

к расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован Военным трибуналом 

ЗабВО 21.04.58 г. Справку составил Б. В. Щапов. (Т.6) 

Ользонов Олой Ользонович 1885 г. р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, член сельхозартели им. 

Байкалова Эхирит-Булагатского аймака, б/п, бурят, образование низшее, арестован 10.10.37 

г., тройкой УНКВД Иркутской области 04.12.37 г. по ст. 58-2, -7, -11 УК РСФСР приговорен 

к расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), реабилитирован Военным трибуналом 

ЗабВО 2 1.04.58 Г. Справку составил Б. В. Щапов.  (Т.6) 

Он Баев (Онбоев) Трофим Прокопьевич 1887 г. р., уроженец улуса Старый Хогот 

Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, проживал в сельхозартели им. Кирова 

Эхирит- Булагатского аймака Иркутской области, работал плотником сельхозартели им. 

Кирова, б/п, бурят, малограмотный, арестован 20.01.38 г., тройкой УНКВД Иркутской 

области 03.02.38 г. по ст. 58-2, -7, -10, -11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 

13.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован президиумом Иркутского областного суда 

12.01.57 г. Справку составила О. Ю. Макарова. (Т.6) 

Онхонов Петр Манжуевич 1915 г. р., уроженец улуса 2-й Хорой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал в колхозе им. Фрунзе Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, бригадир колхоза им. Фрунзе, б/п, бурят, грамотный, арестован 

16.12.37 г., тройкой УНКВД Иркутской области 01.02.38 г. по ст. 58-2, -7, -11 УК РСФСР 
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приговорен к расстрелу (исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

президиумом... (т.6) 

Орхоков Иннокентий Николаевич 1910 г. р., уроженец улуса 2-й Бахой (Бахай) Эхирит-

Булагатского аймака БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

б/п, бурят, арестован 12.02.30 г., Особой тройкой ПП ОГПУ СК 09.06.30 г. по ст. 58-2, -8, -

10, -11 УК РСФСР приговорен к 3 годам лишения свободы, реабилитирован прокуратурой 

Иркутской области 2 1.03.89 г. Справку составила Л. Ф. Сальникова. (т.6) 

Осипов Григорий Осипович 1893 г. р., уроженец улуса 1-й Ток Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал по месту рождения, колхозник колхоза им. Кирова в 

улусе 1-й Ток, б/п, бурят, малограмотный, арестован 12.06.38 г., тройкой УНКВД 

Иркутской области 10.07.38 г. по ст. 58-2, -7, -10, -11 УК РСФСР приговорен к расстрелу 

(исполнено 20.07.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован комиссией Иркутской области по 

пересмотру уголовных дел на осужденных за контрреволюционные преступления 31.03.56 

г. Справку составила А. М. Швайкина. (т.6) 

Осипов Дмитрий1883 г. р., уроженец улуса 1-й Ток Эхирит-Булагатского района 

БМАССР, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, образование 

низшее, арестован 17.02.30 г., тройкой ПП ОГПУ СК 20.04.30 г. по ст. 58-11 УК РСФСР 

приговорен к расстрелу (исполнено 28.04.30 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

прокуратурой Иркутской области 13.06.89 г. Справку составил Н. И. Черниговский. (т.6)  

Осодоев Иван Осодоевич 1893 г. р., уроженец улуса 2-й Ток Баяндаевского района 

Иркутской области, проживал по месту рождения, бригадир колхоза «Красный пахарь» 

Баяндаевского района, б/п, бурят, образование низшее, арестован 20.10.42 г., Усть-

Ордынским окружным судом Иркутской области 25.04.43 г. по ст. 58-10 ч. 2 с учетом 

последующих изменений УК РСФСР осужден к 10 годам ИТЛ, реабилитирован 

прокуратурой Иркутской области 15.10.92 г. Справку составил Н. И. Черниговский. (т.6) 

Осодоев Олой Манжуевич 1878 г. р., уроженец улуса 5-й Хорой Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал в улусе 3-й Хорой Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, колхозник колхоза им. Фрунзе, б/п, бурят, неграмотный, арестован 

19.12.37 г., тройкой УНКВД Иркутской области 01.02.38 г. по ст. 58-2, -7, -11 УК РСФСР 

приговорен к расстрелу (исполнено 08.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

президиумом... (Т.6) 

Павлов Николай Павлович 1891 г.р., уроженец улуса Ток-1 Баяндаевского района 

Иркутской области, проживал по месту рождения, председатель колхоза «Красный пахарь» 

Баяндаевского района, б/п, бурят, образование 2 класса, арестован 14.09. 46 г., Усть-

Ордынским окружным судом Иркутской области 05.01.47 г. по ст. 58-2,58-7, 58-10 ч.2, 58-

11 УК РСФСР осужден 15 годам ИТЛ, реабилитирован Судебной коллегией Верховного 

суда РСФСР 23.02.55г. Справку составил Н.И. Черниговский. (№17855. Т.7, стр.17) 

Пантошкин Владимир Иванович 1907 г.р., уроженец села Радищево Больского района 

Саратовской области, проживал в с. Баяндай Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области, зам. директора Баяндаевской МТС, член ВКП(б), русский, грамотный, арестован 

11.01.38г., тройкой УНКВД Иркутской области 07.02.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР, приговорен к расстрелу (исполнено11.02.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован 

Военным трибуналом ЗабВО 12.10.56 г. Справку составила А.И. Швайкина. 

(№3681.Т.7.стр. 47.)  
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Пензин Дмитрий Никитич 1902 г.р., уроженец улусе Онгой Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, б/п, бурят, малограмотный. 

    Первая репрессия: проживал по месту рождения крестьянин-единоличник, арестован 

03.30 г., Особой тройкой ПП ОГПУСК 09.06.30 г. по ст. 58-2, 58-8, 58-9, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР приговорен 3 годам лишения свободы условно, реабилитирован прокуратурой 

Иркутской области 21.03.89 г. Справку по делу составила Л.Ф.Сальникова.  

    Вторая репрессия: проживал в улусе Онгой Эхирит-Булагатского аймака БМАССР, 

учетчик колхоза им. Ленина Эхирит-Булагатского аймака, арестован 18.07. 37 г. тройкой 

УНКВД Иркутской области 19.10.37 г. по ст. 58-10 УК РСФСР приговорен к 10 годам 

лишения исправительно-трудового лагеря, реабилитирован прокуратурой Иркутской 

области 08.06.89 г. Справку по делу составил Н.И. Черниговский.  (№ 12676,15040. Т.7. 

стр.82). 

Перевозников Николай Романович 1885 г.р., уроженец с. Ользон ВСК, проживал в 

Иркутске, рабочий Иркутского мясокомбината, б/п, русский, малограмотный, 

арестован04.11.33 г., тройкой ПП ОГПУ ВСК 07.02. 34 г. по ст. 58-2,58-11 УК РСФСР 

приговорен к 10 годам исправительно-трудового лагеря, реабилитирован прокуратурой 

Иркутской области18.07.89 г. Справку составил Н.И. Черниговский (№15792. Т.7. стр.90) 

Петров Павел Спиридонович 1911 г.р., уроженец с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, бригадир по ремонту тракторов 

Баяндаевской МТС, б/п, русский, арестован 04.12. 37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР, 

приговорен к 10 годам   исправительно-трудового лагеря, умер в Иркутской тюрьме 17.12. 

41 г., реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 09.06.59 г.  Справку составила А.И. 

Швайкина. (№9915. Т.7, стр. 130) 

Петров Семён Павлович 1909 (1901) г.р., уроженец с. Ользоны Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, проживал в с. Баяндай Иркутской области, скотник 

Баяндаевской конторы «Заготскот», б/п, русский, малограмотный, арестован 23.02.38 г. 

тройкой УНКВД Иркутской области03.03.38 г. по ст. 58-1 «а», 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР 

приговорен к расстрелу (исполнено 10.03.38 г. в г. Иркутске), реабилитирован Военным 

трибуналом ЗабВО07.05.57 г. Справку составил В.Б. Щапов (№6327. Т.7. стр. 132) 

Пиханов Ангай Булхаевич 1903 г.р., уроженец улуса Холбот Эхирит-Булагатского аймака 

БМАССР, проживал по месту рождения, продавец сельпо в улусе Холбот, б/п, бурят, 

малограмотный, арестован 23.11.37 г. тройкой УНКВД Иркутской области 04.12.37.г. по ст. 

58-2, 58-7, 58-11 УК РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 08.12.37 г. в г. Иркутске), 

реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 13.11.56 г. Справку составил А.И. Швайкина. 

(№5091 Т.7. стр. 170)  
Полуторов Иван Максимович 1915 г.р., уроженец с. Покровка Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал в п. Нерпо Бодайбинского района Иркутской области, 

лесоруб в п. Нерпо, б/п, русский, малограмотный, арестован 25.02.38 г., тройкой УНКВД 

Иркутской области 04.03.38 г. по ст. 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР приговорен к 10 годам 

исправительно-трудового лагеря, реабилитирован Военным трибуналом ЗабВО 18.10.56.г. 

Справку составила О.Ю. Макарова. (№4457. Т.7.стр.230) 

Прохоров Яков Степанович 1898 г.р., уроженец с. Хогот Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, проживал в с. Осетрово Усть-Кутского района Иркутской области, 

бухгалтер агентства «Холбос» в с. Осетрово, б/п, бурят, грамотный, арестован 22.08.38 г., 

тройкой УНКВД Иркутской области 20.09.38.г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-9, 58-10, 58-11 УК 

РСФСР приговорен к расстрелу (исполнено 02.10.38г. в г. Иркутске), реабилитирован 

комиссией Иркутской области по пересмотру уголовных дел на осужденных за 

контрреволюционные преступления 30.12.55 г. Справку составила О.Ю. Макарова   

(№3134. Т.7. стр. 343) 

Рыкова Мария Никаноровна 1888 г.р., уроженка с. Хогот Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, без определенного места жительства, без определенных занятий, б/п, 
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русская, неграмотная, арестована 10.03.42 г., Военным трибуналом Иркутского 

гарнизона23.05.42г. по ст.19, 58-8, 58-10 ч.2. УК с чётом последующих изменений РСФСР 

приговорена к 10 годам лишения свободы, реабилитирована Генеральной прокуратурой РФ 

25.03.97 г.  Справку составила Л.Ф. Сальникова (№17973, Т.7. стр. 531) 

        Из книги памяти жертв политических репрессий Восточной Сибири (по 

алфавиту фамилий С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я) 
Сабохаев Сократ Сольшаевич 1902 г.р., уроженец улуса Задай (Нухунур) Эхирит-

Булагатского аймака БМ АССР, житель по месту рождения, животновод колхоза «Эб-

Хамта» в улусе Задай, образование низшее, б/п, бурят, арестован 28.11.37 г. по ст. 58-2, 7, 

11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 14.12.37 г. Расстрелян 

09.12.37 г. Реабилитирован 17.05.57 г. (№ 5376, Стр.75). 

Самбаров Данил Бысегенович 1907 г.р., уроженец улуса Малан Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, проживал в с. Усть-Орда Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области. Образование низшее, заместитель председателя Эхирит-Булагатского 

РИКа, б/п, бурят. Арестован 23.10.37г. по ст.58-1а, 58-7, 58-10, 58-11. Осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области 03.03.38 г. Расстрелян 10.03.38 г. 

Реабилитирован 12.12.58 г. (№ 9614. Стр. 90.) 

Самбаров Николай Борисович 1895 г.р., уроженец улуса Кайзеран Эхирит-Булагатского 

аймака, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 20.01.38 г. по ст.58-2, 58-7, 58-10, 58-11. 

Осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области11.02.39 г. Расстрелян 

15.02.38 г. Реабилитирован 19.01.57 г. (№4184.стр.90.) 

Самбаров Иван Самбарович 1877 (1875) г.р., уроженец улуса Кайзеран Баяндаевского 

района Иркутской области, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 12.09.46 г. по ст.58-10 

ч.2,58-11, осужден приговором Усть-Ордынского окружного суда 05.01.47 г., 8 лет лишения 

свободы. Реабилитирован 08.06.95 г. (№17855. Стр.90) 

Самбаров (Самбуров) Николай Борисович 1895 г.р., уроженец улуса Кайзеран Эхирит-

Булагатского района БМР, крестьянин-единоличник, образование низшее, б/п, бурят. 

Арестован 28.07.30 г. по ст. 58-10, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК 15.10.30 

г., 5 лет лишения свободы. Реабилитирован 20.06.89г. (№15421.стр.90) 

Самбаров Осип (Иосиф) Борисович 1887 г.р. уроженец улуса Хайдархан Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, крестьянин-единоличник, образование низшее, 

проживал в улусе Шутхалун Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, арестован 

18.11.37г. по ст.58-2,58-7,58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области 04.12.37 г. Расстрелян 08.12.37 г., реабилитирован 08,10. 57 г. (№ 7381.стр.90)  

Самбаров Тапханай Даглаевич 1900 г.р., уроженец улуса Гултумур Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, член сельхозартели им. «БурЦИК» в улусе Гултумур, 

малограмотный, б/п, бурят, арестован 07.11. 37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-9, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области 04.12.37 г., расстрелян 08.12.37 г., 

реабилитирован 21.04.58 г. (№7523. Стр.90-91). 

Самеев Осип Самеевич 1900 г.р., уроженец улуса Гаханы-Эдыгей Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, бригадир Баяндаевского опытного поля, образование низшее, б/п, бурят, 

арестован 05.06.38г. по ст.58-2, 58-7, 58-9, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области 10.07.38 г., расстрелян 21.07.38 г., реабилитирован 31.03.56 г. (№4676. 

Стр.91)  
Самосюк Иван Захарович 1900 г.р., уроженец Пружанского уезда Гродненской губернии, 

жил в д. Тургеневка Эхирит-Булагатского района Иркутской области, заведующий 

нефтебазы Баяндаевской МТС, грамотный, беспартийный, белорус. Арестован 03.02.38 г. 

по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 19.02.38 г. Расстрелян 22. 02.38 г. Реабилитирован 30.12.55 г. (№4620, стр. 93) 

Сафьянов Марк Сафьянович 1896 г.р. уроженец Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, жил и работал преподавателем Загатуйской семилетней школе, грамотный, член 
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ВКП(б), русский. Арестован 17.07.38 г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11, 

осужден постановлением УНКВД Иркутской области от 10.09.38 г. Расстрелян 19.09.38 г. 

Реабилитирован 31.05.55 г. (№4129, стр.105) 

Седых Михаил Васильевич 1871 г.р., уроженец с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, проживал по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

малограмотный, б/п, русский. Арестован 27.01.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 03.02.38 г. Расстрелян 13.02.38 г. 

Реабилитирован 12.01.57 г. (№4162, стр. 111) 

Серебренников Василий Степанович 11899 г.р., уроженец с. Ользоны Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, жил по месту рождения, кладовщик колхоза 

«Смычка» в с. Ользоны, малограмотный, б/п, русский. Арестован 23.02.38 г. по ст. 58-2, 58-

7, 58-10, 58-11 постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 27.02.38 г. Расстрелян 

07.03.38 г. Реабилитирован 03.01.58 г. (№7353. Стр.125) 

Серебренников Георгий (Егор) Михайлович 1905 г.р., уроженец с. Ользоны Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, жил по месту рождения, тракторист Баяндаевской 

МТС, образование низшее, б/п, русский, арестован 23.02.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 27.02.38 г. Расстрелян 

07.03.38 г. Реабилитирован 03.01. 58 г. (№7353. Стр. 125) 

Серебренников Егор Кириллович 1892 г.р., уроженец с. Ользоны Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, жил по месту рождения, колхозник колхоза «Смычка», 

малограмотный, б/п, русский арестован 23.02.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11 осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 27.02.38 г. Реабилитирован 03.01.58 

г. (7353. Стр. 125-126) 

Серебренников Иннокентий Спиридонович 1895 г.р. уроженец с. Ользоны Эхирит-

Булагатского района Иркутской  области, жил по месту рождения, прессовщик 

железнодорожной стройки №38 с. Ользон, малограмотный, б/п, русский, арестован 19.01.38 

г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД от 01.02.38 г. 

Расстрелян 08.02.38 г. Реабилитирован 23.02.57 г. (№4289.стр.126) 

Серебренников Степан Михайлович 1870 г.р., уроженец с. Ользоны Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, жил по месту рождения, колхозник колхоза 

«Смычка» в с. Ользоны, малограмотный, б/п, русский, арестован 21.02.38 г. по ст. 58-2, 58-

7, 58-10, 58-211, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 27.02.38 г. 

Расстрелян 08.03.38 г. Реабилитирован 03.01.58 г. (№7353.стр.126) 

Солсоев Соборка Солсоевич 1900 г.р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, член сельхозартели в с. Бохолдой, неграмотный, б/п, бурят, 

арестован 10.10.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-9, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 08.12.347 г. Реабилитирован 21.04.58 г. 

(№7523. Стр.236) 

Сорокин Борис Иванович 1895 г.р., уроженец д. Яковищево Ветлужского района 

Горьковской области, жил в с. Баяндай Баяндаевского района Иркутской области, врач 

Баяндаевской районной больницы, образование высшее, б/п, русский, арестован 02.11.53 г. 

по ст. 58-10, осужден приговором окружного суда Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 

национального округа от 26.01.54 г. 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 12.12.91 

г. (16317. Стр.238) 

Спасов Петр Антонович 1908 г.р., уроженец д. Ирхидей Боханского района Иркутской 

области, работал в Загатуйской начальной школе, образование среднее, б/п, бурят 

Арестован 19.02.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 2702.38г. Расстрелян 07.03.38 г. Реабилитирован 03.01.58 г. 

(№7353, стр. 243) 

Степанов Николай Степанович 1870 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин –единоличник, малограмотный, б/п, 



 
 

360 
 

бурят. Арестован 15.12.29.г. по ст.58-11, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК 

от 30.05.30 г. Выслан в Туруханский край. Реабилитирован 05.02.96 г. (№17877, стр. 256) 

Степанов Прохор Николаевич 1907 г.р., уроженец улуса Байма (Байша) Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, жил по месту рождения, крестьянин-

единоличник, малограмотный, б/п, бурят, арестован 17.02.30 г. по ст. 58-11, осужден 

постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 20.04.30 г. к 5 годам лишения свободы. 

Реабилитирован 13.06.89 г. (№15286. Стр. 257) 

Степин Алексей Яковлевич 1894 г.р., уроженец Карачаевского района Орловской 

области, жил в с. Покровский (Покровка) Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, 

плотник на участке Покровский, малограмотный, б/п, русский. Арестован 20.11.37 г. по ст. 

58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД от 04.12.37 г. Расстрелян 

08.12.37 г. Реабилитирован 13.1156 г. (№5091. Стр.258) 

Стерехов (Стерхов) Иван Алексеевич 1903 г.р., уроженец с. Хогот Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, жил в с. Баяндай Иркутской области, экспедитор Баяндаевского 

районного потребсоюза, образование низшее, б/п, русский, арестован16.03.51 г. по ст. 58-2, 

58-11, осужден постановлением особого совещания при МГБ СССР от 02.06.51 г. ссылкой 

в Красноярский край. Реабилитирован 04.04.89 г. (№12868. Стр. 258) 

Стерхов (Стерехов) Иннокентий Петрович 1853 г.р., уроженец улуса Хогот Эхирит-

Булагатского района БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

малограмотный, б/п, русский. Арестован 08.02.30 г. по ст. 58-10, 58-11, 58-13, осужден 

постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 16.06. 30 г. Расстрелян. Реабилитирован 04.03.91 

г. (№16089. Стр. 259). 

Стерьхов (Стрехов) Алексей (Александр) Григорьевич 1892 г.р., уроженец с. Хогот 

Эхирит-Булагатского района Иркутской области, жил в поселке Квиток Иркутского района 

Иркутской области, чернорабочий неуставной артели в п. Квиток, неграмотный, б/п, 

русский, арестован 27.02.38 г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-8, осужден постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 10.03.38 г. к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 

13.12. 57 г. (№7456. Стр.259) 

Суманов Сопходой Суманович 1872 г.р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, малограмотный, б/п, бурят Арестован 11.30г. по ст. 

17,58-8, 58-11, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 04.05.31г. Расстрелян. 

Реабилитирован 22.09.99 г. (№18268, стр. 294)  

Табинаев Прокопий Иванович 1908 г.р., уроженец улуса Кайзеран Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, работал в сельхозартели «Ленинэй замаар» Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, счетовод колхоза «Ленинэй замаар» Эхирит-

Булагатского аймака, малограмотный, б/п, бурят, арестован 19.12.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-

11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. к 10 годам 

лишения свободы. Реабилитирован 12.01.57 г.  (№4169.стр. 307) 

Тарнуев Тайса Тарнуевич 1890 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, работал в колхозе им. Кирова Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, малограмотный, б/п, бурят, арестован 17. 12.37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-

11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. Расстрелян 

08.02.38 г. Реабилитирован 12.01.57 г.   (№4169. Стр. 317) 

Тусхаев Тобой 1880 г.р., уроженец улуса Хатор (Хатар) Эхирит-Булагатского района 

БМАССР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, неграмотный, Б\п, бурят, 

арестован 18.10.29 г. по ст. 58-8, 58-10, осужден ПКОГПУ от 29.01.30 г. к 10 годам лишения 

свободы. Реабилитирован 23.06.89 г. (№15611. Стр. 388) 

Тыжинов Сынду Тыжинович 1900 г.р., уроженец улуса Гулун-Тумур Эхирит-

Булгатского аймака БМАССР, жил по месту рождения, бригадир колхоза «БурЦИК» в 

улусе Гулун-Тумур, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 25.02.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-
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10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 20.03.38 г. к 10 

годам лишения свободы. Реабилитирован 28.06.57 г. (№5382. Стр.389) 

Тыкшеев Баглей Тыкшеевич 1893 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, председатель ревизионной комиссии колхоза 

им. Куйбышева, образование 3 класса, б/п, бурят. Арестован 10.09.37 г. по ст. 58-1 «а», 58-

2, 58-7, 58-8, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

08.07.37 г. Расстрелян 02.11.37 г. Реабилитирован 09.08. 57 г. (№5267. Стр.390) 

Тыкшеев Бахрун Тыкшеевич 1916 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, столяр Загатуйской семилетней школы, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован17.12.37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-11 постановлением 

тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. к 10 годам лишения свободы. 

Реабилитирован 12.01.57 г. (4169. Стр. 390) 

Тыкшеев Бахрушка Тыкшеевич 1886 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, столяр Загатуйской семилетней школы, 

малограмотный, б/п, бурят, арестован 17.12.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11. Реабилитирован 

20.05.39 г. приказом УНКВД Иркутской области. (№8746, стр. 390) 

Убогонов Михаил Хамнуевич 1907 г.р., уроженец улуса Хунхал Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, председатель колхоза «Эб хамта» в улусе 

Хунхал, образование низшее, б/п, бурят, арестован 20.08.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 

09.12.37 г. Реабилитирован 17.05.57 г. (№5376.стр. 398) 

Уксоев (Уксаев) Илья Уксоевич 1902 г.р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского 

аймака, жил по месту рождения, б/п, бурят, арестован 11.30 г. по ст. 17, 58-8, 58-11, осужден 

постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 04.05. 31 г. к 3 годам лишения свободы условно. 

Реабилитирован 22.09.99 г. (№18268, стр. 401) 

Улахонов Андрей Улахонович, уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, жил по месту рождения, колхозник колхоза им. Куйбышева Эхирит-

Булагатского аймака, образование низшее, б/п, бурят, арестован 20.02.38 г. по ст. 58-1 «а», 

58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 25.02.38 

г. Расстрелян 27.02.38 г. Реабилитирован 29.04.58 г. (№7498.стр.402) 

Урбаев Иван Урбаевич 1865 г.р., уроженец улуса Бохой (Бахай) Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят, арестован 

26.07.30 г. по ст. 58-8, 58-10, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ ВСК от 15.10.30 

г. Расстрелян 09.11.30 г. Реабилитирован08.06.89 г. (№15049. Стр.405) 

Урбаев Петр Иванович 1899 г.р., уроженец улуса Бохой (Бахай) Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, образование низшее, 

б/п, бурят, арестован 26.07.30 г. по ст. 58-8, 58-10, осужден постановлением тройки ПП 

ОГПУ ВСК от 15.10.30 г. Реабилитирован 08.06.89 г. (№15047. Стр. 405) 

Урханов Алагуй Урханович 1905 г.р., уроженец улуса Хиней Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, бригадир колхоза «Уральский 

рабочий» Эхирит-Булагатского аймака, малограмотный, б/п, бурят, арестован 17.12.37 г. по 

ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

01.02.38 г. Расстрелян 08.02.38 г. Реабилитирован 12.01.57 г. (№4169. Стр. 406) 

Хааков Алагуй Хаакович 1902 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, жил по месту рождения, председатель сельхозартели им. Куйбышева в 

с. Загатуй, образование низшее, б/п, бурят. Арестован 29.10.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-9, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 

08.12.37 г. Реабилитирован 21.04. 58 г. (№7523.стр. 449) 

Хабеев Хурнхей Хохлович (Хахалович) 1912 г.р., уроженец улуса Ользоны (Онгой) 

Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, жил по месту рождения, малограмотный, 

б/п, бурят. Арестован 24.02.38 г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден 
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постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 03.03.38 г. Расстрелян 10.03.38 г. 

Реабилитирован 07.05.57 г. (№6327, стр. 450) 

Хабинов Григорий Николаевич 1916 г.р., уроженец улуса Зангут Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, счетовод колхоза «Эб хамта» в улусе «Зангут», 

образование 3 класса, б/п, бурят. Арестован 08.10.37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. к 10 годам лишения 

свободы. Реабилитирован 17.05.57 г. (№5376. стр. 450) 

Хабитуев Хубшан Хабитуевич 1905 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, счетовод колхоза им. Куйбышева в улусе 

Загатуй, образование низшее, б/п, бурят. Арестован 28.05.38 г. Реабилитирован 02.08.57 г. 

(№5182, стр.450) 

Хаданаев (Ханданаев) Николай Маншуевич 1891 г.р., уроженец улуса Хал-Шонтой 

Эхирит-Булагатского аймака БМ АССР, жил по месту рождения, занимался промысловой 

охотой, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 13.06.38 г. по ст. 58—2, 58-10, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 10.07.38 г. к 10 годам 

лишения свободы. Реабилитирован 31.03.56 г. (№4676.стр.451) 

Хаданов Кузьма Хаданович 1896 г.р., уроженец улуса Мельзаны Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил в г. Иркутске, образование низшее, б/п, бурят. Арестован 

22.02.38г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 25.02.38 г. Расстрелян 27.02.38 г. Реабилитирован 29.04.58 г. (№7498, 

стр. 451) 

Хаданов Кузьма Хаданович 1896 г.р., уроженец улуса Мельзановский Эхирит-

Булагатского аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. 

Арестован 12.02.30 г. по ст. 58-2, 58-8,58-10, 58-11, осужден постановлением тройки при 

ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 21.03.89 г. 

(№12676, стр. 451) 

Халбашкеев Владимир Алдырович 1900 г.р., уроженец улуса Хорой-2 Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, жил по месту рождения, колхозник в улусе Хорой-

2, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 31.10.38.г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10 ч.1, 58-

=11. Реабилитирован 16.07.39 г. постановлением УНКВД Иркутской области. 

(№8242.стр.452) 

Халапханов Харинай Халабанович 1903 г.р. уроженец улуса Нагалык Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, жил по месту рождения. Колхозник сельхозартели 

им. Кирова Эхирит-Булагатского района, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 04.10.37 г. 

по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 09.10. 38 г. к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 10.11.56 г. 

(№4334, стр. 453) 

Халбадаев Ханда Халбадаевич 1885 г.р., 1885 г.р., уроженец улуса Ахурга Баяндаевского 

аймака, колхозник колхоза им. Куйбышева Баяндаевского аймака, неграмотный, б/п, бурят. 

Арестован 28.10.41 г. по ст. 58-10 ч.2, осужден постановлением особого совещания при 

НКВД СССР от 25.03.42 г. к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 11.05.89 г. 

(№14437. Стр.453) 

Халбашкинов Михаил Халбашкинович 1872 г.р., уроженец улуса Зыгерин (Зылырин) 

Эхирит-Булагатского аймака Иркутской области, работал в сельхозартели им. Молотова 

Эхирит-Булагатского аймака, член с/х артели, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 20.01.38 

г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской 

области от 11.02.38 г. Расстрелян 15.02.38 г. Реабилитирован 19.01.57 г. (№4184, стр. 453) 

Халбашкинов Николай Халбашкинович 1885 г.р., уроженец с. Хогот Эхирит-

Булагатского аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. 

Арестован 03.30 г. по ст. 58-10, 58-11, осужден постановлением особой тройки при ПП 
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ОГПУ СК от 09.06.30 г. к 3 годам лишения свободы Реабилитирован 21.03.89 г. (№12676, 

стр. 453) 

Халдашкинов ХаджонХалдашкинович 1870 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-

Булагатского аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. 

Арестован 12.02.30 г. по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11, осужден постановлением особой тройки 

при ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. к 3годам лишения свободы. Реабилитирован 21.03.89 г. 

(№12676, стр. 454) 

Халтыгеев Михаил Манжуевич 1890 г.р., уроженец улуса Хорой-1 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, член сельхозартели им. Молотова Эхирит-Булагатского аймака, 

неграмотный, б/п, бурят. Арестован 20.01.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 11.02.38 г. Расстрелян 15.02.38 г. 

Реабилитирован 19.01.57 г. (№4184. Стр. 456) 

Халтыгеев Халхан Монжеевич 1896 г.р., уроженец улуса Зылырин Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, работал в сельхозартели им. Молотова Эхирит-Булагатского 

аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 20.01.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД от 11.02.38 г. Расстрелян 15.02.38 г. 

Реабилитирован 19.01.57 г. (№4184.стр.456) 

Хангаев Афанасий Хангаевич 1886 г.р., уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, малограмотный, б/п, 

бурят. Арестован 14.02.31 г. по ст. 58-10, 58-11, 58-13, осужден постановлением тройки ПП 

ОГПУ ВСК от 22.12.31 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 20.06.89 г. (№15515. 

Стр. 460-461) 

Хангаев Хадалай Хангаевич 1875 г.р., уроженец улуса Маралтуй (Гаханы) Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, жил по месту рождения, рабочий сельхозартели 

им. Косарева Эхирит-Булагатского аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 19.01.38 г., 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38 г. Расстрелян 

08.02. 38 г. Реабилитирован 23.02.57 г. (№4289. Стр.461) 

Хангаев Харманай Хангаевич 1906 г.р., уроженец улуса Харамалгай Эхирит-

Булагатского аймака БМ АССР, жил по месту рождения, колхозник колхоза им. Кагановича 

в улусе Харамалгай, малограмотный, б/п, бурят. Арестован18.11.37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-

11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12. 37 г. Расстрелян 

09.12.37 г. Реабилитирован 17.05.57 г. (№ 5376. Стр. 461) 

Хангуев Халахан Хангуевич 1886 г.р., уроженец улуса Мельзаны Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, колхозник колхоза им. Сталина в улусе Мельзаны, 

неграмотный, б/п, бурят. Арестован 28.11.33 г. к 10 годам лишения свободы. 

Реабилитирован 04.07.59 г. (№10015.стр. 461) 

Хандагуров Алексей Афанасьевич 1908 г.р., уроженец улуса Холбон (Холбот) Эхирит-

Булагатского аймака БМ АССР, жил по месту рождения, животновод колхоза им. Кирова в 

улусе Холбот, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 07.09.37 г. по ст. 58-2, 7, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12. 37 г. Реабилитирован 

17.05.57 г. (№5376. Стр. 461) 

Хандархаев Айшея Хандархаевич 1885 г.р., уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, сторож колхоза «Путь Ленина» в улусе Тургун, 

неграмотный, б/п, бурят. Арестован 10.06.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-9, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 10.07.38 г. Расстрелян 21. 07.38 г. 

Реабилитирован 31.03.56 г. (№4676. Стр. 461) 

Хантаев Николай Хантаевич 1893 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, колхозник к-за им. Куйбышева в улусе Загатуй, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован 19.05.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38 г. Расстрелян 04.07.38г. 

Реабилитирован 02.08.57г. (№5182, стр.462) 
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Харахинов Владимир Ангарович 1870 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского 

аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 18.11.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 08.12.37 г. 

Реабилитирован08.10.57 г. (7381, стр. 464) 

Харахинов Владимир Ангакович 1894 г.р., уроженец Хорой-3 Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, малограмотный, б/п, бурят. 

Арестован 17.02.30 г. по ст. 58-11, осужден постановлением особой тройки ПП ОГПУ СК 

от 20.04.30 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 13.06.89 г. (№315286, стр.464) 

Харахинов Обогой Хошкеевич 1902 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по рождения, крестьянин-единоличник, образование низшее, б/п, бурят. 

Арестован 17.02.30 г. по ст. 58-11, осужден постановлением особой тройки ПП ОГПУ СК 

от 20.04.30 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 13.06.89 г. (№15286, стр. 464) 

Харахинов Олой Отхонович 1886 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, малограмотный, б/п, бурят. 

Арестован 21.10.29 г. по ст. 58-10, осужден постановлением особой тройки ПП ОГПУ СК 

от 30.11.29 г. к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 02.04.90 г. (№15960, стр. 464) 

Харахинов Отхон 1860 г.р., уроженец улуса Хорой Эхирит-Булагатского аймака БМР, жил 

по мету рождения, крестьянин-единоличник, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 21.10 

29 г. по ст. 58-14, осужден постановлением особой тройки ПП ОГПУ СК от 30.11.29 г. к 3 

годам лишения свободы. Реабилитирован 02.04.90 г. (№15960, стр. 464) 

Харахинов Павел Харахинович 1896 г.р., уроженец улуса Мельзан Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, колхозник колхоза им. Сталина в улусе Мельзан, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован 28.11. 32 г. по ст. 58-8, осужден постановлением 

особой тройки ПП ОГПУ ВСК, от 29.03.33 г. к 5 годам лишения свободы Реабилитирован 

04.07.59 г.  (№10015, стр.464) 

Харахинов Сократ Архипович 1902 г.р., уроженец улуса Мельзаны Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил в с. Никольск Иркутского района, зав. Выганской 

начальной школы, образование незаконченное высшее, б/п, бурят Арестован 12.01.38 г. по 

ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

01.02. 38 г. Расстрелян 08.02.38 г. Реабилитирован 23.02.57 г. (№4289, стр.464) 

Харахинов Фёдор Харахинович 1987 г.р., уроженец улуса Шехаргун Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской губернии, жил в г. Иркутске, студент Иркутского 

пединститута, грамотный, б/п, бурят. Арестован 29.09.22 г. по ст.60, осужден 

постановлением комиссии НКВД по административным высылкам от 26.05. 23 г. к 2 годам 

лишения свободы. Реабилитирован 09.12.93 г. (№17764, стр. 464) 

Харахинов Фёдор Харахинович 1898 г.р., уроженец улуса Шехаргун Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской губернии, жил по месту рождения, б/п, бурят, 

малограмотный. Арестован 01.04.30г. по ст. 58-10, 58-11, осужден постановлением особой 

тройки при ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 

21.03.89 г.  (№12676, стр.464) 

Харманаев Кирилл Харманаевич 1892 г.р., уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского 

района БМ АССР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, грамотный, б/п, бурят. 

Арестован 14.02.31 г. по ст. 58-8, 58-10, 58-11, осужден постановлением особой тройки ПП 

ОГПУ ВСК от 22.12. 31 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 20.06.89 г. (№15515. 

Стр. 467) 

Харманаев Кирилл Харманаевич 1892 г.р., уроженец улуса Тургун Эхирит-Булагатского 

района БМ АССР, жил в г. Иркутске, неграмотный, Б/п, бурят. Арестован 22.05.38 г. по ст. 

58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области 

от 10.07. 38 г. Реабилитирован 30.12.55 г. (№4977, стр. 467) 

Хингеев Василий Самбарович 1910 г.р., уроженец улуса Кырма (Байша) Эхирит-

Булагатского аймака БМ АССР, жил в улусе Онгурен Ольхонского района БМ АССР, 
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образование среднее педагогическое, б/п, бурят. Арестован 18.06.38 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-

11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 10.07.38 г. к 10 годам 

лишения свободы. Умер в 1940 г. Реабилитирован 14.12.54 г.  (№535. Стр. 472) 

Хингеев Владимир Григорьевич 1913 г.р., уроженец улуса Хунхал Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, жил по месту рождения, счетовод колхоза «Эб-хамта в улусе Хунхал, 

образование 3 класса, б/п, бурят. Арестован27.11.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12. 37 г. Расстрелян 09.12.37 г. 

Реабилитирован 17.05.57 г. (№5376, стр. 472) 

Хингеев Кузьма Хингеевич 1873 г.р., уроженец улуса Байша Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, жил по месту рождения член колхоза «Комсомолец» Эхирит-

Булагатского аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 28.10.37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 

08.12.37 г. Реабилитирован 08.10.57 г.  (№7381, стр. 472) 

Хингеев Михаил Григорьевич 1907 г.р., уроженец улуса Хунхал Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, член сельхозартели «Эб хамта» Эхирит-Булагатского 

района, грамотный, б/п, бурят. Арестован 21.12.32 г. по ст. 58-10, осужден постановлением 

особой тройки ПП ОГПУ ВСК от 16.02.33. к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 

08.06.89 г. (№15150, стр. 472) 

Хинхаков Илья Балтуханович 1900 г.р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. Арестован 

12.02. 30 г. по ст. 58-2, 58-8, 58-10, осужден постановлением особой тройки при ПП ОГПУ 

СК от 09.06. 30 г. к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 21.03.89 г. (№12676, стр. 

472) 

Хинхаков Илья Хинхакович (Балтуханович) 1902 г.р., уроженец улуса Бохолдой 

Эхирит-Булагаьского аймака БМ АССР, рабочий Баяндаевской МТС, малограмотный, б/п, 

бурят. Арестован 18.11.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 09.12.37 г. Реабилитирован 17.05.57 г. 

(№5376, стр. 473) 

Ходоев Иосиф Ходошкинович 1883 г.р., уроженец улуса Хорой-3 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, член сельхозартели им. Чапаева Эхирит-Булагатского аймака, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован 16.12.37.г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от01.02.38 г. Расстрелян 08.02.38 г. 

Реабилитирован 12.01.57 г. (№4169, стр. 477) 

Ходоев Фёдор Ходошкинович 1875 г.р., уроженец улуса Хорой-3 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, член колхоза им. Чапаева Эхирит-

Булагатского аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 17.11.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-

11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 

08.12. 37 г. Реабилитирован 08.10. 57 г. (№7381, стр. 477) 

Хожиев (Хажеев) Алхор 1871 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-Булагатского аймака 

БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, неграмотный, б/п, бурят. 

Арестован 11.03.30 г. по ст. 58-8, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 22.05.30 

г. высылкой в Туруханский край. Реабилитирован 20.06.89 г. (15539, стр. 478) 

Хожиева (Хажеева) Мария 1904 г.р., уроженка улуса Нагалык Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жила по месту рождения, домохозяйка, малограмотная, б/п, бурятка. 

Арестована 11.03.30 г. по ст. 58-8, 58-11, осуждена постановлением тройки ПП ОГПУ СК 

от 22.05.30 г. высылкой в Туруханский край. Реабилитирована 20.06.89 г. (№15539, стр. 

478) 

Хонгордоева Екатерина Далбановна1919 г.р., уроженка улуса Хорой-3 Баяндаевского 

аймака Иркутской области, жила по месту рождения, счетовод колхоза им. Чапаева, 

образование 4 класса, б/п, бурятка. Арестована23.11.43г. по ст. 58-11, 58-14, осуждена 
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приговором Усть-Ордынского окружного суда Иркутской области от 04.04.44 г. к 5 годам 

лишения свободы. Реабилитирована 21.04.93 г. (№16001, стр. 481) 

Хондаров (Хандаров) Зугей Хондарович 1870 г.р., уроженец с. Хогот Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, жил по месту рождения, скотник колхоза 

«Ленинэй Захьяан» Эхирит-Булагатского аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 

20.01.38 г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 19.02.38 г. Расстрелян22.02.38 г. Реабилитирован 30.12.55 г. (№4620, 

стр. 481) 

Хошхоев Арефий Хошхоевич 1900 г.р., уроженец улуса Хорой-3 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, колхозник колхоза им. Чапаева 

Эхирит-Булагатского аймака, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 17.11.37 г. по ст. 58-2, 

58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. 

Расстрелян 08.12. 37 г. Реабилитирован 08.10.57 г.  (№7381, стр. 487) 

Хунгуреев Бадма Ходошкинович 1902 г.р. уроженец улуса Хорой -2 Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, член колхоза им. Фрунзе Эхирит-

Булагатского аймака, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 17.11.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-

11, осужден постановлением УНКВД Иркутской области от 04.12.37г. Расстрелян 18.12.37 

г. Реабилитирован 08. 10.57 г. (№7381, стр. 493) 

Хунгуреев Сырен Григорьевич 1902 г.р. уроженец улуса Улан Эхирит-Булагатского 

аймака Иркутской области, жил по месту рождения, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 

20.01.38г. по ст. 58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 07.02.38г. Расстрелян 11.02.38г. Реабилитирован 12.10.56 г. (№3681, 

стр. 493)  
Хунхинов Илья 1885 г.р., уроженец улуса Шаракшан Эхирит-Булдагатского аймака ЮМР, 

жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. Арестован (дата отсутствует) 

по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11, осужден постановлением особой тройки при ПП ОГПУ СК 

от 09.06.30 г. к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 21.03.89 г. (№12676, стр. 494) 

Хунхинов Малас Хунхинович уроженец улуса Бохолдой Эхирит-Булагатского аймака БМ 

АССР, жил по месту рождения, колхозник колхоза им. Кагановича в улусе Бохолдой, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован 11.08.37 г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-8, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. Расстрелян 

02.11. 37 г. Реабилитирован 09.08.57 г. (№5267, стр. 494) 

Хунхинов Маласка Хунхинович 1891 г.р., уроженец улуса Бохолдой Эхирит-

Булагатского аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. 

Арестован (сведения отсутствуют) по ст.58-10, 58-11, осужден постановлением особой 

тройки при ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. к 3 годам лишения свободы. Реабилитирован 21.03. 

89 г. (№12676, стр. 494) 

Хунхуреев Бадма 1902 г.р., уроженец улуса Хорой-2 Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 

17.02.30 г. по ст. 58-11, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 20.04.30 г. к 5 

годам лишения свободы. Реабилитирован 13.06.89 г. (№15286, стр. 494) 

Хупхардаев Хуптарий (Хаптраий) 1870 г.р., уроженец улуса Ходой (Хадай) Эхирит-

Булагатского аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, неграмотный, 

б/п, бурят. Арестован 18.10.29 г. по ст. 58 – 8, 58-10, осужден постановлением коллегии 

ОГПУ СК от 29.01.30 г. к 10 годам высылки. Реабилитирован 13.06.89 г. (№15611, стр. 494) 

Хуриганов Буин Ходоевич 1896 г.р., уроженец улуса Лапхай Эхирит-Булагатского аймака 

БМР, жил по месту рождения, бригадир колхоза имени Кирова в улусе Лапхай, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован 20.08.37 г. по ст.58-2, 58-7, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37 г. Расстрелян 09.12.37 г. 

Реабилитирован 17. 05.57 г. (№5376, стр. 494) 
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Хурхесов Герасим Хушеевич 1909 г.р., уроженец улуса Хорой-2 Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, малограмотный, б/п, бурят. 

Арестован 17.02.30 г. по ст. 58-11, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 

20.04.30 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 13.06.89 г.  (№9915. Стр.495) 

Черкашин Степан Фёдорович 1905 г.р., уроженец участка Покровка Эхирит-булагатского 

аймака Иркутской области, жил в г Иркутск, агент по закупке товаров Иркутского торга, 

образование низшее, б/п, русский. Арестован 11.06.38 г. по ст. 58-10, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 17.06.38 г. Расстрелян 27.06.38 г. 

Реабилитирован 12.01.57 г. (№4094, стр. 526) 

Чернаков Виктор 1883 г.р., уроженец улуса Булук (с. Хоготы) Эхирит-Булагатского 

аймака БМР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, б/п, бурят. Арестован 03.30 

г. по ст. 58-2, 58-8, 58-10, осужден постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 09.06.30 г. к 3 

годам лишения свободы. Реабилитирован 21.03.89 г. (№12676, стр.526) 

Чернаков Михаил Иванович 1902 г.р., уроженец с. Баяндай Эхирит-Булагатского аймака 

Иркутской области, жил в г. Иркутск, младший экспедитор конного парка Якуттранса в г. 

Иркутск, б/п, русский. Арестован 04.03.38г., по ст. 58-10, осужден постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 25.05.38 г. Расстрелян 11.06.38 г. Реабилитирован 18.02.61 г. 

(№11199, стр. 526) 

Шабаганов Бони Шабаганович 1885 г.р., уроженец улуса Ныгей Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, жил по месту рождения, член колхоза «Уральский рабочий» в улусе 

Ныгей, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 19.07.37 г. по ст. 58-1 «а», 58-2, 58-7, 58-8, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. Расстрелян 

02.11.37 г. Реабилитирован 09.08.57 г. (№5267, стр.557) 

Шабохоев Шабдой Шабохоевич 1906 г.р. уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака БМАССР, жил по месту рождения, член колхоза им Куйбышева в у. Загатуй 

неграмотный, б/п, бурят. Арестован 10.09.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-11, осужден 

постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 29.10.37 г. Расстрелян 02.11.37г. 

Реабилитирован 09.08.57 г.  (№5267, стр.559) 

Шамаханов Шалай 1865 г.р., уроженец улуса Нагалык Эхирит-Булагатского аймака БМР, 

крестьянин-единоличник, неграмотный, б/п, бурят. Арестован 11.03.30 г., осужден 

постановлением тройки ПП ОГПУ СК от 22.0530г. Высылка в Туруханский край. 

Реабилитирован 20.06.89 г. (№315539, стр.565) 

Шапкинов Шахай Шапкинович 1898 г.р., уроженец улуса Загатуй Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, член колхоза им. Куйбышева в улусе Загатуй, малограмотный, б/п, бурят. 

Арестован20.07.37г. по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 31.10.37 г. Расстрелян 02.11.37 г. Реабилитирован 09.08.57г. (№5267, 

стр.569) 

Шарьеров (Шарьюров) Ходай Шарьерович 1866 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-

Булагатского аймака Иркутской области, жил по месту рождения, охотник сельхозартели 

им. Куйбышева неграмотный, б/п, бурят. Арестован 17.12.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-11, 

осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 01.02.38г. Расстрелян 

08.02.38г. Реабилитирован 12.01.57 г. (№4169, стр. 570) 

Шатаев Шарон (Шальши) Шатаевич 1895 г.р., уроженец улуса Малайский (Молой) 

Эхирит-Булагатского аймака БМАССР, жил по месту рождения, крестьянин-единоличник, 

малограмотный, б/п, бурят. Арестован 27.02.30 г. по ст. 58-10, осужден постановлением 

тройки ПП ОГПУ СК от 16.06.30 г. к 5 годам лишения свободы. Реабилитирован 08.06.89 

г. (№15046, стр. 571) 

Шкилевич Василий Михайлович 1857 г.р., уроженец д. Мальши Пружанского района 

Гродненской области, жил на участке Тургеневка Эхирит-Булагатского аймака Иркутской 

области, член колхоза им. Пушкина, малограмотный, б/п, белорус. Арестован 23.11.37 г. по 
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ст. 58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

04.12.37 г.   Расстрелян 08.12.37 г. Реабилитирован 13.11.56 г. (№5091, стр. 608) 

Шкилевич Игнатий Васильевич 1890 г.р., уроженец Пружанского уезда Гродненской 

губернии, жил в с. Ользоны Эхирит-Булагатского района Иркутской области, без 

определенных занятий, малограмотный, б/п, русский. Арестован 24.02.38 г. по ст. 58-1 «а», 

58-2, 58-7, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 

30.03.38 г. Расстрелян 10.03.38г.  Реабилитирован 07.05.57 г.  (№6327, стр.608) 

Шопхоев Иван Васильевич 1906 г.р. уроженец улуса Борой (Хорой) Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, член колхоза им. Ворошилова, образование низшее, б/п, бурят. 

Арестован 26.07.37 г. по ст. 58-2, 58-8, 58-10, 58-11, осужден постановлением тройки 

УНКВД Иркутской области от 31.10.37 г. Расстрелян 02.11.37 г. Реабилитирован 09.08.57г. 

(№5267, стр.614) 

Шунгуев Егор Забанович 1882 г.р., уроженец улуса Холбот Эхирит-Булагатского аймака 

БМ АССР, член колхоза им. Кирова, неграмотный, б/п, бурят. Арестован07.08.37г. по ст. 

58-2, 58-7, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД Иркутской области от 04.12.37г.. 

Расстрелян 09.12.37г. Реабилитирован 17.05.57г. (№5376, стр.630-631) 

Шуханов Суман Шуханович 1916 г.р., уроженец улуса Бахай-1 Эхирит-Булагатского 

аймака БМ АССР, член колхоза им. Куйбышева, малограмотный, б/п, бурят. Арестован 

10.09.37 г. по ст. 58-2, 58-7, 58-8, 58-11, осужден постановлением тройки УНКВД 

Иркутской области от 29.10.37 г. к 10 годам лишения свободы. Реабилитирован 09.08.57г. 

(№5267, стр. 632). 

     Огромный ущерб был нанесен массовыми, незаконными репрессиями народному 

хозяйству, политическому и культурному развитию. Точное количество репрессированных 

людей по району еще не установлено. По неполным данным 329 человек. 
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 Баяндаевский район в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

       За два месяцы до Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР в составе Иркутской области образован два новый Баяндаевский район в 

составе Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа с центром в селе 

Баяндай, за счёт разукрупнения Эхирит-Булагатского района. Указ подписан 19 апреля 1941 

года председателем Президиума Верховного Совета РСФСР А. Бадаевым и секретарём 

Президиума Верховного Совета РСФСР П. Бахмуровым. 

      Организационное бюро по образованию района возглавил Тимофей Иннокентьевич 

Хазагаев. Была определена смета расходов на 1941 год на сумму 904,7 тысячи рублей. Но 

начавшаяся война помешала провести необходимую работу по формированию 

конституционных органов в Баяндаевском районе. Выборы состоялись только после войны 

1946 году. С 19 апреля 1941 г. по ноябрь 1946 года районом управлял, руководил 

чрезвычайный оргкомитет Усть-Ордынского окружного Совета по Баяндаевскому району. 

Председателем его был утверждён Александр Константинович Петрунин, работал он в этой 

должности до 1942 года, секретарём Е.Н. Бабинов, членами – В.С. Сурков, М.А. Нючев, 

А.Т. Трусков. Состав постоянно менялся. На освобожденную должность председателя был 

назначен Дарданов Андрей Дарданович, проработавший на этом ответственном посту с 

1942-го до ноября 1946 года. В состав совета входили 5 человек: председатель, секретарь, 

три члена.  

      На заседаниях исполкома в числе других рассматривались и принимались решения, 

например, о переводе Старо-Хоготовской неполной средней школы в улус Нухунур 

Буровского булучного Совета, об организации кирпичного цеха в с. Баяндай, об 

утверждении нормы хлеба, об организации детского дома в с. Хогот для сирот 

фронтовиков, о ходе сдачи хлеба государству, о выполнении финансового плана и другие 

важнейшие вопросы. Работая в условия военного времени, главной задачей ставил 

обеспечение фронта продовольствием, промышленным сырьем. 

      В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 06.06.1941 года «Об 

установлении административно-территориального состава» в Баяндаевский район вошли 6 

сельских, булучных Советов: Баяндаевский сельский Совет, Буровский, Курумчинский, 

Кырменский, Ользоновский и Хоготовский булучные Советы. В сентябре 1945 года стало 

9 сельских Советов. Были созданы Тургеневский, Найтуевский и Хоройский. В 1948 году 

число сельсоветов увеличилось еще на три: Гаханский, Еленинский, Хатар-Хадайский. На 

основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1954 года, 

Постановления Совета Министров РСФСР от 14 июня 1954 г. и решения исполкома 

Иркутского областного Совета депутатов трудящихся от 5 июля 1954 г. исполком 

Баяндаевского Совета депутатов трудящихся решил объединить Хоготовский, Найтуевский 

и Хоройский в один Хоготовский сельский Совет, в Буровский сельский Совет вошёл 

Еленинский, Гаханский вошёл в Ользоновский сельский Совет. После укрупнения стало 8 

сельских Советов. 

      На период образования района сельским хозяйством было занято 42 колхоза, которые 

являлись основой экономики района. На территории Баяндаевского сельского Совета 

работали следующие колхозы: 
«Новая жизнь» на территории деревни Шаманка;   

Им. Пушкина – деревни Тургеневка; 
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Им. Ворошилова – деревни Гоголевка; 

Им. Сталина – деревни Покровка; 

Им. Чапаева – деревни Толстовка;  

«6 съезд Советов» – II Пушаковский участок (за Еленинском); 

«7 съезд Советов» - деревни Лидинская; 

Им. Войкова – деревни Вершинск; 

«Путевод» -  деревни Васильевка; 

Им. Буденного – деревни Еленинск. 

 

Колхозы Ользоновского булучного Совета: 

Им. Кирова на территории улуса Нагалык; 

«18 партсъезд» -  деревни Кокорино; 

 «Смычка» - села Ользоны; 

БурЦИК – улуса Гулунтумур; 

Им. Жданова – улусы Гаханы и деревня Каменка; 

Им. Ленина – улусов Онгой, Сондой, Шаракшан     

 

Колхозы Курумчинского б/ с:  

Им. Кагановича на территории улуса Бахай- 2, Харамалгай;  

Им. Куйбышева – улусов Бахай – 1, Загатуй; 

«Красное Знамя» - улуса Хатар-Хадай; 

 «Красная Армия» - улуса Бохолдой; 

«Максима Горького» - улусы Шехаргун, Мельзан; 

«Уральский рабочий» - улуса Хиней; 

«Новая жизнь» – деревни Наумовка.  

 

Колхозы Кырменского булучного Совета: 

Им. Луначарского на территории улуса Тухум;   

«Первый путь» - улуса Байша (Кырма); 

«Социализм» - улуса Нагатай; 

им. Кирова – улусов Холбот, Тотха, Лапхай. 

 

Колхозы Хоготовского булучного Совета: 

Им. Молотова на территории улуса Хандагай;  

Им. Фрунзе – деревни Гоголевка; 

Им. Чапаева – улусов Хорой-3, Хорой-4 (Харагун); 

Им. Кирова – улуса Старый Хогот;      

«Большевик» – села Хогот, деревни Духовщина; 

«Ленинэй захъяан» (Заветы Ленина) – улуса Хотогор; 

«Комсомолец» - улуса Шутхалун; 

«Коммунайн унэн» («Правда коммуны») – улус Унгура; 

«Социализм» - улус Кайзеран; 

«Красный пахарь» - улуса Мухор;  

Им. 28 гвардейцев – улусов Горхон, Зангут, Улан, Булук.  

 

Буровский булучный Совет: 

«Путь Ленина» на территории улуса Тургун; 

«Социализм» - улуса Буры; 

«Путь Ильича» - улуса Нухунур; 

Им. Чкалова – улуса Хуты.     
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      С 1942 года колхозы стали увеличиваться: в 1942 г. их стало 44, в 1943 г. – 45, 1944 г. – 

46, 1946 г – 50, 1947г. – 51 колхоз.  

      На МТСы - Баяндаевскую, Хоготовскую, Ользоновскую, образованных в целях 

расширения увеличения продукции сельского хозяйства, легла основная нагрузка по 

обработке земли. Значительной была зона обслуживания Хоготовской МТС, куда входили 

сначала 11 колхозов, затем 12. Большая часть колхозной земли была отведена под зерновые: 

пшеницу, рожь, ячмень, ярицу. Выращивали гречиху, просо, горох, коноплю, картофель, 

овощи, табак.  

      В животноводстве, кроме молочно-товарных ферм, держали свиней, овец, птиц. В годы 

войны действовали пищекомбинат, небольшие маслодельные пункты, пункт «Заготзерно». 

Для налаживания производства товаров первой необходимости для жителей района была 

организована промартель «Стахановец» в селе Баяндай, которая занималась производством 

стройматериалов, изготовлением и ремонтом сельскохозяйственного инвентаря – телег, 

сбруй, ремонтом, пошивом одежды, обуви. 

      В основном все население было занято в сельском хозяйстве. Взрослое население было 

малообразованным. Невысоким был и образовательный уровень председателей колхозов, 

заведующих ферм, полеводческих бригад. Они в основном имели начальное образование. 

Служащие, ответственные работники не имели специальной подготовки. Все они обучались 

на месячных курсах и работали. Не справлявшихся со своей должность снимали с работы, 

особенно председателей колхозов, сельских Советов. 

      Труд крестьян стимулировался моральными факторами. Их награждали грамотами, 

выдавали небольшие премии и чествовали. Широко применялись методы политического, 

идеологического и организационного воздействия на труд колхозников, рабочих и 

служащих. Руководство хозяйствами шло сверху, экономические методы не 

использовались, интересы крестьян в расчет не принимались. Местные советские и 

партийные органы предъявляли очень высокие требования. Оплата труда колхозников 

зависела от экономического состояния колхозов. Получали за трудодни натуроплатой – 

зерном. Трудодней зарабатывали много, но получали мало. 

 

Земляки – участники войны    

      

      Мирный труд советских людей был прерван вероломным нападением на нашу страну 

фашистской Германией. Все люди с гневом и возмущением встретили сообщение о 

вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. В первые же дни войны 

во многих населенных пунктах, в колхозах района проходили стихийные собрания, где 

главным содержанием был призыв идти на защиту Родины и всеми силами разгромить 

врага. Например, на митинге колхоза «Смычка» выступили Бертунов Иннокентий 

Андреевич, председатель колхоза «Смычка», Серебренников Илья Евстафьевич, 

председатель Ользоновского сельского Совета, Хунгирова Фаина Даниловна, секретарь 

сельского Совета. На собрании присутствовали почти все жители села.  

      Тогда не все могли представить всю глубину серьезной опасности, угрозы, предстоящих 

страданий, лишений, бедствий, горя, разрушений, какие несла война. Началась 

мобилизация на фронт. Из многих семей уходили по двое-трое-четверо человек: братья, 

отцы с сыновьями. Судьба нашего государства решалась и на фронте, и в тылу. 

 Первыми уходили коммунисты, комсомольцы. Одним из первых ушли на фронт из села 

Ользоны Рыков А.И., братья Бабакины Г.М., П.М., Новиковы П.И., А.И., Серебренников 

М.М. Первыми из улуса Хатар-Хадая ушли на фронт Бадаев В.Б., Тапхалжинов А.Г., 

Онхонов О.О. и другие. Среди них был Хабеев Александр Ильич с начала войны до 1945 г. 

воевал, был командиром тяжелых орудий, старший лейтенант артиллерии и погиб 13 апреля 

1945 г. в Восточной Пруссии. Бывший председатель колхоза «Красное Знамя» Халмактанов 

Логин Ильич, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, погиб.  
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      В числе первых ушли из Мельзан Алексеев Аполлон Осипович, четыре брата Ботороевы 

и их дядя, Маньедаев Виктор Маньедаевич, Халтакшинов Константин Андреевич, Бетоев 

Павел Бетоевич, Зангеев Владимир Зангеевич, Заматкин Гаврил Заяхаевич и другие.         

       Первый секретарь районной комсомольской организации Александр (Искандер) 

Рысьмятов на районном собрании призвал всех комсомольцев и молодежь района идти 

добровольно на фронт.  Сам Рысьмятов ушёл на защиту Родину одним из первых, храбро 

сражаясь на фронте, он погиб в 1944 г. В письме с фронта подполковник Артюхов пишет: 

«Воспитанник Ленинского комсомола капитан Рысьмятов Александр Абутоллипович на 

полях сражений героически дрался с немецкими оккупантами. За мужество и отвагу, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден 

правительственными наградами: медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II 

степени. В неравном бою за высоту 228,4 товарищ Рысьмятов погиб смертью храбрых. 

       Комсомольцы и молодежь нашего соединения никогда не забудут боевого друга и 

вожака комсомольцев». (Пшеничный В. Братья Рысьмятовы / «Знамя Ленина. – 1988. -13. 

№123. - С.2)    

       Откликнулись на призыв И. Рысьмятова комсомольцы и молодежь района. Со 

школьной скамьи ушли добровольцами ученики школ Баяндаевского района. На войну 

ушел 15-летний Саша Маркус, участвовал в обороне города Севастополя, которая 

продолжалась 250 дней, Новиков Н., Недосекина Ж., Харахинова В., Борейко М., 

Артамонов, Арыков В. Многие ученики, ушедшие добровольцами, погибли: Саша 

Серебренников, Женя Лапин, Ефим Иванов, Гоша Черкашин, Иван Шеданов, Михаил 

Ботороев, Афанасий Алдыров, Маркус А. и другие. Молодые 17-18-летние Баглаев 

Александр Васильевич, Бонеев Андрей Ильич, Бонеев Александр Михайлович, 

Гвоздовский Василий Павлович многие другие тоже ушли защищать свою Родину. За годы 

войны на защиту Родины встали 460 членов комсомольской организации Баяндаевского 

района. Ушли воевать и учителя Алсаев Роман Тобогоевич – историк, Куликов Алексей 

Степанович – биолог, братья Глызины - Алексей Алексеевич и Александр Алексеевич, 

Тарбеев Евгений Федорович, Боржонов Михаил Николаевич, Боноев Матвей Алексеевич, 

Тыкшеев Георгий Баглеевич, Иванов Степан Исаакович, Тыкшеев Борис Тухаренович, 

Тепхесов Иван Цыренович, Борголов Константин Хубакшинович, Хажеев Иван 

Шанидаевич, Алсаткин Поликарп Архипович, Булмаев Дмитрий Батюрович, Баглаев 

Николай Борисович, Хартанов Петр Ильич, Базаров Бабу Аюшеевич, Андреев Александр 

Андреевич и многие другие. Героически сражаясь за Родину, на поле боя погибли учителя: 

Убодоев М.М., Турланов Л.Ш., Моноев В. Л., Баханов М.А., Нохоев В.И., Халбаев Х.Х.  

      Первыми уходили председатель колхоза им. Чапаева (Хорой-Харагун) Ихедоев Марк 

Назарович, счетовод колхоза Федор Имехелович Иринцеев, братья Кужиковы Алексей и 

Мантат, братья Хунхиновы Баглей, Федор, Василий Зугеев, Владимир Назаров, комсомолец 

30-х годов Дмитрий Алдаров. 

      Делили все тяготы войны вчерашние школьники. Харахинова (Иванова) Вера 

Андреевна после школы ушла на фронт. Выучившись на связиста, служила радисткой в 

авиационной дивизии. Совершала ночные вылеты к партизанам в Чехословакию, Венгрию, 

Польшу, Германию. Участвовала в пятнадцати вылетах в логово врага.    

      Из многих семей уходили на фронт по два, по три, четыре человека: братья, отцы с 

сыновьями. Наши земляки служили во всех родах войск: больше всего в пехоте, в танковых 

и механизированных войсках и соединениях, артиллерии, кавалерии, в авиации, войск 

связи, железнодорожных и других частях. Сражались наши земляки на всех фронтах 

Великой Отечественной войны, на КВЖД (1929 год), Хасане (1938 год), Халхин-Голе (1939 

год), Финской кампании (1939-1940). 

      Гитлеровские захватчики рассчитывали в короткий срок разбить Красную Армию 

захватить Москву, Ленинград, промышленные регионы, выйти к Волге, нанести мощный 

удар с воздуха по индустриальному Уралу и закончить войну.  
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      Враг имел большое превосходство и преимущество за счёт внезапности, высокой боевой 

подготовки и грамотного взаимодействия всех родов войск, нашим войскам пришлось 

отступать. К осени 1941 года Родина оказалась чрезвычайно трудном положении. Враг 

захватил большую часть Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, вторгся в Донбасс 

и Крым, блокировал Ленинград, подошел к Москве. В боях под Москвой героически 

сражались и наши земляки: Архип Алсаевич Арбаков из Бахая, Андрей Ильич Бонеев, 

Федор Ирильдеевич Ирильдеев из Гахан, Евдокия Федоровна Петрова из Тургеневки, 

Василий Фомич Селедцов из Толстовки, Федор Алексеевич Чувашов из Половинки, Очир 

Онгуренович Онхонов из Хадая, Прокопий Орхокович Орхоков из Улана, Григорий 

Халташкин из Зангут.  

        Под Москвой немецкая армия впервые во Второй Мировой войне потерпела 

сокрушительное поражение, именно тогда был окончательно сорван фашистский план 

«молниеносной войны» и развеян миф о непобедимости гитлеровской армии.  Летом 1942 

г. немецко-фашистские войска прорвались на Кавказ, и вышли к Волге у Сталинграда. В 

ноябре 1942 года под Сталинградом наши войска, впервые в Великой Отечественной войне, 

успешно провели классическую операцию по окружению и ликвидации 330 тысячной 

группировки врага. 

        На разных этапах Сталинградской битвы принимали участие славные сыны Сибири. В 

их числе наши земляки. Двадцатилетний комсомолец, бывший студент Иркутского 

государственного университета исторического факультета, рядовой Шобоков Прокопий 

Филиппович родом из Хинея в ходе ожесточенных боев в конце январе получил тяжелое 

ранение, скончался от ран, похоронен в г. Красноармейске. 

       В переломном Сталинградском сражении Азарганаев Иван Мазаевич, уроженец улуса 

Мухор, участвовал в качестве командира минометного отделения. В яростных схватках, в 

боях за тракторный завод, отличавшихся невиданным ожесточением, где бои шли за 

каждую пядь земли, сержант Азарганаев снова был тяжело ранен. После выздоровления 

дальнейший его боевой путь проходил на II Украинском фронте. 

      Защищал Сталинград наш земляк, молодой солдат Асалханов Николай Астахаевич, 

попавший с первого дня службы в самое пекло – на Сталинградский фронт. Многое 

пришлось пережить ему: горечь отступлений, радость движения вперед, пять ранений, 

контузия. После лечения продолжал боевые действия на других фронтах. Калин 

Мададаевич Тарасов в первый бой вступил уже в переломный период в составе 184-го 

стрелкового полка 56 стрелковой дивизии командиром минометного взвода в 1943 г. 

Тарасов К.М. принимал участие во многих крупных операциях по разгрому врага и дошел 

до Берлина. 

      Битхаева Мария Баглеевна, уроженка улуса Унгура – вместе с другими медсестрами 

выносила под шквальным огнем, непрерывной бомбежки с поля битвы раненных в тыл и 

под покровом ночи на другой берег Волги. После второго ранения в 1943 году она была 

комиссована. 

      В одном из тяжелейших боев, где битва шла не на жизнь, а на смерть, молодой парень 

из улуса Гаханы, командир стрелкового взвода, старший сержант Бонеев Виктор Ильич был 

тяжело ранен. 20 февраля 1943 г. скончался от полученных ран в госпитале и похоронен в 

братской могиле г. Энгельса. Имя его высечено на гранитной плите в г. Энгельсе, где горит 

вечный огонь.  

      Босых Михаил Иванович уроженец деревни Толстовка, служивший ещё до войны, был 

уже опытным бойцом, механиком-водителем танка. Путь солдата был длинен и нелегок. Он 

начинался у стен Москвы, завершен в Берлине. Он участвовал в окружении фашистских 

войск под Сталинградом, в разгроме фашистов на Курской дуге.  Принимал участие в 

освобождении Китая, защищал восточные рубежи страны. Пройдя две войны, он, дважды 

раненный, вернулся домой.  
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     Верхозин Николай Михайлович, уроженец с. Баяндай, в августе 1942 г. в тяжелых боях 

под Сталинградом получил серьезное ранение в плечо. До конца своей жизни носил осколок 

разорвавшейся гранаты. После госпиталя участвовал в освобождении Украины, 

Белоруссии, Латвии. 

     Копылов Алексей Васильевич из с. Половинка, участник обороны Сталинграда. Под 

шквальным огнём немцев доставил срочное донесение до роты автоматчиков. Под 

шквальным пулемётным - пули прижимали его к земле - он выполнил задание. Рота 

автоматчиков была спасена от внезапной атаки противника. Во время отражения атаки 

вражеская пуля раздробила коленную чашечку. Алексей Копылов после лечения был 

комиссован по инвалидности. 

      Михайлов Алексей Михайлович, уроженец улуса Харамалгай, старший лейтенант, 

командир стрелковой роты, войну начал в Сталинграде, затем освобождал Одессу, 

Кишенев, Бухарест, Софию, Белград. 

      Петров Николай Егорович уроженец деревни Духовщина в одном из боев, в ходе 

Сталинградской битвы, был ранен, после выздоровления принимал участие во взятии 

Кенигсберга. 

     Рыков Роман Тихонович, уроженец с. Хогот, свой первый бой   принял 28 июля 1942 г. 

в ходе Сталинградской битвы. После завершения Сталинградской битвы направлен в 8-ю   

стрелковую дивизию, сражавшуюся на Белгородском направлении. Был несколько раз 

ранен, войну закончил в Чехословакии.  

      Сабаданов Василий Бадуевич уроженец улуса Гаханы в одном из рукопашных боев под 

Сталинградом получил ранение. После лечения, обучился минёрскому делу. После 

Сталинграда принимал участие в боях за освобождение Прибалтики.  

      Седых Георгий Иванович из Половинки – механик-водитель танка-34 сражался под 

Сталинградом, дошел до Берлина. 

       Дуйков Владислав Владилентович из Загатуя воевал в Сталинграде, получил 

осколочные ранения обеих ног, руки и головы. Войну завершил в 1944 году, когда был 

вчистую комиссован в связи с тяжелым ранением. 

      Савинов Хабудай Васильевич из Бортоя войну начал под Москвой, дошел до 

Сталинграда. В 1945 г. от полученных ранений был комиссован домой, но не доехал, умер 

по дороге на станции Белая Иркутской области. 

       Бултанов Дмитрий Батаевич из Гахан воевал в составе Сталинградского фронта. После 

окружения попал в плен. Из плена освободился в 1944 году. Дошел до Берлина. 

       Баинов Самбу Николаевич уроженец улуса Тухум, с февраля по декабрь 1942 г. 

участвовал в оборонительных боях под Сталинградом. 

       Бонеев Александр Михайлович житель с. Баяндай, получив тяжелое ранение, попал в 

госпиталь, после лечения встал в строй. 

       Тыкшеев Борис Тыхренович, уроженец улуса Загатуй перед войной был уже 

подготовленным командиром Красной Армии. Во время боев 1942 г. под Сталинградом 

принимал участие на северном участке боев в составе войск генерала Ватутина в должности 

командира стрелковой роты. Его рота в числе других частей фронта обеспечивала 

наступление 24-го танкового корпуса генерала Баданова в районе Тацинской. После 

Сталинградской битвы Борис Тыхренович принимал участие в освобождении городов 

Киева, Варшавы, в штурме Берлина. 

       Сражались под Сталинградом Здышов Илья Васильевич, житель деревни Тургеневка, 

Иванов Петр Алексеевич из Улана, Измайлов Протас Тимофеевич из Тыпхысыра, Сынкеев 

Абзай Далбанович из Кайзерана, Шопхоев Марк Ангарович из Гахан, Черкашин Георгий 

Екимович, Ощепков Кирилл Иванович из Наумовки, Быцко Михаил Иванович из 

Тургеневки, Боноев Матвей Алексеевич из Хадая, Бурхенов Александр Алексеевич из 

Мельзан, Абыков Николай Максимович, Иванов Степан Исаакович из Бахая, Хогоев Роман 
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Хогоевич из Гулун-Тумура, Шастин Илья Семенович из Хогота, Баглаев Александр 

Васильевич из Баяндая. 

       Погибли защищая Сталинград: Булнаев Алексей Баирович, уроженец улуса Нагатай, 

Бадлуев Имней Бадлуевич уроженец улуса Гаханы, Шуханов Сократ Шопходоевич из 

Бахая, Лихушко Владимир Семенович из Тургеневки, Олбороев Георгий Логинович из 

Хадая, Шушуев Буин Додогоевич из Подтока. 

       Разгром под Сталинградом армии Паулюса стал началом коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной и Второй Мировой войны в целом. 

      Летом 1943 года победа в битве под Курском поставила гитлеровскую армию перед 

катастрофой. В составе 1 Украинского фронта, в саперных войсках, начал свой боевой путь 

Фёдор Андреевич Нестеров, уроженец деревни Игоревка. Почти тридцать суток стойко 

отбивали немецкие атаки наши солдаты и вместе с ними рядовой Ф.А. Нестеров. Был 

дважды ранен. После госпиталя продолжал громить немцев на Ленинградском фронте, 

встретил долгожданную Победу в Эстонии. 

       Борис Баслович Имехенов, старший лейтенант, командир роты, принимал участие в 

боевых действиях на Северо-Балтийском направлении. После ранения и лечения в 

госпитале он в составе 117 стрелковой дивизии в июле-августе 1943 года принимал участие 

в освобождении города Орла в сражении на Курской дуге. Освобождал Польшу. Погиб   Б. 

Б. Имехенов 16 февраля 1945 году. 

      Иван Артемьевич Остапчик из Тургеневки, летчик сержант в действующей армии с 11 

сентября 1942 года. Совместно со своим экипажем сделал 15 успешных боевых вылетов на 

разведку. Привозил ценные фотосхемы с Курского аэродрома, где насчитывалось от 40 до 

60 самолетов противника, на железнодорожной станции Курска до 20 эшелонов и т.д. Эти 

добытые ценные сведения обеспечили успешный удар по противнику советских войск. И.А. 

Остапчик 28 октября 1942 г. вылетев на боевое задание не вернулся, пропал без вести. 

       Александр Васильевич Баглаев, танкист. После учебных курсов Александра Баглаева, 

курсанта, механика-водителя танка, в числе других направили летом 1943 года на фронт. С 

1 июля 1943 г. принял первое боевое крещение в Курско-Орловской битве. В период войны 

трижды горел в танке, получал ранения.  Воевал А.В. Баглаев в составе 1 Белорусского, 

Центрального, 1 Украинского фронтах. Освобождал Киев, Белоруссию, Польшу, принимал 

участие в Корсунь-Шевченковской операции, в Курско-Орловской битве, Ясско-

Кишиневской операции, штурмовал Берлин, войну закончил у Бранденбургских ворот. 

После войны прослужил еще 6 лет.  

       В битве на Курской дуге принимали участие в разгроме гитлеровских войск Данил 

Будяевич Зугеев, Михаил Пиханович Пиханов, Владимир Осипович Алсаев, Владимир 

Бузинаевич Борсоев из Кырмы, Борис Борхоевич Болдоев, Батюр Батаевич Убодоев из 

Гахан, Владимир Васильевич Михалев из Люр, Василий Антонович Синкевич, Алексей 

Андреевич Лойко, Иван Иванович Быцко из Тургеневки, Прокопий Мандарханович 

Мандарханов из Нухунура, Алексей Ергонович Елбогоев из Бахая, Григорий Михайлович 

Дальхеев из Люр, Николай Шунеевич Петрунов из Хинея… 

      В освобождении Белоруссии, Прибалтики, ликвидации Ленинградской блокады 

принимали участие Михаил Николаевич Хандархаев, житель Баяндая, родом из Отонхоя, 

Харитон Петрович Еликов из Покровки, Дмитрий Матвеевич Недосекин из Половинки, 

Калин Мададаевич Тарасов из Кырмы, Василий Константинович Харнахоев, Архип 

Аргеевич Шатаев из Гахан, Алексей Туржанович Кужиков из Харагуна, Андрей Оргоевич 

Оргоев из Бохолдоя, Василий Иосифович Ербатхаев из Бахая, Геннадий Федорович 

Кондратьев, Василий Митрофанович Матвиенко жители Баяндая и многие другие.  

       Андрей Францевич Вахрамеев со школьной скамьи ушел на войну. Командиром 

миномётного взвода боевое крещение получил на Волховском фронте. Был ранен при 

прорыве блокады Ленинграда. После лечения освобождал Харьков, Румынию, Венгрию, 
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освобождая Будапешт, получил тяжелое ранение, стал инвалидом, домой вернулся в 1945 

году.  

       Красноармеец Елбогоев Алексей Ергонович, артиллерист, наводчик 216 полка 

артиллерийской бригады с первых дней войны принял участие в боях на западном фронте. 

Участвовал в освобождении Запорожья, в прорыве обороны противника и форсировании 

Дуная. Прошёл по дорогам пяти европейских государств – Румынии, Югославии, Венгрии, 

Австрии и Финляндии. День Победы встретил в Австрии.  

       Дмитрий Матвеевич Недосекин из Половинки в 1942 году, после учёбы зачисленный 

25-ю гвардейскую бригаду резерва Главного командования, в составе Северо-Западного 

фронта участвовал в остановке продвижения немецко-фашистских войск в районе города 

Старая Русса, где был трудный участок фронта. В 1943 году принимал участие во взятии 

Пулковских высот в Ленинградской области, после чего была снята Ленинградская блокада.  

Затем были прибалтийские республики, далее освобождал Польшу и закончил войну в 

Берлине. Армейскую службу завершил весной 1947 года. 

        Завершением разгрома гитлеровской Германии явилась Берлинская операция. 

Советские войска уничтожили миллионную армию, которая обороняла Берлин, в короткий 

срок заставили капитулировать фашистскую Германию. В штурме и взятии Кёнигсберга и 

в Берлинской операции принимали участие и наши земляки, в том числе Алексей 

Андреевич Лойко, Иван Иванович Быцко, Михаил Иванович Босых из Тургеневки, 

Александр Васильевич Баглаев из Баяндая, Сократ Алдырович Алдыров из Нухунура, 

Георгий Михайлович Кушкоев из Кырмы, Борис Солсоевич Солсоев из Бохолдоя, Монтот 

Имеевич Имеев из Гулун-Тумура, Тыкшеев Борис Тыхренович из Загатуя, Константин 

Васильевич Белов из Покровки, Прокопий Шигаевич Шигаев из Еленинска, Аполлон 

Баяндаевич Балтухаев из Нагалыка, Георгий Константинович Шергин из Ользон, Тайса 

(Максим) Тарнуевич Ангаров из Гахан и многие другие. 

      До стен Берлина дошли Долбан Буентарович Будяев из Кырмы, Андрей Петрович 

Бертунов из Шардая, Михаил Кириллович Чудопалов из Васильевки, Иван Иванович Быцко 

из Тургеневки, Никита Николаевич Сабаданов из Нагалыка, Михаил Алексеевич Шихеев, 

Николай Халапханович Хитерхеев из Бохолдоя, Александр Иннокентьевич Рыков из 

Духовщины, Исаак Малаханович Михайлов из Нухунура, Сократ Васильевич Васильев из 

Сондоя и многие другие. Татьяне Гавриловне Михахановой из Загатуя в числе немногих 

удалось поставить свою фамилию на стенах рейхстага и главной канцелярии Гитлера. 

       Яков Ергалович Ертаханов из Хадая после участия в победе на Халхин-Голе в составе 

сибирских дивизий попал под Москву, чтобы отстоять столицу, затем была Сталинградская 

битва, Курско-Орловская дуга, Яссо-Кишеневская операция и Берлин. Под Берлином был 

тяжело ранен, в госпитале лечился почти год.  

       В войне с милитаристской Японией участвовали: Хасан Гаврилович Курманов из 

Баяндая, Алексей Борисович Мантатов, Василий Банаевич Поронов из Кырмы, Анатолий 

Степанович Гуревский из Тургеневки, Сымба Гульгонович Доржиев, Георгий Батюрович 

Михайлов, Михаил Батаевич Убодоев, Борис Хунгеевич Антохонов из Гахан, Николай 

Борисович Баглаев из Хинея, Федор Алексеевич Андреев из Улана, Антон Дмитриевич 

Малгатаев из Хандагая, Владимир Мотохоевич Моргоров из Бахая… 

      В разведке служили: Георгий Матвеевич Бабакин всю войну служил разведчиком на 

Карельском фронте, закончил войну в Норвегии, Петр Демьянович Житов, Иван Егорович 

Пензин из Баяндая, Николай Алексеевич Шихеев из Бохолдоя, Марк Назарович Ихедоев из 

Харагуна, Виктор Медеевич Мешков из Старого Хогота, Степан Васильевич Баглаев и 

многие другие, ходившие по тылам противника, были ранены, контужены. 

      Многие встретили войну 22 июня 1941 г. на границе.  Им, немногим нашим землякам, 

пришлось воевать в партизанских отрядах. Среди них Урбаев Андрей Урмаевич, 

служивший на границе Белоруссии, в первый же день был контужен, многие его 

сослуживцы погибли. Попавшие в окружение Урбаев с младшим политруком продвигаясь 
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на восток в составе пяти человек организовали партизанскую группу, где постепенно, из 

других окруженцев и местных жителей, сформировали партизанский отряд «Буревестник». 

С 20 сентября 1943 г. сражался Урбаев в отряде "Разгром", стал его старшиной. На счету 

партизан было немало боевых операций, диверсий, крушений воинских эшелонов, засад на 

шоссе, разгромленных полицейских управлений.  Наш земляк шёл на самые тяжелые и 

трудные задания, с которыми блестяще справлялся. О партизанах, о нём рассказывают 

документы из партийного архива ЦК Белоруссии. 

       На запрос об Урбаеве А.У. из партийных архивных документов института истории 

партии при ЦК КП Белоруссии приводим отрывок: «Сообщаем, что Урбаев Андрей 

Урмаевич, 1921 года рождения, с 8 июля 1941 года по июль 1944 года числится партизаном 

партизанской группы, затем отряда «Буревестник», бригады «Буревестник», позже бригады 

«Разгром» Минской области в должностях: с 8 июля 1941г. – рядового, с 20 сентября 1943 

г. – старшины бригады, Урбаев А.У. является одним из организаторов партизанского отряда 

«Буревестник». 

       В тяжелейших боях многие раненые бойцы попали в плен фашистам, подвергались 

унизительным испытаниям. Рассказывали бывшие военнопленные, которые чудом 

уцелели, остались живыми и вернулись домой. Например, на юго-западном фронте 

сражался против немцев Омбоев Егор Рожеевич, 1918 года рождения, уроженец улуса 

Хатар-Хадай. Летом 1942 г. попал в плен, был угнан в Германию и только после Победы 

над фашистами вернулся домой. Рассказывал он страшные вещи, как заставляли работать 

на военных заводах, плохо кормили, избивали, издевались над военнопленными. Вернулся 

домой в 1945 г. Его земляк Хингеев Панфил Хингеевич находился в плену в Германии с 

1943 года и после войны вернулся домой. 

       Васильев Александр Васильевич, уроженец улуса Шутхалун первое боевое крещение 

принял в сентябре 1942 года в районе Сталинградского тракторного завода. С 

однополчанами попал в плен, но они совершили дерзкий побег из концентрационного 

лагеря в Пруссии в начале 1945 года. 

       Дмитрий Матвеевич Антонов принимал участие в войне с финнами, был ранен в ногу. 

27 июня 1941 г. вновь был призван в армию. В составе 106 стрелковой забайкальской 

дивизии принимал участие в боях на Курской дуге. 28 июня 1943 г. в ночном бою старший 

связист Дмитрий Антонов со многими бойцами оказался в плену. В январе 1944 году 

пытался бежать из лагеря, был жестоко избит. Работал военнопленный во Франции на 

ремонте дорог, затем на плантации итальянского фермера. Только в сентябре 1945 года был 

передан в числе других военнопленных Красной Армии. После фильтрационного лагеря 

Антонов Д.М. отработал 7 лет в специальном лагере. Вернулся на родину только в 1960 

году.  

       Александр Айханович Манданов воевал в 3-й гвардейской стрелковой дивизии. В июле 

1943 г.  в боях на Донбасском направлении попал в плен, оттуда его направили в концлагерь 

в Зальцбурге. С несколькими узниками был отобран для работы на ферме зажиточному 

немцу. В 1945 г. был освобожден. Домой в улус Хандагай вернулся в 1946 г. В 1947 г. 

находился в фильтрационном лагере для выяснения обстоятельств, после отправили его в 

Черемховский угольный разрез, где работал три месяца. По болезни отпущен домой, через 

некоторое время он скончался от ран. 

      Михаил Большедворский из Баяндая Гавриил Заматкин из Мельзан, Дмитрий Антонов 

из Кырмы и другие, которые совершали попытки вырваться оттуда, уничтожить врага, но 

освобождение пришло лишь с Победой. Мучения, издевательства фашистов, тяжелые 

ранения, болезнь, голод, холод – все это они позднее с неохотой вспоминали как страшный 

сон, от которого мучительно ныло сердце и на глаза наворачивались слезы.   

      Победа далась ценой огромных жертв. Сражаясь во всех больших и малых боях Великой 

Отечественной войны, многие наши земляки геройски погибли. Многие пали на поле 

брани: на снежных полях Подмосковья, в болотах и лесах под Ленинградом, в степных 



 
 

378 
 

просторах у Сталинграда, в горах Кавказа, на Курской дуге, в Белоруссии, Украине, в 

Молдавии, в Прибалтике и на территории многих зарубежных стран, которые им пришлось 

освобождать от гитлеровских завоевателей.  

      Среди героически погибших и пропавших без вести Марк Назарович Ихедоев из 

Харагуна, Яков Павлович Кузнецов из Толстовки, воевавший в знаменитой Панфиловской 

дивизии, санинструктор Дмитрий Васильевич Зданович из Тургеневки, Николай 

Занданович Вахрамеев, Боторой Хогоевич Хушеев-участник трех войн, легендарный 

командир бригады Владимир Бузинаевич Борсоев, братья Иван, Николай Мададаевичи 

Тарасовы, Инкежинов Михаил Адаевич, Зорин Чернок Матвеевич из Кырмы, политрук 

Василий Лазаревич Моноев, из Бахая, четверо братьев Шеметовых из Муромцовки: Иван, 

Иннокентий, Василий, Михаил Елизаровичи, четверо братьев Борголовых – Борис, Петр, 

Василий, Прокопий из Хадая, два брата Прокопьевых – Константин, Иван из Духовщины, 

братья Бугдаевы Борис и Владимир, братья Мандархановы – Малгатай и Маньяр из Гахан, 

четверо братьев Оскирко – Василий, Николай, Осип, Иван из Тургеневки, трое братьев 

Ботороевых – Сократ, Всеволод, Савелий из Мельзан, трое братьев Печерских Леонид, 

Петр, Алексей Ивановичи из Наумовки, два брата Хабитуевых Егор, Иосиф Удыковичи, 

два брата Зандыновых Сократ и Николай Зандановичи из Хадая, два брата Махутовых 

Панфил и Михаил Дмитриевичи из Хинея, два брата Мартинович Георгий и Николай 

Петровичи из Лидинской, Роман Прохорович Гудеев из Кайзерана, Владимир Гунханов, 

Константин Гергенов из Хандагая, Антон Габидаевич Шедоев военный врач, майор 

медицинской службы прифронтового госпиталя из Старого Хогота, Николай Ильич 

Степанов, Зандан Тангасаевич Таршинаев из Онгоя, Хабиндат Хаданович Хаданов из 

Шардая, Дубяев Мотошка Дубяевич из Бахая, Лысанов Павел Петрович, Лыков Андрей 

Иванович, Михалев Геннадий Денисович из Люр, Бутуханов Прокопий Бугдаевич, 

Алексеев Илья Имнеевич из Нухунура, четыре брата Баймеевых из Онгоя, четверо братьев 

Ботороевых и их дядя из Мельзан, два брата Ершовых, два брата Макаровых, два брата 

Сергеевых из Покровки, два брата Карчевских Григорий и Степан Николаевичи из 

Шаманки, три брата Гуриных Григорий, Дмитрий Владимир Павловичи, два брата Быцко 

Алексей и Михаил Ивановичи, Тюшкевич Алексей, Василий Григорьевичи из Тургеневки, 

братья Зудаевы, Шодоровы из Шутхалуна, братья Лапины из Баяндая, братья Бабины, 

Луценко, Крапусто, Кужиковы, Легченковы, Сударенко, Хомченко из Васильевки, 

Харагуна, Лидинской, братья Шакировы из Каменки…  

       Среди погибших легендарный земляк, Борсоев Владимир Бузинаевич, гвардии 

полковник, Герой Советского Союза, уроженец улуса Холбот Хоготовской волости 

Верхоленского уезда. С первых дней войны кадровый офицер-артиллерист на передовой 

линии фронта в составе Южного фронта. Участвовал в тяжелых оборонительных боях 

первого периода у городов Фастова за Днепром, Красный Луч в Донбассе. В 1942 г. 

командир артиллерийского полка участвовал в боях под Воронежом, в Орловско - Курской 

дуге, проявив прекрасные способности командира, организаторский талант и мужество. 

      С декабря 1943 г. командует четвертым гвардейским Краснознамённым истребительно-

противотанковым артиллерийским полком Резерва Главного командования, затем 11-ой 

гвардейской Проскуровской и 7-ой гвардейской Тернопольской истребительно-

противотанковыми артиллерийскими бригадами. 

      Соединение Борсоева оказывает большую помощь стрелковым частям в ликвидации 

окруженной Корсунь-Шевченковоской группировки фашистов, освобождало Киев, Фастов 

и другие города. Крупную роль сыграли в освобождении от фашистов Домбровского 

угольного бассейна, южную часть Верхней Силезии, Карпато-Дуклинской операции. Погиб 

В.Б. Борсоев в жарком бою на заодерском плацдарме 8 марта 1945 г. у деревни Одервальде, 

в районе города Ратибор.  
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      Навсегда остался двадцатилетним в памяти близких и сельчан Иван Артемьевич 

Остапчик, пропавший без вести. Нельзя без волнения читать сухие, лаконичные строки 

письма, пришедшего из центрального архива Министерства обороны СССР в ответ на 

запрос родных: «Пилот 15-й дальней разведывательной авиационной эскадрильи Остапчик 

Иван Артемьевич 1922 года рождения пропал без вести 28 октября 1942 года». 

      Фотографии, документы, письма прошлых лет. Они являются немыми свидетелями 

событий, которые происходили в нашей стране. Сохранились пожелтевшие, потертые на 

изгибах фронтовые треугольники, написанные в перерывах между боями, сегодня уже 

выцветшими чернилами или простым карандашом, письма-подлинники, которые уже 

трудно читать, ибо тексты стираются. 

      В архивах многих семей сохранились письма, датированные военными годами. Письма 

писали тогда нечасто. Но в них отражены личные переживания, об их любви, об их 

отношениях. Делились впечатлениями о происходящих событиях и признавались в тоске 

по родному краю, по семье. Например, письмо молодого офицера, Бориса Басловича 

Имехенова, командовавшего взводом 240-го стрелкового полка, 117 стрелковой дивизии, 

которая принимала участие в освобождении г. Орла и в сражении на Курской дуге, было 

датировано 19 сентября 1944 г. Борис писал: «Дорогие мои родные, мы находимся в Польше. 

Это очень далеко. Здесь совсем иной климат… Мысленно обращаюсь к светлым истокам 

своим. Образ родных мест, ваш образ – мое бесценное сокровище, опора моя. Поклонитесь 

моим родным местам. Наш путь все дальше, на Запад: дорога домой лежит через 

Берлин…» Не суждено было ему дойти до Берлина. Погиб от вражеской пули 16 февраля 

1945 года. 

       В музее с. Тургеневка бережно хранятся письма Семена Якута, адресованное жене 

Домне Николаевне: «Сообщаю, что жив здоров, чего желаю вам, - пишет солдат. – Домна, 

когда ты вышлешь фотокарточку, мне очень хочется посмотреть на своих детей и на 

тебя. Передаю поклон матери, сестре Мане, сестре Настасье. Домна, смотри, береги 

детей». Это письмо полное нежности, самых теплых чувств, пришло 5 апреля 1942 года. 

А 7 января 1943 г. родные получили от него еще одно письмо. «Домна, я твою посылку 

получил. За это очень благодарен. И еще сообщаю, что уезжаю на запад, но точно сказать 

не могу, когда, наверное, 9 числа. Крепко жму руку и целую вас всех, своих детей. До 

свидания». Семен Якута погиб в 1943 году. 

      Дмитрий Мангутов, бывший учитель Нухунурской неполной средней школы отправил 

свое письмо в июне 1944 года в газету «Сталинская правда» с обращением: «Земляки, 

работайте по-фронтовому!  Мне, непосредственно воюющему с немецкими извергами у 

самых западных границ Отчизны, хочется поскорее вернуться в родной дом, где с 

нетерпением ожидают мать, отец, братья, сестры, родные и знакомые. Я знаю самый 

короткий и единственный путь до Баяндая. Он лежит через Берлин. Только через Берлин 

могу ехать домой. Не первый раз русскому солдату вступать в Берлин. Победа не за 

горами! Чем больше успехов в работе у вас, - труженики тыла -  и чем больше успехов в 

бою у нас – фронтовиков – тем быстрее великий праздник – ПОБЕДА. Пишите о ваших 

славных делах. Работайте, земляки, по-фронтовому!  

               С фронтовым приветом орденоносец Д. Мангутов, бывший учитель Нухунурской 

НСШ. Полевая почта 45892. 

      Писали письма на фронт своим боевым друзьям и бывшие солдаты, прибывшие по 

ранению домой. «Привет боевым друзьям. Полевая почта 36938. Дорогие друзья! Я, 

гвардии старший лейтенант Свинин Александр Васильевич, служивший и выполнявший 

долг перед Родиной в вашей части с начала войны, в декабре 1943 года я выбыл от вас по 

ранению. 

      В данное время я – инвалид Отечественной войны. Работаю в тылу. По прибытию из 

госпиталя после долгого лечения, я немного отдохнул. Везде я чувствовал поддержку и 
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заботу о нас, инвалидах. После чего районный комитет ВКП(б) меня устроил на работу в 

должности заведующего военным отделом райкома, где и в данное время работаю. 

     Наш районный ВКП(б) и райсовет депутатов трудящихся, проявляет большую заботу 

о нас, инвалидах. Сейчас, в честь 27-й годовщины нашей героической Красной Армии, 

организуется вечер для инвалидов Отечественной войны с участием представителей 

общественности. 

     Дорогие боевые друзья! Поздравляю вас с днем 27-йгодовщины РККА, желаю вам боевых 

успехов и скорой победы над врагом. И я буду выполнять свой долг перед родиной и в тылу 

так же, как выполнял с вами на фронте. До свиданья, друзья. Желаю счастья! 

                                С приветом к вам ваш бывший боевой друг, инвалид Отечественной           

                                войны, орденоносец Свинин. С. Баяндай Иркутская область,  

                               Баяндаевский АК ВКП(б). 23.02. 1945 г. 

      Вел свой дневник, писал письма брату, жене, своим друзьям в перерывах между боями 

командир отдельной истребительно-противотанковой бригады гвардии полковник 

Владимир Бузинаевич Борсоев. В самые напряженные дни войны боевой службы думал 

Борсоев о родных местах, мечтал: «После войны обязательно побуду в Кырме. Писал он 

старому другу, земляку, ученому-историку Павлу Табинаевичу: «Зовут меня сибиряком, и 

я этим горжусь. Сибиряки под Москвой, под Сталинградом и на других фронтах нагнали 

страх немцам. Они как огня боятся слова «сибиряки». Звание сибиряка я оправдаю с 

честью. Извини, что немного похвастался. Если есть чем похвастаться, думаю, зазорного 

ничего в этом нет. Неправда ли?» 

       Борсоев считал себя сибиряком и полноправным гражданином своего 

многомиллионного государства, за свободу и независимость которого сражался. «Я хочу 

уничтожить всех фашистских захватчиков, - писал он младшему брату Илье, - хочу 

видеть конец войны и счастливую жизнь нашей прекрасной Родины». Для него, как и для 

миллионов, Советская власть была родной, многое давшим таким, как он. 

       Газета «Красная Звезда» писала о нем: «Исключительную храбрость и мужество 

проявил в боях с немецко-фашистскими захватчиками командир артиллерийской бригады 

полковник Борсоев. Только в одной Карпато-Дуклинксой операции части бригады 

уничтожили 52 танка, 37 бронетранспортеров и много другой техники. В бою у г. 

Брусилова враг бросил в контратаку десятки танков. В особом положении оказалась одна 

из наших батарей. Артиллеристы подожгли 7 танков, но враг продолжал наседать. 

Полковник Борсоев прибыл на батарею, занял место наводчика у последнего уцелевшего 

орудия и лично подбил 3 фашистских танка».   

       Кирилл Данилович Зандынов 1919 г.р., комсомольский вожак колхоза, член правления 

колхоза им. Кирова, участвовавший в боях на Ленинградском фронте до 1942 года в своих 

письмах домой, своей сестре Марии Зандыновой писал о страшных преступлениях, 

совершаемых фашистами и о боевых друзьях. В своих письмах он призывал своих 

односельчан трудиться, не жалея сил в тылу, а они на фронте будут биться до последней 

капли крови. Его письма читались на общих собраниях, совещаниях комсомольцев и 

коммунистов, читались со слезами на глазах. Последнее письмо пришло Мария получила 

от него из госпиталя в октябре 1942 г.       

       За годы Великой Отечественной войны на всех фронтах сражались 2217 баяндаевцев, 

из них погибли по неполным данным 1036 человек. Нет семьи, которая не потеряла бы отца 

или брата, сына, сестру или дочь. Нет дома, которого, не коснулось бы военное горе.    

Проходят годы. Они всегда с нами и в нас. Не может быть забвения для тех, кто до 

последней капли крови своей защищал нашу Родину, кто отстреливался до последнего 

патрона у рубежей Родины, кто отдал жизнь, защищая советскую землю. Перед подвигом 

советского воина склоняет голову благодарное человечество.  

       В дань памяти нашим воинам по всей нашей Родине установлены памятники, обелиски, 

в честь их – героев войны названы города, села, улицы, школы. На территории нашего 
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Баяндаевского района во всех населённых пунктах воздвигнуты памятники, аллея Славы в 

селе Баяндай, где установлены мемориальные плиты с именами участников Великой 

Отечественной войны, погибших на фронтах сражений, ветеранов войны, работавших на 

благо своей малой родины, умерших после войны, мемориальные доски. В честь наших 

земляков-героев войны проводятся митинги, акции, различные мероприятия в 

муниципальных образованиях, образовательных учреждениях - школах, библиотеках, 

клубах, музеях. На все времена, память о наших земляках – жива. 

 

                  

 

                                                        Труженики тыла  

     

      1941 г.  
       В военной обстановке были рождены различные формы и методы социалистического 

соревнования, призывы, почины. Проводились они по инициативе партийных, 

комсомольских органов, отдельных людей.  Вся тяжесть по сельскохозяйственному 

производству легла на плечи женщин, стариков и подростков. Хорошо это заметно на 

примере двух хозяйств. 

       Колхозы тогда были маленькими. Например, в колхозе им. Пушкина (Тургеневка) на 

01.01.1942 года трудоспособного населения было 237 человек, из них подростков 42 

человека, женщин - 113, стариков – 82. В колхозе было посеяно зерновых и бобовых 867 

гектаров, из них ржи – 275 га, 246 яровой пшеницы, 300 га овса, 4 гектара гречихи. Кроме 

того, сеяли картофель, капусту, огурцы, морковь, свеклу. 

      Осенью колхоз убрал с 1 гектара озимой ржи 12, 95 центнеров (по плану 12 центнеров), 

пшеницы яровой – 9,51 центнер (по плану было 12,1цн), ячменя – 11,76 цн (по плану-12,2), 

овса – 12,19 (по плану-12,5). 

       План мясопоставок был 75,19 центнеров, фактически было сдано 64,93 центнера. Было 

продано и сдано 50 голов лошадей на сумму 27603 рубля, скота и птицы на 29842 рубля. 

       В наличии колхоз им. Пушкина имел лошадей 234, из них 120 голов рабочих лошадей, 

КРС – 210, в т. ч. нетелей 60, телят 27, свиней 33, овец 255, кроликов – 106, птиц – 155 и 62 

пчелосемей.  

       В соседнем колхозе «Путевод» (Васильевск) на тот же период население составляло 

362 человека, из них мужчин – 65, женщин – 74, подростков от 12 до 16 лет – 27 человек. В 

тот год посеяно озимой ржи 120 гектаров, пшеницы яровой – 70, ячменя – 55, овса – 90, ржи 

– 35, всего зерновых и бобовых 370 га. Также выращивали картофель, капусту, огурцы, 

свеклы. В 1941 г. пшеницы убрали 7,9 центнеров вместо 12 цн, ржи было убрано 9,5цн (по 

плану было 11), ячменя – 4,7 центнеров (по плану 12), овса – 8 цн вместо 13, яровой ржи 4,8 

(по плану было 11 цн).  

       В колхозе числилось КРС – 75 голов, в том числе нетелей -   8, бычков-кастратов -12, 

телят -8, свиноматок -146, овцематок – 91, молодняк – 46, коз – 146, кур – 74, лошадей – 

113, из них рабочих 52, жеребят – 16. 

       В первый год войны колхоз «Путевод» сдал государству 16 голов КРС на 308 рублей, 

коз и овце 19 голов, лошадей 10 голов на 108907 рублей, всего сдано скота и птицы на 1179 

рублей, сдали по плану мяса 25,31 центнер. Имелось из инвентаря 7 сенокосилок, жатки-

самосброски – 1, плуги конные -16, бороны – 19, конные грабли – 8, триеры зерновые – 1, 

сортировки зерновые – 2 штуки, веялки – 2, повозки на железном ходу -35, сани – 54, сбруи 

– 62.    

       На примере этих колхозов видно, что с уходом мужчин на фронт сократилось в районе 

число трудоспособного населения, ухудшилась материально-техническая база МТС и 

колхозов. На войну уходили мужчины с техникой, лошадьми и повозками. 



 
 

382 
 

       После обращения знатной трактористки, депутата Верховного Совета СССР Ольги 

Мутиной с письмом-призывом ко всем девушкам Иркутской области осваивать трактора и 

комбайны, все сложные и несложные машины. На эту инициативу-призыв откликнулись 

многие колхозники. Девушки Баяндаевского района стали прицепщиками, учились за 

летний период на краткосрочных курсах в Заларях, Кутулике. 

        Из воспоминаний Ханхасыковой Татьяны Хаглуевны 1924г.р., бывшего секретаря 

комсомольской организации района в годы войны: «За летний период на краткосрочных 

курсах 14-17 летние девушки осваивали трактора марки ХТЗ, ЧТЗ, СТЗ, комбайны 

«Коммунар», «Сталинец». Учили их на ходу во время работы на тракторах Баяндаевской 

МТС, отправляли на учёбу в другие районы Иркутской области: Кутулик, Залари. За годы 

войны были обучены и работали на тракторах и комбайнах 97 девушек. Ставшие не по 

годам взрослыми, они несли ответственность за судьбу урожая. Среди них были: Халюхай 

Халсахаевна Анзаева, Анна Бугдаевна Бутуханова из Нухунура, Ульяна Шадаровна 

Шагинова из Бахая, Евдокия Алсаткиновна Мухтургина из Унгуры, Мария Туржановна 

Кужиков их Харагуна, Мария Хажеевна Табарова, Пелагея Константиновна Иннокеткина 

из Кокорино, Наталья Самбаровна Мархеева, Екатерина Борисовна Будяева, Анна 

Ивановна Ажанова, Мария Булагтовна Булгатова из Кырмы, Елена Григорьевна Онбоева, 

Надежда Ивановна Павлова из Шутхалуна ... 

      Помнится, первыми овладели тракторами Сажи Магдажинова, Магинур Валиева из 

Харагуна, Ульяна Шагинова из Бахая, Екатерина Самосюк и Любовь Горошко из 

Тургеневки, Татьяна Еташкиновна Емнуева из Тыпхысыра тогда уже опытная 

трактористка. 

      В те годы на весь район прославилась тракторная бригада Баяндаевской МТС под 

руководством Степаниды Яковлевны Гуревской. Эта бригада состояла из тургеневских и 

игоревских девчат: Анастасии Семеновны Лихушко, Нины Павловны Кабачук, Любовь 

Михайловны Горошко, Веры Кирилловны Шагун, Екатерины Захаровны Самосюк, Зинаиды 

Ивановны Садовниковой, которые выполняли и перевыполняли свои нормы и при этом 

экономили горючее». 

      Татьяна Еташкиновна Ботороева уроженка улуса Нагалык в годы войны была уже 

опытной трактористкой, окончившая курсы трактористок и комбайнеров еще в 1937-1938 

гг. На уборке урожая работала на комбайне «Коммунар». Норматив в 8 га перекрывала 

постоянно, убирая урожай на площади 18-20 гектаров. Пахоту вела на тракторе ХТЗ. Руль 

у этого трактора тугой, нужна была немалая сила, чтобы его крутить. Колеса трактора 

металлические, и сам он в управлении далеко не прост. Много сил, нервов и страданий было 

пережито молодой трактористкой. Бригада, в которой она работала, становилась 

неоднократным победителем соцсоревнования. Коллективу бригады вручалось 

переходящее Красное Знамя районной комсомолии. (Из воспоминаний Ботороевой Т.Е. 

1918 г.р.). 

      Работавшая на тракторе и комбайне колхоза «Путь Ленина», Валентина Харитоновна 

Харнахоева 1928 г.р. рассказывала молодежи на одном из мероприятий в Баяндаевской 

районной библиотеке: «Когда началась война, меня правление колхоза направило учиться 

на курсы трактористов. С марта 1942 г.  получила право на вождение колесного трактора 

и комбайна «Коммунар». Было нелегко работать на таких тракторах и комбайнах, но 

старались и выполняли нормы выработки и на пахоте, так и на обмолоте зерновых. 

Низкорослые зерновые невозможно было скосить жаткой, косили вручную. Косили все 

женщины, старики, подростки. Когда трактор ломался, тоже переходили на ручную 

косьбу». 

      Все трактористки пахали, боронили, выполняли самые сложные работы на полях. В 

страду им приходилось работать по 12-15 часов в сутки, и они часто выполняли и 

перевыполняли свои нормы. На колесных тракторах работали по двое и по очереди – день 

одна пашет, другая боронит, на следующий день менялись. Работали так, чтобы избегать 
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перерасхода горючего. Ведь на пахоте его уходило больше, нежели на бороновании. Вот и 

менялись, чтобы осенью получить заработанное зерно. За перерасход горючего с них 

взимали деньги. 

      Во время страды из-за поломок техники подростки ходили пешком за запчастями в 

МТС. После страды приступали к ремонту тракторов, комбайнов. Девушки-трактористки 

приезжали, жили при МТС, работали пока не закончат ремонт техники.  

      Район испытывал острый дефицит механизаторов и работать практически было некому. 

По просьбе руководителей колхозов, МТС некоторым трактористам предоставляли 

«бронь». Все ремонтные работы проходили через руки опытных механизаторов, 

бригадиров тракторных бригад, освобожденных от военной службы: Михаила Ивановича 

Птиченко, Павла Артамонова, Михаила Афанасьевича Копылова, Петра Найтуевича 

Табинаева, Дашина Бугдаевича Буинова, Лазаря Осиповича Алексеева. Они были 

учителями, инструкторами для молодых трактористок. Иногда учили их прямо на ходу в 

ходе посевных и уборочных работ. 

      «В первый год войны по просьбе председателей колхозов оставляли некоторых по 

«брони» в тылу, то есть освобождали от военной службы. До войны окончивший, 

годичные курсы механика в училище механизации, я помогал тракторным бригадам в 

колхозе им. Жданова при председателе колхоза Владимире Самбаровиче Мантатове. В 

1944 году был переведен в колхоз имени Куйбышева при председателе Халбае Ханхунове, 

очередной перевод в Тургеневку - в колхозе им. Пушкина при председателе Филиппе 

Ивановиче Горошко.  Успевал убирать урожай на единственном комбайне в своем колхозе 

им. Горького в Мельзанах и был заместителем председателя колхоза. (Из воспоминаний 

Алексеева Лазаря Осиповича 1918 г.р.,) 

       Чтобы приносить больше пользы, многие женщины сменили свои профессии. Глызина 

Устинья Климовна 1915 г.р., учительница Баяндаевской средней школы, депутат 

Верховного Совета РСФСР вспоминала о военных годах: «В годы войны ряд женщин 

сменили свои профессии, чтобы приносить больше пользы для Победы. К таким 

относились учителя Баяндаевской средней школы Любовь Пименова ставшая шофёром, 

Вера Пугачёва слесарем, Груня Козулина трактористкой. Они обычно выполняли двойные 

нормы. Тогда все жали серпами, работали на лобогрейках, косили косой, гребли граблями. 

Многих из них я помню. Например, Надежду Климовну Иванову и Любовь Елизаровну 

Баянову, которые срезали серпами за день по 40 соток – рекордные нормы».   

      Колхозники артели «Красное знамя» чтобы ускорить работу по сортировке зерна 

использовали тягловую силу. Об этом пишет на своих страницах областная газета 

«Восточно-Сибирская правда» за 10 октября 1941 года следующую заметку: «Плотник 

колхоза «Красное знамя» Баяндаевского аймака тов. Хабеев предложил на сортировке 

зерна использовать лошадь. Вместе с председателем тов. Боролдоевым они устроили 

конный привод и испытали на его практике. За 10 часов было отсортировано 15 тонн 

зерна – в два раза больше, чем ручным способом». (Летопись Иркутской области. 

Составитель Ходий В.В. С. 39) 

     Первый год войны колхозники района организованно провели уборку урожая. Но кормов 

во многих хозяйствах не хватало. В колхозе «Первый путь» Кырменского булучного Совета 

от бескормицы и болезней пало 65 голов скота, в том числе 41 голова крупного рогатого 

скота, 4 лошади, 20 овец. Рабочие лошади тоже страдали от бескормицы, подвергались 

различным заболеваниям. Во время пахоты лошади падали прямо на поле, и справиться с 

ними подросткам сил не хватало. Ведь не только лошадям не было корма, но и сами 

подростки недоедали. 

      На страницах Восточно-Сибирской правды 21 июня 1942 г. была небольшая заметка о 

том, что среди колхозов области выполнивших государственный план сева зерновых 

культур на 102,5 процентов, обеспечивших посадками на десятки тысяч гектаров больше, 

чем в прошлом году был отмечен Баяндаевский район. Умело организовав работу 
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тракторного парка и живого тягла, перевыполнили плановые задания. (Восточно-

Сибирская правда. 1942 г. 21 июня.) 

       В первый год войны 7 ноября 1941 г. был организован сбор теплых вещей. На районный 

склад колхозниками было сдано 57 пар валенок, 22 новых полушубка, 129 новых варежек, 

197 меховых рукавиц, 20 свитеров, 96 шапок-ушанок, 22 новые ватные куртки. Сдано 150 

килограммов шерсти, 55 овчин. Небольшой коллектив коллектива «Уральский рабочий» 

(председатель Федоров) собрал 6 полушубков, 5 пар валенок, 11 пар теплых шерстяных 

носков, выделил 60 овчин для пошива полушубков. В колхозе «БурЦИК» (председатель 

Готолов) собрали 123 единицы разных теплых вещей. В этот день труженики района 

отправили на фронт более 5000 подарков. 

       1942 год. 11 января 1942 года решением №152 исполкома Усть-Ордынского окружного 

Совета депутатов трудящихся по Баяндаевскому аймаку на одном из заседаний окружного 

комитета ВКП (б) было решено построить кирпичный цех с производительностью 200 тонн 

кирпичей, известковый цех производительностью в 200 тонн извести. Усть-Ордынским 

банком был предоставлен кредит в сумме 50 тысяч рублей на строительство кирпичного 

цеха, 30 тысяч на известковый цех. С 1 июля 1942 г. в селе Баяндай был запущен небольшой 

кирпичный цех с производительностью 200 тысяч штук в год. Начальником строительства 

кирпичного цеха был Жариков. 

       В этом же году было открыто отделение государственного банка в с. Баяндай. Банк был 

размещен во второй половине в здании, занимаемой сберкассой.   

       В 1942 году партией была поставлена задача не только, сохранить посевные площади, 

урожайность, поголовье скота на довоенном уровне, но и увеличить их, чтобы 

компенсировать временные потери сельскохозяйственной продукции, производимой ранее 

на территории, оккупированной врагом. Решение этой задачи осложнялось тем, что в годы 

войны сократилось снабжение колхозов и МТС запасными частями, горюче-смазочными 

материалами, сельскохозяйственными машинами. А ведь первые месяцы войны колхозы, 

МТС района, как и все направили в Красную Армию большую часть гусеничных тракторов, 

машин, лошадей с повозками. Чтобы мобилизовать людей на выполнение сложных задач, 

практиковались такие формы и методы работы, как организация социалистического 

соревнования, призывы, почины. По всем видам сельскохозяйственных работ: по пахоте, 

уборке урожая, и в животноводстве проводились подобные мероприятия. 

      Колхозы соревновались, брали на себя конкретные обязательства. Например, колхоз 

«БурЦИК» (председатель В. Готолов) за 1942 год полностью рассчитался с государством 

по хлебосдаче и всем видам сельскохозяйственной продуктов. 67% мяса было сдано 

авансом в счёт 1943 года. В 1942 году   колхоз «Путевод» (председатель Николай Храмцов) 

получил урожай по 8 центнеров с гектара. Колхоз им. Молотова за 1942 год сохранили весь 

приплод скота. Государству колхоз сдал в счёт 1943 г. 85% мяса. Колхоз им. Сталина 

получил по 16 центнеров озимой ржи с гектара вместо 13,2 ц. В ноябре 1942 года колхоз 

им. Сталина получил почти 14 центнеров пшеницы с гектара, по 16 центнеров озимой ржи. 

Комбайнер Баяндаевской МТС Иван Цуканов на своём комбайне убрал урожай почти с 300 

гектаров, вместо 160 по плану. При этом сэкономил 100 кг горючего. И. Цуканов внес в 

фонд Красной Армии 1 центнер хлеба. Комбайнер Баяндаевской МТС Нина Брянская 

убрала зерновые с 267 гектаров при плане 160 гектаров. Тракторист Баяндаевской МТС А. 

Никитин на тракторе СТЗ выработал 332 гектара, перевыполнив задание на 157 га. 

(«Сталинская правда» 1942. 7 ноября. - №1) 

      В страдную пору подростки выходили в ночь, когда надо было вести просушку и 

буртовку зерна. Тогда колхозы сушили и возили готовое к хранению зерно на 

хлебоприемный пункт, который имел примитивную базу с преобладанием тяжёлого 

ручного труда. Зерно нового урожая в подводах под названием «Красные обозы» 

доставляли в Баяндаевский хлебоприёмный пункт. Движению «Красные обозы» положили 

начало гаханцы-ждановцы. Из воспоминаний Татьяны Хаглуевны Ханхасыковой 1923 г.р., 
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Сергея Ганиуловича Галимуллина 1923 г.р.: «Колхоз им. Жданова доставлял по 100 подвод 

зерна, колхоз им. Пушкина по 90 подвод, «БурЦИК», «Новая жизнь» доставляли по 70 

подвод. Тяжело было разгружать хлеб. С пятипудовыми мешками на спине по шаткому 

трапу ссыпали зерно в хранилище через потолок, что требовало большой сноровки. Бывало, 

что летели вниз не развязанные мешки вместе с грузчиком. Ещё тяжелее приходилось, 

когда прибывало несколько обозов. Каждый норовил скорее разгрузиться и уехать в 

следующий рейс. 

       Одному грузчику приходилось переносить за один привоз на 5-6 метровую высоту 14-

15 мешков или более одной тонны зерна. Этот тяжёлый труд могли вынести только 

физически крепкие люди.  В то время 13-15 – летние подростки выполняли такую работу, 

которую в настоящее время не осилит и более зрелый парень. Для подростков несколько 

сот мешков, перетасканных на спине от комбайна на телегу, а потом с телеги наверх 

элеватора. Мешки зерном тогда доходили до 80-100 килограммов». 

       В ноябре 1942 г. в районный склад было сдано 57 пар валенок, 22 новых полушубка, 

129 пар варежек, 197 меховых рукавиц, 20 свитеров, 96 ушанок, 22 ватные куртки. 

Колхозники привезли 150 килограммов шерсти, 550 овчин и т.д.  Небольшой коллектив 

сельхозартели «Уральский рабочий» сдали 6 полушубков,5 пар валенок, 33 меховые 

рукавицы, 11 пар теплых шерстяных носков, 60 овчин. Также небольшой коллектив 

сельхозартели «БурЦИК» собрали для фронтовиков 123 штуки разных теплых вещей. 

(«Сталинская правда» 1942 г. №1 – 7 ноября)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      В августе 1942 года посёлок Усть-Ордынский прибыл полк легкой бомбардировочной 

авиации, на которых военные летчики должны были осваивать новые самолеты ПЕ-2 и 

затем отправиться на фронт. 16 августа 1942 г. учебный пикирующий бомбардировщик ПЕ-

2 капитана Александра Григорьевича Ячникова снялся с аэродрома, вблизи посёлка Усть-

Ордынский. Экипаж проводил демонстрационный полёт на пикирование, но, пройдя линии 

горизонтального полёта 6-8 секунд самолет резко перешёл в отрицательное пике и разбился 

в трёх километрах от села Ользоны. Вместе с капитаном погибли Григорий Фёдорович 

Троцик, стрелок-радист Александр Николаевич Цветков. Местные жители похоронили 

останки военных летчиков в братской могиле и установили памятник.   (Буентуева А. В 

степи, у перелеска, вдоль дороги…: [открытие памятника после ремонта погибшим 

летчикам] /Антонина Буентуева // Заря. – 2016. -13 мая. Бюраева Л. Выполняя боевое 

задание // «Знамя Ленина». – 1968. №79. – 3 июля. – С.3.)   
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      7 ноября 1942 г. вышел первый номер районной газеты под названием «Сталинская 

правда» тиражом 1000 экземпляров. В суровое для страны время, когда на фронтах Великой 

Отечественной войны шли тяжелые, кровопролитные сражения и решалась судьба отчизны, 

руководство района посчитало нужным создать свой печатный орган. Газета достойно 

справилась с возложенными на неё обязанностями коллективного пропагандиста и 

организатора, активно формируя общественное мнение, мобилизуя энергию и силы 

тружеников района на самоотверженный труд во имя победы. 

      Первым редактором стал М.Г. Крушельницкий. На своих страницах газета освещала о 

ходе боевых действий Красной Армии, о героических подвигах бойцов, о трудовых буднях 

– починах, соревнованиях тружеников района. Каждая из двух страниц газеты была 

пронизана героикой, свершениями людей того периода. Новости преподносили 

оперативно. Ночью вручную при керосиновых лампах набирали материал в газету, утром 

читатели знакомились со вчерашними новостями. По заголовкам можно судить о том, 

писала газета в те годы: «Каждый пуд зерна – снаряд по врагу», «Все для фронта, все для 

победы!» 

       В послевоенные годы газету редактировала Ирина Николаевна Муруева, которая 

отдала газетному делу без малого три десятка лет. Редакторами районной газеты были в 

разные годы фронтовик, учитель-историк Борис Буинович Буинов, Алексей Прокопьевич 

Иванов. Немало лет проработал в этой должности в 1960-х годах Владимир Борисович 

Намолов, юрист по образованию.   

       Газета под названием «Сталинская правда выходила до 13 ноября 1958 г., затем она 

была переименована в «Ленинскую правду» и издавалась до 1 июня 1962 года, в связи с 

ликвидацией района.  

       Второе рождение состоялось 20 января 1976 г., возобновила свою деятельность под 

названием «Заря».  Вновь созданную в 1976 г. возглавил Валерий Филиппович Тюрюмин, 

проработавший до августа 1978 года. После Тюрюмина газету возглавил Александр 

Яковлевич Глушков, затем её редактировали Борис Александрович Андреянов, Виктор 

Савельевич Ильин. Весьма продолжительное время с 1986 по 2004 год работал редактором 

Анатолий Гаврилович Гаврилов, на его долю выпали сложные годы экономических 

реформ, когда газета вынуждена была сократить периодичность выхода, тираж, но тем не 

менее она сумела выжить и продолжает выходить и сейчас. С 2005 года редактором 

является Борис Владимирович Вахрамеев. Трудились в газете Лариса Дмитриевна 

Мотолоева, Владимир Васильевич Ертанов, Валерий Инхиреевич Ентаев, Галина 

Николаевна Алсанова, Александра Карповна Чернакова, Вячеслав Гаврилович Шедоев, 

Сергей Ганиулович Галимуллин, Фарит Гайфулович Рахмаев. На протяжении трех десятков 

лет бессменным секретарем была Любовь Павловна Пушкина.    

(Вахрамеев Б. Жизнь района – в каждой строчке газеты  // Заря. 2012. – 10 ноября. – С.1).  

       В 1942 году колхозы Баяндаевского района расширили посевные площади на 8000 

гектаров. Колхозы им. Сталина, им. Жданова, им. Куйбышева, имени 7 съезда Советов и 

другие получили урожай в два раза больше чем в 1941 г.   

     В районе от каждой фуражной коровы было надоено 816 литров молока. Настрижено 

шерсти с овцы 1,1 кг, получено на сто маток 82 телёнка, 26 жеребят, 90 ягнят, 65 поросят. 

      В конце ноября 1942 г. и последующие годы обучали колхозные кадры массовой 

квалификации, бригадиров полеводческих бригад, овощеводов, счетоводов, ветеринарных 

санитаров, председателей колхозов. (ГАУОО Ф.1, оп.2, л 6.)     

                                            

      1943 год.  
         В районе, как и по всей стране развернулось движение за сбор средств в фонд обороны. 

По призыву патриота, старого колхозника колхоза имени XVII партсъезда Эхирит-

Булагатского района Бориса Ивановича Иванова, внесшего свои сбережения 45 тысяч 
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рублей на дело победы над врагом, преследовали и наши земляки Баяндаевского района и 

сбор средств стал массовым явлением. Труженики района вносили в фонд обороны деньги, 

драгоценности, облигации государственных займов. Председатели колхозов: Ершов 

Василий Дмитриевич, председатель колхоза им. Сталина, Шеданов Шистей Шеданович, 

председатель колхоза им. Горького, Манжуев – председатель сельхозартели им. Ленина 

внесли по 50000 рублей, Шатаев, председатель колхоза им. Кагановича, Ханаров Гаврил 

Ханарович сельхозартели «Комсомолец», председатель колхоза «Комунай унэн» Павлов по 

10000 руб., Дорохов, председатель сельхозартели им. 6 съезда Советов – 5000 рублей на 

строительство танковой колонны. Бригадир колхоза им. Пушкина Самосюк внёс в фонд 

Красной Армии 1 овцу, 1 центнер картофеля, 50 кг хлеба.  

       Счетовод колхоза им. Кирова (Старый Хогот) Санхядов Прокопий Баргаевич внеся 

22100 рублей из личных сбережений, отправил телеграмму И.В. Сталину следующего 

содержания: «Дорогой Иосиф Виссарионович, мне 60 лет, я бурят, колхозник. Когда наша 

героическая Красная Армия перешла в наступление и очищает советскую землю от 

гитлеровской нечисти, когда колхозники нашей Родины вносят из своих сбережений 

средства на вооружение, я не могу остаться в стороне. Докладываю вам, дорогой Иосиф 

Виссарионович, что на счёт Госбанка я внес из личных сбережений, заработанных мною в 

колхозе, 22100 рублей на строительство танковой колонны «Иркутский комсомолец».  

     Через три месяца П. Санхядов получил ответ от Сталина: «Благодарю вас, товарищ 

Санхядов, за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и 

благодарность Красной Армии». (Буева, Ольга Сибиряк нашел переписку своего деда 

времен Великой Отечественной войны  //»Комсомольская правда, 2019. -20-21 февраля. – 

С.5) 

      Личный вклад в фонд обороны внесли учительница из Харагуна Анзаева Федосия 

Петровна со своей матерью 20000 рублей, животновод колхоза «Комсомолец» Александра 

Николаевна Казакова – 10000 руб., столько же внесли её отец Нунай Иванов, Дмитрий 

Инхиреев, Николай Седых из Половинки, Трофим Бунаев, П. Хахархаев из Тыпхысыра и 

многие колхозники по 10000-20000 рублей.  

      На строительство танковой колонны колхозники сельхозартели «БурЦИК» собрали и 

внесли в госбанк 61000 рублей, колхозники им. Молотова – 60000 руб., им. Куйбышева – 

26000 рублей, коллектив автотранспортного пункта «Золототранс» внес 2180 рублей, 

работники районного финотдела – 1000 рублей, коллектив Баяндаевской МТС – 1020 

рублей, колхозники им. Горького Екатерина Ботороева, Павел Харахинов, Саха Самбаров, 

Хамнагдай Хайтранов внесли по 1000 рублей.  

      Труженики Баяндаевского района следуя примеру Ферапонта Головатого, собрали и 

внесли наличными деньгами в государственный банк 425000 рублей на строительство 

танковой колонны.  

                                              (Священный долг. «Сталинская правда. – 1943. – 8 янв. №3)  

      На страницах газеты «Правда» от 21 января 1943 г. было написано, что на строительство 

танковой колонны колхозниками Иркутской области было собрано 58 миллионов рублей и 

5 килограммов золота.  

       Решением исполкома Баяндаевского аймачного комитета от 17 августа было решено 

организовать районный промкомбинат. 21 сентября в селе Баяндай организован районный 

промкомбинат с следующими пунктами: 

1. Обозо-ремонтный 

2. Кожеперерабатывающий 

3. Пимокатно-войлочный 

4. Ремонт обуви и одежды.       (ГАУОО Р.- 64. оп.1. л.48.)   

     Директором промкомбината был назначен Хабардин, затем Борис Антонович Именуров. 

Для организации промкомбината должны были выделить10 тысяч рублей из местного 

бюджета за счёт общей экономии. Но никаких средств не было выделено.   Как вспоминал 
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С.Г. Галимуллин 1923 г.р.: «Не было ни денег, ни оборудования. Тогда предприимчивый 

Борис Именуров сделал сани сначала для себя, затем для продажи. Сани свои использовал 

бесхитростно. Грузили на сани белую глину и продавали вроде коробейников по деревням и 

улусам. Таким образом подкапливались деньги для дальнейшего развития промкомбината». 

       Обозо-ремонтные мастерские заготавливали черешки к топорам, ободья к телегам, 

оглобли, полозья к саням и т.д.  Обозо-ремонтная мастерская по плану заготовила в 1943 

году 1000 ободьев к телегам, оглобли к арбе – 250 штук, полозья к саням – 700, копылки к 

саням – 3000 штук. (ГАУОО ф.2. оп 1. д.22. л.95, л.145.) 

       По отчетам РК комсомола за 1943 год на полях колхозов района работали 507 

комсомольцев, из них 35 трактористок, 10 комбайнеров, 19 штурвальными, 100 человек 

машинистами жаток, 134 – вязальщики, на молотьбе и вывозке хлеба государству 115 

человек, 85 пахарей. Славно трудились комсомольцы и молодежь района в преддверии 25-

летия ВЛКСМ. Комсомольцы района показывали примерные образцы труда.  

      О почине, созданном подростками колхоза им. Жданова рассказала Татьяна Хаглуевна 

Ханхасыкова (1923 г.р.) в то время работавшая вторым секретарем райкома ВЛКСМ 

вспоминала, как правление колхоза им. Жданова во главе с председателем Мантатовым 

Владимиром Самбаровичем (1918-1970), комсоргом Аграфеной Абгалдаевой предложили 

организовать комсомольско-молодёжное звено по пахоте, чтобы молодёжь 

продемонстрировала образцы ударного труда во имя защиты Родины. Это означало 

ежедневное выполнение и перевыполнение норм выработки на сельскохозяйственных 

работах. Призыв «Даешь гектар за день!» был поддержан 14-летними подростками колхоза. 

Звеньевым назначили Андрея Бусоева. В звене работало 6 подростков: Николай 

Шобогоров, Абзай Шатаев, Владимир Барданов, Николай Хантаев, Илья Ананов и 

звеньевой Андрей Бусоев. 

      Весной 1943 г. правлением колхоза им. Жданова были созданы все условия для работы, 

подготовлены хорошие массивы полей, выделены лошади для работы в две смены, 

подвезены корма, организован обед для подростков непосредственно на стане и были 

созданы условия для проживания на стане в местности «Сайбогор». Для поощрения 

передовиков было выделено пять премий – ткань для пошива костюмов. 

       Андрей Бусоев одним из первых стал вспахивать по 

гектару и более за световой день. На паре лошадей он вспахал 

42 гектара и заработал 142 трудодня. Его примеру следовали 

и члены звена. Затем этот почин подхватили другие 

подростки-гаханцы и организовали два комсомольских звена. 

Во втором звене трудились: Марк Бохоев, Илья Хазыков, 

Владимир Батаев, Василий Шобохонов и другие. Они 

систематически выполняли дневное задание по 120-150%. 

Лидерами были Алексей Самбаров, Владимир Батаев, Андрей 

Бусоев.  

      Звено Бусоева, взяло на себя обязательство, вспахать и 

посеять 160 гектаров пашни. Благодаря стараниям гаханских 

подростков на полях звена вырос отменный урожай. Потрав 

не допускали, строго следили за этим. Но осенью рано выпал 

снег, но несмотря на полеглый хлеб, они убрали урожай. Из 

воспоминаний гаханцев Шобогорова Николая Николаевича 1927 г.р., Шатаева Абзая 

Аргеевича 1928 г.р., Барданова Владимира Францевича1924 г.р.: «Полеглый хлеб косили 

косилками с двух сторон, вместе со взрослыми. Ни одного стоячего стебелька, все лежало 

плашмя. Холод. Ветер. Глухая полночь, сон одолевает, но положенную норму мы 

выполняли». План по государственным поставкам ими был перевыполнен, сдано на 

приёмный пункт «Заготзерно» 1500 центнеров зерна. 
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      В 1944 году на первой полосе газеты «Восточно-Сибирская правда» молодёжь колхоза 

им. Жданова Баяндаевского района выступила с обращением ко всем труженикам сельского 

хозяйства Иркутской области поддержать почин, который впоследствии был назван 

«бусоевским движением», по фамилии звеньевого Бусоева Андрея Бусоевича. Среди 

десятки фамилий этот документ был подписан членами звена: Бусоев Андрей Бусоевич, 

Казыков Илья Моросоевич, Шатаев Абзай Аргеевич, Шобогоров Николай Николаевич, 

Барданов Владимир Францевич, Хантаев Николай Хандыханович, Ананов Илья Анхеевич. 

      Так зародилось бусоевское движение, подхваченное многими подростками области, 

округа и района: Михаилом Хажеевым, Хаптарием Хадановым, Иваном Кругловым, 

Иваном Чистопрядовым из Бахая, Николаем Онбоевым из Шутхалуна, Семеном Бадеевым, 

Николаем Мухордановым из Гулунтумура  и многими подростками района.  

     Благодаря почину колхозы Баяндаевского района в 1942-1943 годы, расширили свои 

посевные площади на 8000 гектаров по сравнению с 1941 годом. Колхозы им. Сталина 

(председатель Василий Дмитриевич Ершов), им. Жданова (председатель Владимир 

Сабарович Мантатов), им. Куйбышева (председатель Именей Абокшинович Абокшинов), 

им. 7 съезда Советов (председатель Мартынович имя, отчество неизвестно) получили 

урожай в два раза больше чем в 1941 году. 

      В 1943 году Баяндаевский район увеличил посевную площадь до 23100 гектаров, на 250 

га больше чем было запланировано.         

      Вслед за бусоевским движением в 1943 году в районе было организовано соревнование 

среди женщин – вязальщиц снопов. Патриотический почин вязальщиц колхоза «Новая 

жизнь» Усть-Кутского района Анны и Евдокии Игнатьевых, навязывающих по 1000 – 1400 

снопов в день, нашёл живой отклик и в Баяндаевском районе. 

      В районе было организовано социалистическое соревнование среди девушек и женщин 

– связать по 1000 снопов под лозунгом «1000 снопов в день!» Работая вручную, женщины 

и девушки демонстрировали образцы самоотверженного труда. Вслед за жатками по 1000 

и более снопов увязывали Елизавета Бадлуева, Елизавета Убодоева, Орина Ирильдеева, 

Халдай Борголова из Гахан, Ульяна Ботороева из Нагалыка, Зинаида Инкежинова из 

Кырмы, Наталья Асалханова из Хогота. Уборка на полях на 80% проводилась вручную, 20 

процентов посевных площадей убирали жатками, комбайнами, лобогрейками. (Из 

воспоминаний тружениц тыла) 

      О почине вязальщиц Игнатьевых и поддержавших их нашем районе пишет «Сталинская 

правда: «Колхозницы сельхозартели им. Ворошилова Седых Лидия Николаевна в дни 

фронтового декадника навязывала в день 1000-1070 снопов. Она была первой 

«тысячницей». За ней последовали комсомольцы колхоза им. Чапаева Кужикова 

навязывала по 1200 снопов, Магинур Валиева 1350 снопов. На вязке снопов отличились 

Таня Черкашина и Нина Приходько колхоза «Новая жизнь» выполняя 2-2,5 нормы, 

ежедневно вырабатывая по 2-2,5 трудодня. Девушки, женщины других колхозов выполняли 

в день по 800 -1000 снопов. Помогали и школьники. Ученицы Баяндаевской средней школы 

Ульяна Тудаева навязывает 500-600 снопов в день, на 100-200 снопов больше чем по плану. 

Колхозницы колхоза им. Кирова Обоксой Багаева, Мария Абзаева ежедневно выполняют 

нормы на 150-200 %. Образцы самоотверженности показывали колхозницы им. Молотова. 

Оля Мандарханова днем навязывала 800-900 снопов, а ночью работала на молотьбе. Мария 

Малгатаева ежедневно навязывала по 800-860 снопов.  («Сталинская правда». 1943. – 27 

авг.№47, 25 сент. №51). 

      По итогам соцсоревнований за 1943 год победителями были признаны вязальщицы 

Ульяна Ботороева колхоза им. Кирова, навязавшая за уборочную 16000 снопов, Агафья 

Дарданова колхоза им. Кагановича – 16000, Мария Милюсгаева им. Кагановича – 17500, 

Мария Манжуткина им Горького – 15969 снопов. 

      Отличились комсомольско-молодёжные звенья из 10 человек колхоза им. Горького. 

Каждая из вязальщиц ежедневно навязывала в среднем по 1000 снопов. Комсомолка 
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Барнакова из колхоза им. Ленина жаткой самосброской убрала 180 га хлеба, секретарь 

комсомольской организации «Коммунайн унэн» Имеев – 130 га, 15-летний Иван Павлов 

жаткой сжал 220 га. («Сталинская правда. -1943. – 23 окт. №56) 

      Комсомольцы района провели 3 воскресника по вывозке хлеба государству. Дали 

Родине свыше 9370 центнеров хлеба. В «красных обозах» участвовало 418 комсомольцев. 

На подъёме зяби работало 30 комсомольских бригад. 

     Комсомольский агрегат комбайнера Алексеева (им. Жданова) убрал 240 гектаров хлеба, 

сэкономив 147 литров горючего. Комсомольцы-ждановцы Андрей Бусоев убрал жаткой 

самосброской 200 гектаров, Сабаданов – 175 га. 

      71 комсомольско-молодёжное звено работало на уборке. Многие звенья добились 

высоких результатов. Звено из колхоза им. Горького (звеньевая Ханхараева) 

систематически перекрывали нормы выработки. Молодые люди ежедневно навязывали от 

600 до 1230 снопов. Ольга Балдаруева навязывала в день 1235 снопов, Софья Григорьева – 

1223, Мария Манжуткина – 1054 снопа. Они работали с 4 часов утра дотемна.  За сезон 

Ольга Ханхараева выдала 15722 снопа, Орхокова – 16000, Григорьева – ученица 7 класса 

Баяндаевской средней школы -16240 снопов, Ольга Балдаруева – 16050 снопов.  

(«Сталинская правда». – 1943. – 29 окт.) 

      В дни хлебозаготовок работало 22 комсомольско-молодёжных транспортных бригад. 

Эти бригады возглавляли секретари комсомольских организаций или лучшие 

комсомольцы. Эти бригады колхозов им. Кирова, Жданова, Кагановича и других вывезли 

хлеба для сдачи государству в пункт «Заготзерно» более чем по 1000 центнеров. 

     На подъёме зяби отличился тракторист Богомолов (колхоз «БурЦИК») поднял зяби на 

площади в 195 га. Комсомольская бригада пахарей (им. Чапаева) ежедневно вспахивала по 

полторы нормы. Сам бригадир Фома Габидуллин поднимал зяби по 1 гектару в день. 

Комсомолец Михаил Самодуров (колхоз «Имени 28 гвардейцев») – участник областного 

совещания молодых передовиков сельского хозяйства вспахивал ежедневно не менее 1 га. 

     Комсомольская бригада во главе с комсомолкой учительницей Марией Ивановной 

Сотниковой (колхоз «Путь Ильича») организовала круглосуточный обмолот зерна и 

вывозку хлеба государству.     

      5 октября 1943 г. большие обозы с красными полотнами-знаменами доставили зерно в 

хлебоприёмный пункт, который принял в 3 часа дня около 1000 центнеров. Это колхоз им. 

Горького на 75 подводах, колхоз им. Кирова на 4-х машинах и 12 подводах, им. Ворошилова 

на двух машинах, им. Жданова на 100 подводах. Колхозы «Путь Ильича», им. Ворошилова, 

«Новая жизнь», им. Жданова организовали комсомольские красные обозы, доставили 500 

центнеров. 
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      12 колхозов района сдали Родине сверх плана 1943 центнера хлеба. Колхоз им. Пушкина 

(председатель Горошко Филипп Иванович) сдал государству в счёт натуроплаты 1944 года 

199 центнеров хлеба. Колхоз им. Молотова (председатель Романов) продал государству 

хлеба сверх плана, сдал сверх плана 10 центнеров молока. Колхоз им. Сталина 

(председатель Ершов Василий Дмитриевич) сдал сверх плана 387 центнеров хлеба. Колхоз 

«Новая жизнь» - сверх плана 376 центнеров, колхоз им. Войкова – 228, колхоз «Путевод» 

(председатель Н. Храмцов) – 101, колхоз им. Фрунзе – 145…. Всего семян в аймаке было 

засыпано 10715 центнеров. 

      Колхоз «6-й съезд Советов» (председатель Борейко Петр Варламович) выполнил план 

поставок молока. Сверх плана в фонд здоровья было внесено 20 кг топлёного масла. 

Колхозники района выполнили план мяса и в счёт 1944 года сдали 4016 центнеров.  

     Многие колхозники из личных запасов вносили в фонд обороны хлеба (зерно). 

Комбайнер Баяндаевской МТС В. Цуканов из личных запасов сдал государству 12 пудов 

хлеба. Об этом пишет «Восточно-Сибирская правда» 12 декабря 1943 г.: «Создать из 

личных запасов хлебный фонд Красной Армии призвал тружеников села области комбайнер 

Баяндаевской машинотракторной станции В. Цуканов. Сам он вносит в этот фонд 12 

пудов зерна. По примеру Цуканова трактористы Баяндаевской МТС Никитин и Купцов в 

декабре 1943 г. внесли в фонд обороны по 3 пуда зерна, тракторист Кодатенко – 12 пудов 

зерна. Колхозники сельхозартели «Новая жизнь» внесли 120 пудов зерна. Колхоз им. 

Сталина поддержав почин Цуканова, сдали государству из своих запасов 150 пудов хлеба, 

200 пудов картофеля и 50 пудов капусты».   

      Подарки воинам Красной Армии привезли в с. Баяндай из колхоза им. Будённого 10 кур, 

13 кг. печенья, 100 яиц, из колхоза им. Куйбышева – яйца, сливочное масло, из колхоза им. 

Молотова – табак 8 кг, 11,5 кг печенья, 10 тушек кур, 80 штук яиц, табак 12 кг. 

      Трудящиеся района отправили воинам Красной Армии 74 пар валенок, 94 полушубка, 

462 пары рукавиц, 35 фуфаек, 121 шапку-ушанку и т.д. Колхозники сельхозартели 

«Уральский рабочий» сдали 215 теплых вещей, 116 шкур овчины, 9 валенок, 11 

полушубков. 
      На благо колхозного животноводства, развития и повышения продуктивности работали 

и животноводы. Во всех колхозах района добивались хорошей организации 

воспроизводства стада, увеличения выхода молодняка. В 1943 г. на 100 коров получили 88 

деловых телят. Заведующий фермы колхоза «Уральский рабочий» вместе с доярками 

фермы получили и сохранили от 231 коровы 230 телят, дали целое стадо. Доярки колхоза 

«Уральский рабочий» Михайлова Сэсэг три года подряд от 8 закреплённых коров получала 

и сохраняла каждый год по 8 телят. Елена Урханова, Капитолина Сахинова, Фёкла 

Махутова, Убодоева, Убогонова, Бадуева, Бужгеева каждой закреплённой по 9 коров, 

получали и сохраняли по 9 телят каждая. Бужинаева от 11 коров также получала и 

сохраняла 11 телят, по 10 телят – Богомолова, Шарланова, Шулунова, не имели падежа 

Байхаева, Николаева, Шаран Махутова. 28 доярок и 24 телятниц получали дополнительную 

оплату труда. В 1943 г. животноводы района в среднем получили от 100 коров по 88 

деловых телят. («Сталинская правда. – 1943. - 7 ноября №59-60. С.3)  

      Доярки Анастасия Михайлова колхоза им. Молотова за 1942 год на одну фуражную 

корову надаивала 850 литров молока, вместо плана 700 л. Другая доярка Анна Зандынова 

надаивала 900 литров, на 200 литров больше плана, при этом сохранила всех телят. Колхоз 

им. Молотова сдал государству авансом в счёт 1943 г. 85 центнеров мяса. 

      Чтобы сберечь поголовье свиней, некоторые председатели колхозов раздавали каждой 

колхознице по одной свиноматке. Они ухаживали почти год, а опоросившихся свиноматок 

забирали вместе с поросятами. За уход они ничего не получали. За 1944 год колхозами было 

сдано государству по плану 50 центнеров свинины. 
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      Комбайнер Верхозин Петр хозяйства «Уральский рабочий» на комбайне «Сталинец» в 

предоктябрьском соцсоревновании занял одно из первых мест. Задание выполнял на 200%, 

работал почти сутки. 

      В соцсоревнование включились и овощеводы. Овощеводческая бригада в составе 9 

человек под руководством Анисьи Афанасьевны Мончик колхоза «Путевод» посадили и 

обработали 2 га капусты, 13 га картофеля, 3 га табака, моркови, огурцов, свеклы и впервые 

посеяли в 1943 г. томаты. Осенью убрали отменный урожай 370 центнеров картофеля, 450 

центнеров капусты, с 2-х га – 25 центнеров табака, морковь, свеклу, огурцы и помидоры. 

Тем самым бригада обеспечила свой колхоз и колхозников семенами капусты, свеклы и 

моркови на 2 года. 25 колхозов выполнили план по овощам и картофелю. (Коченкова Е. 

Огородники  //  «Сталинская правда. – 1943. -7 ноября. №59-60. – С.3) 

        Колхозники хозяйства им. Жданова закончили уборку зерновых 12 сентября на 

площади 1180 га, 20 октября заскирдовали весь убранный хлеб. Сев озимых закончили 5 

сентября, поднято зяби 140 гектаров (председатель колхоза им. Жданова Барьба Барданов). 

Полеводческая бригада колхоза им. Жданова (бригадир Архип Шатаев) полностью и 

своевременно выполнила план сева озимых, первая закончила уборку зерновых, 

заскирдовала весь хлеб, подняла 50 га зяби. 

      Колхоз им. Жданова признан победителем в октябрьском соцсоревновании, среди 

победителей колхоз им. Кагановича (председатель Занданов Зангей), им. Ворошилова 

(председатель Георгий Хабардин), колхоз им. Кирова Ользоновского булсовета. В 

предоктябрьском соревновании трактористы Баяндаевской МТС добились хороших 

результатов. Семён Купцов вспахал 224 га вместо 200 га, сэкономил 719 литров горючего. 

Кодатенко вспахал 256 га перевыполнив на 56 га, добился экономии горючего 265 кг. Он 

выработал 349 трудодней.  

      Победителями соцсоревнований были признаны машинисты жаток Павлов Иван 

Павлович («Красный пахарь»), сжавший за сезон 220 га. Он награждён областной 

комиссией по руководству соревнованием районов по завершению работ 1943 года 

ботинками и свитером. Шаданова Мария Шадановна (им. Кирова), сжавшая за сезон 210 га. 

Поощрена туфлями и платьем.  

      Колхоз им. Ворошилова сдал государству сверх плана 191 центнеров зерна,116 

центнеров мяса в счёт 1944 года. Колхоз был премирован областной премией - 5000 рублей, 

было вручено Переходящее Красное Знамя аймачного комитета ВКП(б) и аймачного 

исполкома. Председателю колхоза им. Ворошилова   И.И. Кузнецову вручили областную 

премию – ботинки и свитер. («Сталинская правда». 1943 - 23 окт.) 

      12 колхозов района сверх плана сдали государству 1943 центнеров хлеба. Колхоз им. 

Пушкина сдал государству в счет натуроплаты 1944 года 199 центнеров хлеба. Колхоз им. 

Молотова в фонд здоровья защитников Родины сдал сверх плана 10 центнеров молока. 

Сверх плана сдали Родине следующие колхозы: 387 ц. - им. Сталина, 376 ц. – «Новая 

жизнь», 228 ц. – им. Войкова, 199 ц. – им. Пушкина, 101 ц. – «Путевод», 145 ц. – им. Фрунзе. 

      Колхоз им. Горького сдал стране 610 центнеров хлеба. Колхоз им. Сталина сдал 

государству 1679 центнеров зерна. Из них 30% в счёт 1944 года. Колхозы района выполнили 

план сдачи мяса и в счет 1944 года сдали 4016 центнеров. 

      В колхозе им. Пушкина работал опытный пчеловод Артемий Андреевич Остапчик. В 

1942 году каждая пчелосемья дала по 40 кг. Затем в 1943 г. он собирал от каждой 

пчелосемьи по 80 и более килограммов меда. В 1943 году им было сдано государству 4824 

килограммов дорогостоящего продукта. По плану должен был собрать 2880 кг, а собрал на 

1944 кг больше.  («Сталинская правда» 1944г. №1, 1 января.) 

     Несмотря на сложность ситуации, в районе было организовано действенное 

социалистическое соревнование среди булучных Советов. Булучные Советы, добившиеся 

выполнения финансового плана поощрялись денежными премиями. Так, по итогам 

третьего квартала Переходящее Красное Знамя было вручено Кырменскому булучному 
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Совету. Предыдущим победителем был Курумчинский булучный Совет. Например, 

председатель Кырменского булучного Совета Пётр Андриянов, председатель колхоза им. 

Луначарского Ольга Мантатова, председатель колхоза «Путевод» Н. Храмцов были 

поощрены премией по 500 рублей, налоговый агент Кырменского булучного Совета 

Михаил Мешков и уполномоченный Ользоновского булучного Совета Матвеев – по 400 

рублей каждый. 

     Получилось так, что финансовый план за третий квартал 1943 года по Буровскому 

булучному Совету был сорван, при этом выявлены грубейшие нарушения в налоговой 

политике. За срыв выполнения плана агент Екатерина Бутуханова была уволена с работы и 

отдана под суд. Таких примеров было много. За невыполнение плана по страховым 

платежам, по сбору средств частного сектора по всем видам наказывали достаточно строго. 

Был строгий спрос и с председателей колхозов, животноводов, женщин, подростков. Так, 

за гибель жеребят от травли волками в колхозе «Большевик» было взыскано по 2000 рублей 

за каждое животное с правления колхоза с отнесением этой суммы на виновных 

табунщиков. В колхозе «Коммунайн унэн» (Унгура) того же Хоготовского булучного 

Совета за каждую овцу, стравленную волками было взыскано по 400 рублей с виновных. 

По воспоминаниям старожилов, тружеников тыла улуса Хатар-Хадай председатель колхоза 

«Красное знамя» Именей Абокшинов за то, что раздал потроха голодающим колхозникам, 

был посажен в тюрьму.  

       Инициатором по созданию специального фонда помощи районам, освобожденным от 

немецких захватчиков, был Баяндаевский район. Первым, предложившим создать этот 

фонд, был 74-летний Нихилеев Николай Нихилеевич (1869-1947), работавший в колхозе 

«Социализм» (Кайзеран). 

       Его внук, Алексей Петрович Нихилеев 1937 г. р. вспоминая о нём писал: «21 февраля 

1943 г. Иркутский обком ВКП (б) доложил председателю Государственного комитета 

обороны страны, что по инициативе колхозников Баяндаевского района в области 

развернулось движение за создание при правительстве СССР специального фонда помощи 

районам, освобождённым от немецких захватчиков. А началось это движение в улусе 

Кайзеран, в колхозе «Социализм» Хоготовского булучного Совета. В начале февраля здесь 

проходило собрание. Первым на нём выступил мой дед Нихилеев Николай Нихилеевич: 

«Красная Армия вызволила из горя наших братьев, но они остались без хлеба, скота, немцы 

их оставили на голодную смерть. Так поможем им. От чистого сердца вношу тысячу 

рублей». И он сразу же внёс эту сумму в фонд помощи. Колхозники, следуя его примеру, 

внесли в ходе собрания 30 тысяч рублей. После собрания в колхозе «Социализм» и 

выступления «Сталинской правды в районе началось массовое движение по сбору помощи 

пострадавшим территориям, которые затем было широко поддержано трудящимися 

всей области. Общая сумма помощи неизвестна.   

       Нихилеев Николай Нихилеевич, человек преклонного возраста, все годы войны работал, 

помогал колхозу, готовил сани, деревянные бороны, трёхпалые берёзовые вилы и многое 

другое. Все его пятеро сыновей были призваны в армию, трое из них сражались на передней 

линии фронта. Самый младший Филипп, 20-летний, погиб в начале войны на Украине.  

      Труд Нихилеева Н.Н. достойно отмечен правительством медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

      По примеру Н.Н. Нихилеева и кайзеранцев стали вносить в фонд помощи районам, 

освобождённым от немецких захватчиков денежные средства, продукты и вещи.   

      В газете «Восточно-Сибирская правда» 21 февраля 1943 г. вышла статья: «По 

инициативе колхозников Баяндаевского аймака в области развернулось движение за 

создание при правительстве СССР Фонда помощи районам, освобождённым от немецких 

захватчиков." 

      В районе был создан специальный фонд, куда люди сдавали деньги, вещи и продукты. 

В помощь населению освобожденных районов колхозники колхоза им. Кагановича на 
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собрании решили внести 70000 рублей. Председатель колхоза Зангей Занданов внес 3000 

рублей, по 2000 рублей внесли Урбаев, Моноев, Шобогоров и другие по 1000 рублей. 

Колхозники им. Луначарского внесли 34000 рублей, колхоз «Первый путь» - 35000 рублей 

и так сбор продолжался в сентябре.  

      За 1943 год отдел государственного обеспечения райисполкома оказал помощь семьям 

военнослужащих продовольствием 795 семьям, одеждой и обувью 712 семьям, 27 семьям – 

деньгами. 

       В период месячника с 10 ноября по 10 декабря 1943 г. для обеспечения нужд семей 

фронтовиков было собрано 54000 рублей, 3088 кг зерна, 5500 кг овощей, картофеля, 2 

тонны мясомолочных продуктов. В пункте «Заготзерно» (директор Захаренко), в колхозах 

«Уральский рабочий» (председатель Халтакшинов), им. Молотова (Романов), «6-й съезд 

Советов» (Борейко), «Новая жизнь» (Арыков) и в других колхозах созданы специальные 

фонды. Комсомольцы и молодёжь организовали воскресники.   («Больше заботы о семьях 

защитников» // «Сталинская правда». -1944. – 9 марта). 

      На основании постановлений ЦК ВКП(б) СНК, СТО и других документов семьям 

фронтовиков выплачивались небольшие денежные пособия, подвозились дрова, корм для 

скота, выдавали хлеб. А вот в колхозе «Уральский рабочий» создали свой фонд для 

оказания помощи семьям фронтовиков. В этот фонд колхозниками было собрано 3500 

рублей, 300 кг капусты, 150 кг картофеля, 50 кг мяса, 15 литров молока.  Отмечались случаи, 

когда семьи красноармейцев не всегда обеспечивались дровами, продуктами.  

     От 16 апреля 1943 году по решению исполкома Баяндаевского аймачного Совета 

депутатов трудящихся был открыт районный военный комиссариат 16 мая 1943 г. 

Начальником районного военкомата был назначен Семёнов Василий Иванович 1924 г.р., 

прибывший с фронта по ранению и одновременно выполнял обязанности внештатного 

секретаря районного комитета ВЛКСМ.  (Со слов Т.Х. Ханхасыковой 1923-2012) 

     1944 г. В зимний период колхозы проводили ремонт сельскохозяйственного инвентаря, 

готовили сбруи, сани, сортировали семена, проверяли на всхожесть и сдавали по акту 

кладовщику колхоза. Массивы удобряли навозом, золой. Колхозники им. Чапаева 

отсортировали все семена, отремонтировали плуги, бороны, сеялки, собрали золы 13 

центнеров, 2 центнера птичьего помета, вывезли навоз на поле, на 55 гектарах было 

проведено снегозадержание. 

     К тракторам не хватало запасных частей, поэтому сами изготавливали недостающие 

детали. Например, комсомольско-молодежная бригада Баяндаевской и Хоготовской МТС 

отремонтировали и реставрировали запасные части для тракторов на 41 000 рублей. 

Отличилась тракторная бригада Нины Брянской, Храменковой, Бабина, Ипатова и 

Балдынова. Просекин Константин Егорович моторист Баяндаевского пункта «Заготзерно» 

усовершенствовал работу ВИМ-1 для подработки семенного материала, что повысил 

производительность труда в полтора раза. («Сталинская правда». – 1944. - №1,5. – 1 янв., 

23 февр.) 

      За зимний стойловый период 1943-1944 г. животноводы колхозов «Путь Ильича», 

«Комсомолец», им. Войкова сумели сохранить поголовье скота, выполнили план по 

развитию животноводства. Хороших успехов добились колхозы им. Жданова, им. 

Кагановича, «Путь Ильича», «Ленинэй захъян» (По завету Ленина). Например, ферма 

колхоза «БурЦИК» план развития поголовья в 230 голов выполнил на 100%. От 55 коров 

получены и сохранены 55 телят. Из 5 доярок лучшая Валентина Могзоева с пятилетним 

стажем, от 12 коров сохранила 12 телят и годовой план надоя перевыполнила на 15%.  

     По призыву трактористов Сортовской МТС включиться в областное соревнование за 

своевременное проведение весеннего сева, за высокий военный урожай, чтобы дать фронту 

больше хлеба, для полного разгрома немецких захватчиков трактористы Баяндаевской 

МТС поддержали призыв. Многие трактористы Баяндаевской МТС на митинге, 
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посвященном успехам Красной Армии, подхватив почин сортовских трактористов, 

обязались выработать на севе по 130-150 га, годовой план тракторных работ выполнить на 

130%, сэкономить горючего и смазочного материала на 10%. 

      Победителям соцсоревнований по подготовке к весеннему севу были признаны 

аймачной комиссией колхоз «Новая жизнь» (председатель Арыков И.П.). За колхозом было 

решено оставить переходящее Красное Знамя айкома ВКП(б). 

      За хорошую подготовку к весеннему севу комиссией были премированы ватными 

телогрейками: конюх колхоза «Путь Ильича» Алексеев И.А., шорник колхоза «Путевод» 

Мончик У.У., бригадир полеводческой бригады колхоза им. Кагановича Мадагаев З.М., 

трактористка Баяндаевской МТС Брянская Н.И., инспектор по качеству колхоза «Новая 

жизнь» Храменков П.Т.  

      Трактористы Баяндаевской МТС Мирон Манжуев, Екатерина Синенкова, Роман и 

Фёдор Кодатенко выполняли ежедневную норму от 130 до 150%. Тракторист Баяндаевской 

МТС Константин Просекин взяв на себя соцобязательство в колхозе им. Жданова в течение 

суток вспахал 36 гектаров при норме 18 га и сэкономил 40 литров горючего. Токарь 

Баяндаевской МТС Истомин выполнял ежедневное задание на 350-400%. Также успешно 

трудились трактористы Хоготовской МТС Артем Мороев, Макар Иванькин, Георгий 

Зайцев. 

      Комсомолки колхоза им. Кагановича Екатерина Тангарова, Татьяна Абыкова, Анна 

Арбакова сами ухаживали за лошадьми. Во время посевной кампании, работая в звене 

пахарей, они вспахивали сначала по 0,40,-0,50 га, затем 0, 62 гектара ежедневно и сев 

провели качественно. 

      14-летний подросток Верхозин Петр Александрович из колхоза «Уральский рабочий» 

выработал на колесном тракторе 217 га вместо плана 120 га. Колхозник Инхирей Алексеев 

(«Путь Ильича») вспахал на лемешном плуге 28 гектаров. Самый молодой Андрей Бусоев 

(им. Жданова) вспахал на конном плуге 28 га. Екатерина Тангарова (им. Кагановича) – 24 

га. 

      К 7 мая в колхозе им. Пушкина было вспахано 115 га, культивировано 91 га, посеяно 

73 га. В день за смену Кабачук Нина Павловна обработала культиватором, вспаханный 

участок - 28 га, трактористка Степанида Яковлевна Гуревская за смену засеяла 20 га. 

Тракторной бригаде Баяндаевской МТС С. Гуревской за отличную работу вручено 

Переходящее Красное Знамя от дирекции Баяндаевской МТС. В тракторной бригаде под 

руководством С.Я. Гуревской работали Самосюк (Быцко) Екатерина Захаровна, Лихушко 

(Здышова) Анастасия Семёновна, Кабачук (Шкилевич) Нина Павловна, Горошко Любовь 

Михайловна, Шагун (Истомина) Вера Кирилловна, Садовникова Зинаида Ивановна. Эта 

бригада часто выполняла и перевыполняла свои планы. («Сталинская правда». 1944. – 10 

мая №17.)  

      «Работать от зари до зари» - таков был лозунг лучших пахарей колхоза «Коммунайн 

унэн» (Правда коммуны) Харахинова Алексея, Матвеевой Марии и сеяльщика Харахинова 

Алсагара. Они выполняли норму на 125-150%. («Сталинская правда». 1944. -20 мая). 

      Комсомольско-молодежное звено Лидии Храменковой колхоза «Новая жизнь» убрали с 

гектара 18 центнеров зерна. Это звено проводило в зимнее время агротехнические 

мероприятия. На поле вывозили золу, птичий помёт. Отведённый под посев участок 

засевали доброкачественным зерном и в ранние сроки.  

      Весной в кружках изучали агротехнику полей, готовили инвентарь, сбруи, тягло, 

семена. За хорошую работу в 1944 году звено Лидии Храменковой премировано колхозом 

и награждено почётной грамотой обкома ВЛКСМ. («Сталинская правда». 1945. № 6. 17 

февраля.) 
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      Осенью на уборке урожая отличился тракторист Мирон Маншутов (колхоз им. 

Кагановича). Он на молотилке «МК-1100» за три дня намолотил 51 тонну. Комбайнер 

Екатерина Помазкина («Уральский рабочий») убрала 84 гектара, намолотила на стационаре 

95 тонн. 

     14 октября сельхозартель им. Жданова сдала государству хлеба 225 центнеров. Обоз был 

организован на 80 подводах. С 20 по 30 октября была объявлена декада по обмолоту, 

скирдованию и хлебосдаче. За выполнение графика третьей пятидневки были премированы 

руководители колхозов «Красная Армия» - Карп Ханхасаевич Ханхасаев, им. Жданова – 

Владимир Самбарович Мантатов, «Уральский рабочий» - Халтакшинов, «Новая жизнь» - 

Иван Иванович Печерский и председатель Курумчинского булучного Совета Николай 

Шадарович Шарланов. 

      30 октября колхозы «6-й съезд Советов» (председатель Борейко Петр Варламович), им. 

Сталина (Ершов Василий Дмитриевич) полностью выполнили государственный план 

хлебозаготовок 1944 года. Колхоз им. Войкова полностью рассчитался с государством по 

поставке зерна, мяса, масла, шерсти и молока за 1944 г. Колхоз им. Кагановича выполнил 

государственный план хлебосдачи 1944 г. и полностью обеспечил семенами на посев 1945 

г. Семян ими всего было засыпано 774 центнера. В 1944 году они получили рекордный 

урожай с семенных участков, 6 гектаров ячменя дало по 21 центнер, 20 га овса – по 14 

центнеров. 

      «В конце октября 1944 г. колхоз им. Жданова организовал «Красный обоз» с хлебом на 

100 подводах. На пункт «Заготзерно» было доставлено 265 центнеров зерна. Это был самый 

мощный обоз в районе.  Включаясь в фронтовую неделю, ждановцы организуют не менее 

мощный обоз»» - так пишет в «Сталинской правде» Екатерина Гуришева, работник 

аймачного исполкома.    

      Отличился колхоз «Путь Ильича» (председатель А. Хандаров). Решением аймачного 

комитета ВКП(б) и исполкома за выполнение плана развития животноводства за 1944 год 

сельхозартели «Путь Ильича» вручено переходящее Красное знамя. За 1945 год они 

выполнили план сдачи сельхозпродукции почти по всем видам.  

      12 колхозами района было сдано государству 50 центнеров свинины по плану. 

      Тяжелые, голодные были времена. В районе до конца 1942 года торговля хлебом была 

поставлена не на должном уровне. Директору Баяндаевской МТС Андрееву, начальнику 

районного потребительского общества Караулову и начальнику строительства МТМ 

Хрещику было поручено оборудовать мельницу для размола зерна. В годы войны 

существовала карточная система. Хлеб выдавался строго по норме. В некоторых колхозах 

вместо хлеба выдавали муку. Эта работа была одной из самых трудных, считала Наталья 

Алексеевна Шихеева, работавшая в годы войны заведующим торговым отделом аймачного 

исполкома. Нужно было следить, чтобы ни один грамм хлеба не уходил в сторону без 

карточки и спрос за нарушения был жесткий. В то время прибывали эвакуированные, 

возвращались раненные фронтовики. Но самым трудным было обеспечить детей-сирот, 

пока их не определили в детский дом. Запасов продовольствия и одежды не было, да и 

средств не хватало. По воспоминаниям детей войны с наступлением весны, как только 

сходил снег, 7-10 летние дети (старшим было некогда – работали) собирали колоски на 

полях, мерзлую картошку – перегнившие клубни. Осенью их собирать не разрешалось. 

Многие дети ходили босиком. От холода опухали ноги, болели. Приобретенная болезнь в 

детстве сказывалась на их состоянии впоследствии. Из-под снега вытаивали прошлогодние 

грибы – ели и их. Летом, осенью дети собирали ягоды ели и сушили их, собирали грибы, 

луковицы саранок, которые в изобилии произрастали в окрестностях деревень. Собирали, 

ели, наполненные природными витаминами верхушки лиственничных веток, а также 

полезный полевой чеснок, лук, дикий щавель.  
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      В годы войны умерло много детей от болезней, голода. Маленькие дети не выдержали 

испытаний, выпавших на их маленькую жизнь. За эти годы многие дети остались сиротами, 

инвалидами. Анна Адаевна Бороноева 1928 г.р. из Старого Хогота вспоминала, как её мать 

умерла от болезни ещё до войны, отец погиб на фронте в 1942 году. Они с младшим братом 

остались круглыми сиротами. Жили у своего старого дедушки. Жили бедно. С 13 лет Анна 

начала работать, выполняла тяжелую работу, во время посевной боронила конными 

боронами, летом пасла телят, доила колхозных коров.  

      Война породила много сирот. Одной из важнейших задач перед районным исполкомом 

стоял вопрос об открытии детского дома, содержание, воспитание сирот. Из воспоминаний 

Протасовой Елены Глебовны, ветерана педагогического труда, отличника народного 

образования, 1918 г.р., записанной ею в 1994 г.: «С 1942 по 1943 учебный год я работала в 

Хоготовской школе под руководством Яна Анцевича Рукиса. Потом перевели меня 

руководить районным отделом народного образования Баяндаевского района с 1943 по 

1946 гг. По долгу службы приходилось ездить ознакомиться и проверять школы. Тогда я 

встречала детей – голодающих, больных сирот, отцы которых погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны. Как помочь этим детям? Я решила посоветоваться с 

районными руководителями: с секретарем райкома партии тов. Тимофеевым и 

председателем райисполкома Дардановым. Решили поставить вопрос на широком 

обсуждении, привлекая председателей колхозов Хоготовского куста, 12 колхозов. Решили 

открыть детский дом на колхозном бюджете, при Хоготовской средней школе. Стоял 

большой двухэтажный полуразрушенный дом – ни дверей, ни рам и стекол, ни печи. 

      Шла жестокая война. В этих условиях надо было спасть детей… Дом был 

отремонтирован в кратчайший срок. В 1944 году был открыт Хоготовский детский дом 

на 60 человек». 

      5 октября аймачный комитет ВКП(б) и аймачный исполком приняли решение открыть 

детский дом в с. Хогот. Обязали колхозы Хоготовского булучного Совета «Коммунай унэн» 

(Батлаев), им. Молотова (Романов), «Ленинэй захьян» (Григорьева), «Комсомолец» 

(Ханаров Г.) в двухнедельный срок обеспечить дровами по 20 кубометров и продуктами.     

Были выделены два рабочих по ремонту здания: плотник и печник. Кирпичный цех выделил 

800 штук кирпичей, промартель «Стахановец» обеспечил всех детей теплыми валенками.  

      Первым директором детского дома была назначена Ясиновская Евгения 

Константиновна. Прежде чем открыть детский дом, она встретила на пути много 

трудностей, но тем не менее детский дом был открыт, жизнь закипела, создалась новая 

семья… В первый новый – 1945 год Ясиновская организовала для ребят новогодний 

утренник. В чисто натопленной комнате вокруг нарядной елки собрались дети-сироты. 

Девочки в стареньких, разглаженных платьицах, любовно заштопанной рукой Евгении 

Константиновна Ясиновской, каждый из них чувствовал себя особенно празднично: 

сегодня у них долгожданная елка. Дети читали стихи, декламируя кто несмело, кто бойко. 

(Шульгина А. В детском доме. -  // «Сталинская правда». – 1945. №7. - 23 февраля.) 

      Позже коллектив сумел создать при детском доме небольшое хозяйство: коров, свиней 

и пасеку, держали огород, где выращивали картофель, морковь, свеклу, капусту. Из 

воспоминаний воспитателя Рязановской Марии Николаевны 1914 г.р. в 1977 году: «Ребята 

работали с удовольствием под руководством своих воспитателей и радовались 

результатам своего труда. В основном, продуктами, произведенными своими руками они 

и питались. Летом детей возили в оздоровительный лагерь в улус Унгура, где собирали 

лекарственные травы, ягоду, в свободное время учились вязать теплые варежки, носки. 

Делали все это под руководством воспитателей Д.А. Шастиной, М.Н. Рязановской, А.З. 
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Индейкиной. В детском доме ребята не чувствовали обделенными и брошенными. Дети 

хорошо работали у себя на участке, ухаживали за скотом, работали на огороде».   

     Таким образом, детский дом сыграл важную роль в государственном обеспечении и 

воспитании детей, осиротевших в войну. 

     Некоторое время работал директором детского дома Печерский Александр Иванович 

1921 г.р., фронтовик, прибывший с фронта по ранению. В 1947 году детский дом в с. Хогот 

имел три жилых корпуса, кухню, рабочую комнату, пионерскую комнату и изолятор на 9 

человек, методический кабинет, баню, два склада – продуктовый и промтоварный. 

Воспитанников в 1946-1947 гг. было 85 человек, из них 53 мальчика и 32 девочки. Врач 

работал по совместительству, посещал детдом ежедневно. В 1954 году детский дом 

расформировали. Ребята были направлены в Иркутский детский дом №4.  

     Многие раненные фронтовики, приехав домой активно включались в работу колхоза. 

Фронтовик Мончик Ульян Ульянович пришел с войны инвалидом без ноги в феврале 

месяце и на следующий день настойчиво попросился на работу в колхоз. Со сбруей дела 

обстояли плохо. За месяц он отремонтировал 50 хомутов, 50 седелок, 30 шлей, сшил 15 

новых узд, починил старые узды. О нём поведал Н. Храмцов, председатель колхоза 

«Путевод» в своей статье «Сила долга», напечатанной в «Сталинской правде за 1944 год 31 

марта. 

     Многие жители продолжали вносить в фонд обороны, в помощь семьям красноармейцев, 

продолжали подписываться на государственный займ. Например, в марте 1944 г. работники 

финансового отдела Баяндаевского райисполкома отчислили из своей заработной платы 

10% на строительство самолетов, перечислили всю компенсацию за отпуск 1941, 1942, 1943 

гг. Кассир банка Павлюченко дополнительно перечислила 1000 рублей. («Сталинская 

правда». – 1944 - 17 марта). 

       Дмитрий Терентьевич Картошкин пожилой человек из участка Даниловка сдал 3-

летнего бычка стоимостью 35000 рублей и в помощь семьям красноармейцев 100 кг муки, 

200 кг картофеля. («Сталинская правда» - 1944. – 31 марта.) 

       Средства в фонд обороны собирались и через распространение билетов денежно-

вещевой лотереи, подписку на государственные военные займы. Денежно-вещевая лотерея, 

выпущенная Народным комиссариатом финансов в напряженное для страны период, играло 

большую роль. Весь доход от лотереи был направлен на финансирование мероприятий, 

связанных с войной против фашистов. 

       Ежегодно начиная с 5 декабря 1941 года, трудящиеся района приобретали билеты 

лотереи и вносили наличными. В октябре 1943 году колхозники района активно 

включились на подписку лотереи. Коллектив сельхозартели им. Кагановича за один час 

подписался на 40000 рублей и все деньги внес наличными и обратился с призывом другим 

колхозам. Работники автобазы «Золототранс» подписались на 200%. Трудящиеся района 

последовали их примеру. Об этом рассказывает «Сталинская правда» 1943 г. 

      Во II денежно-вещевой лотереи 1943 г. за 10 месяцев трудящиеся района получили 

выигрышей на сумму 79400 рублей и несколько ценных вещей. 

      На III денежно-вещевую лотерею трудящиеся района подписались более, чем на 500000 

рублей и приобрели билеты за наличный расчет на сумму около 200000 рублей. 

      Колхозники Кырменского булучного Совета за час подписались на лотерею, внесли 

наличными 144000 рублей. Председатели колхозов «Первый путь» Хингеев Дмитрий 

Самбарович, «Социализм» - Вахрамеев – подписались по 2000 рублей и внесли наличными. 

По их примеру последовали другие колхозники Ханхабаев, Мантатова, Барханов 

подписались и внесли наличными по 1000-1500 рублей. Итого за час кырменцы внесли 

144000 рублей. 

      Председатель колхоза «Красное Знамя» Иминей Абокшинов и колхозники приобрели 

билеты и внесли по 5000, по 1000 рублей. 
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      Колхоз им. Сталина подписались на 67000 рублей, колхозниками им. Ленина на 38000 

рублей куплено билетов. Колхозники «Красная армия» подписались и внесли 25000 рублей, 

«Куйбышева» - 23000 руб., «Красное Знамя» - 30000 руб., «Уральский рабочий» - 40100 

руб. и учителя района – на 91000 рублей.  

      Крупные выигрыши по билету третьей денежно-вещевой лотереи выиграли Агладыков 

Фаладын Фаладынович – золотые часы (колхоз «Политотделец»), по 10000 рублей – 

Гуревская Ульяна Денисовна (им. Пушкина), Борголова Н.Б., зав. Курумчинским 

отделением связи, Пронькина Б.А. (им. Луначарского) и Верхозина и Хунгуреева по 1000 

рублей (им. Сталина, им. Фрунзе). Баяндаевская районная сберкасса выплатила за 1943 год 

163000 рублей выигрышей по билетам денежно-вещевой лотереи и госзаймов. 

     В мае месяце сумма подписки среди рабочих и колхозников, служащих Баяндаевского 

района на 3-й государственный займ достигла 3 306 000 рублей. Наличным было собрано 

800 000 рублей. Колхоз им. Кирова дал взаймы государству 130 000 рублей. По примеру 

кировцев, колхозники сельхозартели им. БурЦИК приняли активное участие в реализации 

государственного займа. В первый день подписка по колхозу составила 83200 рублей, 

половина суммы внесена наличными. Животновод Халбаев Ш. подписался на 2000 рублей, 

колхозники Табитуева Мария, Шаршинаев Иван отдали взаймы государству по 5000 

рублей. 14-летний пахарь Табитуев Илья норму выполнял на 120-150%. Из своих 

сбережений он дал взаймы Родине 2000 рублей. 

      1945 г.  27 марта 1945 г. состоялась первая аймачная партийная конференция. В своем 

докладе секретарь аймачного комитета ВКП(б) Тимофеев Александр Андреевич 

отчитываясь о работе партийных организаций отметил, что колхозники аймака внесли на 

строительство танковой колонны свыше 5 миллионов рублей, 700 голов скота было 

отправлено в освобожденные от немецких оккупантов районы.  В 1944 году район дал 

стране 8136 центнеров хлеба, 1895 центнеров мяса, 2328 центнеров овощей больше по 

сравнению 1943 годом. 

     На конференции прозвучала критика в адрес руководителей Кырмы, Курумчи, Буры, что 

ими грубо нарушается Устав сельхозартелей. Многие колхозы не выполнили план по 

поголовью скота из-за чего по району этот план был сорван. 

     Конференция отметила неудовлетворительную работу торгово-заготовительных 

организаций, местной промышленности и финотдела. 

     Пленум партийной конференции избрал бюро аймачного комитета в составе 7 человек и 

кандидатов в члены бюро АК ВКП(б) и ревизионную комиссию. В ряды партии были 

приняты лучшие трактористы, комбайнеры, стахановцы колхозов района. («Сталинская 

правда». - 1945. – 13 апреля. 

     В конце апреля месяца включившись в предмайское соревнование молодой пахарь, 

участник областного совещания передовиков сельского хозяйства Андрей Бусоев      

(колхоза им. Жданова) продолжал выполнять стахановскую норму, ежедневно вспахивал, 

начиная с 0,90 га и доводил до 1,18 и с 4 мая стал выполнять уже 1,28 гектаров. За 28 

рабочих дней А. Бусоев вспахал 33 гектара. Инспектор по качеству, принимая работу от А. 

Бусоева признавал пахоту качественной. Михаил Самодуров из колхоза «28 гвардейцев» 

решил последовать примеру Андрея Бусоева. Вначале в среднем он вспахивал ежедневно 

до 0, 90 га, затем встал на стахановскую вахту – вспахивал 1,28 га. 

     Пахари-комсомольцы колхоза «Коммунайн унэн» (Унгура) Мария Харахинова, Иван 

Имеев, Василий Харахинов и Наталья Ильина тоже решили последовать по примеру Андрея 

Бусоева. При хорошем качестве они вспахивали по 0,90 га.  

      В колхозе «Новая жизнь» звено пахарей возглавлял Степан Куницын, сам поднимал 

почву до 0,90 га. На паре лошадей он вспахал 26 га, комсомолка Вера Бутуханова («Путь 

Ильича») – 26 га, Петр Шарланов («Уральский рабочий») - 27 га. 
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     Молодые трактористки, сеяльщики, беря пример с Бусоева, добились немалых 

результатов, трактористы Баяндаевской и Хоготовской МТС Гуревская Степанида, Петр 

Верхозин, М. Ангахаева, А. Аргучинцев выработали по 100-150 га за смену. 

     За хорошую работу на весеннем севе на Доску Почёта были занесены: 

     Бусоев Андрей – пахарь колхоза им Жданова, 

     Гуревская Степанида – трактористка Баяндаевской МТС,  

     Самодуров Михаил пахарь колхоза им 28 гвардейцев, 

     Аргучинцева – трактористка Хоготовской МТС, 

     Сабаданова – пахарь колхоза «Путь Ильича», 

     Холмогоров – тракторист Баяндаевской МТС. 

       Колхоз им. Жданова имел 1047 гектаров всех культур. С 2 августа работали 4 жатки 

самосброски. Андрей Бусоев также продолжал выполнять стахановскую норму. На жатке 

он скашивал 7-8 га, а машинист жатки Владимир Буинов убирал ежедневно по 7-8 га. 17 

августа он убрал 10 га с высоким качеством, тем самым В. Буинов выполнил новую 

стахановскую норму, установленную на уборке урожая Андреем Бусоевым. С таким 

большим подъёмом работали вязальщицы. Шалбаева Таня в дни ударного декадника 

связывают по 1200 снопов ежедневно. Следуя её примеру комсомолки Надя Харакшинова 

связывает от 800 до 810 снопов, Николаева Надя – 640-650, Бубаева Таня – 680-690, 

Ботороева Римма – 620-630 снопов ежедневно. 

      Комбайнеры Баяндаевской МТС Екатерина Помазкина за 7 часов на своем комбайне 

убрала 7 га («Уральский рабочий»). Комбайнер Маслов («Красное Знамя»)                                                                                             

убрал 11 гектаров овса и намолотил 185 центнеров хлеба. («Сталинская правда». 1945. -  ) 

      В некоторых колхозах за добросовестную работу    в животноводстве на Доску Почёта 

были занесены: 

     Алтаева Елена Алтаевна – зав. МТФ и ОТФ колхоза «Путь Ильича», 

     Белоусов Григорий Лукич – зав. ОТФ и МТФ колхоза им. Войкова, 

     Колокольцева Елена Адамовна – птичница сельхозартели им. Новая жизнь», 

     Бутуханова Бултахан Бужгеевна – доярка («Путь Ильича»), 

     Михайлова Сэсэг Михайловна   -  доярка («Уральский рабочий»). 

      Из архивных материалов следует, что в течение 1945 года поголовье крупного рогатого 

скота уменьшилось в 10 колхозах, овец – в 16 раз, свиней – в 19. Наиболее высокий процент 

падежа отмечался в колхозе им. Куйбышева, в котором пало 86 голов КРС, 20 овец, в 

колхозе им. Горького пало 5 голов КРС, 49 овец, 1 свинья, в колхозе им. Жданова было 

утеряно пять лошадей, большим был вынужденный забой в колхозе им. Кагановича. Из-за 

этого было привлечено к уголовной ответственности три председателя колхоза, два 

животновода. Все дела, связанные с падежом скота, передавались в суд. С виновных по 

решению по решению суда было взыскано 6 лошадей, 67 голов КРС, 12 овец. 

      Наказывали за сбор колосков на колхозных полях. Старожил села Тургеневка, Нина 

Анохина, вспоминала, как в 1945 г. за сбор колосков на колхозном поле им. Пушкина 

посадили детей и старушек в амбар, но потом отпустили, так как событие произошло в День 

победы. Несмотря на столь жестокие меры за малейшие погрешности, никогда не 

отмечалось никаких протестных настроений и возмущений. Люди принимали все это как 

должное, во всем отказывали себе, трудились ради победы над врагом. 

      В годы войны колхозы, расположенные вблизи тракта Иркутск-Качуг, привлекались к 

трудовой и транспортной повинности в осенне-зимний период для содержания в 

нормальном состоянии шоссейных и грунтовых дорог. Например, решением оргкомитета 

Усть-Ордынского окружного Совета по Баяндаевскому району №217 от 8 мая 1942 года «О 

привлечении населения аймака к трудовой транспортной повинности для ремонта дорог 
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«Иркутск-Качуг» привлекали 30-40 человек и 15 лошадей. Каждый колхоз закреплялся за 

определенным участком дороги.  Дорожные мастера управления дороги Иркутск-Качуг 

заключали договора с колхозами, а председатели сельских Советов и колхозов 

обеспечивали явку рабочих на работу по первому требованию работников управления 

дороги. Председатели колхозов выделяли лошадей с фуражом. (ГАУОО  Р – 64. Оп.1 

л.№183). 

        За колхозом Курумчинского булучного Совета «Красная Армия», например, был 

закреплен участок дороги от 116 до 120 километра, за колхозом им. Кагановича – от 121 до 

129 км, им. Сталина от 130 до 138 километра. А колхозы Баяндаевского сельского Совета 

«Новая жизнь» и имени Горького содержали дорогу от 136 до 141 километра. За колхозами 

Хоготовского куста: им. Ворошилова, 28 гвардейцев, Фрунзе, Молотова, «Большевик», 

Кирова, «Комсомолец», «социализм» содержали дорогу от 141 км до 180 километра. Они 

ликвидировали, очищали снежные заносы. Содержали мосты в исправном состоянии.  

      Кроме того, по решению аймачного и областного исполкомов колхозы района выделяли 

гужевой транспорт по 2-3 подводы и людей 2-3 человека для доставки северных грузов, 

перевозки почты по тракту, на заготовку и вывоз гравия, леса. 

      Добыча и сдача весенних и летних видов пушнины включались в план колхозам. Десять 

охотников Кырменского, Хоготовского и Курумчинского булучных Советов добывали по 

плану почти 300 штук ондатры, 1000 бурундуков, 1300 сусликов, 480 крыс. В общей 

сложности 3030 штук пушнины на сумму 3858 рублей. На охоту ходили в основном 

пожилые: Габидай Шедоев 1869 г.р., Роман Шедоев – 1909 г.р. (колхоз им. Кирова – Старый 

Хогот); Каретниковы Андрей 1871 г.р., Василий – 1880 г.р., Сергей – 1886 г.р., Алдаров 

Алексей 1892 г.р. (колхоз «6 съезд Советов» - Пушаковский участок), Сахъянов Николай 

1896 г.р., Семейкин Василий 1887 г.р., Солдатов Иван Афанасьевич 1877 г.р.  (колхоз 

«Большевик» -Хогот); Копылов Василий Яковлевич 1897 г.р., Иванькин Макар 1904 г.р. 

(колхоз «Панфиловец» - Духовщина); Булнаев Баир Булнаевич 1890 г.р., Тарасов Маджидай 

1887 г.р. (колхоз «Социализм» - Нагатай); Тыхеев Дашин (колхоз им. Луначарского – 

Тухум), Хамнуев Барсхай (колхоз «Первый путь» - Байша) и другие.  (ГАУОО Р. оп.1, д.9, 

с.113.) 

         В годы войны существовала карточная система, хлеб выдавался строго по норме. 

Дневная норма составляла: рабочим – 400 гр., их иждивенцам по 100 граммов, работникам 

партактива, военкомата НКВД, НКГБ по 500 гр., их иждивенцам по 200 гр., учителям, 

связистам, медработникам, ветврачам, работникам Верхлентранса, ДСК, бондарям, 

лесорубам по 500 гр., иждивенцам по 100 -200 граммов. Колхозникам вместо хлеба 

выдавали муку. 

       В те годы каждая семья облагалась различными налогами: самообложением, 

сельскохозяйственным, военным, налогом с холостяков, займом с колхозников. Если семья 

держала дойную корову и овец, то она должна была сдать 250 литров молока, 2 килограмма 

брынзы, одно стегно мяса или тушу барана, шкуры, шерсть с 3-х овец. Приходилось двум 

семьям договариваться между собой насчёт сдачи мяса. В одно лето одна семья сдавала 2 

стегна теленка за свою и другую семью. А на следующее лето – другая семья. Вот так 

решали проблемы с налогами. 

      Летом женщины в огородах сажали картофель, овощи, лен. Зимними вечерами они 

сушили картофель, овощи, вязали теплые свитера, носки, варежки, шили теплые фуфайки, 

полушубки, рукавицы, шапки-ушанки, обрабатывали кожу, пряли шерсть, ткали лен. Все 

это предназначалось для отправки на фронт. Работали они за двоих-троих. Недюжинное 

здоровье послужило в 1941 году причиной назначения Феклы Матвеевны Мартинович в 

колхозные кузнецы. Как она рассказывала, работала вместе с дедушкой Ерошевичем, у 
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которого не хватало силенок, но были опыт и смекалка. Под его руководством ковала 

подковы для лошадей, сохи и лемеха. Весной и осенью, когда гасили огонь в кузнице, она 

шла работать на поле. Сеяла, боронила, косила сено. Так работала, пока на вернулся в 1944 

году раненый Григорий Демьянович Лойко, заменивший Феклу Матвеевну в кузнице. 

      Женщины трудились и с нетерпением ждали письма с фронта от отцов, братьев, мужей. 

Если они приходили, то какая была радость! Читали их все вместе. Например, письмо, 

написанное командиром военной части, гвардии полковником Лосевым Петрову Егору 

Александровичу, жителю с. Баяндай Егору Александровичу Петрову, датированное 27 

марта 1945 г. Командир пишет: «Ваш сын Петров Павел Егорович служит в доблестной 

Красной Армии, выполняет последний наказ Родины и любимого Сталина – добить 

фашистского зверя в его собственном логове. 

      За отвагу и мужество командование наградило вашего сына правительственной 

наградой. 

       Дорогой Егор Александрович, можете законно гордиться своим сыном. Вы воспитали 

храброго верного защитника нашей матери-Родины, за что комсомольская благодарность 

вам лично.  

      Можете быть уверенным, что в предстоящих боях мы будем сражаться с врагом 

более ожесточенно и ни один немец не уйдет от расплаты. Час победы близок, мы уже 

скоро будем в Берлине. Наш путь к родным и близким лежит через Берлин. 

      Поздравляем Вас с днем Красной Армии, желаю Вам здоровья, счастья и честного 

труда на благо нашей Родины». 

                                               Гвардии подполковник Лосев, командир. Полевая почта 26138. 

                                                                                                                                      12.12.1945 г.  

      27 апреля 1945 г. от гвардии старшины Александра Ивановича Декова было получено 

письмо на имя его родителей, проживающих на участке Гоголевка, в колхозе им. 

Ворошилова Баяндаевского сельского Совета. 

      Радостная фронтовая весточка написана Дековым перед наступлением войск маршала 

Жукова на Берлин, в составе войск которого гвардеец Деков прошёл от Белоруссии до 

столицы Германии. Александр Деков в письме родителям с сыновней теплотой, мужеством 

воина пишет: «Здравствуйте, родные! Шлю вам мой горячий фронтовой и сыновний 

привет! 

     Здоровье хорошее, настроение как подобает гвардейцам. Перед нами Берлин. Готовлю 

себя и своих товарищей к последним завершающим боям. 

     Желаю вам успеха в труде и доброго здоровья. Победа близка – работайте, не жалея 

сил.                                                                                                                    Ваши Шурик».  

      23 февраля 1945 г. письмо с фронта было напечатано в газете «Сталинская правда» от 

Александра Хабеева своему братишке и ответ брату от Логина Хабеева. 

      «Здравствуй, дорогой мой братишка Логин! 

      Пишу письмо тебе с фронта. Бью сейчас немчуру проклятую далеко за пределами своей 

отчизны, и добьём его мы скоро. За ратные подвиги я отмечен четырьмя 

правительственными наградами. 

      Брат, учись хорошо. Будь примером дисциплины и учёбы в школе. Это будет твоим 

лучшим ответом на наши боевые дела. 

      Передай привет отцу-кузнецу. Пусть он тщательно подготовит машины к весне. 

Передай привет землякам-колхозникам. Пусть они лучше подготовятся к севу, успешно 

проведут его и вырастят богатый урожай. Это будет лучшей помощью фронту. А мы 

здесь уничтожим немецкого зверя мощным огнем советского оружия и с победой вернёмся 

домой. 
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                                   Твой брат Александр Хабеев полевая почта 36833-Е 

      В ответ своему брату Александру Логин, школьник-пятиклассник, пишет следующее: 

«Пишу тебе я свой ответ 

Из пионерского отряда. 

И посылая мой привет, 

 Приветствую за награды. 

    И в полной радости письма 

    Спросить хочу я, брат любимый: 

    Где, как проводишь времена, 

   Служа стране своей родимой? 

Как ты бьёшься и дерёшься? 

Каково здоровьюшко твое? 

Тепло, наверно, улыбаешься, 

Прочитавши письмецо мое. 

     Бился смело и достойно, 

     Проходя все трудности войны, 

    И ныне бьёшься спокойно, 

   Смелый, верный сын своей страны. 

Кроши и бей ты начисто 

До их полнейшего разгрома, 

Чтобы имя подлое «фашист» 

Не слышно было в нашем доме. 

     Сообщаю, брат, о себе, 

     О жизни и о учёбе своей: 

    Что я веду свой год в борьбе 

    Чтобы учиться еще сильней. 

Брат, говорю тебе ещё: 

Что в нынешнем учебном году 

Учусь довольно хорошо. 

За отличную – борьбу веду. 

      Экзамен – не испытанье 

      Поверь, что стало трудновато 

     Я приложу все старанья, 

     Чтоб окончить свой класс пятый. 

Страну свою защищаю, 

Хотя живу в тылу далеком. 

И дисциплину соблюдаю, 

Служу примером на уроках. 

    В ответ на ратные дела, 

    Я мой брат сказать тебе хочу: 

   Чтобы между нами связь была, 

   Я ведь тоже «крепость» захвачу. 

На «хорошо» пока учусь, 

Но к пятёркам я ещё пробьюсь, 

О том пред воином клянусь 

И обязательно добьюсь! 

                                               Твой младший брат Логин Хабеев, 

                                             Ученик 5-го класса Загатуйской неполной средней школы. 
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      23 февраля 1944 года газета «Сталинская правда» получила письмо от старшего 

сержанта Б.Б. Имехенова. Писал его они перед боем: «Родина нам вручила грозное оружие 

и сказала:  

      - Не пропустите врага! Уничтожить фашистов. Прогоняй их, воин, с советской земли! 

      Наказ Родины мы выполняем с честью. Мы, бронебойщики, для нас немецкие «тигры» 

и «пантеры» не страшны. Сейчас мы выходим на линию огня. Единственное желание, 

единственная мысль – не пропустить фашистов, истребить их как можно больше. 

      Обещаем вам, товарищи баяндаевцы, с честью выполнить возложенную на нас боевую 

задачу. Мы не пожалеем ни сил своих, ни возможностей и самой жизни в борьбе за родину, 

за счастье советских людей. Приказ тов. Сталина будет выполнен. 

      Обращаемся к вам с призывом не жалеть своих сил в борьбе за хлеб. Хорошо 

готовьтесь к севу. Знайте, что подготовка – это хороший урожай, а хороший урожай – 

сила нашей армии, сила нашего государства. 

      Больше хлеба, больше мяса и других продуктов для Красной Армии! Приблизим час 

победного разгрома немецких захватчиков! К бою, товарищи! 

                                                                 Ст. сержант Б.Б. Имехенов. Февраль, 1944 г.  

      В своих письмах солдаты-земляки призывали своих родных и односельчан трудиться, 

не жалея сил в тылу, а они на фронте будут биться до последней капли крови. Письма эти 

читались на общих собраниях, совещаниях комсомольцев и коммунистов, читались со 

слезами на глазах. 

      В ответ на такие письма писали на фронт и колхозники. Вот письмо, написанное 

колхозниками колхоза им. «БурЦИК», датированное 01.01. 1943 году. «Дорогие воины! Тыл 

и фронт в нашей стране неразрывны. Вся наша великая родина проявляет повседневную 

заботу о вас, героических воинах. Каждый рабочий, колхозник и служащий, где бы он не 

находился, у станка или на поле, заботится, чтобы вы были сыты и тепло одеты. И 

каждый верит, что забота эта вам дает новые силы для мужественной борьбы с 

немецко-фашистскими мерзавцами. 

      Мы, члены сельхозартели им. «БурЦИК» Баяндаевского района Иркутской области 

собрали и послали вам, нашим родным много теплых вещей и подарков. На своем собрании 

мы решили дать 100000 рублей на постройку мощной колонны танков «Иркутский 

колхозник», сейчас собираем вам новогодние подарки: свинину, масло, печенье, табак и 

другое. 

     Мы уже полностью рассчитались с государством по хлебосдаче и всем видам поставок 

сельскохозяйственной продуктов. 67% мяса сдали авансом в счет 1943 года. 

     Успехи наступления наших красных полков на Центральном фронте, в районах 

Сталинграда и среднего течения Дона бодрят нас, воодушевляют на новые дела. Сейчас 

мы переключились на подготовку к весеннему севу – ремонтируем сельскохозяйственные 

машины и создаем семенной фонд. 

     Третий военный весенний сев мы встретим во всеоружии – это явится залогом 

выполнения указания товарища Сталина о высоком урожае. 

     Воюйте же родные, как требует тов. Сталин, а мы вам хорошенько поможем. На нас 

можете надеяться вполне. 

                                                                                           По поручению общего собрания: 

                      В. Готолов – секретарь парторганизации, председатель колхоза «БурЦИК», 

                   М. Бадуева -  комсомолка-стахановка, Х. Хангуев – кузнец-стахановец. 

 



 
 

405 
 

      Несмотря на большие трудности колхозники выполняли планы поставок хлеба, мяса, 

овощей, картофеля. Об этом освещала на своих страницах районная газета «Сталинская 

правда».  Она писала не только как работали взрослые, но и подростки, школьники. 

Ученики Баяндаевской средней школы в колхозе им. Сталина заскирдовали 4850 снопов. За 

уборку они заработали 7731 трудодней. Среди учителей отличилась Мария Ивановна 

Сотникова, которая выработала 47 трудодней. 

      Летом школьники 4-10 классов работали на прополке, окучивали, подкармливали 

картофель, овощи. Зимой пилили березовые чурки, которые в то время служили топливом 

для автомашин, работавших на газогенераторном двигателе. Пилили, заготавливали дрова 

для своих школ, для различных учреждений. Зимой проводили снегозадержание. Собирали 

золу, птичий помет. Занятия в школах начинались в конце октября, когда заканчивались 

сельскохозяйственные работы. Постоянно мучивший голод у детей отнимал всякое 

желание учиться. Многие школьники были вынуждены оставить учебы, идти работать в 

колхоз, помогать матерям и самим зарабатывать трудодни. 

      В течение четырех лет, которые длилась война, школьники района занимались 

общественной-полезной работой. В зимнее время учителя вместе с учениками ходили по 

закрепленным за ними десяти дворам. Они вели агитационно-пропагандистскую работу 

среди колхозников, читали им сообщения Совинформбюро, рассказывали о ходе боевых 

действий Красной Армии, героических подвигах бойцов и командиров, зверствах 

фашистов, писали письма на фронт, собирали вещи, денежные средства, сушеные 

продукты, готовили посылки на фронт. О размахе этой работы, большой помощи фронту, 

оказанной ими, свидетельствуют следующие цифры: было собрано 50350 рублей, одежды, 

обуви и других вещей – 1606 единиц, отправлено бойцам и командирам 17807 единиц 

различных вещей. Только металлолома было собрано 1640 центнеров. ((Битуев В.П. 

История школы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.  – Улан-Удэ: 

Бурятское книжное издательство, 1986. – С. 96.) 

     В период весенних и особенно летних каникул все школьники 4-10 классов 

Баяндаевского района выходили на поля, луга и фермы и зарабатывали трудодни. Летом 

1944 года в Баяндаевском аймаке дружно работали 2067 учащихся и заработали 156670 

трудодней. 

      Ученики Маралтуйской начальной школы собрали для фронтовиков 80 килограммов 

шиповника. Пионеры Нухунурской неполной средней школы собрали 1200 рублей на 

строительство танка и 500 рублей на подарок героическим партизанам. 

      Школьники Загатуйской семилетней школы собрали для детей фронтовиков 4000 

рублей, одежду, обувь. Ученики 2 класса Баяндаевской школы Галя Митюкова, Оля 

Тимофеева, Катя Пукалова, Шура Кирпиченко и другие собрали 200 рублей для 

школьников освобождённых районов от фашистов.  
      Как вспоминали старожилы, в 1942 году поля подверглись нашествию саранчи, а 1943 

год выдался засушливым. Подростки косили вручную траву в болотистых местах. Норма 

на покосе была 50-60 соток на подростка, 200 копен на метчика в день. Подростки 

старались, нормы выполняли. 

      В зимнее время как вспоминал Сергеев Алексей Иванович 1928 г.р., в то время 

работавший подросток в колхозе им. Войкова: «Норма была на пахоте 60 соток, на покосе 

– 50 и 200 копен на метчика в день. Эти нормы выполняли. Зимой давали на пацана трех 

коней, возить сено и солому колхозному скоту. По разнарядке райкома партии готовили, 

возили дрова в Баяндай в райком, райисполком, больницу, милицию. Один подросток 

работал на три воза. Работали без отказа, да и отказаться было нельзя, иначе – «враг 

народа». 
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      Ударно трудились дети, прошедшие закалку голодом, морозами, лишениями, успевали 

ещё и учиться в школе.  

       Трудовой и общественно-полезный вклад подростков, школьников в общую победу над 

врагом поистине неоценим. Все годы долгой, тяжелой войны они самоотверженно 

трудились рядом с матерями, сестрами, стариками. Подростки и старшеклассники 

выполняли самые тяжелые работы – пахали, сеяли, грузили мешки с зерном, картофелем, 

валили лес, строили фермы, кошары. Это были не по годам взрослые, зрелые люди, 

осознающие и свою социальную роль в обществе. 

 

Приложение 

 

Труженики тыла Баяндаевского района, награжденные медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

         Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - 

гражданская трудовая награда Советского Союза    была учреждена 6 июня 1945 г. указом 

Президиума Верховного Совета СССР в знак признания доблестного и самоотверженного 

труда советских граждан в деле победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне. 

            

 
 

      За 1946-1947-1948 годы 1037 тружеников тыла Баяндаевского района были 

представлены к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

Вручено медалей по актам 1005 труженикам.   (ГАУОО Р.64. д.10. л. 64,65.) 

      В числе награждённых были руководители колхозов, работники сельского хозяйства, 

председатели, секретари, булучных (сельских) Советов, райисполкома, прокуроры, 

партийные организаторы, трактористы, бригадиры и другие работники МТС, работники 

Верхлентранса, бухгалтера, работники отделения госбанка, учителя, рядовые колхозники и 

многие другие.  

 

Список тружеников тыла Баяндаевского района, 

награжденных «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

 

1. Огнёв Павел Георгиевич    -     председатель Баяндаевского сельского Совета; 

2. Асалханов Василий             -     председатель Буровский булучного Совета; 



 
 

407 
 

3. Чувашов Роман Егорович    -    управляющий госбанком с. Баяндай; 

4. Озимов Николай Кириллович   -  председатель промартели с. Баяндай; 

5. Ольховский Нестор Абрамович  - директор промкомбината с. Баяндай; 

6. Джаши Иосиф Григорьевич   -     работник пищекомбината с. Баяндай; 

7. Малгатаев Андрей Борхонович  - зав. управлением народнохозяйственного 

учета;                                                             

8. Рябцев Роман Иванович   старший - агроном районного земельного отдела; 

9. Свинин Александр Васильевич -   зав. военным отделом АК ВКП(б); 

10. Петров Алексей Максимович  -   старший инспектор собес; 

1. Груздев Гаврил Иванович    -    зав. сектором по кадрам райисполкома; 

2. Мовчан Иван Григорьевич   -    секретарь райисполкома; 

3. Дорошенко Екатерина Тарасовна  -  бухгалтер гос. обеспечения; 

4. Шарланов Николай Шарланович   -   председатель Курумчинского с/совета; 

5. Серебренников Илья Евстафьевич  -  председатель Ользоновского с/совета; 

6. Буинов Борис Буинович     -               директор Баяндаевской средней школы; 

7. Шистеева Евдокия Урмаевна   -         зав. культпросвет. отделом района; 

8. Майоров Иван Иванович          -         секретарь АК ВКП(б); 

9. Плотников Петр Никандрович  -        директор Хоготовской  МТС; 

10. Ангарова Елена Асалхановна  -        учительница Баяндаевской средней школы; 

11. Ботороева Екатерина Хайхадаевна -зав. общим отделом райисполкома; 

12. Иванов Алексей Прокопьевич  -       редактор р/ газеты «Сталинская правда»; 

13. Тимошенко Петр Яковлевич   -         прокурор;  

14. Жуков Роман Яковлевич         -         секретарь Курумчинского с/совета; 

15. Иванов Антон Степанович     -          парторг Баяндаевский МТС; 

16. Быцко Валентина Николаевна  -       секретарь Баяндаевского с/совета; 

17. Литвинов Григорий В.        -              собес райисполком; 

18. Бубеева В.Б.                         -              секретарь Ользоновского с/совета; 

19. Андреев Николай Контанстинович – табунщик; 

 

 

1. Неудачина Прасковья Григорьевна  - зав.учётом Баяндаевский АК ВКП(б); 

2. Карчевская Анна Ивановна   -             трактористка Баяндаевский МТС; 

3. Самосюк Екатерина Захаровна  -        трактористка  Баяндаевской МТС; 

4. Янтранов Борис Т.      -                         тракторист Баяндаевской  МТС; 

5. Имихенов Егор Боглоевич  -                тракторист Баяндаевской МТС; 

6. Бильнуев Богомол Б.  -                         тракторист Баяндаевской МТС; 

7. Дербеева Анна Х.     -                           трактористка Баяндаевской МТС; 

8. Билданов Василий Б.  -  бригадир тракторной бригады Баяндаевский МТС; 

9. Ипатов Павел Николаевич     -    механик; 

10. Малгатаев Алексей М.    -           слесарь; 

11. Яковлев Сергей Егорович -         слесарь; 

12. Истомин Александр Иннокентьевич  - токарь; 

13. Кодатенко Фёдор       -                            тракторист; 

14. Запекина Мария Степановна  -              трактористка; 

15. Птиченко Михаил Иванович   -             бригадир тракторной бригады; 

16. Алексеев Лазарь Осипович      -             бригадир тракторной бригады; 

17. Слепченко Ольга Фоминична -              трактористка; 

18. Бабин Игнат Иванович     -                      бригадир тракторной бригады; 

19. Просекин Константин Егорович  -         тракторист; 

20. Масленников Михаил С.     -                   тракторист; 

21. Комаров Максим Е.    -                             бригадир тракторной бригады; 
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22. Маслов Леонтий Егорович   -                  тракторист; 

23. Алдарова Матрёна А.   -                           трактористка; 

24. Артамонов Павел Е.    -                             бригадир тракторной бригады; 

25. Переслегин Василий А.   -                        комбайнер; 

26. Емнуева Татьяна Х.   -                              комбайнер; 

27. Хомченко Афанасий М.    -                      полевод «Золотопродснаба»; 

28. Хоженоев Иосиф Хоженоевич  -             зав. отделом; 

29. Копылов Михаил Абрамович  -               бригадир тракторной бригады; 

30. Хингеев Дмитрий Самбарович -              председатель к-за «Первый путь»; 

31. Бадуев Владимир Бахрунович  -              тракторист; 

32. Бартанов                                     -               тракторист; 

33. Зайцев Егор Иванович          -                   бригадир тракторной бригады; 

34.  Осонов Александр                -                   тракторист; 

35. Новожилов Дмитрий Алексеевич     -      тракторист; 

36. Харахинова Анастасия Олоевна    -          комбайнёр; 

1. Гунханова                                 -                    машинист МК 1100; 

2. Андриянов Антов                    -                    механик; 

3. Табинаев Петр Найтуевич      -                    бригадир тракторной бригады; 

4. Зуртаев Ертаг                           -                    зав. нефтебазой; 

5. Иванькин Макар                      -                    тракторист; 

6. Адушинов Николай                -                     ряд. к-за «Ленинэн захъяан»; 

7. Осогоров Баглай                    -                       ряд. к-за «Ленинэн захъяан»; 

8. Зорин Фирс Борисович         -                       ряд. к-за «Социализм»; 

9. Табинаев Андрей И.              -                       ряд. к-за «Социализм»;  

10. Хаданова Мария                  -                       ряд. к-за «Красный пахарь»; 

11. Номоева Евдокия                -                        ряд. к-за. «Комсомолец»; 

12. Зуртаев Иван Зуртаевич     -                        ряд. к-за «Комсомолец»; 

13. Вахрамеева Варвара Дмитриевна  -           ряд. к-за «Комсомолец»; 

14. Ханаров Гаврил Ханарович    -                  председатель колхоза «Комсомолец»; 

15. Буинов Дашин Б.       -                                 бригадир тр.бр. Хоготовской МТС;     

16. Зудаев Андрей Зудаевич        -                   колхозник колхоза «Комсомолец»; 

17. Бусоев Андрей Бусоевич        -                   пахарь колхоза им. Жданова; 

18. Писанко Михаил Лав.            -                    зам. председателя АИК; 

19. Попов Фёдор Васильевич     -                 агроном районного земельного отдела; 

20. Манжеев Николай Осодоевич    -           госбезопасность с. Баяндая; 

21. Давыдова И.А.      -                                  зав. районным здравоохранением; 

22. Дырхеев Виктор Константинович   -     зав.  парткабинетом;  

23. Хоженоев Егор Хоженоевич -                районный торговый отдел; 

24. Язько Мария Ивановна     -                     сотрудник райкома; 

25. Броев Иван А.                    - 

26. Харахинов Иван Михайлович   -    секретарь аймачного комитета ВКП(б); 

 

1. Манжеев Борис Манжеевич      -            ряд. к-за 28 гвардейцев № ч 460768; 

2. Малгатаева мария Кузьминична  -         ряд. к-за 28 гвардейцев № ч 460764; 

3. Алсаткин Ходошка Алсаткинович -      кузнец к-за 28 гвардейцев № ч 460777; 

4. Шедоев Алексей Урбудаевич    -            кузнец к-за им. Кирова № э 437991; 

5.Андреев Орхок Андреевич  -                   ряд. к-за им. Кирова № э 437990; 

6. Буруева Мария Трофимовна    -              ряд. к-за Кирова № э 437989; 

7. Хамидуллина Майзан Ф.          -              ряд. колхоза к-за Кирова № э 437911; 

8. Шедоева Мария Трофимовна - машинистка жатки к-за Кирова № э 437912; 

9. Хантаев Петухоб Хантаевич   -               плотник к-за Кирова № э 437901; 
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10. Ихисоева Анна Ходоевна      -               ряд.  к-за Кирова № э 437902; 

11. Имигеева Ульяна Имигеевна   -             ряд. к-за Кирова № э 437903; 

12. Бидогаев Андрей Бидогаевич   -            ряд. к-за Кирова № э 437904; 

13. Улатаев Битха Улатаевич           -           ряд. к-за Кирова № э 437905; 

14. Андреева Мария Айхановна     -            чабан к-за Кирова № э437931; 

15. Осипова Екатерина Михайловна  -        доярка к-за Кирова № э 437927; 

16. Хосамина Манзуха Мухаммедовна -     ряд. к-за Кирова № э 437926; 

17. Хантаев Булдай Хантаевич  -                  ряд.  к-за Кирова № э 437906; 

18. Бутуханов Бульмай Бутуханович  -        подеревщик к-з Фрунзе № э 437925;  

19. Малгатаев Булгат Босхолович     -          кузнец к-за Фрунзе № э 437924;  

20. Босхолов Борис Босхолович        -          бригадир к-за Фрунзе № э 437923; 

21. Матвеев Иосиф Малгатаевич      -           председатель к-за Фрунзе № э 437922; 

22. Баинова Евгения Михайловна     -          животновод к-за Фрунзе № э 437921; 

23. Манжеев Осодой Манжеевич      -          табунщик к-за Фрунзе № э 437920; 

24. Хадалаев Оньбо Ходошкинович   -          ряд. к-за Фрунзе № э 437919; 

25. Онхонова Ольга Кузьминична      -         бригадир к-за Фрунзе № э 437918; 

26. Мухидаева Татьяна Мальжутовна  -  доярка к-за Фрунзе № э 437917; 

27. Иванов Антон С.   -  парторг Баяндаевской МТС № 036544; 

28. Пугачёва Вера Константиновна - тракторист Баяндаевской МТС № 036550;  

29.Зандынова Евдокия Заюевна -пропагандист Баяндаевского АК ВКП(б)  

                                                                                                             №036524;     

1. Метельбаум (Андреева) Екатерина Андреевна, учитель БСШ № 036522; 

2. Тарбеева Елизавета Ивановна, учитель Баяндаевской ср. школы   № 036551;  

3. Глызина Устинья Климовна, учитель Баяндаевской ср. школы   № 036523; 

4. Помазкина Прасковья Ивановна, учитель Баяндаевской школы   № 036521; 

5. Артамонов Михаил Дмитриевич, учитель Баяндаевской школы   № 036552; 

6. Смольяникова Ольга Куприяновна, учитель Баяндаевской школы    № 036533; 

7. Ботоева Анна Борисовна, учитель Баяндаевской школы    № 036534; 

8. Тигунцев Петр Иннокентьевич, парторг Хогот. МТС № 036588; 

9. Шеноев Чернок Ш., животновод к-за им.Чапаева Хоройский б/с № 036562; 

10. Валеева Мария Ивральевна, колхозница к-за им. Чапаева   № 036564; 

11. Махметов Гарим Махметович, колхозница к-за им. Чапаева № 036563; 

12. Маркова Анна Антоновна, учетчица, завхоз «Золотопродснаб» № 036577; 

13. Смолина Валентина, рабочая «Золотопродснаб» № 036589; 

14. Ользонов Алексей Оксогоевич, счетовод к-за им. Жданова № 036590 

15. Мантатов Владимир Самбарович председатель к-за им. Жданова № 036575 

16. Шатаев Архип Аргеевич, зам. председателя к-за им.  Жданова № 036576 

17. Маланов Матвей Маланович, бригадир полеводческой бригады № 036570 

18. Бохоев Борис Алексеевич, бригадир полев. бриг. к-за им. Жданова № 036572 

19. Танганов Ботой Танганович, бригадир полевод. бригады к-за им. Жданова  

                                                                                                        № 036573 

20. Тарбажеева Шарагул, чабан колхоза «Комсомолец» № 036566 

21. Шобогоров Василий Шобогорович, налоговый ннспектор Баянд.райфо  

                                                                                                           № 036565      

22. Именуров Борис Антохонович, зав. районным финотделом № 036564   

23. Акулова Степанида Н., ст. пекарь Баяндаевской СПО № ч 182934 

24. Елынцова Аида Иннокентьевна, зав. магазином Баяндаевской СПО № ч 182935 

25. Колютина Федосья О.,                 зав. арт. № ч182931 

26. Копылова Надежда Н.,              буфетчица № ч 182932 

27. Маркова Анна Сергеевна, заместитель гл. бухгалтера № ч 182924 

28. Орлов Андрей Петрович, водовоз № ч 182907 
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29. Петрова Раиса Филипповна, свинарка № ч 182952 

30. Пукалов Василий И.,                  зав. пред. с/т № ч 182901 

31. Поршина Елизавета П.,              продавец № ч 182943 

32. Хабдаев Халмактан Х., пахарь к-за «Путь Ильича» № э 257968 

33. Бутуханова Наталья Б.,               рядовая № э257269 

34. Антоев Андрей Антоевич,          рядовой № э 257970 

35. Михайлов Малахан Михайлович, рядовой № э 257971 

36. Михайлов Манжутха М.,             рядовой № э 257972 

37. Богонцоев Алтай Б.,                     рядовой № э 257973 

38. Хабдаев Матвей Хабдаевич,    ряд. № э 257974 

39. Осодоев Алексей Осодоевич,      машинист № э 257975 

40. Осодоев Алексей Осодоевич,     рядовой № э 257976 

41. Бутуханов Борготрон,  машинист № э 257977 

42. Анзаев Ангыр Анзаевич, ряд. № ч 182901 

43. Садыков Сулейман С.,   ряд. № ч 182902 

44. Шабаева Анна А., ряд. № ч 182903 

45. Алдырова Дарья А., ряд. № ч 182904 

1. Минтрулов Мандан, ряд. № ч 182905 

2. Манжуева Елена А., ряд. № ч 182906 

3. Анзаева Наталья А., ряд. № ч 182908 

4. Бахаев Федор Бубаевич, ряд. № 182944 Онгой 

5. Буентуев Петр Ербурович, ряд. № 182945 

6. Бадлуев Ободой Бадлуевич, ряд. № 182946 

7. Бахаева Анна Федоровна, ряд. № 182947 

8. Барнакова Мария Башелхановна, ряд. № 182948 

9. Босхолова Бултан Базаровна, ряд.  № 182949 

10. Ергалов Василий Базарович, ряд.   № 182950 

11. Загутоева Мария Буентаевна, счетовод № 182951 

12. Омоков Оршон Омокович, ряд. № 182953 

13. Барнаков Башелхан Барнакович, ряд. № 182954 

14. Оршонов Оборой Оршонович, ряд. № 182955 Сондой 

15. Ользонов Зандын Ользонович, ряд. № 182956 

16. Петрова Агафья Бахаевна, ряд. № 182957 

17. Саранов Михаил Тайсаевич   № 182958 

18. Секретарёв Самбар Секретарёвич № 182960 

19. Ханхадаев Дмитрий Ханхаевич № 182959 

20. Халбаев Ханхай Халбаевич  №182961 

21. Хахалова Мария Хахановна № 182964 

22. Холхоева Елена Иннокентьевна № 182963 

23. Хушкеев Товар Хушкеевич №182962 

24. Хунхусеев Худхей Хунхусеевич № 182966 

25. Алсаева Екатерина Егоровна № 182965 Сондой 

26. Фрик Яков Яковлевич, животновод колхоза «Смычка» №182967 Ользоны 

27. Верещагина Анисья Романовна, чабан № 182968 

28. Генуева Ульяна Петровна, доярка № 182970 

29. Серебренникова Александра Кирилловна, доярка № 182969         

 

1. Дусоева Валентина Бадуевна, ряд. к-за БурЦИК №182971 

2. Могзоева Валентина Б., ряд.  № 182978 БурЦИК 

3. Харимаев Бахрушка Харимаевич, ряд. № 182977 

4. Бадеева Елена Хогоевна, ряд.  № 182976 
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5. Манжуев Богачев Манжуевич, ряд.  № 182975 

6. Могзоева Ксения Морошкиновна, ряд.  № 182974 

7. Хушкеева Аграфена Б., ряд.  № 182973 

8. Печёрский Александр Иванович нар. судья Баяндаев. р-на № ч 182907 

9. Горошникова Фаина Андреевна учитель Шаман. н/школы № ч 372909 

10. Жабон Бато Жаргалович директор Загатуйской школы № ч 178901 

11. Балтуханова Балхай Р., доярка № 182927  

12. Хажеев Халбашхай Х., пастух №182929 

13. Алдыров Асалхан Алдарович, пастух № 182926 Нухунур 

14. Хаматханов Василий, кузнец № 182925 

15. Балдынов Алексей Б., рядовой № 182940 

16. Ангаров Ефим, рядовой № 182929 

17. Бетуева Клавдия М., рядовая № 182938 

18. Балтуханова Валентина, ряд. № 182937 

19. Бубаева Анастасия, ряд. № 182928 

20. Хармеева Шахонгай, ряд. № 182936 

21. Бутуханова Вера Борисовна, ряд. к-за «Путь Ильича» № 182909 

22. Алексеев Инхирей Алексеевич, рядовой № 182910   

23. Забанов Самбар Забанович, кузнец № ч 182911 

24. Хунгуева Мухан Х., рядовая № ч 182912 

25. Хаптаруев Хаптарай, кузнец № ч 182913 

26. Алексеев Иминей А., ряд. № ч 182914  

                            Буровский сельский Совет (Нухунур) 

1. Алдыров Асалхан Алдырович, бригадир к-за «Путь Ильича» № ч 182915                  

2. Сабаданов Касьян Сабаданович, рядовой № ч 182916 

3. Мадаева Мария Михайловна, ряд. № ч 182917 

4. Янхаева Бугла(Вера) Х., доярка № ч 182918 

5. Кушкоева Балжугай Б., доярка № ч 182919 

6. Анзаева Гамнай Б., ряд. № ч 182920 

7. Урбаева Екатерина Петровна, ряд. № ч 182921 

8. Бутуханова Бюдай Б., ряд. № ч 182922 

9. Бодонцоев Роман, пастух № ч 182923 

10. Андреянова Мария М., чабан № ч 182930 

11. Алтаева Елена А., животновод № ч 182931 

12.Сабахаева Мария Д., ряд. № 378972 

                Колхоз им. Жданова Гаханы 

1.Апханов Боргол Апханович, плотник колхоза им. Жданова № ч 182989    

2.Абгалдаева Аграфена Алдаровна, рядовая № ч 182990 

3.Антохонов Хунгей Антохонович, конюх № ч 182941 

4.Антохонова Балисай Б., рядовая № ч 182909 

5.Ананов Владимир Ананович, ряд. № э 257949 

6.Бохоев Марк Бохоевич, ряд. № э 257950 

7.Бахаев Баду Бахаевич, кузнец № э 257951 

8.Бадлуев Байма Бадлуевич, ряд. № э 257952 

9.Бултанова Валентина, ряд. № э 257953 

10.Бадлуева Елизавета Забановна, рядовая № э 257955 

11.Ботошкинов Николай Ботошкинович, табунщик № э 257954 

12.Бужигаева Мансор Х., доярка № э 257956 

13.Бардаханова Маша Батудаевна, ряд. № э 257957 

14.Барданов Владимир Францевич, ряд. № э 257965 

15.Васильев Бахрун Васильевич, кузнец к-за им.Жданова № ч 182991 
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16.Ванькинова Матрена Алексеевна ряд.                             № ч 182992 

17.Измайлова Варвара Монхоровна ряд.                              № ч 182993 

18.Иметенов Ихэнэ Иметенович       ряд.                              № ч 182994 

19.Михаййлов Батюр Михайлович   ряд.                              № ч 182995 

20.Имехенов Бардым Имехенович    ряд.                              № ч 182996 

21.Олоева Мария Н.                            ряд.                              № ч 182997 

22.Олоев Обок Олоевич                     ряд.                               № ч 182998 

23.Танганов Богомол Танганович  плотник                           № ч 182999 

24.Казыков Илья Моросоевич                                                 № ч 183000 

25.Харнахоева Дарья Константиновна    доярка                    № э 257958          

26.Харакшинов Хантай Харакшинович зав.МТФ, отф.        № э 257959 

27.Шобогоров Николай Шобогорович      ряд.                       № э 257960 

28.Шалбаева Таисия Манзаровна ряд. им. Жданова             № э 257961 

29.Шалбаева Мария Буиновна ряд. колхоза им. Жданова    № э 257962 

30.Шатаев Абзай Аргеевич    ряд.  колхоза им. Жданова     № э 257963 

31.Апханова Евдокия Борголовна доярка к-за им. Жданова № э 257964 

 

1.Хаптареева Валентина счетовод «Путь Ильича» Бур.с/с     № э 257966 

2.Садыков Сергей Сулейманович зам. председателя к-за       № э 257967 

3.Амшеев Маньяр Амшеевич ряд. к-за им. Кирова Ользон.с/с № ч 182982 

4.Ачехуева (или Алсаева) Екатерина Баймеевна ряд.              № 182983 

5.Александрова Харни Мих.  доярка                                         № ч 182984 

6.Боржонова Федора Николаевна    доярка                               № ч 182985 

7.Ербуров Елмик Ербурович             плотник                            № ч 182986 

8.Еронов Боторой Еронович     инспектор по качеству            № ч 182987 

9.Елтошкина Наталья Алдаровна ряд.                                        № ч 182988 

 

1.Захаров Сократ Захарович ряд. к-за им. Кирова Ользон. с/с № ч 182979 

2. Зрякин Кондратий Егор.          огородник                         № ч 182978 

3. Зрякина Аграфена Алексеевна свинарка                          № ч 182977 

4. Зандынов Михаил Данилович ряд.                                    № ч 182976 

5. Иванов Харемшу М.            кузнец                                    № ч 182975  

6. Хунгуев Богачев Петухович            ряд.                            № ч 182974 

7. Халапханова Болдорхой Ал.     доярка                             № ч 182973 

8. Ханхаруева Наталья Матв.   ряд.                                       № ч 182972 

9. Шарнаева Елена Осодоевна     чабан                                 № ч 182980 

10. Хунгуреев Манюхай М.  парторг                                     № ч 182981 

                               к-за им. Малиновского 

11. Деревин Александр Иванович инспектор по качеству  № ч 378995 

12. Деревина Мария Ал-на              чабан                              № ч 378996 

13. Захаров Максим Петрович        кузнец                            № ч 378997 

14. Шакирова Разия Ашараповна   чабан                              № ч 378998 

15. Шафигулина Маржан                 чабан                              № ч 378999 

16. Хаханов Матвей Хамнагдаевич шофер г. Магнитогорск № э 257948 

                              (из  Тыпхысыра к-з им. Конева) 

17. Багаев Франц Багаевич бригадир полевод. бригады № э 258000 

18. Багаев Обоксой Романович         ряд.                                № ч 378936 

19. Бунаева Екатерина Абзаевна      ряд.                                 № ч 378987 

20. Балдынов Баду Балдынович шорник                                 № ч 378988 

21. Иванова Татьяна Сальшаевна   ряд.                                   № ч 378990 

22. Тотхоев Шобаган Шатаевич ряд.                                       № ч 378989 
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23. Тотхоев Сальша Тотохонович    плотник                          № ч 378992 

24. Хахархаев Прокопий Бужгаевич председатель к-за         № ч 378991 

25. Шотникова Анна Ангаровна   ряд.                                     № ч 378994 

26. Хахархаев Илья Буханаевич звеньевой                              № ч 378995 

 

                 деревня Лидинская, колхоз 7 съезд Советов 

1.Мартынович Фекла Матвеевна кузнец         

2.Горошко Галина Васильевна.  ряд. к-за 7 съезд Советов     № ч 378904 

3.Емельянович Анна Мар. ряд.                                                   № ч 378903 

4.Бонько Анна Николаевна    ряд.                                              № ч 378902 

5.Васильева Аксюта Фадеевна   ряд.                                          № ч 378901 

6.Могуйло Мария Ильинична ряд.                                             № ч 378980 

7.Макаревич Маруся Яковлевна ряд.                                         № ч 378979 

8.Воробей Любовь Нестеровна ряд.                                           № ч 378981 

9.Бонько Александр Николаевич ряд.                                        № ч 378982 

10.Емельянович Ольга Григорьевна   ряд.                                 № ч 378983 

11.Бонько Анастасия Петровна   ряд.                                          № ч 378985 

12.Карпинчик Мария Фил.   ряд.                                                  № ч 378984 

13.Мешков Михаил Иванович налоговый инспектор                № ч 378905 

14.Хунгуреев Харитон Варнакович    агент                                 № ч 378913 

15.Варнаков Иван Варнакович   агент                                          № ч 378915 

16.Ганин Иван Васильевич участковый инспектор                    № ч 378906 

17.Проскурин Иван Васильевич председатель РИС                   № ч 378919 

18.Сергеева Мария Григорьевна заготовитель Хогот. с/по        № ч 378918 

19.Потаскуев Григорий Федорович предс. Баяндаев. сельпо       № ч 378917                  

20.Богомолова Мария Ботошкиновна предс. Курумчин.с/по№ ч 378916 

21.Тыкшеева Пелагея Баглаевна заготовитель Курумчин.с/по   № ч 378914 

22.Андриянова Анна Урбазаевна  бухгалтер Хогот. сельпо        № ч 378912 

23.Афанасьева Анна Тимофеевна бухгалтер Баяндаевск. РИС    № ч 378911 

24.Харнахоев Павел Харнахоевич директор Баянд.заготконторы № ч 378910 

25.Вокин Иннокентий Никифорович шофер Баянд.Верхлентранса № ч 378285 

26.Дорохова Агния Степановна буфетчица Баянд.Верхлентранса  № ч 378229 

27.Зинович Марк Яковлевич охранник Баяндаевск.Верхлентранс № ч 378227 

 

                                                               к-з им. Фрунзе 

1.Булсахаева Фекла Никоноровна   чабан                    № ч 437916 

2.Бузинаева Мария Федоровна      доярка                     № ч 437915 

3.Михайлова Мария Перхановна   рядовая                   № ч 437914 

4.Босхолова Варвара Бузинаевна   рядовая                   № ч 437913 

5.Хунгуреева Варвара Борисовна   рядовая                   № ч 437910 

6.Архоков Анзай Орхокович       пастух                         № ч 437909 

7.Бутуханова Екатерина Буиновна   ряд.                        № ч 437908 

8. Малгатаев Исаак Борхонович      ряд.                           № ч 437907 

9. Шоноев Чернохоб Шоноевич животновод к-за им. Чапаева № ч 437936 

10.Валиева Мария Ивраевна      ряд.                                 № ч 437930 

11.Алексеев Александр Алексеевич ряд.                          № ч 437929 

12.Асалханова Наталья Ангардановна счетовод              № ч 4379281 

13.Асалханова Наталья Долбановна кладовщик               № ч 437932 

14.Махметов Гарип Махметович ряд.                                № ч 437933 

15.Тобарова Бубей Степановна     чабан                            № ч 437934.  

16.Бальбурова Мария Баймеевна секретарь Буров.с/с      № ч 437972 
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17.Ходченко Нина Ивановна   бухгалтер Баянд. Госбанка № ч 437971 

18.Григорьева Матрена Ивановна   охранник госбанка     № ч 437970 

19.Вахрамеева Наталья Харитоновна кредит. инсп. госбанка № ч 437800 

20.Дриго Нина Степановна ст. бухгалтер финотдела         № э 437999 

21.Миронова Мария Леонтьевна зав. типографией р/ газеты № ч 378967 

22.Харахинова Валентина Алсагаровна  ст. наборщик       № ч 278908 

23.Хандаров Ангардан Вас.  зав.живот.отделов райисполкома (нет №) 

24.Орлов Петр Борисович столяр ЗПС  (№  медали нет) 

25.Труфанов Иван Петрович   рабочий ЗПС                        № ч 378970 

 

                     К-з «Комсомолец»  Шутхалун 

1.Андреянов Урбазай Андреянович ряд.                            № 460769 

2.Ханаров Павел Ханарович ряд.                                         № 460770 

3.Казакова Александра Николаевна животновод               № 460771 

4.Мазаев Семён Баирович счетовод к-за им. Рокоссовского № 460772 

5.Лапхаева Устинья Елбоновна комбайнер «Комсомолец» № 460773 

6.Мануева Евдокия Григорьевна ряд. к-за «Комсомолец»  № 460774 

7.Алтаев Хоба Хамисович ряд. к-за им. Рокоссовского       № 460775 

8.Иванов Василий Иванович ряд. к-за им. Рокоссовского   № 460776 

9.Ользонова Анна Павловна ряд. к-за «Комсомолец»          № 460777 

10.Зуртуева Матрена Хаб.  ряд. к-за «Комсомолец»             № 460778 

11.Мардаева Евдокия С. ряд. к-за им. Рокоссовского           № 460779 

12.Тарбажеева Варвара Шод. ряд.  к-за «Комсомолец»        № 460780 

13.Тарбажеева Александра Петровна ряд. к-за «Комсомолец» № 460781 

14.Варнакова Екатерина Б. ряд. к-за им.  Рокоссовского       № 460782 

15.Шодоров Абогой Зудаевич ряд. к-за им. Рокоссовского    № 460783 

16.Егорова Екатерина Ипат. ряд. колхоза «Красный пахарь» № 460784 

17.Павлова Анна Баировна ряд. к-за «Красный пахарь»         № 460785 

18.Бутуханова Анастасия П. ряд. к-за «Красный пахарь»       № 460786 

19.Павлов Роман Ханхаевич  ряд.  Шутхалун                           № 460787 

20.Павлов Айком Романович рядовой Шутхалун                     № 460788 

21.Онбоев Николай Николаевич рядовой  Шутхалун               № 460789 

22.Павлов Николай Николаевич рядовой Шутхалун                № 460790 

23.Шилов Михаил Константинович рядовой Шутхалун          № 460791 

 

                           Хотогор «Ленинэй захъян» 

 

24. Булгатова Валентина А. «Ленинэй Захьяан»  Хотогор       № 460792 

25.Барнадаев Баргай Б.  ряд. «Ленинэй Захьяан»  Хотогор      № 460793   

26.Баглушкинов Балдару Б. «Ленинэй Захьяан» Хотогор         № 460794 

27.Осогорова Мария Бубеевна жив-д «Ленинэй Захьяан» Хотогор № 460795  

28.Захаров Михаил Захарович рядовой  Хотогор                       № 460796 

29.Осогоров Балдару Х. ряд. Хотогор                                          № 460797 

30.Хаданова Мария Д. ряд. Хотогор                                            № 460798 

31.Степанов Иван Степанович зампред. к-за                              № 460799 

32.Андреев Обогой Андреевич ряд.                                             № 460800 

 

 

Кайзеран колхоз «Социализм» 

 

1. Табинаев Роман Ильич ряд. колхоза «Социализм» № 437973 
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2. Баирова Азай Баировна    ряд.  № 437974 

3. Шампарова Мада Ангадаевна     ряд.  № 437975 

4. Нихилеева Зинаида Аласовна ряд. № 437976 

5. Нагатаева Мария А. ряд. № 437977 

6. Варнакова Бубей И.   ряд. № 437978 

7. Батхаев Андрей Бардалеевич  рядовой № 437979 

8. Додоев Афанасий Додоевич  рядовой № 437980 

9. Батхаев Баргай Бардалеевич рядовой  № 437982 

10. Гудеева Марфа М.  рядовая № 437983 

11. Батарова Мария М.  рядовая № 437984 

12. Сынкеева Пелагея В.  рядовая № 437985 

13. Табинаев Отхон Ол.   рядовой № 437986 

14. Пиханова Екатерина А. рядовая № 437987 

15. Нихилеев Николай Нихилеевич  рядовой № 437981 

16. Ильина Мария И.№ 437988 

 

Бахай-2 колхоз им. Кагановича 

 

1.Шагинов Николай Мих. кузнец                                    № э 437943 

2.Милюсгаев Нурхай Милюсгаевич ряд.                        № ч 378946 

3.Мотохоев Шадар Мотохоевич ряд.                              № ч 378945 

4.Аракшинова Просковья ряд.                                         № ч 378957 

5.Абзаева Елена Сергеевна ряд.                                       № ч 378958 

6.Хорехоев Чернос Хорехоевич ряд.                               № ч 378959 

7.Шобогоров Петр Озонович ряд.                                    № ч 378960 

8.Дамбуева Мария В. ряд.                                                  № ч 378961 

9.Ангаев Аиша А. конюх                                                    № ч 378962 

10.Дамбуев Банай Д. бригадир                                          № ч 378663 

11.Сонтохонов Суман конюх                                             № ч 379964 

12.Моноев Роман Алагуевич возчик горючего                № ч 379953 

13.Шобогорова Екатерина ряд.                                          № ч 378950 

14.Богомолов Сонгол свинарь                                            № ч 378954 

15.Елбогоев Ергон рядовой                                                № ч 378947 

16.Шастина Ксения чабан                                                   № э 437969 

17.Николаев Соловей табунщик колхоза им. Кагановича № э 437968                                    

18.Хаданов Николай Харах. ст. инспектор райфо            № э 437956 

19.Опхоров Кузьма тракторист Хоготовской МТС          № э 257979 

20.Баендуев Прокопий тракторист Хоготовской МТС     № э 257980 

21.Семенов Яков Васильевич тракторист Хогот. МТС     № э 257981 

22.Асалханов Александр Асалханович завхоз                   № э 257982 

23.Смергин Митрофан Гол. сторож Хоготовской МТС    № 257983   

24.Романов Иван Романович ряд. к-за им.Кагановича      № ч 378953 

25.Романова Татьяна Ил. ряд. к-за Кагановича                   № ч 378952 

26.Булутова Зинаида Зандановна   ряд.                                № ч 378951 

27.Булутова Аганя Алсаевна  ряд.                                        № ч 378949 

28.Васюткин Алдыр Васюткинович ездовой                       № ч 378948  

29.Ангаров Андрей Ангарович бригадир                             № ч 378950 

30.Елбогоев Александр Михайлович бригадир                   № ч 378945 

31.Иванов Дмитрий Иванович ряд.                                       № ч 378992 

32.Хаданов Хангарай Хаданович ряд.                                   № ч 378965 

   33.Мантатов Константин Н. ряд.                                            № ч 378966 
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   34.Баянова Мария Лав. бригадир полеводческой бригады № э 437935  

   35. Алсаев Алса Алсаевич ст. инспектор                               № э 437937 

   36. Моргорова Лидия Мотохоевна ряд.                                  № э 437938 

   37. Башалханова Агафья Андреевна рядовая                         № э 437939 

   38. Маньярова Нина Васильевна       ряд.                                № э 437940 

   39. Шагинова Ульяна Шадаровна ряд.                                    № э 437941 

   40. Круглов Иван Дмитриевич   ряд.                                       № э 437948 

   41. Алсаев Дмитрий Алсаевич тракторист-машинист           № э 437946 

   42. Шастин Иван Степанович конюх                                       № э 437993 

   43. Багдуева Ольга Багдуевна ряд.                                           № э 437994 

   44. Хажеев Михаил Хандыханович ряд.                                  № э 437995 

   45. Абыков Михаил Абыкович ряд.                                         № э 437996 

   46. Хаданова Пелагея   ряд.                                                       № э 437997 

   47. Ханзаева Надежда Кондратьевна ряд.                               № э 437998 

   48. Мильхеева Александра С.              ряд.                               № э 437967 

   49. Бардаханова Варвара  Баш.  ряд.                                         № э 437947 

 

                              Баяндаевская МТС 

   50. Помазкина Екатерина Кирилловна комбайнер Баяндаев. МТС № 257921 

   51. Анзаева Галина Халсахаевна комбайнер Баяндаев. МТС №257922 

   52. Кабачук Нина Павловна комбайнер Баяндаевской МТС   №257923 

   53. Огнёв Георгий Иванович бригадир                                       №257924 

   54. Сергеев Николай Дмитриевич кочегар                                 №257925 

   55. Дорохов Роман Ст. кочегар                                                    №257926 

   56. Шеметов Николай Н. тракторист Баяндаевской МТС        № 257927 

   57. Купцов Семён Антонович тракторист Баяндаевской МТС №257928 

   58. Жоков Фёдор Григорьевич бригадир                                     №257929 

   59. Кодатенко Роман Н. бригадир                                                №257930 

   60. Верхозин Александр бригадир                                               №257931 

   61. Богомолов Василий Ш. тракторист                                        №257932 

   62. Антокшинов Алык Аргеевич бригадир                                  №257933 

   63. Маншутов Мирон тракторист                                                 №257934 

   64. Богомолов Петр Булгатович тракторист                                №257935 

   65. Никитин Алексей Семёнович тракторист                              №257936 

   66. Ощепков Григорий Васильевич тракторист                           №460751 

   67. Осодоев Григорий Ал. Тракторист                                          №460752 

   68. Павлецов Иван Григорьевич тракторист                                 №460753 

   69. Большедворская Мар. Мат. Комбайнер                                   №460760 

   70. Лойко Иван Матвеевич кузнец                                                 №460761 

   71. Пензина Антонида Ин. Комбайнер                                           №460762 

   72. Макаревич Любовь А.  секретарь                                             №460759 

   73. Седых Николай Егорович механик                                           №460757 

   74. Александров Г.И.    бухгалтер                                                   №460758 

   75. Удыкова Аганя Осиповна уборщица Баяндаевской МТС      №460756 

   76. Петров Дмитрий П.   завхоз                                                       №460754 

   77. Макаров Фёдор Ф. шофёр                                                          №460768 

   78. Ангаев Андрей Кузьмич тракторист колхоза «БурЦИК»       № 460767 

   79. Верхозин Роман И. сторож                                                        № 257991 

   80. Кодатенко Ксения Павловна кочегар                                       №257992 

   81. Садовник Зинаида Ивановна тракторист                                  №257993 

   82. Лойко Григорий Дмитриевич кузнец                                        №257994 
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   83. Солсоева Екатерина Б.  ряд.                                                      №257995 

   84. Гуревская Степанида Яковлевна трактористка                       №257990 

   85. Ангахаева Мария Ангахаевна трактористка                            №257997 

   86. Манжуев Михаил М. бригадир                                                  №257998 

   87. Мерзов Иван Н. механик                                                            №257920 

   88. Аглеев Фозмин Ф. ряд. к-за «Политотделец»                           № э 257916 

   89. Белоусов Владимир Н. животновод к-за «Политотделец»      № э 257915 

   90. Белоусова Аграфена Н. животновод колхоза                            № э 257914 

   91. Житов Анатолий Е. рядовой колхоза                                         № э 257907 

   92. Короткова Галина А. доярка колхоза                                         № э 257906 

   93. Мухсаева Ульяна    счетовод колхоза                                         № э 257901 

   94. Сафонова Евдокия Г. кладовщик колхоза                                  № э 257902 

   95. Хапилов Василий Д. рядовой                                                      № э 257903 

   96. Хапилова Мария А.  чабан                                                           № э 257904 

   97. Обедина Мария М. рядовая                                                         № э 257905 

   98.Мешков Василий Бадаевич пред-ль колхоза  

        «Социализм» (Кырма)                                                                  № э 257907 

                                          

                                   Колхоз им. Пушкина Тургеневка 

  1. Шалферов Иннокентий Мок. Кузнец                                             № э 437948 

  2. Оскирко Надежда Фёдоровна рядовая                                           № э 437949 

  3. Гуревский Владимир Яковлевич рядовой                                     № э 437950 

  4. Шагун Кирилл Александрович бригадир                                      № э 437951 

  5. Петров Василий Петрович рядовой                                                № э 437952 

  6. Пролюк Пахом Степанович рядовой                                              № э 437953 

  7. Остапчик Артемий Андреевич пчеловод                                       № э 437955 

    

  8. Дырхеев Владимир Константинович зав. парткабинетом Баяндаев. АК ВКП(б) 

  9. Бреев Иван Алексеевич зав. орг. Отделом Баяндаевского АК ВКП(б) 

10.Костюк Сергей Никифорович зав. дорожным отделом  

     райисполкома    № э 257989 

11. Подпругин Фёдор Леонтьевич председатель к-за (Хогот)             № э 257937 

12. Моисеева Евгения Петровна продавец Баяндаевского сельпо      № э 257944 

13. Арыкова Фекла Фёдоровна продавец                                               № э 257943 

14. Найманова Александра Васильевна продавец Буровского сельпо № э 257942 

15. Сидорова Мария Т. продавец                                                             № э 257941 

16. Иванова Дора Сахиновна продавец Курумчинского сельпо           № э 257940  

17. Турчанинова Мария Васильевна продавец                                       № э 257939 

18. Копылова Наталья Павловна работник столовой                            № э 257949 

19. Гергенова Екатерина Баймеевна продавец Хоготовского сельпо  № э 257936 

20. Хатагарова Мария А. продавец Хоготовского сельпо                     № э 257938 

21. Тыжигирова М.Ф. продавец                                                                № э 257947 

22. Баянова Александра Николаевна санитарка Баянд. больницы       № э 257913 

23. Бабакина Валентина Осиповна санитарка                                         № нет 

24. Ивайловская Наталья Максимовна кастелянша Б. больницы          № э 257912 

25. Иванова Анна Марковна зав. аптечным пунктом                             № э 257981 

26.Какаурова Аграфена Васильевна зав. врачебным пунктом  

     Новониколаевска                                                                                   № э 257985 

27. Какауров Иван Никифорович фельдшер                                            № э 257986 

28.МагилянДарья медсестра Хоготовского врачебного пункта   №э257987             

29. Смушкина Мария Устиновна медсестра районной больницы         № э 257988 
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30. Усольцева Агафья Н. санитарка р/больницы                                     № э 257989 

31. Шастина Анна Фёдоровна медсестра р/больницы                            № э 257990 

32. Алексеева Мария Иннокентьевна ст. бухгалтер финотдела             № 437944 

33. Потапович Владимир Иванович бригадир к-за им. Пушкина          № 036529 

34. Лысеня Владимир Августович рядовой                                              № 036539 

35. Оскирко Алексей Васильевич ряд.                                                      № 036585 

36. Лойко Анна Демьяновна ряд.                                                               № э 437954 

37. Мазюк Андрей Кириллович ряд.                                                          № э 437967 

38. Гуревская Юлия Наумовна ряд.                                                           № э 437968 

39. Дриго Василий Степанович ряд.                                                          № э 437951     

40. Колодинский Сергей Ф. ряд.                                                                № э 437963 

41. Карпинчик Мар. Вас.                                                                            № э 437962 

42. Моженков Георгий Абак. Рядовой                                                      № э437964 

43. Картошкин Дмитрий Терентьевич рядовой                                       № э 437965 

44. Шкилевич Владимир Дм. Рядовой                                                      № э 437957  

45. Быцко Анна Лукьяновна   ряд.                                                             № э 437958 

46. Поздняков Карп Павлович ряд.                                                           № э 460766 

47. Оскирко Петр Иванович ряд.                                                               № э 460765 

48.Гурина Анна Павловна ряд.                                                                  № э 437960 

49. Никольская Надежда Ефимовна бухгалтер Верхлентранса             № ч 378922 

50. Петрова Нина Ивановна диспетчер Верхлентранса                          № ч 378923 

51. Сорокин Василий Егорович механик Верхлентранса                       № ч 378924 

52. Сыроватский Иннокентий Константинович конюх                           № ч 378925 

53. Букина Анастасия Николаевна охранник Верхлентранса                 № ч 378926 

54. Морозов Антон Филиппович начальник пункта Верхлентранса     № ч 378921 

55. Лавренева Анастасия Павловна уборщица                                         № ч 378920 

56. Журавлев Иван Ш. машинист колхоза Буровского с/Совета            № ч 378942 

57. Жуков Михаил Ефимович рядовой колхоза                                        № ч 378944 

58. Конопадова Наталья Николаевна рядовая колхоза                    № ч 378930 

59. Ощепкова Васса Романовна доярка                                             № ч 378939 

60. Печерский Илья Иванович председатель к-за «Новая жизнь» № ч 378940 

61. Печерская Анастасия Николаевна рядовая колхоза                   № ч 378937 

62. Сыроватский Яков Егорович подеревщик                                   № ч 378931 

63. Турчанинов Иннокентий Дмитриевич бригадир тракторной бриг. № ч 378936 

64. Тарбеева Аграфена Ивановна доярка       № ч 378934 

65. Тарбеева Клавдия Иннокентьевна рядовая № ч 378935  

66. Жуков Николай Екимович счетовод        № ч 378933 

67. Тарбеева Таисия Николаевна рядовая    № ч 378932 

68. Толстиков Василий рядовой      № ч 378943 

69. Мороев Артем Хошхоевич тракторист Хоготовской МТС № э 257911 

70. Иванова Людмила Н. трактористка Хоготовской МТС     № э 257909 

71. Назаров Николай Назарович машинист Хоготовской МТС   № э 257910 

72. Черкашин Виктор Максимович комбайнер Хоготовской МТС № э 257978 

73. Табинаев Прокопий Иванович председатель колхоза «Социализм» № э257919 

74. Мартюшенко Константин Д. счетовод колхоза «Большевик» № э 257918 

75. Андреянова А.А. бухгалтер Хогот                                               № э 257911 

76. Сергеева Мария животновод колхоза «Большевик»                  № э 257920 

77. Шек Лога Тихонович бригадир Баяндаевской МТС                   № э 257921 

78. Белоусов Григорий Лукьянович тракторист Баяндаевской МТС № э 257922 

79. Истомин Василий Иннокентьевич тракторист Баяндаевской МТС № э257923 

80. Мадагаев Заморон Мадагаевич бригадир колхоза им. Кагановича № э 257924 



 
 

419 
 

81. Занданов Зангей Занданович председатель колхоза им. Кагановича № э 257925 

82. Ермолаев Иннкентий Ал.  Старший агроном Хоготовской МТС  № 234560 

Бахай-1 

83. Батлаева Прасковья Андреевна полевод колхоза им. Черняховского № 234585 

84. Щуханова Александра Шопходоевна рядовая                                   № 234586 

85. Шомонова Ульяна Шодоровна ряд. колхоза им. Черняховского     № 234587 

86. Шарланов Шадар Шарланович                                                             № 234588 

87. Борхолеев Буин Борхолеевич                                                                № 234589 

88. Едаев Шохор Едаевич кузнец   колхоза им. Черняховского              № 234590 

89. Халапханов Семен Ильич кузнец колхоза им. Черняховского          № 234591 

90. Муханова (или Муханеева) Бултахай Бугдаевна доярка колхоза      № 234592 

91. Олхоева Хурьгадай чабан колхоза                                                        № 234593 

92. Бадлуева баждай Францевна рядовая колхоза                                     № 234594 

93. Шарьюрова Мария Маласовна рядовая                                                № 234595 

94. Тайсоров Бахрушка Тайсорович пастух   колхоза                               № 234596 

95. Баглаева Федосья Францевна рядовая                                                  № 234597 

96. Бадуев Николай Протасович рядовой                                                   № 234598 

97. Александрова Кокля Босхоловна доярка                                              № 234999 

98. Секретарева Марина Осодоевна рядовая                                              № 2349880  

 

Шаманка колхоз «Новая жизнь» 

99.   Маркова Татьяна Алекс. Рядовая                                                    № 234517 

100. Михайлова Мария Ивановна кладовщик                                        № 234518 

101. Макаров Константин Иванович рядовой                                        № 234519 

102. Нарицын Петр Владимирович рядовой                                           № 234523 

103. Прокопьева Акулина Николаевна доярка                                       № 234524 

104. Прокопьев Виктор Антонович рядовой                                           № 234525 

105. Приходько Леля Исаевна рядовая                                                    № 234526 

106. Приходько Петр Исаевич рядовой                                                    № 234527 

107. Петонова Мария Ивановна доярка                                                    № 234538 

108. Павлов Егор Моисеевич рядовой                                                      № 234539 

109. Рыкова Антонида Семёновна доярка                                                 № 234540 

110. Савинов Иван Житович подеревщик                                                 № 234541 

111. Савинов Николай Иванович рядовой       № 234542 

112. Савинов Иван Дмитриевич рядовой         № 234543 

113. Суховеркина Надежда Ивановна рядовая   № 234544 

114. Храменков Филимон Тарасович мельник № 234545 

115. Храменков Давид Филимонович машинист № 234556 

116. Храменков Пимен Терентьевич инспектор    № 234557 

117. Храменков Александр Терентьевич бригадир № 234558 

118. Храменкова Лидия Андреевна звеньевая    № 234559 

119. Хомченко Лидия Тимофеевна рядовая   № 234560 

120. Шеметова Марина Ивановна рядовая     № 234573 

121. Макарова Нина Сергеевна     рядовая     № 237574 

122. Суховеркина Татьяна Михайловна рядовая № 237575 

123. Савинова Надежда Степановна рядовая № 237576 

124. Куницына Анна Ивановна рядовая   № 237577 

125. Черкашина Раиса Алексеевна рядовая № 237578 

126. Анохина Полина Дмитриевна звеньевая № 234442 

127. Большедворская Анна А. рядовая   № 234524 

128. Большедворский Иван Г.  рядовая   № 234535  
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129. Большедворская Мария П. рядовая    №234576 

130. Большедворская Татьяна М.   рядовая   № 234538 

131. Большедворская Анна Михайловна рядовая № 234439 

132. Бурдукова Валентина Семёновна     рядовая                                       № 234440 

133. Бричкова Мария Тарасовна животновод                                              № 234445 

134. Винокурова Анна Ивановна рядовая                                                    № 234489 

135. Винокурова Татьяна Васильевна рядовая                                            № 234501 

136. Варфоломеева Валентина Михайловна рядовая                                  № 234502 

137. Демидова Екатерина Яковлевна рядовая                                             № 234503 

138. Евтухов Константин Александрович рядовой                                     № 234504 

139. Карчевская Валентина Яковлевна рядовая                                          № 234505 

140. Карчевская Надежда Степановна рядовая                                           № 234506 

141. Козлов Иван Фёдорович конюх                                                            № 234507 

142. Куницина Анна Ивановна рядовая                                                       № 234508 

143. Куницина Аграфена Андреевна доярка                                               № 234509 

144. Куницин Прокопий Иванович моторист                                             № 234510 

145. Куницина Татьяна Васильевна доярка                                                 № 234511 

146. Копылов Петр Гаврилович    пастух                                                     № 234512 

147. Лемиш Кузьма Денисович рядовой                                                      № 234513 

148. Лемиш Лукерья Пименовна рядовая                                                    № 234514 

149. Марков Степан Макарович рядовой                                                     № 234515 

150. Маркова Екатерина Степановна рядовая                                             № 234516 

151. Шубурова Елизавета Андреевна уборщица                                         № 234581 

152. Нагатаева Матрена Павловна уборщица                                              № 234582 

153. Шастина Елизавета Павловна уборщица                                             № 234583 

154. Янхаев Павел Степанович рядовой колхоза «Путь Ильича»             № 234561 

155. Баянова Мария Сергеевна доярка                                                         № 234470 

156. Ханхалаев Алексей  рядовой                                                                 № 234471 

157. Урмаева Валентина Бандаевна рядовая                                               № 234484 

158. Бураева Мария Батыковна     рядовая                                                   №234430 

159. Бутхеев Батюр Бутхеевич рядовой                                                       № 234433 

160. Абзаева Матрена Александровна рядовая                                           № 234434 

161. Бужгеев Бурзал Бужгеевич колхоз «Уральский рабочий»                 № 234443 

162. Михайлова Сэсэг Доржиевна доярка колхоза                                     № 234528 

163. Зверева Александра Федоровна рядовая                                             № 234455 

164. Шарланов Петр Шарланович                                                                № 234435 

165. Иванов Федор Иванович рядовой                                                         № 234436 

166. Бутхеев Семён Бутхеевич рядовой                                                       № 234 437 

167. Михайлова Ольга Ильинична рядовая                                                 № 234454 

168. Багдуев Владимир Николаевич рядовая                                              № 234488 

169. Соборкина Хамнай Хандухановна рядовая                                         № 234579 

170. Помазкин Петр Васильевич рядовая                                                    № 234496 

 

Колхоз «Большевик» Хогот 

 

171. Петрова Устинья огородница                                                                № 234469 

172. Андреева Матрена Дмитриевна машинист                                          № 234468 

173. Копылова Наталья Васильевна чабан                                                   № 234468 

174. Копылов Степан Николаевич пахарь                                                    № 234447 

175. Никитин Петр Васильевич машинист                                                   № 234448 

176. Стерхова Вера Ивановна чабан                                                             № 234449 
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177. Шастин Георгий К.      пахарь                                                                № 234450 

178. Зуева Валентина Гавриловна пахарь                                                    № 234453 

179. Андреев Иннокентий Ф. машинист                                                      № 234451 

180. Шастина Наталья Гавриловна пахарь                                                  № 234452 

181. Литвинцева Ульяна Ивановна сеяльщица                                           № 234412 

182. Андрианова Александра доярка                                                           № 234413 

183. Стерхова Матрена Николаевна чабан                                                  № 234414 

184. Стерхов Иван Е. плотник                                                                       №234415 

 

Колхоз «Путь Ленина» 

185. Харнахоева Валентина Харитоновна колхозница № х 234459 

186. Тамбалеев Тар. Тамбалеевич чабан      № х 234458 

187. Тамбалеева Валентина Ивановна рядовая № х 234457 

188. Асалханова Агафья Б. рядовая № х 234473 

189. Сидорова Агафья М. свинарка № х 234472 

190. Хажеева Валентина Павловна рядовая № х 234478 

191. Бахаев Байма Бахаевич рядовой № х 234477 

192. Иванов Илья Х. рядовой № х 234476 

193. Миронова Ксения Х. № х 234475 

194. Сидоров Тимофей Е. зав. фермой   № х 234474  

 

Колхоз им. Чкалова 

195. Ханхалова Елизавета Хад. Рядовая      № х 234420 

196. Бутуханов Баня Бутуханович рядовой № х 234419 

197. Бадуева Наталья А.  рядовая                 № х 234418 

198. Булутова Бужарай    рядовая                  № х 234417 

199. Петрова Екатерина рядовая                    № х 234416 

200. Ергалова Алена С. рядовая                     № х 234466 

201. Хирнетшинова Федора рядовая             № х 234465 

202. Амагзаева Валентина рядовая                № х 234464 

203. Багинов Манжутха рядовой                    № х 234463 

204. Бадуева Ульяна рядовая                           № х 234461 

205. Самбарова Б.А.  рядовая                          № х 234479 

206. Ажунова Булдос рядовая                         № х 234482 

207. Алдаров Богомол рядовой                       № х 234481 

208. Алдаров Алык рядовой                            № х 234480 

209. Буентаев Хонгой рядовой                        № х 234487 

210. АжуновТрофим рядовой                          № х 234486 

 

Колхоз «Вторая пятилетка» 

 

211. Макаров Николай Иванович подеревщик   № х 234509 

212. Кокорин Илья Ионович кузнец                 № х 234530 

213. Матюнина Антонида Матвеевна рядовая   № х 234531 

214. Кокорина Екатерина Васильевна рядовая   № х 234532 

215. Ощепкова Анна Иннокентьевна кладовщик № х 234520 

216. Матвеев Филипп Иванович бригадир № х 234533 

217. Швыряева Анна Дмитриевна рядовая № х 234521 

218. Табаров Тайса Тыбехенович рядовой № х 234522 

219. Сарысов Александр Иванович рядовая   № х 234495     

220. Кокорина Евдокия Николаевна доярка    № х 234497 
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221. Кокорина Прасковья Васильевна доярка № х 234498 

222. Яшнирисова Анна Николаевна животновод № х 234499 

 

Колхоз им. Панфилова 

223. Прокопьева Елена Петровна рядовая   № х 234494 

224. Глазкова Мария Пахомовна рядовая   № х 234493 

225. Подпругина Варвара Лавр.   Рядовая   № х 234492 

226. Васильева Надя Николаевна рядовая   № х 234491 

227. Прокопьев Макар Потапович рядовой № х 234492 

228. Прокопенко Евдокия Николаевна доярка № х 234493 

229. Андреева Мария Ивановна рядовая № х 234490 

230. Шламов Иван рядовой    № х 234485 

231. Прокопенко Анастасия Герасимовна доярка № х 234580 

232. Подпругин Л.В. кузнец Хоготовской МТС № х 234460 

 

 

Колхоз «Первый путь», им. Луначарского Кырма 

233. Асалханов Б.А. рядовой   № х 234425 

234. Хандагуров М.О. рядовой № х 234424 

235. Пиханова Н.Б.  доярка № х 234423 

236. Алсаева М.А. рядовая № х 234427 

237. Зугеева М.А. доярка    № х 234421 

238. Абзаева Шарагул Васильевна доярка № х 234555 

239. Хушеева Наталья Хадалаевна доярка № х 234554 

240. Баянгуев Григорий Бадуевич рядовой № х 234553 

241. Варнаков Прокопий Д. рядовой № х 234552 

242. Хушеева Мария Алдаровна рядовой № х 234551 

243. Хулгаров Хубшан Хулгарович рядовой № х 234550 

244. Манушкин Геннадий Омниевич рядовой № х 234549 

245. Будяева Екатерина Будяевна животновод № х 234448 

246. Абгадеева Екатерина Матвеевна чабан № х 234447 

247. Булгадаев Аполлон Осипович председатель колхоза № х 234446 

248. Мантатова Ольга Борисовна животновод № х 234572 

249.Хушеева Шура Заяхаевна чабан № х 234571 

250. Хаптаев Алексей Табинаевич рядовой   № х 234562 

251. Поронова Анна Степановна огородница № х 234563 

252. Буинов Алексей Буинович рядовой   № х 234564 

253. Александрова Ульяна Степановна рядовая № х 234565 

254. Мантатов Ергал Мантагарович рядовой № х 234566 

255. Хантаев Григорий Михайлович рядовой № х 234567 

256. Баинов Шальша Баирович рядовой № х 234568 

257. Гайфулин Загидул Гайфулович рядовой № х 234569 

258. Гудеев Алдыр Гудеевич рядовой колхоза им. Молотова № х 234570 

259. Айдаева Мария Лазаревна учитель Нухунурской неполной  

        средней школы   № х 234481 

260. Янхаева Мария Степановна уборщица Нухунурской школы № х 234402 

261. Шапхарова Антонида В. уборщица Нухунурской школы № х 234401 

262. Шаньгина Елена Тимофеевна ст. бухгалтер № х 234403 

263. Басаргин Дмитрий Степанович гл. ветврач № х 234404 

264. Блинов Андрей Владимирович участковый ветфельдшер № х 234405 

265. Еташкин Василий Васильевич счетовод № х 234406 
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Колхоз «6 съезд Советов». Лидинская 

266. Сергеева Прасковья М. телятница № х 234426 

267. Сергеева Пелагея И. доярка   № х 234427 

268. Каретников Николай М. кузнец № х 234428 

269. Коркина Анастасия А. рядовая № х 234429 

270. Агеева Евдокия Алексеевна доярка № х 234430 

 

Колхоз «Красное знамя» Хатар-Хадай 

271. Едаев Ханхасай Тимофеевич рядовой                                                 № 123908 

272. Хингеев Илья Хингеевич рядовой                                                        № 123968 

273. Булгатова Марья Булгатовна доярка                                                    № 203499 

274. Борголова Мария доярка                                                                        № 123969 

275. Семёнова Сысык Б. доярка                                                                    № 123965 

276. Барданов Алексей Б. пастух                                                                   № 123966 

277. Мотошкинов Монхор рядовой                                                               № 123967 

278. Алсаев Родион Айдакович рядовой                                                       № 123909 

279. Хабитуева Агафья Удыковна рядовая                                                   № 123998 

280. Ханхасаева Мария Х. рядовая                                                                 № 123996 

281. Семёнова Екатерина Е. рядовая                                                              № 123993 

282. Едаева Екатерина едаевна рядовая                                                         № 123995 

283. Хааков Александр Хаакович бригадир                                                  № 123994 

284. Бадаев Бардым Бадаевич рядовой                                                          № 123997 

285. Семёнов Сергей Семёнович рядовой                                                     № 123910 

286. Семёнов Боторой Семёнович рядовой                                                   № 123911 

287. Абокшинова Надя рядовая                                                                      № 123912 

288. Осодоева Наталья рядовая                                                                       № 123913 

289. Зандынова Ульяна Урмаевна рядовая                                                    № 123992 

290. Хабитуева Валя Удыковна рядовая                                                        № 123991 

291. Бадаева марья Б. рядовая                                                                         № 123988 

292. Бадаева Федора Б. рядовая                                                                       № 234411 

293. Хабеев Хаак Хабеевич рядовой                                                               № 203491 

294. Онхонова Булган Б.  рядовая                                                                   № 203439 

294. Хаптареева Сажан рядовая                                                                      № 123907 

295. Кондратьева Евдокия рядовая                                                                 № 123905 

296. Кондратьева Анна С.  рядовая                                                                 № 123904 

297. Хаптареев Алгай (или Амай) Х.  рядовой № 123901 

298. Хабуев Хонгорой Хабуевич рядовой № 123902 

 

Колхоз «Путевод» Васильевка 

299. Бабина Екатерина Павловна рядовая № х 123844 

300. Стефаненко Домна А. рядовая № х 123876 

301. Коченкова Елена Абрамовна служащая № х 123877 

302. Коченков Василий Семёнович рядовой № х 123879 

303. Кодатенко Анастасия Степановна рядовая № х 123881 

304. Селедцов Иван Прохорович рядовой № х 267342 

305. Фадеева Феня Степановна рядовая № х 026890 

306. Иванькина Феня Николаевна рядовая № х 026889 

307. Коваленко Любовь Андреевна рядовая № х 026340 

308. Коваленко Владимир Анатольевич рядовой № х 026339 

309. Селедцов Сергей Петрович рядовой № х 123889 



 
 

424 
 

310. Коваленко Афанасий Ефимович рядовой № х 123880 

311. Кодатенко Георгий Леонтьевич рядовой № х 123878 

312. Кирпиченко Надежда Л. Рядовая № х123875 

 

Колхоз «Социализм» Нагатай-Кырма 

313. Шухонов Николай Шуханович пахарь № х 123893 

314. Павлов Убон П. пахарь № 026895 

315. Манушкин Филипп конюх № 026893 

316. Хонгордоева Ольга пахарь № 026894 

317. Мангутов Прокопий телятник № 267846 

318. Буруханов Соломон бригадир № 026892 

319. Хонгордоева Дуня доярка № 267348 

320. Хонгордоев Хингей плотник № отсутствует 

321. Мешков Степан плотник № отсутствует 

322. Павлов Иван Д. кузнец № отсутствует 

323. Инкежинов Иосиф чабан № 028899 

334. Андреева Мария чабан № 028898 

 

Колхоз «Красная Армия» Бохолдой 

335. Мантатов Матвей М. охотник                                              № 123971 

336. Семёнова Елена Семёновна рядовая                                   № 123972 

337. Бильнуев Егор Богомолович рядовой                                 № 123973 

338. Шихеев Иннокентий рядовой                                              № 130166 

339. Маншутова Мария Н. рядовая                                             № 130167 

340. Хунгеева Мария М. доярка                                                  № 130168 

341. Хунхинова Феодосия Павловна рядовая                            № 130169 

342. Хамисарова Евдокия чабан                                                  № 130170 

343. Шистеев Фёдор А. тракторист                                            № 130171 

344. Алсакова Мария Андреевна сеяльщица                             № 130172 

345. Мандуханов Андрей М. бригадир                                       № 130173 

346. Мантатов Николай М плотник                                            № 130174 

347. Хунхинов Кузьма Хунхинович пахарь                               № 130175 

348. Бубаева Анна Ивановна доярка                                           № 130176 

349. Сидорова Ал. Птичница                                                       № 130177 

350. Долхонова Наталья Сабадановна доярка                           № 130178 

351. Верхозин Степан конюх                                                      № 130179 

352. Манданова Елена Андреевна охранник                             № 130688 

353. Барбоскинов Ботой Барбоскинович сеяльщик                  № 130689 

354. Мантатова Прасковья чабан                                                № 130690 

355. Балдынова Адан Хабеевна рядовая                                    № 130691 

356. Николаева Мария рядовая                                                    № 130692 

357. Бодонцоев Бужгей Бодонцоевич плотник                          № 120896 

 

Колхоз им. Куйбышева Бахай-1, Загатуй 

358. Халапханов Степан Ильич пахарь                                      № 120896 

359. Буинова матрена Андреевна доярка                                  № 123884 

360. Ханхараев Ханхарай кузнец                                               № 123890 

361. Дуйкова Юлия Владимировна пахарь                                № 123950 

362. Шанкина Вера Ш. пахарь                                                    № 123949 

363. Дамбуев данил Дамбуевич машинист                                № 123951 

364. Хааков Борис Васильевич пахарь                                       № 123952 
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365. Амшеев Николай Романович пахарь                                  № 123953 

366. Борголов Хубшанай Бороглович сеяльщик                       № 123954 

367. Танхаева Наталья доярка                                                     № 123955 

368. Хонгордоева Екатерина доярка                                           № 123956 

369. Махашин Матвей М. табунщик                                           № 123885 

370. Модогоев Магал М. бригадир                                              № 123986 

371. Татьяна животновод (Угол архивного листа вырван)       №123887 

372.  Зинаида рядовая (угол листа вырван)                                № 123888 

373.  …………………………….. (вырван)                                   № 123884 

374.Рукис Ян Анцевич директор Хоготовской ср. школы         № 203448                                                                                                            

375. Шульгина Анна Фёдоровна учитель Хогот. ср. школы      № 203497 

376. Сырцева Анфия Павловна учитель Хоготовской сре. школы № 203496 

377. Хабардина Александра  И. учитель Толстовской н/школы   № 203495 

378. Денисенко Антонида Ал. учитель Игоревской н/ школы      № 203 494 

379.Хандагурова Анна Ользоновна портниха Баянд. промартели № 203493 

380. Верхозина Евдокия А. сторож                                                  № 203492 

381. Пушкин Прокопий Терентьевич участковый ветврач            №267338 

 

Колхоз «Памяти Борсоева» Байша 

382. Мантатов Богомол павлович подеревщик                             № 267328 

383. Мархеев Нурхай Иванович рядовой                                       № 367329 

384. Салдаруев Николай Фёдорович рядовой                               № 026784 

385. Баянгуев Иван Гаврилович рядовой                                       № 026886 

386. Мархеева Бужарай Мархеевна рядовая                                  № 026887 

387. Булгатова Екатерина Бузинаевна рядовая                              № 026783 

288. Баянгуева Матрёна Переговна рядовая                                  № 267349 

389. Михалев Анжим Дмитриевич подеревщик                            № 026795 

390. Осипова Мария Михайловна рядовая                                     № 026796 

391. Петрова Ульяна Мефодьевна рядовая                                     № 267337 

392. Макарова Анисья Серафимовна рядовая                                № 123873 

393. Пименов Роман Тихонович кладовщик                                   № 123872 

394. Тюменцева Полина Васильевна огородница                           № 123873 

395. Ользонов Хамнагдай Б. зав. фермой к-за им. Луначарского № 124000 

396. Хамнуева Екатерина Б. счетовод                                              № 123990 

397. Матвеев Николай М. плотник                                                   № 123957 

398. Пронькин Михаил А. рядовой                                                  № 123958 

399. Андриянов Урба Андриянович шорник                                   № 123959 

 

Колхоз им. Буденного Еленинск 

400. Труфанов Степан Егорович пахарь                                     № х 123960 

401. Глотов Иван Миронович пастух                                          № х 1239… 

402. Труфанов Егор Иванович пахарь                                          № х1239… 

403. Сабаданов Николай Сабаданович кузнец                            № х 1239… 

404. Шаманов ВикторПанфилович пахарь                                   № х 1239… 

405. Дорохова Анастасия Григорьевна пахарь                             № х 1239… 

406. Переслегина Аграфена Андреевна пахарь                            № х 1239… 

407. Шергина Клавдия Трофимовна скирдовщик                        № х 1239… 

408. Степанова Пелагея Павловна вязальщица                             № х 1239… 

409. Штрахова Александра Алекс. Вязальщица                            № х 1239… 

410. Першин Андриян Афанасьевич плотник                               № х 1239…  

411. Глотов Семён Иванович пахарь  (№ медали отсутствуют) 
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412. Убогонова Анастасия Михайловна пахарь                           № 123902 

 

Колхоз «Красный партизан» Муромцовка 

413. Коротков Исаак Михайлович рядовой                                    № 123903 

414. Белоусова Нина Константиновна рядовая                              № 123904 

415. Шеметова Анастасия З. доярка                                                № 123905 

416. Нарицын Афанасий Ан. Рядовой                                             № 123906 

417. Шеметов Василий Иннокентьевич рядовой                           № 123907 

418. Луковникова Евдокия Н. доярка                                              № 123908 

419. Белоусова Анна Константиновна рядовая                                № 123909 

420. Шеметов Григорий Матвеевич рядовой                                   № 123910 

421. Короткова Мария Михайловна рядовая                                    № 123911 

422. Владимиров Фёдор Алексеевич рядовой                                  № 123912 

423. Шеметов Савва Лукич плотник                                                 № 123913 

424. Белоусова Кристина Н. рядовая                                                 № 123914 

425. Куницин Василий А. рядовой                                                     № 123915 

426. Куницина Пелагея Васильевна рядовая                                     № 123916 

427.Белоусова Мария Д. рядовая                                                        № 123917 

428. Владимирова екатерина И.  рядовая                                           № 123918 

429. Шеметова Екатерина Игнатьевна рядовая                                 № 123919 

 

Колхоз им. Ворошилова (Гоголевка) Половинка 

430. Копылов Егор Осипович кузнец                            № 123926 

431. Копылов Константин Осипович рядовой              № 123925 

432. Здышова Мария Павловна рядовая                        № 123923 

433. Серебренников Петр Ильич рядовой                     № 123924 

434. Копылов Иван Осипович рядовой                          № 123922 

435. Шеметов Владимир Васильевич тракторист         № 026797 

436. Дударовский Иван Яковлевич рядовой                  № 026798 

437. Подлуцкая Валентина Михайловна рядовая          № 026799 

436. Ахмедуллин Сергей Абдулович рядовой                № 026800 

437. Миндагулов Миндагай чабан                                   № 026895 

438. Копылов Михаил Васильевич рядовой                    № 026897 

439. Седых Мария Константиновна рядовая                   № 026896 

440. Копылов Григорий Осипович рядовой                    № 267350 

 

Колхоз им. Молотова Хандагай 

441. Суманов Боронсогой Суманович пахарь                  № 123987 

442. Манжеев Маивей Манжеевич пахарь                       № 123988 

443. Алтаев Анзай Алтаевич пахарь                                 № 123989 

444. Данилов Дадман Данилович пахарь                         № 123986 

445. Мандарханов Егор Маманович конюх                     № 123985 

446. Хатырхеев иван Хатырхеевич чабан                         № 123984 

447. Сухаева Шехол Самбаровна рядовая                        № 123983 

448. Манданова Анастасия Васильевна                            № 123982 

449. Мухтургина Евдокия Сундуевна (или Алсаткиновна) 

         рядовая № 123981 

450. Гулгоева Анна Ангановна рядовая                           № 123980 

451. Манжеева Мария Халхановна рядовая                     № 123977 

452. Халбаева Елена Алсагаровна рядовая к-за 

       «Коммунайн унэн» № 123976 
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453. Халбаева Анастасия Савиновна доярка                    № 123978 

454. Харахинов Алексей Андреевич рядовой                   № 123977 

 

Колхоз им. Горького Мельзаны, Шехаргун 

455. Алексеев Иосиф Андреевич тракторист-механик    № 267334 

456. Заматкина Буглахай Б. доярка                                    № 267335 

457. Самбаров Сах. Самбарович конюх                            № 267336 

458. Архоков Иван Архокович кузнец                               № 123927 

459. Зангеев Владимир Зангеевич счетовод                      № 123921 

460. Ханхараев Малас Петрович рядовой                          № 123920 

461. Ханхасаев Халхан Ханхасаевич председатель к-за № 123979 

462. Ханхараева Марияч Хайхадаевна рядовая                 № 123819 

463. Харахинов павел Харахинович рядовой                     № 123917 

464.Ханхасаева Ульяна Ханхасаевна рядовая                    № 123916 

465. Бахрушкин Баргай Бахрунович рядовой                     № 123915 

466. Алдырова Анна Алстакиновна рядовая                      № 123914 

467. Кодатенко Сидор Моисеевич Заготживсырье            № 267345 

468. Иванова Екатерина Ханхасаевна ст. бухгалтер          № 267344 

469. Аргучинцев Михаил Е. агент                                        № 267343 

470. Булнаев Баир Булнаевич охотник (Кырма-Нагатай)  № 026891 

 

Колхоз им. Войкова Вершинск 

471. Льгов Иван Алексеевич бригадир                                     № 123882 

472. Емельянова Мавра Андреевна звеньевая                         № 123883 

473. Манюкова Анисья Архиповна огородница                      № 123934 

474. Федоренко Архип Петрович кузнец                                 № 266383 

475. Верхозин Иван Алексеевич пастух                                   № 123982 

476. Федосенко Нестор Петрович кузнец                                 № 123933 

477. Волчкова Аксинья Ивановна доярка                                 № 123931 

478. Сергеева Анна Васильевна чернорабочая                         №123930 

479. Лось Маланья Якимовна чернорабочая                             №123929 

480. Верхозина Мария Алексеевна рабочая                              № 267300 

481. Цуканова Софья Петровна огородница                             № 123928 

482. Маркова Агафья Сергеевна рабочая                                  № 267331 

483. Лось Мефодий Григорьевич плотник                                № 267332 

484. Комаров Максим Егорович бригадир                                № 036543     

 

                                                      (ОГКУ ГАИОУ-О фил. Р – 64. Д.10,л.54, 65.) 

 

 

       В районе было 49 школ, из них две Баяндаевская семилетняя, ставшая средней в 

сентябре 1941 г. и Хоготовская семилетняя приобрела статус средней школы в сентябре 

1944 году, две семилетние Нухунурская, Загатуйская и 45 начальных школ.  

       В годы войны школы оказывали колхозам большую помощь. Работали на колхозных 

полях в летне-осенний период.  Хоготовская средняя школа под руководством директора 

Рукиса Я.А.  силами учителей и работников школы ремонтировали печи, стеклили и 

утепляли окна, белили помещение школы, для начальных классов заготавливали дрова. Для 

корпуса старших классов дрова заготавливали на 50%, остальные - к началу учебного года. 

Вся работа производилась силами коллектива учителей и работников школы.  
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       В годы войны директор школы, Я.А. Рукис борется за каждого ученика, многих он 

удержал в школе, вывел в люди. По ходатайству коллектива школы и общественности с. 

Хогот Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 мая 1946 г. Рукису Я.А. было 

присвоено высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в том же году он 

награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

       Жабон Бато Жаргалович директор Загатуйской неполной средней школы тоже 

обеспечивал нормальное начало учебного года. Чтобы не допустить отсева учеников, 

принимал необходимые меры по организации питания детей, снабжения их одеждой, 

обувью. К этой работе привлекал родителей и общественность. С коллективом школы 

создал фонд по оказанию помощи детям фронтовиков. В 194… году они выдали детям 7 

пар ботинок, 15 пар носков, из одежды 36 разных вещей, денежный фонд в сумме 1600 

рублей, 5 центнеров картофеля, 5 центнеров капусты. Организовали буфет для детей 

фронтовиков к дню Красной Армии. 

      О его отличной постановке работы часто писали в окружной газете «Знамя Ленина» и 

районной «Сталинская правда» того времени.   

       За добросовестный и самоотверженный труд, за умелую 

постановку учебно-воспитательного процесса в трудные военные и 

послевоенные годы Б.Ж. Жабон был отмечен правительственной 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1946 г.) и орденом Ленина (1953 г.) 

       В годы войны директорство Баяндаевской средней школы 

приняла Тетельбаум (Андреева) Екатерина Андреевна от Любченко 

К. И., который ушел на фронт. Она проработала 1942-1944 учебные 

годы. С осени 1944 года директором стал фронтовик Глызин 

Алексей Алексеевич. Весь коллектив школы под руководством 

Екатерины Андреевны принимал участие в полевых работах 

колхозов им. Сталина. Школа помогала в летний период в прополке 

полей, осенью уборке урожая. Ученики с учителями заготавливали дрова для своей школы. 

Учащиеся Баяндаевской средней школы создавали комсомольскую бригаду и по окончании 

учебного года они ремонтировали школьную мебель. Ученики 2-го класса Баяндаевской 

средней школы организовали сбор для школьников освобожденных районов от фашистов. 

Галя Митюкова, Оля Тимофеева, Катя Пукалова, Шура Кирпиченко и другие собрали 200 

рублей. 

      В июне 1944 году состоялся первый выпуск Баяндаевской средней школы по 

ускоренной программе. Выпускники тогда могли поступить в институт после прохождения 

подготовительного курса. Так поступили в медицинский институт Зайдигалова Т.Т., 

Ощепкова В.Б., Тимошенко Г.П., в Иркутский государственный университет – Ганина Л.И., 

педагогический институт – Дырхеева Н.К., учительский институт – Арбакова Е.А., Ганина 

В.И.  

      В целом положение в школах было тяжелым, большинство школ нуждались в ремонте, 

были трудности с топливом-дровами. Не хватало учебных пособий, письменных 

принадлежностей, тетрадей.  Часто приходилось учителям и ученикам приходилось 

помогать колхозам на полях, огородах, фермах. Ведь общественно-полезная деятельность 

школьников в помощь фронту имела воспитательное значение.   

      Баяндаевский сельский врачебный участок по типу больнично-амбулаторный, который 

находился за Покровкой в роще, обслуживал население 4-х булучных Советов с населением 

свыше 10000 человек.  На стационаре имелось всего 30 койко-мест, в родильном отделении 

– 5, инфекционном -10, лечением больных занимались 2 врача, 5 медсестер и прочий 

персонал – 6. При больнице имелась аптека с одной штатной единицей.  
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      Со дня образования района лечением больных занимались врачи и фельдшеры районной 

больницы, 4-х врачебных амбулаториях, двух фельдшерских пунктах. (см. 

Здравоохранение) 

       9 мая – весть о великой Победе доблестной Красной Армии над гитлеровской 

Германией труженики района встретили с огромной радостью. Все собирались на митинги, 

улыбки не сходили с лиц, все восторженно поздравляли друг друга.  

       Война явилась суровым испытанием всех материальных и духовных сил советского 

народа. В эту великую победу свой посильный вклад внесли все и воины, и труженики, и 

старики, и подростки нашего района. 

       В январе 1945 года по инициативе колхозов района решили построить большой 

просторный дом социалистической культуры. Был перекатано одно большое здание 

Кырменского дацана. На строительство были направлены плотники со всех колхозов 

района. 

       28 октября было закончено строительство дома культуры в аймачном центре Баяндай 

по улице Трактовая (ныне Некунде).  Клуб имел кинозал на 200 посадочных мест, в других 

кабинетах находились изба-читальня, комнаты для занятий кружков, малый зал для 

проведения мероприятий. Имел печное отопление. Демонстрировали кинофильмы «Зоя», 

«Ленин в октябре», «Украинская свадьба» и другие. Ленты часто рвались. Билеты стоили 5 

рублей.  

       В годы войны колхозные клубы, избы-читальни не работали. Помещения их были 

превращены в склады, в них хранили зерно, картофель, овощи. 

       26 июня впервые после длительного перерыва Эхирит-Булагатский и Баяндаевский 

аймаки провели праздник Сурхарбан, приурочив его к дням успешного завершения 

весеннего сева. Баяндаевский Сурхарбан собрал свыше 5 тысяч человек.  

       На Сур-Харбане были подведены итоги весеннего сева, премированы передовики сева. 

Праздник завершили поздно ночью играми и национальными танцами «Ёхор». (1941-1945. 

Летопись Иркутской области / сост. В.В. Ходий.  -   Иркутск, 2019. -  С. 171). 

    

        
       1946-1947 гг. Орден «Материнская слава», Медали материнства, звание «Мать-

героиня» были впервые учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 

июля 1944 года. С этого времени многодетным матерям ежегодно присуждались эти 

правительственные награды до 14 ноября 1991 года.  

        Почти трёмстам многодетным матерям Баяндаевского района были присвоены ордена 

Материнской славы, медали. Самой многодетной была Колодинская Мария Николаевна, 

имевшая 22 ребёнка из села Тургеневка.  

        

     25 октября. По решению исполнительного комитета аймачного Совета отведён 

участок под строительство паро-механизированного маслозавода и передан актом в 

пользование застройщикам Иркутского треста «Маслопром». (Фонд Усть-Ордынского 

окружного архива Р – 64, д. 16, л. 23.) 

 

 
     В 1946-1947 учебный год директором Хоготовской средней школы работал фронтовик 

Буинов Борис Буинович (1918 г.р.), уроженец улуса Гаханы-Бадагуй, окончивший 

Иркутский государственный университет. Впоследствии работал директором БСШ, г. 

Шелихова. Отличник народного образования, награжденный медалями, орденами Великой 

Отечественной войны.  

 

 

 



 
 

430 
 

Местная промышленность 

      Основными задачами местной промышленности были: развитие добычи местных видов 

топлива, полное удовлетворение потребности населения в местных строительных и пило 

материалах, производство их в районе, улучшение ассортимента предметов домашнего 

обихода, увеличение сети мастерской по пошиву обуви и одежды, по ремонту мебели и 

домашнего инвентаря и другого промысла по услугам населения. 

      В 1930-1940-х годах промышленность района представляли мелкие, кустарные 

производства кирпича, пимокатно-войлочное производство, мелкие водяные мельницы, 

дёгтегонки. 

      Решением исполкома Баяндаевского аймачного комитета от 17 августа было решено 

организовать районный промышленный комбинат. 21 сентября в селе Баяндай открыт 

районный промкомбинат со следующими пунктами: 

1. Обозо-ремонтный 

2. Коже перерабатывающий 

3. Пимокатно-войлочный 

4. Ремонт обуви и одежды.       (ГАУОО Р.- 64. оп.1. л.48.)   

        Промышленный комбинат подчинялся окружному отделу местной промышленности. 

Окружной отдел промышленности был образован 1 апреля 1938 года (из докладной записки 

зав. отделом местной промышленности). В свою очередь окружной отдел промышленности 

подчинялся Иркутскому оргкомитету Иркутского облисполкома по Усть-Ордынскому 

Бурят-Монгольскому национальному округу, а с 5 января 1940 г. исполкому Усть-

Ордынского Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области. С 16 сентября 

1958 года вновь подчиняется областному управлению местной промышленности 

Иркутской области. 

        К предприятиям местной промышленности относились пищекомбинат, комбинат 

бытового обслуживания (КБО), маслозавод, райтоп, который занимался заготовкой дров 

для организаций, учреждений и населения.   

        В штатном расписании Баяндаевского районного промкомбината на 1952 год по 

годовому отчету числятся: директор, технорук, старший бухгалтер, приемщик, кладовщик, 

инженер-механик лесозавода, уборщица. 

       Из годового отчета промкомбината за 1951 год следует, что в промкомбинате работали 

портновский, сапожный, столярный отделы, парикмахерская, фотография, кирпичный цех. 

Кроме этого он занимался заготовкой дров, вывозкой деловой древесины. Кирпичным 

цехом был выпущен кирпич сырец 48 тысяч штук за год, по плану запланировано было 150 

тысяч штук. Пошив одежды произведен на 34009 рублей, по плану должны были 

произвести на 80000 рублей. Ремонт обуви – на сумму 19179 рублей вместо 30000 руб. 

Изготавливали мебель: стулья 97 штук, столы – 37, парты школьные – 50 штук, шкафы – 5. 

Парикмахерской выполнена работа на 18107 рублей (по плану 20000 руб.), фотографии 

были выполнены на 17264 рубля (по плану 20000 рублей). В столярном цехе работали 6 

мастеров, в процессе работы они обучали 2 учеников. 

       На 01.01. 1952 г. в промкомбинате всего работали 31 человек; в том числе 11 рабочих, 

2 мастера-столяра, сапожников -3; портних – 2 человека, парикмахер – 1. В 1952 году 

числилось уже 44 человека, в т. ч. 30 рабочих. В процессе работы обучали 1 столяра, 5 

формовщиков кирпичного цеха, 1 плотника. (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Ф. Р -

91. оп.1. ед. хр.24). 

       «В 1962-1964 годы промкомбинат заготовку и вывозку леса доводил до 8 тысяч 

кубометров и дров до 3-х тысяч.  В летний период пилорама работала в две смены и 

выпускала ежедневно по 60-70 кубометров первосортного материала, в основном 
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необрезного. Случались поломки. Их быстро устраняли Рамщики П.М. Малгатаев, С.А. 

Кудрявцев, П.Т. Бунаев устраняли поломки. К зиме напряженность спадала, начиналась 

заготовка и вывозка. Лес вывозили из тайги, местности «Баганта» Ольхонского района. 

Выезжала одна бригада лесорубов в 10-12 человек. В их распоряжении были одна-две 

передвижные электростанции (ПЕС-100), трелёвочный трактор и 2 лошади. На вывозке 

леса постоянно работали 3-4 лесовоза, которые на расстоянии около 50 километром делали 

ежедневно по 2 рейса. Лесозаготовители жили в теплом зимовье, построили гараж и баню. 

Заготовителям леса выезжала кинопередвижка, которая давала заряд бодрости рабочим. 

Стоимость проката оплачивало предприятие.  

       Управленческий аппарат состоял из 5 человек: директора, бухгалтера, механика, 

счетовода-кассира и кладовщика-завхоза. Механик отвечал за работу пилорамы, тракторов, 

машин, электросварки и кузницы.   Многие работы на территории и в лесу приходилось им 

делать на лошадях, поголовье которых достигло более 15.  

       В 1960-е годы промкомбинат несколько раз реорганизовывали. В июне 1959 г. по 

решению райисполкома промкомбинат прекратил свою деятельность. Лесопильный, 

столярный, кузнечный цеха были переданы в контору коммунальных предприятий. С 

января 1963 г по 1967 год портновский и сапожные мастерские объединен с отделом 

торговли, передали в районную потребительскую кооперацию, затем уже передали в 

подчинение управления бытового обслуживания населения.       

       Реорганизовали в лесоучасток, затем на базе его создали райтоп, который занимался в 

1970-е годы заготовкой дров для учреждений и организаций, для ветеранов Великой 

Отечественной войны и населения. На его базе создали РСУ, который работал недолго. 

Строительные работы производили в районе МСО, затем филиал МПМК. На базе же РСУ 

открыли ПУЖКХ (производственное управление жилищно-коммунального хозяйства).  

      Менялись вывески, печати, люди. Только один из множества Кудрявцев Степан 

Арсентьевич не изменил своему родному предприятию, который начал работать в 

промкомбинате до ПУЖКХ».  

(Записано со слов С. А. Кудрявцева 1926 г.р., ветерана Великой Отечественной войны, 

жителя села Баяндай).  

      

Маслозавод 

        В 1940-50-е годы работники Баяндаевского молокоприёмного перерабатывающего 

пункта при сбивании масла применяли так называемую «сбойку» - древнее нехитрое 

сооружение, механизм из деревянных деталей, приводящийся в действие лошадью, 

движущейся по кругу… 

        В колхозах района имелись молокоприемные пункты, куда доставлялось молоко во 

флягах гужевым транспортом, которое перерабатывалось на масло, сливки, творог и казеин. 

До войны и после войны в хозяйствах надои на МТФ были небольшими и поголовье тоже 

небольшое. Труд был ручным, молоко сепарировали на ручных сепараторах. В колхозах 

для сохранения продукции, во избежание порчи их, хранили в специальных «холодильных 

подвалах». Для этого в феврале, марте вырубали большие куски льда на речке или снега, 

закладывали их в подвалы, покрывали лёд, снег соломой, чтоб они не растаяли. 

        В начале 1950-гг. был построен небольшой маслозавод на средства Иркутского 

облисполкома. Все последующие годы молоко, поступавшее из хозяйств района, 

перерабатывали на месте - маслозаводе, где производили масло, сливки, творог. Большую 

часть молока отгружали Иркутскому гормолзаводу. 
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        В июне 1962 году Баяндаевский маслозавод был передан Иркутскому городскому 

молочному заводу (гормолзавод). До этого подчинялся окружному отделу местной 

промышленности.   (Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО Р-9, оп.1, д.31, л.л.24,25.)        

        В конце 1960-х годов было пущено в эксплуатацию маслохранилище емкостью в 2 

тонны во избежание порчи масла, как это случалось раньше. Вступил в строй, действующий 

шеститонный танк, что обеспечивал предприятию нормальный ритм работы. 

        В советские времена горячая пора на маслозаводе начиналась с наступлением лета. В 

летнее время поступало большое молоко из хозяйств района, большую часть из них 

отгружали гормолзаводу, остальное количество молока перерабатывалось на месте, из 

которого производили масло сливочное, сливки, творог.  Например, летом 1988 года завод 

принял 95 тонн, из них 45-50 тон отправляли в город, остальное на месте перерабатывали. 

А в ноябре того же года – 26 тонн, из них 20 в город, а 6 тонн – на месте. В 1989 году на 

маслозавод ежедневно поступало 100 – 105 тонн молока, в 1991 г. – 68 – 70 тонн. 

         В 1983 году маслозавод внедрил коллективный подряд и оплату производили по 

конечным результатам. Члены бригады сами регулировали производственные процессы. 

Вместо 56 человек по штатному расписанию работали 42 человека. При меньшей 

численности производительность труда возросла более чем в два раза.  Улучшилось 

состояние трудовой дисциплины. Коллектив выполнял и перевыполнял по многим 

показателям годовые планы за 9 месяцев. Например, масла крестьянского произвели за 9 

месяцев 1988 г. 21 тонну при плане 20 тонн. Заменителя цельного молока 1432 тонны 

против годового по плану 1160 тонн.  20-процентных сливок 17 тонн, что больше годового 

задания на две тонны.  

         В 1991 году коллектив состоял из 30 человек. При плане полугодия 1991 года 9 тонн 

масла было произведено 17 тонн. На 23 тонны больше было выпущено цельномолочной 

продукции, из них сливок 20% жирности на 7 тонн, молока 2,5 – процентного содержания 

жира на 4 тонны. Было выпущено товаров народного потребления на 186 тыс. руб. при 

плане 86 тыс. 101% выполнения плана составил выпуск товарной продукции в оптовых 

ценах.       

        Настоящей опорой, 

движущей силой маленького 

коллектива маслозавода 

люди, проработавшие много 

лет. Трудились зимой 

машинист котельной, 

хладоустановок    В.В. 

Буентаев, аппаратчик М.Г. 

Кузнецов. Много лет 

проработали лаборантами 

В.И. Короткова, Л.Ф. 

Вокина, машинистом 

котельной Б.З. Тимершин, 

братья Пушкины, Булгатова 

Н.Ф., директор предприятия, 

Анзаева М.Х., мастер, маслодел Людмила Хабинова. Работали и молодые специалисты: 

инженер-экономист Г.А. Булгатова, мастер ремонтного участка М.М. Хиглунов, Н.А. 

Ильина инженер – химик, О.И. Барнакова, Н.В. Орбодоева, С.П. Амагзаева. Все они 

трудились добросовестно, вносили свою лепту в укрепление доброй марки маслозавода.  
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Баяндаевское хлебоприёмное предприятие 

 

       Точной даты образования Баяндаевского хлебоприёмного пункта не установлено - нет 

в архивах.  Пункт «Заготзерно», созданный до войны, имел слабую материально-

техническую базу. Не было сушилки для зерна, преобладал тяжёлый ручной труд. 

Хозяйства, предварительно просушив зерно на местах, осенью доставляли его на гужевом 

транспорте в пункт «Заготзерно», выгружали сами вручную.  

       1959 году пункт «Заготзерно» имел в своем распоряжении автоподъёмник, 

обеспечивающий приём до 70 тонн зерна в час, были 4 точки передвижной механизации, 

позволявшие принимать до 60 тонн в час. Были транспортеры, дизели, сушильная установка 

СОБ, двух агрегатная сушилка «ВИСХОМ-2», переведенная на узловой метод. Во всех 8 

складах установлена активная вентиляция. (Степан Брянский, директор пункта 

«Заготзерно»).  

       Постепенно со временем «Заготзерно» строилось, реконструировалось и превратилось 

в механизированное предприятие с мощным сушильным агрегатом зерноочистительным 

комплексом и хранилищами-складами ёмкостью до 30 тысячи тонн зерна, способное 

принять и переработать большое количество хлеба.  

       В 1953 году было заготовлено 7 тысяч 200 тонн зерна, 1964 г. - 20 тысяч 258 тонн – 

зерна, 1987 г. – 8 тысяч 90 тонн зерна. В 1975 году все склады были полны зерном, и вся 

территория была завалена им. Урожай в этот год был очень высоким для зоны рискованного 

земледелия. С 1986 года в разгар приёма зерна хлебоприёмное предприятие обходится 

своими силами, не привлекая со стороны мобилизованных.  

      В советские времена объём заготовок зерна достигал порой 20-25 тысяч тонн, а штат 

предприятия состоял из сотни человек.  Район в закрома государства засыпал от 16 до 25 

тысячи тонн хлеба. Это делалось для рапортов, а общественное животноводство оставалось 

без необходимых запасов фуража. Весной колхозы брали у государства взаймы семена, 

колхозникам на трудодни оставалось немного. Зерно, привезённое осенью, весной 

развозили опять по хозяйствам, неся дополнительные затраты.  

        В конце 1980-х годов хозяйства перестали брать зерно взаймы у государства, 

производили обмен несортовых культур на более высокоурожайные или элитные. В 1989 г. 

план продажи зерна государству Баяндаевским районом был сокращён до 5 тысяч тонн. 

Несмотря на механизацию, забот у приёмщиков хлеба хватало. Кроме обработки и качества 

сохраняемого зерна, были работы по уходу за механизмами и оборудованием.  

       Когда зерно поступало влажным из-за тяжёлых погодных условий, с ним приходилось 

работать больше. Два имеющиеся сушилки ДСП-16, вторая «Целинная-40» были всегда 

готовы к засыпке и обработке. За лето ремонтировались склады, щиты вентиляционные, 
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половые, асфальтировали площадки, подъезды к автоподъёмникам настилали во всех 

приёмных складах. 

        В мае 1988 года директором стал Виктор Ильич Здышов, до этого работавший 

секретарём парткома колхоза им. Чапаева.  Новый директор вник в дело, оправдывая 

доверие людей. Проявлял заботу о коллективе. ХПП ежегодно сдавал по одному жилому 

дому для своих работников. Провели теплотрассу к жилым домам от центрального 

отопления. В ХПП была своя мельница, свой водовоз. Работники ХПП не знали проблем в 

заготовке кормов для своего подворья, выделялась зелёнка, сенокосные угодья, люди 

обеспечивались транспортом. Весной для вспашки огородов и усадеб предприятие за 

символическую оплату производило пахотные работы.  

       С 1 октября 1988 года ХПП перешёл на новые условия оплаты труда. Вместо 92 

работали 50 человек, соответственно повысилась производительность труда и заработная 

плата. 

       Самая горячая пора для коллектива ХПП осень. Предприятие в эту пору переходило на 

безостановочный ритм работы. Самоотверженно, не жалея сил, трудились баяндаевские 

приёмщики.  Масса принятого зерна составила 11,5 тысяч тонн, производительность труда 

достигла 160%.  Это было достигнуто благодаря мастерству, спаянности всех тружеников 

хлебоприёмного предприятия. В страдные дни работали зерносушилки в три смены. 

Ежедневно принимали до 300-500 тонн зерна.  

       Небольшой коллектив успешно справлялся с планом. Его костяком были ветераны 

производства, проработавшие по нескольку десятков лет. Всё это помогало успешно 

справляться с производственными заданиями. 

       Бессменным главным бухгалтером предприятия работал Г.Г. Шеметов с 1952 года. Е.И. 

Егорова на предприятии с 1961 года, рядовая и неутомимая труженица. За добросовестное 

и безупречное исполнение своих обязанностей Екатерина Ивановна Егорова награждена 

почётными грамотами и медалью «Ветеран труда». Более 30 лет трудился на предприятии 

Гаян Сулейманович Сулейманов сушильным мастером. Передовик производства, он 

пользовался большим авторитетом в коллективе, служил примером трудолюбия, 

дисциплинированности, являлся прекрасным семьянином и надёжным товарищем. 

         Людмила Васильевна Горошко пришла на предприятие молоденькой девчонкой в 

пятидесятые годы. Видя её старание, тогдашний директор Е.П. Гуришева отправила её 

учиться на лаборанта. Вот так она стала ведущим специалистом-лаборантом. На плечи 

лаборанта лежала ответственность за качество принятого зерна и его правильное хранение. 

В период поступления «большого хлеба» им приходилось работать чуть ли не 

круглосуточно. В «пиковые дни» старшим лаборантом Н.В. Лобановой приходилось 

обрабатывать 80-100, а то и 150 машин, да и зимой работы хватало. 

На районную Доску и Книгу почёта заносилась фамилия Стундите Анны Вацловны. Она 

сушильный мастер ДСП-16. За час через её агрегат проходило 11 

тонн ячменя и овса, а за смену от 100 до 120 тонн при дневной норме 

88 тонн. Придя на ХПП в 1958 году, она 6 лет трудилась 

разнорабочей. Потом учёба в городе Иркутске на одном из головных 

зерноперерабатывающих предприятий областного управления 

хлебопродуктов. После двух лет учёбы Анна Вацловна с дипломом 

сушильного мастера снова на родном предприятии.  

          Ударник коммунистического труда, она ежегодно выполняла 

плановые задания и соцобязательства. За высокие показатели в 

труде награждалась значками и медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина». 
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Свой немалый вклад вносил в общее дело Иннокентий Фёдорович Новопашин – сушильный 

мастер, его профессия была одной из основных на ХПП.  Много лет отдал ХПП мастер 

Шеметов Василий Георгиевич, 

награжденный орденом 

Трудового Красного Знамени в 

1971 году. По 30 лет 

проработали на предприятии 

главный инженер А.А. 

Ирхипшеев, В.И. Немарова, 

Л.С. Савельева, Е. И. Егорова, 

Л.И. Шаньгина и многие другие. 

Они пришли на предприятие 

молодыми. Многие из них 

имели медаль «Ветеран труда».  

        В разное время 

директорами на ХПП работали: 

Гуришева Екатерина Павловна,                          Брянский Степан Семёнович, Гвоздовский 

Леонид Васильевич – ветераны Великой Отечественной войны, Здышов Виктор Ильич, 

Галиев Ильфар Залаевич. 

       С разрушением аграрного сектора, из-за отсутствия государственной поддержки 

площади посевов сократились и как следствие – уменьшение поступления зерна от 

хозяйств. Штат уменьшился вдвое. Предприятие работало в убыток, перестроилось в 1990 

году, став акционерным, имеет пекарню. В последние годы ХПП столкнулось с проблемами 

социально-экономического характера - водоснабжения, электроснабжения и фактически 

прекратило своё существование. Сегодня часть оборудования сдаётся в аренду, на нём 

продолжают выпекать качественный хлеб, пользующийся спросом у населения района.  
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       Григорий Шеметов трудовую деятельность начал с 1946 года в 16-

летнем возрасте в Качугском пункте «Заготзерно». В 1952 году он 

переведён на должность старшего бухгалтера в Баяндаевский пункт 

«Заготзерно», и с тех пор вся трудовая деятельность связана с 

Баяндаевским районом и ставшим родным предприятием.  

      Вначале заканчивает курсы бухгалтера, затем – курсы повышения 

квалификации. В 1976 году после обучения в Чебоксарском планово-

экономическом техникуме получает диплом бухгалтера с отличием. В 

дальнейшем черпал знания много нужного и полезного для работы. 

Он прекрасно разбирался не только в своем деле, но и в целом 

производстве. Все специалисты предприятия обращались к главному бухгалтеру за 

советом. Да и директора, пришедшие в это предприятие, не обходились без того, чтобы не 

проконсультироваться у Григория Георгиевича.  

       Шеметов Г.Г. считался одним из лучших бухгалтеров. Опыт главного бухгалтера 

ценили не только в его коллективе. Его фамилия заносилась на Доску почёта в областном 

управлении хлебопродуктов. Также доказательством тому – избрание Григория 

Георгиевича членом методического Совета при областном управлении хлебопродуктов. 

       За годы безупречной работы трудовые достижения Г.Г. Шеметова многократно 

отмечались почетными грамотами. Должность бухгалтера внешне неприметна, но личные 

качества и деловая хватка Григория Георгиевича были по достоинству оценены. В 1970 

году Г.Г. Шеметов был удостоен медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина». В октябре 2011 года Григорию Георгиевичу было 

присвоено почетное звание «Почётный гражданин Баяндаевского района».    

 

 

Пищекомбинат 

       Пищекомбинат организован на базе подсобного хозяйства в 1941 году в селе Покровка. 

Организатором и первым директором был Хамисов, проработавший на этой должности два 

года. Пищекомбинат занимал два небольших домика. Второе помещение занимала контора. 

В то время вырабатывали из муки хлебобулочные изделия, простые конфеты, которые 

выпускал грузин Иосиф Григорьевич Джаши. В народе они назывались «джашинские» 

конфеты. В 1946 году Джаши И.Г. награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.».   

       В то время ассортимент выпускаемой продукции был, конечно, очень бедным. Труд в 

цехах был ручной, никакого оборудования не было. Выпущенная продукция оценивалась 

за первый год работы пищекомбината на 40 тысяч, в 1979 году – 585 тысяч рублей. Весь 

коллектив пищекомбината до 1949 года состоял из 8 человек, начиная с 1950 года это 

предприятие расширяется. Пищекомбинат работает в селе Баяндай. 

       На комбинате стали выпускать пряники, начали осваивать производство карамели. В 

1951 году коллектив рабочих уже насчитывал свыше 20 человек. Было построено здание 

карамельного цеха, в 1953 году построили специальное здание для мучного цеха. 

Увеличился ассортимент продукции. 

       С 1957 года все цеха были механизированы в связи с пуском своей электростанции, с 

1962 года комбинат подключен к промышленной энергии. 

       Годовой план за 1958 год пищекомбинат выполнил на полмесяца раньше, выпустив 

валовой продукции на 2 миллиона 280 тысяч рублей. В конце года пищевики дали 

продукцию сверх плана ещё на 130 тысяч рублей. Наиболее высоких показателей добился 
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коллектив карамельного цеха. К 15 декабря годовой план производства выполнил на 

131,8%. На 98,2% выполнил свой план цех безалкогольных напитков. Неплохо поработал и 

мучной цех. 

       Высоких показателей пищевики добились добросовестным отношением к труду, путем 

повышения производительности труда. Во многом способствовало хорошей работе 

электрификация цехов, на базе которого была механизирована вся трудоёмкая работа. 

      Работники карамельного цеха как, например, Мария Ивановна Чубыкина, Галина 

Пукалова, Екатерина Петрова, Людмила Подпругина и другие ежедневно перевыполняли 

норму выработки на 120-130 %. Высоких показателей за смену добивались и лучшие 

работники мучного цеха С. Шагапова, Е. Рыкова и М. Рыкова из безалкогольного цеха. 

       Коллектив пищекомбината за летний период занимались заготовкой и переработкой 

дикорастущих ягод и орех.  

       С этого времени производительность труда увеличивается в несколько раз. В 1960-

1970-е годы он занимал ведущее место по итогам социалистического соревнования как по 

району, так и по округу. Предприятие несколько раз получало переходящее Красное Знамя. 

Часто бывали у них пищевики из других районов области, посещала делегация из 

Монголии. 

       В 1960-е годы 

пищекомбинат имел три 

цеха, работали шесть 

бригад. Коллектив 

пищекомбината 

объединял 42 

работающих человека. 

Здесь готовили пряники, 

печенье, конфеты. Кроме 

этого, выпускали 

настойки, газированные 

напитки, был свой мёд, из 

заготовленных ягод 

варили варенье. В 1960-

1970-е годы 

пищекомбинат имел два киоска, где продавали свою фирменную продукцию: 

прохладительные напитки «Буратино», «Дюшес», пряники, печенье, конфеты «Петушиные 

гребешки», орехово-соевые, «Карандаши» и так. далее. Ассортимент продукции был 

достаточно разнообразен. Продукция баяндаевских пищевиков пользовалась большим 

спросом не только у нас в районе, но и далеко за его пределами, а карамели «Барбарис», 

«Дюшес», «Петушиные гребешки» стали брэндом предприятия. 

      В конце восьмидесятых годов производили в год 650 тонн кондитерских изделий, в том 

числе 490 тонн пряников, 70 тонн карамели и 90 тонн конфет. Готовые изделия предприятие 

поставляло в торговые точки всех районов округа, городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, 

посёлков Качуг, Жигалово, Ольхонский, Эхирит - Булагатский районы. Бывали дни, когда 

покупатели забирали продукцию ещё «тепленькой», прямо с конвейера.  

        В 1990 году коллектив добился выполнения плана на 103,6 процента, выпустив 

продукцию на 756 тысяч рублей. За 4 года с 1986 по 1990 годы всего товаров народного 

потребления произведено на 3 миллиона 36 тысяч рублей плановых. Около 80% продукции 

вывозились за пределы района. Комбинат полностью работал на давальческом сырье. Было 

время, когда часть продукции пищекомбинат производил из своего местного сырья. 
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Варенье, хрен, безалкогольные напитки. Имелись свои плантации, пасека, производился 

закуп у населения. 

       Одним из слагаемых успехов коллектива, бесспорно, явилось социалистическое 

соревнование. Чтобы выполнить и перевыполнить план валовой продукции иной раз 

приходилось им работать в выходные дни. За досрочное выполнение планов пятилеток 

коллектив пищекомбината награждался дипломами обкома КПСС, облисполкома и обкома 

ВЛКСМ, почётной грамотой ЦК КПСС.         

       Маяками-лидерами пищекомбината являлись: М.И. Чубыкина – мастер карамельного 

цеха, депутат окружного Совета, З.И. Татаринова - мастер, Т.В. Петрова, С.А Шигапова – 

заведующая мучным цехом, Е.А. Гомбоева, З.М. Магдажинова, З.Н. Белова, А.И. Ячменева 

и другие. Они пользовались заслуженным уважением и систематически выполняли 

сменные нормы, держали авангардную роль на производстве.   

        В разное время руководителями пищекомбината работали: Хамисов, А. Булучевский, 

Е.П. Гуришева, Я.Е. Станкевич, Д.И. Устименко, М.Н. Хабинов, В.З. Заматкинов, В.А. 

Серебренников, всех их отличало умение работать с людьми. Весь коллектив 

пищекомбината своим трудом принёс славу своему району и их заслуги по достоинству 

были оценены. 
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        Улуса Тургун, где родилась Надежда Павловна Харнахоева, уже 

давно нет. Этот небольшой улус, расположенный недалеко от 

Еленинска, навсегда остался в её памяти. В годы репрессий родителям 

Павлу Харнахоевичу, Ольге Номогоевне, у которых было пятеро детей, 

пришлось скитаться с детьми. Они жили, работали с надеждой на 

лучшие времена, но никто не ожидал, что нагрянет большая беда.  

Война, которая принесла горе и несчастье в семьи, нарушила 

привычный уклад жизни мирных людей. С семьей родители вернулись 

домой. 

       В тылу в годы войны всем было нелегко. Было тяжело от 

похоронок, от работы. Надя вместе с отцом и матерью, старшей сестрой работала в колхозе 

с раннего утра до позднего вечера. Лошадей и технику забрали на фронт, поэтому вся 

работа делалась вручную. Весной поля пахали на быках, после пахоты следом боронили, 

летом пололи, косили, жали.  

        Вечерами, женщины, девушки собирались в доме у кого-нибудь читали письма, 

пришедшие с фронта, кто-то рассказывал о сводках Совинформбюро, о положении на 

фронтах войны, пряли шерсть, вязали теплые носки, варежки, выделывали овчинные 

шкуры, девочки шили кисеты для табака. 

        В 1946 году отец Надежды Павловны Харнахоев Павел Харнахоевич, работавший 

тогда директором Баяндаевской заготовительной конторы, за самоотверженный труд в 

годы войны был удостоен медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг.». Этой же медали были удостоены их земляки: Тамбалеев Т.Т., Тамбалеева 

Валентина Ивановна, Асалханова Агафья Б., Сидорова А.М., Хажеева Валентина Павловна, 

Бахаев Байма Бахаевич, Иванов Илья Х., Миронова Ксения Х., Сидоров Тимофей Е. 

       После войны Надежда Харнахоева, имевшая образование семь классов, окончила курсы 

счетоводов в Усть – Орде. Вышла замуж за фронтовика Мандрашкина Бориса Матвеевича 

и уехала из родного дома на родину мужа в улус Гаханы – Бадыр.  Работала продавцом в 

местном магазине.  

       В середине 1950-х годов с семьей Мандрашкины переехали в районный центр - село 

Баяндай.  Надежда Павловна устроилась бухгалтером в районное потребительское 

общество, где проработала почти год. В конце 1963 года перешла в бухгалтерию 

Баяндаевского пищекомбината. Через десять лет её перевели старшим бухгалтером. В 1974, 

1975, 1977 годах была победителем соцсоревнования. 

        Профессия бухгалтера стала её призванием. Любимому делу посвятила всю свою 

жизнь. На ней была большая ответственность, особенно когда готовится к сдаче 

квартальный или годовой отчёт, где важна каждая цифра. Она постоянно училась сама, 

вникая во все изменения в её сфере. Эта профессия ей нравилась и приносила ей моральное 

удовлетворение. В коллективе пищекомбината Надежда Павловна была человеком 

уважаемым. Мандрашкина Н.П. награждена медалями «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», памятными 

юбилейными медалями Великой Победы. 

        После выхода на заслуженный отдых Надежду Павловну попросили поработать 

старшим бухгалтером в Баяндаевском производственном управлении бытового 

обслуживания, здесь же работала мастером – контролёром. 

        В совместном браке у Мандрашкиных родилось 7 детей. Главной наградой Надежды 

Павловны были дети, и являлся орден «Материнская слава» III степени.   

Альбина Вахрамеева 
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Сынкеев Василий Абзаевич, 

слесарь-наладчик пищекомбината, механизатор совхоза «Хоготовский», 

уроженец улуса Кайзеран. (1939 - 2001) 

 

      Старейший механизатор совхоза «Хоготовский», тридцать пять 

лет работал на тракторе «Казахстан», затем на колёсном тракторе. 

Сколько им вспахано зяби, паров, сколько гектаров засеяно 

кормовых, зерновых культур – при жизни над этим он не 

задумывался. 

     Человеком он был лёгким на подъём, честным, добросовестным, 

с добродушной улыбкой, готовым делать то, что имело 

первоочередное значение. 

     В его становлении, как механизатора, сыграли заметную роль 

П.Н.Табинаев, И.И.Нагатаев и А.Н.Сахъянов. С помощью их 

Василий Сынкеев без курсов освоил профессию тракториста. В 

свою очередь он передавал свой опыт молодым механизаторам. 

       С 1967 г.  Василий Сынкеев работал на пищекомбинате слесарем-наладчиком. И здесь 

Сынкеев продолжал трудиться добросовестно. За успехи в труде Сынкеев В.А. был 

награждён медалью «За добросовестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970). В восьмидесятые годы уехал в Кайзеран, работал механизатором до 

выхода на пенсию. Награждён медалью «Ветеран труда», многочисленными грамотами, 

дипломами. 

 

 

Татаринова Зинаида Ивановна, 

передовик Баяндаевского пищекомбината, 

уроженка села Баяндай. (1934 - 2009) 

 

      Зинаида Татаринова пришла работать на Баяндаевский пищекомбинат в 1954 году. До 

этого работала в Баяндаевской типографии печатником.   Работали в те годы в две смены 

по четыре человека. Были мучной и кондитерский цех. В 1960-ые года помимо них 

действовал цех по производству безалкогольных напитков, делали и выпускали красное 

вино.  

      Вся работа выполнялась вручную. Руками раскатывали тесто, рубили его, вручную 

разливали сироп. Штамповочные машины появились позже. В сутки они вырабатывали до 

1,5 – 2,0 тонн мучных изделий. Это чуть меньше, чем тот объём, который производила 

бригада мучного цеха в составе шести человек в восьмидесятые годы с частичной 

механизацией. Плечом к плечу долгие годы трудились рядом с Зинаидой Ивановной, 

С.А.Шигапова, А.И. Ячменева. Не каждому была под силу физическая и моральная 

нагрузка, с которой трудились пищевики. 

      Зинаида ИвановнаТатаринова трудилась беспрерывно на одном предприятии почти 

сорок лет. Как бригадир мучного цеха она всегда проявляла инициативу в решении планов 

производства, хорошо знала своё дело, чем снискала уважение и авторитет в коллективе. У 

неё множество почётных грамот, удостоверений, знаков трудового отличия, ударника 

пятилетки. Труд Татариновой Зинаиды Ивановны оценен медалями «Ветеран труда», «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

 

Шигапова Сания Акрамутдиновна, 
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труженица тыла, мастер кондитерского цеха Баяндаевского  

уроженка Татарской АССР. (1931 г.р.) 

     В трудовой книжке Сании Акрамутдиновны Шигаповой одна 

запись – принята на работу в Баяндаевский пищекомбинат в 1954 

году. Дальнейшие записи связаны с профессиональным ростом – 

ученица кондитера, через семь лет стала мастером кондитерского 

цеха. За семь лет Сания Шигапова, не имея специального 

образования, сумела достичь высокого уровня профессионализма. 

Предприятие, на котором трудилась она, выпускало кондитерские 

изделия высокого качества и из натуральных продуктов, в 

основном вручную. Недаром слава предприятия – перешагнула 

далеко за пределы района. 

      О трудовых достижениях Сании Акрамутдиновны Шигаповой 

говорят правительственные награды и знаки, которые она 

заслужила за годы работы на производстве. Она - ветеран труда, неоднократно 

награждалась почётными грамотами, отмечалась знаками: "Победитель социалистического 

соревнования", "Ударник коммунистического труда", "Победитель социалистического 

соревнования IX пятилетки".  В 1970 году Шигапова С.А. была награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Очередная 

награда в 1977 году – медаль «За трудовое отличие». Особенно дорога ей медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».   

 

Электрификация 

         

      После постановления «Об электрификации сельского хозяйства СССР в 1961 – 1965 

годах» большие работы сплошной электрификации сельского хозяйства проходили в 

Баяндаевском районе. В 1955 году после вступления в строй первых энергоблоков 

Иркутской ГЭС промышленный ток пришел в Баяндай в 1960 году. Это было большим 

событием, круто изменившим быт и производственную деятельность баяндаевцев. В домах 

села Баяндай появился электрический свет вместо керосиновых ламп. Когда дело дошло до 

установок опор, то жители с. Баяндай беспрекословно в зимнюю стужу каждый против 

своего дома с уличной стороны один или вместе с соседом, долбили яму. Время пуска не 

ждало… Люди работали день и ночь. Промышленный ток был дан 1 января 1960 года.  

      И в производстве электроэнергия облегчила труд. До появления электричества МТСы, 

в гаражи «Золототранс», «Верхлентранс», «Слюдатранс», «Вернеленгоспар», училище 

механизации сельского хозяйства №10, райком партии, райисполком освещались вечером 

от дизельных и нефтяых установок.  (Со слов Вокина Владимира Иннокентьевича 1932-

2008). 

     Начало электрификации района было положено в 1959 году. Эту работу вел строительно-

монтажный участок №2 (начальник тов. Бунтовский А.В. Иркутского треста 

«Сельэлектрстрой» (управляющий тов. Трофимов А.К.). 

      Коллективом строителей СМУ-2 Иркутского треста «Сельэлектрострой» в апреле 1960 

года было начато строительство подстанции ЛЭП -110. За год ими было построено здание 

подстанции, другие строительные объекты. Получен силовой трансформатор. 

      С момента начала строительства ЛЭП – 110 квт Иркутск – Баяндай протяженностью 

138,2 километра. Передаваемая мощность составила 105000 квт. В практике строительства 

тогда для села такая высоковольтная линия и такой протяжённостью в области строилась 

впервые. 
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     За 1959-1960 годы строительства на ЛЭП – 100 квт было установлено 769 опор, на 

которые израсходовано лиственничного леса 3123,6 кубометров, прорублено просеки 73 

гектара. Натянуты были провода АС 95 197, 1т. В сентябре 1961 г. была закончена 

установка металлических опор и монтажа по городу Иркутск, на изготовление которых 

было израсходовано 235 тонн металла. 

      В строительстве этой линии участвовали передовые бригады Князева П., Татаринова В., 

Трусков Н., которые включившись в соцсоревнования в честь 22 съезда КПСС, ежемесячно 

перевыполняли планы. Передовые рабочие Гордунов В., Анхонов В., Житов В., Конюшаев 

П являлись примером в труде. Работы по строительству ЛЭП – 110 квт велись под 

руководством инженера Бориченко О. Молодой инженер умело направлял людей, 

правильно организовывал труд, постоянно работал с людьми. 

       Вторым важным объектом электрификации района являлось строительство 

Баяндаевской подстанции. В комплекс строительства подстанции входили: сама 

подстанция, подсобные предприятия и жильё. Весь объем работы составил 183,8 тысяч 

рублей. В конце сентября 1961 года велись работы трансформатора мощностью 5600 квт. 

Следующим объектом было строительство 10 квт линий, протяженностью около 200 

километров. 

       Строительство и монтаж низковольтных сетей составило 405 километров, 

строительство и монтаж 62 понизительных подстанций, внутренняя проводка на 13000 

светоточек (по колхозам), построено 30 разъединительных пунктов и другие строительные 

работы. Сметная стоимость этих работ только по колхозам составило 527302 рубля, в 1961 

г. из этой суммы освоено 375142 рубля. 

      По этим объектам была проведена большая работа, построено и смонтировано 156 

километров ЛЭП – 10 квт, закончены монтажные работы низковольтной сети на 

протяжении 324 километра, много было сделано по внутренней проводке. Эту работу вели 

два мастерских участка Воронова по колхозам района и Ишменёва по Ользоновскому 

совхозу. На ЛЭП – 10 квт низковольтных линий трудились 4 бригады. С хорошим 

качеством трудилась бригада Пятницкого. 

       Однако электрификация шла медленно, допускались простои бригад из-за отсутствия 

материалов, из-за нечеткого графика некоторых бригад.    

      По воспоминаниям жителя с. Баяндай Вокина В.И. (1932 г.р.): «В 1960 г пришел 

промышленный ток в с. Баяндай. До этого электричество вырабатывалось дизелем 

только в рабочее время с. Баяндай в МТС, гаражей «Верхлентранс», «Золототранс», 

«Ленгоспар», в селе Хогот в МТС. В учреждениях, организациях и домах освещение было 

керосиново-ламповым». 

       По воспоминаниям директора пункта «Заготзерно» Степан Брянского 1925 г.р.: «В 1961 

году чтобы ускорить работы по электрификации, коллектив пункта «Заготзерно» 

выполнил основные работы. Сделано было им многое: построено здание подстанции и 

установлены трансформаторы. Протянуто около 2 километров электролинии, 

Установлена проводка в производственных помещениях. 

     По окончании работ по электрификации в пункте будет работать 2220 

электромоторов. Потребная мощность по пункту составит 400 квт. 

      Все деревни и улусы, колхозы и совхозы были электрифицированы, кроме Латышских 

хуторов, которые находились с соседними деревнями Еленинск и Вершинск. То ли средств 

не хватило или другая причина – об этом история умалчивает. После 1960-х годов от этих 

хуторов не осталось и следа. 

     В 1962 году был образован Баяндаевский участок Эхирит-Булагатского РЭС. Первым 

мастером участка с 1962 по 1967 годы был Николай Иванович Баранов. Баяндаевская РЭС 

с 1976 года – одно из подразделений Иркутскэнерго. РЭС занимается обслуживанием и 

ремонтом высоковольтных линий и подстанций. Проводит приёмку новых линий к 
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объектам. Главная задача РЭС – обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии 

потребителям, безаварийную работу подстанции, линии электропередач. 

       Долгое время руководителями работали: Шмигун Александр Филиппович, Шоноев 

Олег Алексеевич. Под руководством Шмигуна А.Ф. проводилась модернизация 

электрических сетей. В 1988 году заменяли старые столбы – высоковольтные линии (ВЛ – 

0,4), вводили новые железобетонные опоры (ВЛ. – 10). Поэтому на них количество аварий 

свели практически на нет. При Шоноеве О.А. за три года были построены и сданы в 

эксплуатацию гараж на 25 единиц техники, склады, контора, гостиница на 7 номеров, 

помещения для монтёров Баяндаевского участка, диспетчерского пункта. При Шмигуне 

было начато и при Шоноеве О.А. завершилось строительство новой подстанции к концу 

1997 года, которая существенно увеличила мощность энергоресурсов района. Были 

установлены два трансформатора мощностью 25 тысяч киловатт каждый вместо 16 тысячи 

прежних. Баяндаевская станция является узловой, от которой имеется «выход» и «заход» 

линий электропередач, идущих к Качугскому, Жигаловскому и Ольхонскому районам. 

Ввод в эксплуатацию имеет большое значение, то есть имеется запас на будущее, 

рассчитанный в связи с разработкой Ковыктинского газоконденсатного месторождения, 

для которого потребуются дополнительные мощности электроэнергии.   

       В РЭС имеется два основных подразделения – оперативно-выездная бригада и бригада 

сетевого участка. Первая реагирует на чрезвычайные ситуации в любое время суток для 

устранения неполадок. Вторая ведёт техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию 

оборудования. Бригада технического обслуживания занимается головными подстанциями 

Баяндаевского и Ольхонскогого районов. 

        Много лет добросовестно трудились и трудятся Иван Петрович Житов, Иннокентий 

Петрович Житов, Федор Евгеньевич Тарбеев, Евгений Архипович Иванов, Виктор 

Георгиевич Марков, Николай Ильич Лось, Николай Владимирович Могуйло, Сергей 

Викторович Сахалтуев и многие другие. Многие из них отдали свои лучшие годы 

предприятию. Именно на их долю выпали годы стремительного развития 

электроэнергетики в районе.  В разные годы работали и оставили добрую память в РЭС 

Виктор Ильич Кирпиченко, Алексей Алексеевич Мантатов, Юрий Валерьевич Ковалев.  

        И где бы и когда бы ни случилась авария, они всегда были в готовности и выезжали на 

линию и устраняли её. Ни дождь, ни слякоть, ни снег и стужа не остановит их. Трудна и 

почётна их работа. Дарить людям свет и тепло. 

       Александр Филиппович Шмигун (1939-20), уроженец села 

Тихоновка Боханского района является одним из активных 

участников электрификации Баяндаевского района.  После школы 

окончил энергостроительный техникум, заочно – Иркутский 

политехнический институт. 

        По комсомольской путёвке Александр Шмигун был направлен в 

Тулунскую РЭС. Это были годы стремительного роста 

электрических сетей во всей области. В отрасли ощущалось 

потребность в инициативных и квалифицированных специалистах. 

        Работал на Бирюсинском гидролизном комбинате семь лет 

старшим электриком, затем в конце шестидесятых годов прошлого века в Иркутских 

Восточных электрических сетях. Стал работать в Боханском районе в селе Тихоновка.  

       О масштабах работы Александра Филипповича говорит тот факт, что ему дважды в год 

на самолёте приходилось облетать вновь модернизирующую линию ЛЭП по маршруту 

Усть – Ордынский – Баяндай – Качуг – Новая Уда – Оса – Бохан – Усть – Ордынский. 

Именно тогда деревянные столбы начали на железобетонные опоры. 
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      В 1978 году его назначили начальником РЭС Баяндаевского района. В том же году 

проходил курсы повышения квалификации в г. Ленинграде. Вплоть до 1999 года, когда 

Шмигун стал пенсионером, он проводил модернизацию электрических сетей района.   

Именно в те годы эта работа была почти полностью завершена.  

      Шмигун А.Ф. является ветераном труда, Почётным энергетиком Иркутской области. 

       Баяндаевский энергоучасток в системе областного коммунального хозяйства 

образовался в 1972 году. До этого электрическими сетями в селе Баяндай руководило 

районное коммунальное хозяйство. Но с постоянным увеличением мощностей и 

потребителей ему стало не под силу. Нужно было самостоятельное энергетическое 

предприятие со штатом квалифицированных специалистов. В период получения 

промышленного тока в селе Баяндай имелось две подстанции мощностью 200 киловатт, 

которые обслуживали 2-3 монтёра- самоучки.  

        В 1990 году электросеть располагала 18 подстанциями общей мощностью в 4000 

киловатт, энерговооружённость возросла в 20 раз. Протяжённость электрических линий с 8 

до 50 километров. Получателей электроэнергии стало более 900, в том числе 54 

предприятия и организаций. Были наиболее энергоёмкие производства как пищекомбинат, 

ПУЖКХ, центральная районная больница, межлесхоз, кафе – столовая «Туяна», пекарня и 

так далее. Отпуск электроэнергии увеличился с 900 тысяч до 6 миллионов киловатт – часов 

в год. Только одних уличных фонарей по селу Баяндай имелось 60 единиц. Что касается 

колхозов, совхозов, других населённых пунктов района, ДРСУ с асфальтобетонным 

заводом и ряда других, то обслуживание их уже ответственным были районные 

электрические сети.  Несмотря на имеющиеся определённые трудности, коллектив участка 

капитально ремонтировали линии, строили новые электролинии, обновляли подстанции.  

       Коллектив энергоучастка с. Баяндай небольшой - 11 человек, в том числе 7 монтёров. 

На них была ответственность капитального ремонта линий, подстанций, уход за уличным 

освещением и другие профилактические работы.  В связи с переходом на рыночную 

экономику тарифы на отпуск электроэнергии повышались неоднократно. С 1995 года 

заменялись и заменяются деревянные опоры на железобетонные. 

       Баяндаевский энергоучасток с планами бесперебойного обеспечения энергией и оплаты 

за её потребление справлялся ежеквартально. Участок занимал классные места в 

соцсоревновании среди участков Усть-Ордынского эгнергопредприятий и удостаивался 

Почётной грамоты, переходящего Красного Знамени. 

       Среди них работали ветераны предприятия Михаил Михайлович Баянов, Сергей 

Георгиевич Крысов, проработавшие здесь всю жизнь. Большим авторитетом в коллективе 

и среди населения пользовался опытный электрик Станислав Романович Рябцев. Большим 

знанием дела к своим обязанностям относятся Петр Ильич Бабушкин, мастер участка 

Ибрагим Гуметович Ибрагимов. С 1975 года возглавляет Баяндаевский энергоучасток 

Владимир Викторович Иванов, он является ветераном труда. П.И.Бабушкин, И.Г. 

Ибрагимов, В.В.Иванов награждались почётными грамотами разных уровней. 
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Сосновая роща 

   
     1952-1954 годы была заложена сосновая роща под руководством лесничего, пожилого 

человека Севостьяна Казазаева. Сегодня это рукотворная роща является украшением села 

Баяндай. 

       По воспоминаниям старожилов села Баяндай, краеведа Нихилеева Алексея Петровича 

1937г.р., Шагун Людмилы Георгиевны 1937 г.р., Степана БотоевичаТанганова (1935 -2008), 

Павла Васильевича Кокорина (1929-2011) Мосягин Николай Николаевич, занимавший 

должность первого секретаря Баяндаевского районного комитета партии с июля 1949 г. по 

ноябрь 1953 года и Хазагаев Тимофей Иннокентьевич, работавший с 1952 по 1956 год 

председателем Баяндаевского районного исполнительного комитета вынесли решение об 

озеленении районного центра. 

      В то время работавшим лесничим Севостьяном Казазаевым на территории 

современного стадиона были высажены в питомник саженцы сосны и акаций. Это было в 

1947-1948 годы. Саженцы были предназначены для посадки в лесу. Начальством было 

решено, что С. Казазаев выделит саженцы из питомца для посадки будущей рощи.  

     После выделения земли для будущей рощи было дано задание вспахать землю директору 

Баяндаевского училища механизации сельского хозяйства №10 Понтус Леониду 

Александровичу. Мастер училища Кокорин Павел Васильевич с двумя трактористами 

Храменковым Евсеем Пименовичем и Усольцевым (имя, отчество не помнил) за несколько 

дней была обработана и подготовлена почва. 

      На посадку саженцев были привлечены учащиеся Баяндаевской средней школы во главе 

с директором школы Андреевой Екатериной Андреевной. По воспоминаниям Шагун 

Людмилы Георгиевны (1937 г.р.) в то время бывшей ученицей школы, на посадку вышли 

классные руководители со своими классами: Пирогова Людмила Николаевна, Урханова 

Лидия Алагуевна, Андреева Екатерина Андреевна и другие учителя. Саженцы выросли до 

50 сантиметров. Активное участие принимала и молодёжь поселка. 

      По воспоминаниям Сергеевой Евдокии Ивановны (1927-2010), работавшей тогда в 

районном потребительском союзе бухгалтером, саженцы были высажены в 1952 и 1953 

годы, в 1954 году высажены акации в селе и оставшиеся - за селом вдоль тракта в сторону 

Тургеневки. Молодежь, комсомольцы с. Баяндай принимали участие в ограждении. В 

течение почти десяти лет по воспоминаниям старожилов, Баяндаевская школа ухаживала 

за саженцами пока они не окрепли.   Когда началось строительство улицы Садовой в начале 

1970-х годов акации были безжалостно вырублены.  

      Вскоре после того, как были высажены саженцы, Иркутское областное лесничество 

узнав, что саженцы, предназначенные для посадки в лесу, были использованы не по 

назначению, обвинило его распорядившегося по своему усмотрению, и в расхищении 

государственного имущества. Ведь в те годы ещё действовал сталинский режим. Было 

заведено уголовное дело. Несмотря на то, что районное начальство выступило в защиту 

лесничего по чьему распоряжению были высажены были саженцы, суд определил суровое 

наказание лесничему.  По свидетельству сына Михаила Севостьяновича Казазаева, он 

несправедливо отсидел несколько лет в тюрьме за это благородное дело.       

      В народе старожилами роща называлась как «казазаевский сад». В 1960-1980 годы 

работал лесничим Виктор Кучин, который утверждал, что при посадке саженцы сажали 

близко друг другу, что именно мешало росту сосен и в результате    многие деревья стали 

засыхать. Виктор Кучин как специалист, обратился руководителю райисполкома чтоб 
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разрешили прореживать засохшие деревья, но не нашел одобрения, получил отказ. Только 

в начале 2000 года была произведена вырубка рассохшихся деревьев, санитарная чистка. 

     Сегодня роща является любимым местом для баяндаевцев, где установлены 

оборудования для отдыха взрослых и детей. Она радует не только баяндаевцев, но и гостей 

нашего поселка. Все население благодарно лесничему, простому человеку Севостьяну 

Казазаеву создавшему сосновую рощу, достопримечательность села. 

 

 

 

                          Советско-партийные, муниципальные работники 
 

Батхаев Владимир Андреевич, 
председатель Совета ветеранов Баяндаевского района, уроженец улуса Кайзеран. (1950 г.р.) 

 

           В 1970 году после окончания Боханского педучилища имени 

Д.Банзарова был назначен учителем физкультуры и труда в 

Хȧбаровскую восьмилетнюю школу Эхирит – Булагатского района. В 

этом же году осенью был призван в ряды Советской Армии. Отслужив 

три года, в 1972 году возвратился домой и устроился работать в 

Гоголевскую восьмилетнюю школу учителем физкультуры в селе 

Половинка.  

          В 1987 году он единодушно был избран председателем 

сельсовета. За время пребывания на этом посту В.А. Батхаев сделал 

немало для активизации работы постоянных комиссий совета, 

депутатских групп и постов. Возглавляемый Совет при нем 

неоднократно награждался Почетными грамотами за успехи в социальном развитии и 

социалистическом соревновании.  

           В 2009 году вышел на пенсию. На общественных началах возглавляет совет 

ветеранов Половинского муниципального образования, затем районный Совет 

ветеранов.Совместно с ним проводятся встречи с ветеранами в школах, встречи с 

юбилярами, тружениками тыла. По его инициативе и активном участии на обелисках 

павшим землякам в годы войны увековечены имена и фамилии участников войны и 

ушедших в мирное время. 

          На Совете ветеранов решают вопросы то об оказании помощи малоимущим, то о 

подготовке к очередному празднику, о направлении в местный санаторий или в дом отдыха 

тех, кто в этом нуждается, об организации культурных выездов или поздравлении с 

юбилеями старожилов и прочее.  Сегодня перед Советом ветеранов стоят много задач, а 

главным на сегодняшний день - поставить стелы в небольших деревнях с высеченными 

именами воинов-освободителей и тружеников тыла.  

Владимир Андреевич награжден многими почетными грамотами, также «Золотым 

почетным знаком УОБАО за многолетний добросовестный труд», Знаком общественного 

поощрения «75 лет Иркутской области», памятной медалью «70 лет Победы», 

Почётнымзнаком УОБАО «Почетный работник муниципальной службы».  

Наталья Тарова 

 

Ботороев Владимир Буинович, 
секретарь окружных райкомов, райсполкомов. 

уроженец улуса Нагалык. (1918 – 1999) 
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            Родившийся в крестьянской семье Владимир Ботороев с 

пятнадцати лет начал трудовую деятельность в колхозе им. Кирова. 

Сверстников тогда было много, и абсолютное большинство их были 

комсомольцами. Став постарше, он возглавил комсомольскую ячейку 

в колхозе. Как он вспоминал: «Тогда партийной организации не было. 

Поэтому вся массово-политическая и культурно-просветительная 

деятельность лежала на плечах комсомольцев, которых отличала 

завидная трудовая и политическая активность и высокое 

самосознание. Тогда комсомольцы и молодежь выполняли львиную 

долю работы по заготовке кормов, на уборке зерновых, а зимой – в 

животноводстве. Мы пахали плугом, косили сено на конных 

сенокосилках, а хлеб жали жаткой-самосброской, серпами, а также так называемой 

лобогрейкой (это переоборудованная сенокосилка с накопительной площадкой и тот, кто 

сидел на ней, едва лишь успевал огребать валки с этой площадки). 

          Во время сезонных работ молодёжь и взрослые, как правило, жили не по домам, а на 

полевом стане. Такие были правила.  Подъем в 5 часов утра, отдыхали днём в жару, потом 

работали опять до сумерек». 

В 1937 по 1939 годы Ботороев Владимир учился в Иркутском горно-металлургическом 

институте, но в связи с призывом в Красную армию в сентябре 1939 г. пришлось учебу 

оставить на время. В 1940 году окончил курсы авиаспециалистов при 2-й особой 

Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Служил в 6-м авиационном 

истребительном полку.   

          В 1946 году окончил учебу в институте. Ещё в годы войны вступил в ряды партии, в 

мирное время окончил высшую партийную школу. После окончания работал 

председателем окружного комитета народного контроля, секретарём райкомов партии и 

райисполкомов округа. 

          Работал вторым секретарем окружкома КПСС, с 1968 года – первый секретарь 

Боханского РК КПСС, председатель народного контроля округа. Он являлся персональным 

пенсионером республиканского значения. Кроме военных наград, Владимир Буинович был 

награждён медалями: «За освоение целинных земель» (1957), «Ветеран труда», орденами 

«Знак Почёта» (1966), «Трудового Красного Знамени». 

 

Галимуллин Сергей Ганиуллович, 

уроженец Татарской АССР (1923 - 1993) 

 

            Сергей Галимуллин - уроженец Татарстана. В возрасте 14 лет 

с родителями переехал из Татарии в Сибирь по плановому 

переселению. Местом назначения был колхоз «Политотделец» 

Эхирит-Булагатского аймака Бурят-Монгольской АССР (позднее 

совхоз «Ново-Николаевский»). 

          В колхозе подросток Сергей работал наравне с взрослыми от 

зари до зари. И никакой работы он не чурался. Приходилось пахать и 

косить, пасти лошадей и овец, возить сено и дрова. Когда настала 

осень 1937 года, нужно было продолжить учёбу в школе, а 

поблизости школ не было. Ему пришлось ехать на учёбу в Усть-Орду. 

Проучившись один год после восьмого класса, вынужден был 

оставить учёбу. Ведь тридцатые годы были самыми трудными для народа и для всей 

страны. Семья материально жила плохо, как и все. Продолжил работать в колхозе. 

           В 1939 году Сергей Галимуллин вступил в ряды комсомола. Билет комсомольский 

получил из рук первого секретаря Эхирит-Булагатского айком комсомола Данила 

Артемьевича Алганаева. Судьба сводила их в послевоенное время по совместной работе. 
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Алганаев, будучи заведующим окружным отделом социального обеспечения, многому 

научил Сергея Ганиулловича, молодого заведующего Баяндаевским райсобесом. Затем 

вместе работали в учреждениях Госархива.  

         С.Г. Галимуллин в годы войны воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

После службы в армии в 1948 году Галимуллин С.Г. с семьей приехал в Баяндаевский 

район. Работал заместителем председателя Баяндаевского райисполкома, секретарём 

райисполкома, председателем колхоза, управляющим отделением совхоза «Ользоновский». 

Был утверждён начальником коммунального предприятия и благоустройства, избран 

председателем рабочкома совхоза «Баяндаевский», работал заведующим отделом 

социального обеспечения Баяндаевского райисполкома.   В 1983 году ушёл на пенсию. 

Несколько лет работал корреспондентом газеты «Заря».   

         Родина высоко оценила его боевые и трудовые заслуги С.Г. Галимуллина, наградив 

многими медалями, в том числе медалью «За трудовое отличие» (1957).  

 

Дамбуев Юрий Францевич, 
председатель контрольно-счётной палаты 

 муниципального образования «Баяндаевский район».  

уроженец улуса Бахай-2. (1952 - 2019) 

 

         Дамбуев Юрий, окончив Загатуйскую среднюю школу, в том 

же году поступил в Бурятский государственный педагогический 

институт им. Д. Банзарова. Студенческие годы стали началом 

активной общественной деятельности. Именно тогда началось 

формирование Ю.Ф. Дамбуева как активного общественного 

деятеля. Он избирается председателем студенческого Совета 

института. 

         Трудовая деятельность началась в 1975 году после окончания 

Бурятского педагогического института. Первый учебный год 

работает учителем физического воспитания Кыренской средней 

школы Бурятской АССР. Через год перевёлся в родное село Загатуй 

и назначается организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы.   

          В 1977 году назначается директором Загатуйской средней школы. Административная 

работа дала хороший практический опыт. В 1982 году Ю.Ф. Дамбуев переходит на 

партийную работу – секретарём парткома совхоза «Загатуйский». Это было время 

стремительного роста хозяйства, строительного бума, создание и становление социальной 

инфраструктуры Курумчинской долины под руководством талантливого директора совхоза 

В.Е. Еронова. В организации тогда было 150 коммунистов – костяк общественности и 

специалистов. В.Е. Еронов работал с полной самоотдачей и того же требовал от 

подчиненных. Партийная организация совхоза была той базой, на которую в своей работе 

руководитель опирался. Годы работы секретарём парткома стали прекрасной школой 

жизни, которая сформировала те деловые качества, которые в дальнейшем оказались 

востребованы. 

         1989 год стал очередным важным этапом в жизни Юрия Францевича.  На восьмой 

сессии районного Совета народных депутатов, состоявшейся 12 мая 1989 году, избран 

заместителем председателя районного исполнительного комитета. Председателем тогда 

был избран Р.Д. Алдаров. В 1992 году Ю.Ф. Дамбуев был назначен главой сельской 

администрации Загатуя. Это было время реформ, безденежья и бесконечных проблем. 

         1999 год - опять время перемен в его жизни – в декабре он назначен первым 

заместителем мэра Баяндаевского района А.П. Табинаева. Это были годы становления и 

развития тех направлений, которые в наши дни успешно развиваются – 

сельскохозяйственное производство, строительство, ремонт объектов социально – 

культурного назначения. 
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         С мая 2005 по 2008 год работал аудитором Контрольно – счётной палаты округа, а 

затем возвращение на малую родину в должности руководителя КСП Баяндаевского 

района. Кроме должностных обязанностей Юрий Францевич ведёт активную 

общественную деятельность. Культура, спорт, социально – экономическое развитие района 

– всё это не остаётся без его внимания и участия. 

           Работа в партийных органах дала огромный опыт общения с людьми, умение 

находить компромисс и выбирать необходимые решения. Пользуется заслуженным 

уважением жителей Баяндаевского района. Награждён знаком «Почётный гражданин 

муниципальной службы округа», почётными грамотами губернатора Иркутской области, 

администрации округа, различными общественными нагрудными знаками отличия.  

 

Владимир Номогоев 

 

 

Дарданов Андрей Дарданович,  

председатель колхоза, председатель райисполкома, 

уроженец улуса Бохолдой. (1906 - 1993) 

 

           Родившийся в бедной крестьянской семье, он с четырнадцати лет 

начал трудовую биографию, окончив перед этим четыре класса 

церковно-приходской школы. В 1928 году был призван в ряды РККА 

(Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Служил в кавалерийской 

школе писарем. Тогда воинские части формировались по 

региональному принципу и назывались территориальными войсками. 

Службу проходил в Чите в политуправлении.   

           В 1930 году после демобилизации поступил в Верхнеудинске в 

финансово-экономический техникум. После окончания первого курса и 

был назначен на должность заместителя управляющего областной 

конторы «Союзхлеб» Бурят-Монгольской АССР. С 1931 по 1932 годы – заместитель 

управления геологической разведывательной базы Б-М АССР.  Дальнейшая трудовая 

биография с 1932 по 1937 годы тесно связана со строительством и вводом в эксплуатацию 

паровозо-вагонного завода (ПВЗ) в г. Верхнеудинске (Улан-Удэ).  

              В 1937 году, печально известном как пик политических репрессий 30-х годов, 

Андрей Дарданов вернулся домой, бахайцы избрали его председателем колхоза имени 

Кагановича. С 1939 по 1940 год - директор Хоготовской машинно-тракторной станции. 

1940-1942 годы - вновь председатель Бахайского колхоза имени Кагановича. А.Д.Дарданов 

в 1942 году был назначен заместителем председателя Баяндаевского райисполкома и в том 

же 1942 в октябре избран председателем Баяндаевского райисполкома. В годы войны 

вплоть до 1946 года трудился на этой должности. Июнь-декабрь 1946 г – заведующий 

организационным отделом Баяндаевского аймачного комитета ВКП (б) (так раньше 

называлась КПСС). 1947 июль 1948 года – председатель Бохолдойского колхоза «Красная 

Армия». С 1950 года работает заведующим отделом культурно-просветительной работы 

Баяндаевского райисполкома. 

           Вся эта пестрая и насыщенная череда назначений связана с острой нехваткой 

квалифицированных кадров. В дальнейшем Андрей Дарданович Дарданов трудился в 

родном колхозе. Среди односельчан пользовался авторитетом и уважением. Он был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971).   
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Емнуев Герман Гаврилович, 
глава администрации МО «Нагалык» 

 муниципального образования «Баяндаевский район», 

уроженец улуса Нагалык. (1959 г.р.) 

 

          Емнуев Г.Г. после окончания средней школы начал трудовую 

деятельность в совхозе «Баяндаевский» рабочим, затем отслужил в 

советской армии на Тихоокеанском флоте. С 1980 года Герман Емнуев 

занимал должности, требующие высокой организованности, 

настойчивости и профессионализма – это секретарь комсомольской 

организации совхоза «Баяндаевский», управляющий отделением 

совхоза «Баяндаевский», начальник овцеводческого цеха, заместитель 

генерального директора "Агрофирмы Баяндай». Какие бы отрасли 

сельского хозяйства, будь то овцеводство, растениеводство, ни 

возглавлял Герман Гаврилович, везде выводил их на передовые 

позиции по производству шерсти, мяса, грубых и фуражных кормов. 

За высокие результаты на производстве Емнуев Г.Г. неоднократно поощрялся 

туристическими путевками. 

           С 2000 года Герман Гаврилович занимается индивидуальным 

предпринимательством, возглавил фермерское хозяйство и стал одним из крупных 

сельхозпроизводителей Баяндаевского района. 

С 2009 года занимает должность начальника производственно-технического отдела при 

администрации муниципального образования «Нагалык». В 2011 году стал главой 

муниципального образования «Нагалык».  

           С 2011 года были пробурены водонапорные скважины в трёх населенных пунктах: в 

селе Нагалык, деревнях Нухунур, Вершинск. Во всех населенных пунктах построены 

водонапорные башни, где были комнаты отдыха для работников. Приобретены и 

установлены оборудования на детские игровые площадки в селе Нагалык, Нухунур, 

Еленинск. Повсеместно отремонтированы муниципальные дороги. Благодаря инициативе и 

настойчивости Германа Гавриловича проведены работы по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия дороги Нагалык-Гаханы на расстоянии 7 километров на 72 

млн. рублей.  

         По программе «Чистая вода» Герман Гаврилович добился новой водовозной машины, 

решив этим многолетнюю проблему подвоза питьевой воды в отдаленные деревни. Во всех 

населенных пунктах ведётся работа по освещению улиц. 

Г. Г. Емнуев стал инициатором покупки спортинвентаря для игры в хоккей, стрельбы из 

бурятского национального лука, футбола, волейбола, став примером для жителей 

муниципального образования. По его инициативе населением собраны средства для 

проектно-сметной документации, начато строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в селе Нагалык. 

Видя перспективы развития крестьянско-фермерских хозяйств, он убедил многих молодых 

семей и молодёжь стать фермерами и на сегодня на территории муниципального 

образования зарегистрировано 38 крестьянских фермерских хозяйств и 6 кооперативов по 

закупу и переработке молока и мяса, 3 семейные фермы. Пользуется авторитетом среди 

глав сельских поселений и населения МО «Нагалык», как человек долга и успешного 

руководителя.  

        Герман Гаврилович с супругой вырастили четверых детей, трое из них являются 

главами КФХ. 

         Г.Г. Емнуев награждался многими почётными грамотами разных уровней, начиная с 

районной до областной, поощрялся благодарственным письмом министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. 
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Недосекина Светлана Викторовна, 
специалист по связям с общественностью МО «Баяндаевский район»,  

уроженка села Баяндай. (1956 г.р.) 

 

           Светлана Викторовна Недосекина в 1973 году после окончания 

Баяндаевской средней школы поступила на филологический 

факультет Иркутского государственного педагогического института. 

Трудовая биография учителя русского языка и литературы началась в 

1977 году в Половинской школе. Этот период были годами активного 

творческого поиска, новаторских идей.  Одним из важнейших 

отрезков жизни было участие в Половинском народном хоре, 

художественным руководителем которого был молодой талантливый 

самородок В. Ф. Чувашов. Глубокое погружение в мир поэзии и 

литературы, знакомство со сценой, чувство гармонии… Рождались 

песни, написанные в самом коллективе. Прекрасный исполнитель 

стихов, мастер импровизированного общения с залом, Светлана Викторовна в течение 

нескольких лет была ведущей многих культурных мероприятий, участницей конкурсов на 

лучшее чтение стихотворений. 

          В 1983 году С.В. Недосекина возглавила школу в селе Люры. В течение двух лет 

работы директором приобрела навыки административной и руководящей работы. 

С белорусским селом Тургеневка связан огромный пласт жизни длиной более 30 лет. 

Тургеневской школе отдано 17 лет. Стремление дойти до сердца каждого из учеников, 

раскрыть их возможности и привить любовь к литературе - это и есть высочайший 

профессионализм, влюбленность в профессию. 

           В 1999 году Светлану Викторовну пригласили на работу в Баяндаевскую районную 

администрацию на должность управляющей делами. В 2003 году администрация округа 

начала реформу местного самоуправления, и были назначены первые муниципальные 

выборы. 15 декабря 2003 года официально стала главой Тургеневки. За 13 лет работы главой 

поселения было сделано очень много по благоустройству села, развитию национальной 

культуры, налажено конструктивное взаимодействие всех структурных подразделений. 

Проведена большая работа по оформлению земель, созданию и развитию фермерского 

движения. 

          В те годы была проделана огромная работа по возрождению белорусской культуры. 

Первым (и потому особенно памятным) праздником, в постановке Олега Рудакова, был 

праздник Купале». Это было открытие нового мира. Праздновались все главные народные 

белорусские праздники. Именно тогда ансамбль получил звание народного и имя 

«Варэнычки». Именно под этим названием коллектив трижды подтверждал звание 

«Народного». Участники ансамбля стали настоящими помощниками в работе главы. 

Ансамбль «Варэнычки» - её любимое детище.  

           В 2009 году Тургеневка торжественно отметила свой вековой юбилей. Уроженцы 

Тургеневки, живущие за пределами малой Родины, съехались в родное село. Здесь впервые 

прозвучала песня «Родное село», ставшая гимном Тургеневки. Автором стихов является 

Светлана Викторовна. В слова песни вложена душа, любовь к людям и благодарность за 

общий дом. 

          Построена современная школа. Это совместная, целенаправленная деятельность С.В. 

Недосекиной с руководством района, округа и области, которая дала такой прекрасный 

результат. На начальном этапе, когда всё только затевалось, вера в то, что школа будет 

построена, была ничтожна. Строительство школы стало одним из важнейших событий в 

жизни для жителей Тургеневки. Сегодня школа для села – гордость и уверенность в 

завтрашнем дне.  

          В данное время работает в администрации Баяндаевского района в должности 

специалиста по связям с общественностью. 
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         С.В. Недосекина - отличник народного просвещения, «Почётный работник 

муниципальной службы Усть -  Ордынского Бурятского округа».  За свой плодотворный 

труд С.В. Недосекина награждена по линии образования грамотами всех уровней, включая 

Почётную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации,  

 

Владимир Номогоев   

 

Нихилеев Алексей Петрович, 

старейший коммунист, ветеран труда,  

уроженец улуса Кайзеран (1937 г.р.) 

 
         Алексей Петрович Нихилеев родился в крестьянской семье. 

Трудовая деятельность началась после окончания в 1955 году 

Хоготовской средней школы в колхозе «Комсомолец». 

           В 1958 году окончил Иркутский техникум физической культуры 

и после недолгой работы председателем спорткомитета Баяндаевского 

РИК (районный исполнительный комитет) осенью того же года был 

призван в ряды Вооруженных сил.  

         Служил в Московском военном округе в частях ПВО. Служба в 

армии осталась яркой страницей его биографии. После завершения 

срочной службы призывался на военные сборы, с отличием закончил 

курсы политсостава, имел звание «капитан».  

           По окончании службы вернулся в родные края и начал работать по своей 

специальности учителем физической культуры в Баяндаевской средней школе. В те годы 

коллектив Баяндаевской средней школы был укомплектован сильным педагогическим 

составом. Время работы в Баяндаевской школе стало становлением А.П. Нихилеева как 

квалифицированного специалиста и профессионала.  

          Очередным этапом педагогической деятельности Алексея Петровича стало 

назначением его в 1965 году директором Тургеневской восьмилетней школы. Трёхлетняя 

работа на посту директора школы стала ещё одной ступенькой в трудовой биографии 

Алексея Петровича. За эти годы была проделана большая работа по улучшению 

материально-технической базы, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

обустройства быта преподавателей. Вступил в ряды КПСС. Это признание его заслуг в 

хозяйственной, общественной и политической жизни колхоза.  

          В августе 1968 года сфера трудовой деятельности Нихилеева круто изменилась, он 

назначается инструктором агитации и пропаганды Усть-Ордынского окружного комитета 

КПСС. С того времени многие годы были отданы работе в партийных органах. В 1971 году 

А.П. Нихилеева закончил Новосибирскую высшую партийную школу, одновременно он 

продолжал заочную учёбу в ИГУ. Зачислен инструктором отдела агитации и пропаганды 

Иркутского обкома КПСС. Проработал несколько лет.  

В декабре 1980 года А.П. Нихилеев был избран вторым секретарём Осинского райкома 

партии, отвечающим за идеологическую работу. 

          Июль 1986 года. Алексей Петрович избирается по конкурсу старшим преподавателем 

кафедры истории КПСС Иркутского сельскохозяйственного института. Был секретарём 

цеховой партийной организации общественной кафедры.  

В конце 1989 году переехал в Баяндай и был назначен заведующим торговым отделом, 

затем управляющим делами райисполкома, администрации района. Будучи пенсионером, 
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работал в Баяндаевской ЦРБ, создавал службу охраны труда. В должности специалиста 

проработал около 10 лет.  

        Ветеран труда и ныне старейший коммунист района на протяжении всей своей 

трудовой биографии вёл активную общественную работу. 

          А.П. Нихилеев за свою трудовую деятельность награждён многими почётными 

грамотами различных уровней, медалью «Ветеран труда». 

Осипова Галина Захаровна, 

 начальник отдела социального развития,  

опеки и попечительства по Баяндаевскому району 

уроженка улуса Хиней. (1954 г.р.) 

 

 Окончив в 1976 году Иркутский институт иностранных языков 

(французский и немецкий языки), в том же году молодой педагог 

приступила к работе в Васильевской средней школе. Весной 1980 

года была избрана на должность председателя Васильевского 

сельского Совета.  В 1982 году по инициативе П. М. Имедоева 

Галина Захаровна назначается на должность секретаря парткома 

совхоза «Баяндаевский» - крупного в то время хозяйства района. 

Партийная организация была самой многочисленной в районе. 

1985 год. Г.З. Осипова избирается секретарем райкома КПСС по 

идеологической работе. Проработав несколько лет на этой 

должности, она после отъезда П.М. Имедоева в Москву приняла директорство агрофирмы 

«Баяндай».  

Кипучая энергия, умение и желание работать, прежде всего с людьми – все это дало 

результаты уже в первые годы. В Нагалыке открываются колбасный цех, тепличное 

хозяйство. В этот же период был построен борцовский зал (позже размещался Дом 

фольклора).  

События 1994 года и стали подтверждением того авторитета, которым Г.З. Осипова 

пользовалась у коллег. Выборы 1994 года стали первыми выборами главы районной 

администрации, где Галина Захаровна выиграла.  Это были самые трудные годы в истории 

страны, области, района, когда одна историческая эпоха сменила другую. Многое пришлось 

увидеть, узнать, пережить. 

Позже перешла в аппарат областной администрации по приглашению губернатора   Ю.А. 

Ножикова. Годы работы в областной администрации дали возможность для оценок, 

сравнений, анализа прошлого своей работы. С благодарностью вспоминает Г.З. Осипова 

тех замечательных, мужественных честных и порядочных людей, которые повстречались 

ей на жизненном пути. 

  Галина Захаровна награждена Почётной грамотой Министерства социального развития 

Иркутской области и является Почётным гражданином Баяндаевского района. С марта 2018 

года ушла на заслуженный отдых. 

 

Владимир Номогоев 

 

 

Семёнов Василий Иванович, 
секретарь окружкома КПСС, 

уроженец улуса Гаханы. (1924 – 1974) 
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          Василий Иванович являлся членом бюро Иркутского обкома 

КПСС, первым секретарём окружкома КПСС, депутатом областного и 

окружного Советов. Он участник Великой Отечественной войны, член 

КПСС с 1944 года. 

          Вся его жизнь была связана с Усть-Ордынским Бурятским 

автономным округом. В 17 лет начал свою трудовую жизнь в колхозе 

им. А. Жданова Баяндаевского района. Восемнадцатилетним юношей 

ушёл на фронт. В 1942-1943 годах в должности командира 

миномётного взвода, воевал на фронтах Великой Отечественной 

войны. После тяжёлого ранения в августе 1943 г. был демобилизован. 

После возвращения на малую Родину его назначили начальником  

Баяндаевского районного военкомата. Большую работу проводил среди молодёжи. 

Оказывал помощь районной комсомолии. Был избран внештатным секретарём аймачного 

комитета ВЛКСМ. 

          С марта 1944 по март 1954 года работает в органах МВД и КГБ в г. Иркутске, 

Баяндаевском, Голуметском, Аларском районах. 

В 1954 г. В.И. Семёнова выдвигают на партийную работу, и с тех пор в течение 20 лет он 

находился на ответственной работе. 

В 1954-1956 годах Василий Иванович - II секретарь Качугского райкома партии. После 

окончания высшей партийной школы в 1960 г. работает II секретарём Баяндаевского РК 

КПСС. 

          В январе 1963 года Василий Иванович избирается первым секретарём Аларского 

производственного парткома. С 1965 по 1970 годы он являлся I секретарём Аларского РК 

КПСС.  

          С февраля 1970 г. Василий Иванович работает главным государственным 

инспектором по заготовкам и качеству сельскохозяйственных продуктов по Иркутской 

области. В августе 1972 г. В.И. Семёнов избирается I секретарём окружкома КПСС. Работая 

на ответственном посту партийного руководителя округа, Василий Иванович все свои силы 

отдавал подъёму экономики и культуры округа. Особенно много внимания уделял он 

повышению благосостояния и культуры населения, улучшению материального и культурно 

- бытового обслуживания тружеников округа. 

Боевые и трудовые заслуги Василия Ивановича Семёнова отмечены орденами 

Отечественной войны II степени, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и 

многими медалями. 

         Своей проницательностью, неутомимой энергией, глубоким знанием всех проблем 

партийного, хозяйственного и культурного строительства, которые доводилось ему решать, 

Василий Иванович Семёнов снискал глубокое уважение всех тружеников Усть-Ордынского 

Бурятского национального округа.  

 

 

Табинаев Анатолий Прокопьевич, 
мэр Баяндаевского района, уроженец улуса Кайзеран. (1952 г.р.) 
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         Табинаев Анатолий Прокопьевич после окончания 

сельскохозяйственного института свою трудовую деятельность 

начал с должности главного энергетика в совхозе «Хоготовский» в 

1978 году. Через два года был назначен заместителем директора 

совхоза.  

         Через некоторое время руководство района доверило 

перспективному молодому специалисту возглавить это крупное 

хозяйство. Совхоз «Хоготовский» был в числе отстающих. Надо 

было приложить новому директору Табинаеву А.П. много сил, 

чтобы вывести хозяйство на новый уровень развития. 

          Под руководством Табинаева А.П. В 1989 году совхоз получил чистой прибыли 1 млн. 

500 тыс. рублей. За короткое время стали выполнять планы поставки мяса, зерна. Укрепили 

свою строительную базу. Зимой заготавливали древесину. Строили откормочные 

площадки, сушилки, жильё, производственные объекты, меняли породу дойных коров, 

реконструировали животноводческие помещения по Ореховскому методу, проложили 

гравийные дороги Хогот - Духовщина – Хандагай. Так руководитель хозяйства 

«Хоготовский» раскрыл свой талант истинного хозяина земли. 

          Трижды избирался главой администрации Баяндаевского района (1996 -2004). С 

января по декабрь 2004 г. работал в должности заместителя главы администрации Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа, являясь главой Баяндаевского района. В 2005 

году семь месяцев работал советником главы округа, затем до 2008 года заместитель главы 

округа, руководитель аппарата администрации округа. Затем трудился проректором по 

научной работе ФГОУ ВПО Иркутского государственного сельскохозяйственного 

института. В марте 2009 г. вновь был избран мэром Баяндаевского района. В третий раз 

баллотировался в сентябре 2013 году. 

          Анатолий Прокопьевич - опытный руководитель, хорошо знающий сельское 

хозяйство, финансовую сферу, производственные, бюджетные отношения. Обладая 

огромным опытом работы в сельском хозяйстве, Анатолий Прокопьевич в условиях 

сложного финансового положения оказывает огромную помощь руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, главам крестьянско-фермерских хозяйств в 

организации и ведении производства. Решаются вопросы эффективного использования 

земель, организации семинаров по обучению в передовых хозяйствах Иркутской области. 

Налажена тесная связь с научными учреждениями. Анатолий Прокопьевич систематически 

отслеживает новаторские идеи в области сельского хозяйства и настойчиво внедряет их в 

хозяйствах района. 

           Как результат усилий мэра, вкладываемых и в сельское хозяйство – основную 

отрасль нашего района, удалось не только сохранить поголовье скота на уровне последнего 

десятилетия, но и создать предпосылки для перспективного развития животноводства. 

Фермеры, руководители сельскохозяйственных предприятий стали ориентироваться на 

улучшение породы скота, укрепление кормовой базы, работу с землей. 

          Богатый опыт практической работы, постоянное самосовершенствование, высокий 

профессионализм позволяют Анатолию Прокопьевичу вести целенаправленную работу по 

реализации задач, стоящих перед муниципальным образованием и добиваться 

положительных результатов. 

         Под его руководством и благодаря слаженной работе всех ветвей власти, глав 

муниципальных образований, депутатов всех уровней построены и строятся новые школы, 

детский сад, спортивные объекты, ФАПы, дом для работников здравоохранения, новые 
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дома, семейные фермы, капитально ремонтируются фельдшерские пункты, школы, дома 

культуры, дороги и многое другое. 

         Табинаев А.П. обладает высоким уровнем интеллигентности, ответственности, 

порядочности. В должности главы администрации проявил свои лучшие качества: доброту, 

понимание, уважение к старшему и младшему поколению.  

        Анатолий Прокопьевич награждён медалью «За заслуги в объединении Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа и Иркутской области. Удостоен звания 

«Почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

 

Табинаева Ульяна Парфеньевна, 
управляющий делами МО «Хогот», 

уроженка улуса Ирхидей Осинского района (1950 г.р.) 

 

        Ульяна Парфеньевна окончила Бурятский 

сельскохозяйственный институт. Будучи замужем за Ильей 

Петровичем Табинаевым, приехала на родину его в улус Кайзеран, 

окончившего тот же институт агрономический факультет. Три года 

Ульяна Табинаева проработала по специальности, затем перешла в 

совхоз «Хоготовский» инспектором отдела кадров. В 1988 году по 

решению исполкома её назначили секретарём Хоготовского 

сельского Совета, и с тех пор проработала на этой должности более 

двадцати лет. За это время изменилось многое: перестройка, 

реорганизация. Совхоз перестал существовать. Изменилась и 

должность Ульяны Парфеньевны, вместо секретаря появился 

управляющий делами.  В 2012 году ушла на отдых. 

           За многолетний труд Ульяна Парфеньевна имеет благодарности и награждалась 

Почётной грамотой администрации МО «Баяндаевский район», Почётной грамотой 

губернатора Иркутской области, медалью федеральной службы государственной 

статистики «По переписи населения» (2010), является ветераном труда. 

 

Хажеев Алексей Николаевич, 
советско- партийный работник, уроженец улуса Гаханы.  

 

           Алексей Николаевич родился в 1920 году. Он всю свою жизнь 

проработал на советско-партийной работе. Свою трудовую 

деятельность начал до войны в Усть-Ордынском окружкоме ВЛКСМ 

инструктором. С 1940 по 1947 годы А.Н.Хажеев проходил службу на 

Тихоокеанском флоте. 

         После войны до 1954 года работал в системе народного 

образования, директором школы, инспектором районного отдела 

образования Баяндаевского района. С 1955 года на партийной работе 

– инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации 

Баяндаевского РК КПСС. После окончания высшей партийной 

школы работал главным государственным инспектором по закупкам 

сельхозпродуктов по Баяндаевскому району. Затем был переведен в Эхирит-Булагатский 

РК КПСС вторым секретарём. С 1971-1975 годы – председатель Эхирит-Булагатского 

райисполкома. После ухода на заслуженный отдых на общественной работе – председатель 

окружного Совета ветеранов войны и труда. 

          Алексей Николаевич - персональный пенсионер республиканского значения, восемь 

лет после выхода на пенсию проработал инспектором окружного отдела народного 

контроля. 
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Человек высокого долга, глубокой порядочности, он пользовался большим уважением. 

Вместе с супругой Дарьей Манжуевной, заслуженным врачом РФ, вырастили и воспитали 

своих детей. 

           А.Н.Хажеев был награждён, кроме боевых наград, орденом «Знак Почёта», 

награждёнмедалями «За освоение целинных земель» и юбилейной ленинской медалью «За 

доблестный труд. В ознаменовании 100 - летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

 

Халапханова Анна Афанасьевна, 
управляющий делами Загатуйского сельского Совета,  

уроженка улуса Загатуй. (1959 г.р.) 

 

        Родилась Анна в большой крестьянской семье. В 1975 году, 

окончив Загайтуйскую среднюю школу, работала дояркой на 

Загатуйской МТФ совхоза «Ользоновский. 

       С 1978 года начала работать в Хатар-Хадайском сельском 

Совете бухгалтером-кассиром до 1981 года.  С 1981 года назначили 

главным бухгалтером Загатуйского сельского Совета. За эти годы 

накопила большой опыт работы, поэтому её переводят 

управляющим делами муниципального образования 

«Курумчинский», где проработала до выхода на заслуженный отдых 

(2009 г.) Общий стаж её составляет 31 год. 

         Вместе с супругом Геннадием Семёновичем воспитали 

шестерых детей, помогают воспитывать многочисленных внуков. 

       Анна Афанасьевна как многодетная мать награждена «Медалью Материнства» I 

степени и медалью «Ветеран труда».   

 

Ханхасыкова Татьяна Хаглуевна, 
комсомольский вожак 1940-х годов,  

уроженка улуса Хорой – III. (1923 – 2012) 

 

        Татьяна Хаглуевна после успешного окончания семилетней 

школы в 1940 году была принята учительницей Хоройской 

(Харагунской) начальной школы. В то время она являлась 

секретарем первичной комсомольской организации колхоза им. 

Чапаева – так назывался тогда колхоз в Харагуне. 

         В 1942 году решением бюро РК ВЛКСМ Татьяна Ханхасыкова 

назначена помощником начальника политотдела Хоготовской МТС. 

Трудно пришлось всем в годы войны, не покладая рук трудились 

женщины, дети и старики под лозунгом «Всё – для фронта. Всё – для 

Победы!» Ударно трудились комсомольцы под руководством 

Татьяны Ханхасыковой, молодую девушку заметили и в 1943 году 

избрали её вторым секретарём райкома комсомола.  

         В январе1943 года райком комсомола направил Т.Х.Ханхасыкову на учёбу на три 

месяца в Красноярскую краевую партийную школу, а в марте 1943 г. избрали её вторым 

секретарем райкома комсомола. Приходилось ей часто бывать в комсомольских 

организациях, добиралась до деревень и улусов, когда на лошади, когда и пешком. На 

местах призывала комсомольцев, молодёжь работать с утроенной силой во имя Победы. В 

апреле 1944 г. избрали её первым секретарём Баяндаевского райкома комсомола. Вместе с 

ней вторым секретарём работала Коченкова Екатерина Абрамовна, трудолюбивая, весёлая, 

инициативная, ответственная и неунывающая. Обе настоящие комсомольские вожаки тех 

далёких военных лет. 
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           После войны в 1947 году Татьяну Хаглуевну переводят на партийную работу в 

райком партии Баяндаевского района. Вся трудовая деятельность Татьяны Хаглуевны 

устремлена к главному – повышению уровня профессионализма. Идя «в ногу со временем», 

в течение всей своей трудовой жизни повышала уровень своего образования: в 1953г. 

окончила высшую партийную школу г. Красноярска, в 1968 г. – университет марксизма-

ленинизма, в 1971г. – культпросветучилище. После ликвидации района она проработала в 

партийной библиотеке до 1975 года. 

Как хороший организатор и доброжелательный человек, пользовалась большим 

авторитетом и уважением среди коллег. В 1975 году вышла на пенсию, имея 38-летний стаж 

работы. 

         Будучи на пенсии, Татьяна Хаглуевна вела большую общественную работу, заслужила 

большой авторитет среди населения Баяндаевского района, являлась персональным 

пенсионером округа, Почётным гражданином Баяндаевского района. Татьяна Хаглуевна 

была награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.» в 1946 г., «Ветеран труда» в 1985г.  

 

 

Харнохоев Василий Константинович, 
председатель сельского Совета, колхоза, директор совхоза, 

уроженец улуса Гаханы. (1924 – 2009) 

 

          В 1943 году со школьной скамьи был призван в ряды Красной 

Армии. После обучения на курсах сразу был направлен на фронт. 

Воевал на III и II Украинских фронтах. Принимал участие в 

освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Дважды 

был ранен, контужен. За отвагу и мужество в боях был награждён 

боевыми медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией». 

          Его трудовая деятельность началась после демобилизации в 

1946 году бригадиром полеводческой бригады в родном колхозе им. 

А.Жданова. Через два года в 1948 году его выбрали председателем 

Гаханского сельского Совета, в 1949 году назначают секретарём 

Баяндаевского районного Совета депутатов. В 1950 году был избран председателем колхоза 

«Красное Знамя» Хатар-Хадайского сельского Совета. 

         В 1952 г. Харнохоева В.К. приглашают на работу председателем районной плановой 

комиссии. В 1953 г. назначили заместителем председателя колхоза им. А.Жданова и далее 

работал до 1961 года на разных должностях. Затем его направили на учёбу – слушателем 

партийной школы при Бурятском обкоме КПСС в г. Улан-Удэ. После завершения учёбы в 

сентябре 1964 году его избрали секретарём партийного комитета совхоза «Баяндаевский», 

где проработал до 1970 г. В том же году -  назначение директором совхоза «Память 

Борсоева», руководил этим хозяйством до 1976 года. Был избран председателем 

Баяндаевского сельского Совета, в 1985 году переведён заведующим организационно-

инструкторским отделом Баяндаевского райисполкома и 1987 году был освобождён от 

данной должности в связи с уходом на заслуженный отдых. 

          Будучи на пенсии вел активную общественную работу – несколько лет возглавлял 

районный Совет ветеранов войны и тружеников тыла. 

В 2005 году В.К. Харнохоеву было присвоено высокое звание «Почётный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа».  
 

Шистеева Евдокия Урмаевна, 
труженица тыла, 

уроженка улуса Бохолдой. (1921 - 1994) 
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          Евдокия Урмаевна 18-летней девушкой стала работать в 

аппарате райкома партии в посёлке Усть-Ордынский, затем с 1941 

по 1945 год – в райисполкоме заведующей общим отделом, 

секретарём райисполкома. Одновременно ей приходилось быть 

агитатором и пропагандистом, часто выступать перед 

колхозниками, вселяя им уверенность в скорую победу над врагом. 

Как трудно было вести работу по подписке на заём, зная, что люди 

и так живут плохо. Во имя победы над фашизмом люди ничего не 

жалели, готовы были отдать последнее. 

          Особенно трудно было работать заведующей райсобесом. Не 

бывало дня, чтобы не приходили с похоронкой или не обращались 

за пенсией на погибшего мужа. Невыносимо тяжело было ей смотреть на этих молодых 

вдов, а на детей сирот тем более. Сколько горя принесла война, старшее поколение помнит 

и никогда не забудет. 

         В годы Великой Отечественной войны, когда её брат погиб на войне, Евдокия 

Урмаевна вместе с матерью воспитывала четверых детей погибшего брата. 

Уйдя на заслуженный отдых, она продолжала работать. Ей, привыкшей всю жизнь работать 

с народом, совесть не позволяла уйти с работы. 

          С 1946 по 1966 годы работала бухгалтером районного здравоохранения. Уволилась 

ввиду перевода супруга в другой район. На новом месте жительства проработала в торговле 

10 лет. Прекратила работу опять с переменой местожительства работы супруга. 

Она награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина», «Ветеран 

труда», многочисленными грамотами, памятными знаками победителя соцсоревнований в 

1973, 1974, 1977 годах, ударника девятой пятилетки, удостоена звания «Ударник 

коммунистического труда». Эти награды говорят о большом трудолюбии и безупречной 

работе Евдокии Урмаевны. Вместе с супругом воспитали четверых детей. 

 

Сергей Галимуллин 

 

 

  Ветераны боевых действий 

 
Аргучинцев Георгий Георгиевич, 

воин интернационалист, уроженец села Хогот (1953 г.р.) 

 
         Аргучинцев Георгий Георгиевич в семье Георгия Михайловича 

и Елены Борисовны Аргучинцевых коренных жителей    села Хогот.   

В 1970 году окончил Хоготовскую среднюю школу.  

         Трудовой стаж Георгия Георгиевича начинается сразу после 

школы. До армии Георгий Аргучинцев успел поработать и 

трактористом, и шофером.   И в ноябре 1971 года его   призвали в 

армию и направили в город Острогожск в автомобильную учебную 

часть. Служил в Забайкалье, в г. Нерчинск, где располагались   

ракетные войска, в должности механика – водителя на МАЗ- 543, а 

затем после успешно сданных экзаменов - учеба в ИВАТУ, которую 

окончил в 1975 году. В звании лейтенанта был направлен для дальнейшего прохождения 

службы в 708 военный транспортный полк в г. Кировабад Азербайджанской ССР, где 

прослужил старшим бортовым техником корабля АН – 12 до мая 1986 года.   



 
 

460 
 

         С декабря 1979 года, с вводом Ограниченного контингента советских войск в ДРА 

началась у нашего земляка биография воина – интернационалиста. По приказу Москвы, 

группами по несколько военных транспортных самолетов АН -12 командировали на 

приграничные с Афганистаном аэродромы для доставки войск и техники, перевозили и 

гуманитарный груз, предназначенный для местного населения, обратно в Союз 

приходилось перевозить и груз 200.  

          Георгий Георгиевич   с декабря 1979 года и до февраля 1986 года    совершил 150 

боевых вылетов. Восемь лет воевал наш земляк на афганской войне. Почему так долго?   

Командование старалось не переводить летчиков в другие части, чтобы сохранить 

соответствующую боеготовность.   

         Георгий Георгиевич 12 лет прослужил в одной части, вплоть до 1986 года, когда в 

Бакинском окружном госпитале был списан с лётной службы по баротравме полученной 

при полётах в Афганистане.   

         Во время службы   окончил Киевский военный авиационный инженерный институт. 

В 1987 году был направлен в г. Старая Русса Новгородской области в 123 авиаремонтный 

завод начальником цеха ремонта авиадвигателей, затем   он долгое время работал 

заместителем главного инженера завода.  

         В августе 1998 года в звании майора ушёл в запас, в 2013 г. - в отставку. Живет семьей 

в г. Старая Русса Новгородской области.    

   Энгельсина Буинова 

 

Ахметзянов Василий Исламович, 

участник боевых действий в Афганистане,  

уроженец села Баяндай (1967 – 1996) 

 

Ахметзянов Василий Исламович (Шкелев Василий 

Владимирович), 24.12.1967 года рождения, родился в Баяндае в 

семье столяра Ахметзянова Ислама Мирсаяфовича и Шкелевой 

Елены Васильевны, он был третьим – младшим сыном в семье. 

После окончания 8 класса Баяндаевской средней школы пошел 

учиться в филиал Усть-Ордынского СПТУ №14. В апреле 1986 

года был призван на службу в ряды Советской армии. С мая по 

октябрь 1986 года проходил военную подготовку в Московском 

военном округе в п. Нахабино Красногорского района по 

специальности сапер. В ноябре 1986 года в звании младшего 

сержанта был направлен для прохождения дальнейшей службы в Демократическую 

республику Афганистан штат Северный Кундуз в составе отдельного инженерного 

саперного батальона. Закончил службу в должности командира саперного отделения в мае 

1988 года.  Был награжден: нагрудным знаком «За разминирование», медалью «Воину 

интернационалисту от благодарного Афганского народа», Грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР «Воину интернационалисту», медалью «70 лет Вооруженным 

силам СССР». 

После окончания службы окончил курсы электросварщиков, водителей, женился, 

воспитывал двух дочерей, работал в организациях села Баяндай, последнее место работы – 

водитель в районной прокуратуре. Погиб в результате несчастного случая в 1996 году. 

 

Борголов Сергей Михайлович, 
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полковник, ветеран боевых действий в Афганистане, 

уроженец села Баяндай. (1959г.р.) 

 

 Борголов Сергей окончил среднюю школу и поступил в 

Новосибирское высшее военно-политическое училище. После его 

окончания в 1980 году Сергей Михайлович год прослужил в 

дивизии, которая находилась в Новосибирске в должности 

заместителя командира роты. 

 В дальнейшем в судьбе молодого лейтенанта произошли 

значительные перемены. Осенью 1981 года в «горячую точку» 

откомандировали и лейтенанта Борголова. Служил в юго-

восточной провинции Газни в отдельном мотострелковом 

полкузаместителем командира роты. Полк контролировал три 

пограничные с Пакистаном провинции. Состав роты был многонациональным.  

После двух лет боевых действий оказался в войсках Забайкальского военного округа 

(ЗабВО), в Песчанке, в знаменитом брежневском танковом полку, сейчас это 212-й 

окружной учебный центр. Служил здесь на различных должностях, продолжал заниматься 

спортом. Вскоре приказом командующего был переведен на службу СКА ЗабВО. Выступал 

за этот клуб, был четырехкратным чемпионом Вооруженных Сил в составе сборной 

команды ЗабВО принимал участие в Спартакиаде дружественных армий Варшавского 

договора на Кубок Вооруженных Сил страны. 

Потом Сергей Борголов служил в Иркутске командиром одной из частей дальней авиации. 

Здесь же он заочно поступил на юридический факультет ИГУ. Окончил его в 1994 году и 

начал свою юридическую деятельность следователем военной прокуратуры Улан-

Удэнского гарнизона. В 1996 году Указом Президента России был назначен судьей Улан-

Удэнского гарнизона. В конце следующего года Сергея Михайловича назначают 

председателем Кяхтинского гарнизонного военного суда. В 2010 г. – начальник управления 

Судейского департамента в РБ, судья 1-го квалификационного класса.  В 2013 году 

Борголов С.М. ушёл в отставку.                                                                                  

Борголов Сергей Михайлович награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» III степени, медалями, в том числе «За отличие в военной службе» 3-х 

степеней, «За воинскую доблесть» II степени и другими медалями, знаками отличия. 

 

Александр Федосеев 

 

 

Бутуханов Анатолий Семёнович, 
воин-интернационалист, уроженец улуса Улан. (1969 г.р.) 

 

Анатолий Семенович родился в с. Улан, учился в Половинской 

школе, окончил Хоготовскую среднюю школу. Перед службой в 

армии Анатолий Семенович успел отработать один сезон в родном 

совхозе комбайнером. 

 На службу был призван Усть-Ордынским военкоматом. Был 

отправлен служить в Краснознаменный Восточный   округ, попал 

в Курчумский пограничный отряд (Восточно – Казахстанская 

область), который до сих пор стоит на охране восточных рубежей 

нашей родины. 

 В Курчуме в течение месяца проходил погранподготовку. Здесь 

получил военную специальность: оператор-наводчик боевой 

машины пехоты.  После «учебки» вновь Курчумский погранотряд, где в мае 1980 года в 

составе мото-маневренной группы (ММГ), прибыл в приграничный узбекский город 
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Термез. Здесь ММГ получила новую технику, обмундирование. Пять экипажей были 

отправлены в Ошскую область, оттуда маршем на границу с Афганистаном.   Основная 

задача пограничников - охрана государственной границы. Ходили в рейды на своих боевых 

машинах. Были бои и мелкие стычки, подрывы на минах, фугасах, "итальянках". 

"Итальянки" - это итальянские мины, разновидность фугасов, очень коварные. Ставили их 

везде. А ставить моджахедов научили "советники". "Советники" были не только 

американцы, но и испанцы, итальянцы, арабы. 

Были крупные бои, в которых    пограничники несли потери, потери несли и моджахеды.  

Поначалу солдаты - пограничники жили в палатках, т.к. после землетрясения казарма 

находилась в аварийном состоянии, со временем солдаты привели казарму в порядок.  

Пограничники строили дороги, помогали местному населению, делились продуктами. 

Обучение длилось около двух месяцев, по окончанию учебы афганцев выходил провожать 

весь кишлак. Местное население и афганцы тесно общались между собой, некоторых 

связывала родственная связь. Даже   кишлаки с обеих сторон назывались одинаково. 

Делясь своими воспоминаниями, Анатолий Семенович вспоминал своих командиров, 

умных, надежных: «Это были настоящие мужики, которые относились к солдатам по – 

человечески». 

Демобилизовался в конце января, а приехал домой 1 февраля 1981 года. Во время службы 

Анатолий Семенович получил воинскую специальность: механик-наводчик, третьего 

класса, а также нагрудный знак «Отличник пограничных войск» II степени.Много лет 

отработал в Якутии, в геологоразведовательных экспедициях. Вернувшись в родную 

деревню, обзавёлся семьёй. Вместе с Лидией Петровной воспитывают двенадцать детей.   

 

Энгельсина Буинова   

 

Вокин Николай Николаевич, 

воин – интернационалист, уроженец села Покровка. (1956 г.р.) 

После окончания Баяндаевской средней школы работал в 

колхозе «Путь к коммунизму». В армию пошел на несколько 

лет позже, чем его ровесники, так как не с кем было оставить 

свою старенькую маму – Марию Анисимовну и младшую 

сестренку. В 1978 году был призван на службу в 

армию.Учебую подготовку проходил в ЗабВО, в 

Забайкальском военном округе, затем прослужил на Дальнем 

Востоке в г. Комсомольск-на-Амуре в 159 отдельной 

дорожно-строительной бригаде.  

 В 1980 году   из двух бригад была сформирована одна 

отдельная бригада из добровольцев для службы в 

Афганистане. Был произведен тщательный медосмотр и жесткий отбор среди 

добровольцев: брали только отличников боевой и учебной подготовки, комсомольцев и 

коммунистов.  Через всю страну ехали в Узбекистан, к пограничному городу Термез, где 

был определен пункт дислокации.  Здесь комплектовалась автоколонна, которая возила 

различные грузы в Афганистан. Так как не было железной дороги в Афганистане, доставка 

всех грузов из СССР ложилась на автомобильный транспорт. Для охраны автоколонны 

использовались зенитные установки ЗУ-23, которые устанавливались на кузовах бортовых 

машин (ЗИЛ, КАМАЗы). Основные маршруты следования пролегали через перевал Саланг, 

Баграм, Кабул, далее Джелалабад, Газни и т.д. 

 Николай Николаевич вспоминает «Основная трасса от Термеза до Кабула охранялась 

хорошо. А если был рейс вглубь страны, например, в Баграм, то автоколонну сопровождала 
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тяжелая военная техника». Один рейс Термез – Пули - Хумри (место дислокации бригады 

в Афганистане, Пули – Хумри находится на пересечении главных транспортных 

магистралей Афганистана, также здесь находится выход к тоннелю Саланг, самому 

короткому пути в Кабул) занимал полторы-две недели. 

Делясь своими воспоминаниями, он рассказывает: «Вернувшись в Термезс последнего 

рейса в Афганистан, командование части, понимая, как изнурены солдаты, решило не 

отправлять своих воинов на карантин в Ташкент, который отдалил бы встречу с родными 

еще на месяц – полтора. Выдал увольнительные, и солдаты разъехались по всему Союзу». 

Поэтому Николай Николаевич Вокин получил удостоверение воина – интернационалиста в 

90- годы прошлого века. 

Вернувшись домой, работал в колхозе, после распада колхоза «Путь к коммунизму», 

устроился работать в школу, где уже много лет работает бойлеровщиком и сторожем, за 

свою работу имеет благодарность и грамоты. Ежегодно в День памяти воинов 

интернационалистов ездит на встречи с другими афганцами. Награждён памятной медалью 

«25 лет Иркутской областной организации ветеранов Афганистана и участников боевых 

действий» (2013г.) 

Энгельсина Буинова 

 

 

Жанчипов Пётр Чимитдоржиевич, 
воин- интернационалист, уроженец села Баяндай. (1964 - 2002) 

 

    Пётр Жанчипов, выпускник Баяндаевской средней школы, уехал в 

Москву поступать в высшее учебное заведение, но не удалось ему. 

Остался в столице, устроился на работу на   Московском комбинате 

твёрдых      сплавов токарем-фрезеровщиком. Точил-сверлил детали 

полтора года, знакомился с Москвой. И не забывал учебники, 

готовился к экзаменам. Вторая, более подготовленная, попытка 

удалась. Поступил в МВТУ им. Баумана, факультет «Энергомаш», 

специализация «Ракетные двигатели». Проучился два курса. С 

третьего курса в 1985 г. призвали в армию. Попал в учебную часть в 

г. Ашхабад в десантные войска. Через полтора месяца подготовки 

отправили в Афганистан. 

       56-я десантная штурмовая бригада, в которой служил Пётр, обосновалась в городе 

Гардес, южнее Кабула. Участвовал наш земляк в общевойсковых плановых операциях, 

зачистках кишлаков. Пётр служил механиком-водителем БМД (боевая машина десанта). 

Из воспоминаний Петра Жанчипова: «Для афганцев мы были оккупантами, и их нелюбовь 

к нам вполне объяснима. То, что показывали по телевизору в пропагандистских передачах, 

не соответствует действительности. Бывало, заедешь в кишлак и хоть не высовывайся из 

люка – мальчишки из рогаток вполне могут глаз вышибить. Конечно, мы всячески помогали 

местным жителям, чем и как могли. Но особой благодарности не было, было недоверие, 

отчуждённость, враждебность. С другой стороны, видимо, было за что недолюбливать. 

Ведь у нас был приказ: если по нашим колоннам из какой-нибудь хижины выстрелят, то мы 

разворачиваем все стволы и открываем огонь по объекту, откуда был выстрел. Естественно, 

страдают только дети и женщины. Стрелявший пуштун чаще всего успевает скрыться. Была 

озлобленность и с нашей стороны, ведь гибли наши парни, друзья».  

       За всё время пребывания в Афганистане в очень сложных ситуациях пришлось нашему 

земляку не раз, и к этому привыкнуть было трудно. Сколько моральных сил, волевых 

усилий понадобилось им, чтобы выдержать, выстоять… Сколько жертв, крови, трупов 

пришлось увидеть ему своими глазами. Но ничто не смогло сломить великий дух наших 
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воинов – интернационалистов! Не подвёл Пётр своих земляков, с честью, достоинством 

выполнил свой интернациональный долг. 

        Служил почти два года в Афганистане. После вывода войск из Афганистана Пётр 

Жанчипов за боевые заслуги был награждён медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа» и грамотой Верховного Совета СССР «За мужество и 

доблесть, проявленную при выполнении интернационального долга в Афганистане». 

        Младший брат Петра Сергей, призванный в армию, нёс службу в Ангарском спецназе, 

личный состав которого неоднократно командировали в Чечню, где на тот момент 

разгоралась первая и, пожалуй, самая жестокая война. Но судьба на войне была 

благосклонна и к Сергею. Он вернулся спустя два года, сполна отдав долг Родине. 

Но только не уберёг Бог братьев Жанчиповых в мирное время, на родной земле.  Жизнь 

каждого из них в самом расцвете сил трагически оборвалась в результате дорожно-

транспортных происшествий. В 2013 году по инициативе муниципального образования 

«Баяндай» и местного населения была открыта мемориальная доска нашему земляку – 

участнику боевых действий в Афганистане Петру Чимитдоржиевчу Жанчипову. Висит 

мемориальная доска на доме, построенном своими руками. 

 

Вячеслав Шедоев 
 

     Коскелайнен Аркадий Рейнович, 
воин-интернационалист, уроженец г. Ташкент. (1962 – 2010) 

 

Аркадий Рейнович родился в 1962 году в большой, дружной семье 

Зинаиды Федоровны и Рейна Андреевича Коскелайнен в Ташкенте. 

Кроме Аркадия в семье две сестры и брат.  Своей необычной 

фамилией для наших мест он   обязан своему отцу, финну по 

национальности. Аркадий Рейнович был призван в армию по месту 

жительства.  После учебной подготовки, молодых солдат, отправили 

на самолете, а то, что пунктом назначения является Кабул, они   

узнали при объявлении стюардессы о необходимости пристегнуть 

ремни, так как самолет подлетает к аэропорту столицы Республики 

Афганистан.   

Это было 31 декабря 1980 год, первые дни войны.   Военные действия проводились в 

обстановке глубокой секретности, никто из родных не знал, где находится и где проходит 

службу Аркадий. Лишь благодаря счастливому случаю родные узнали, где он, почему не 

пишет письма. Офицер части и несколько солдат, в которой служил А.Р. Коскелайнен, 

поехали в командировку в Союз, и там, на границе на свой страх и риск разрешил солдатам 

съездить домой, в Ташкент, ведь это так близко для истосковавшегося солдатского сердца, 

всего-то пятьсот километров! Среди ночи он приехал домой, успел только обнять родных, 

и сказать где он и обратно к своим однополчанам, на войну. 

Аркадий Рейнович освоил две военные специализации: наводчик-оператор БМП, водитель-

механик БМП. Боевые машины охраняли колонны с продуктами, медикаментами, 

боеприпасами. В одном из боев БМП, которой управлял Коскелайнен А.Р. была подбита, 

солдаты, находившиеся на броне машины погибли, Аркадий Рейнович, несмотря на свое 

тяжелое ранение (ранение в спину) смог вынести из-под обстрела на себе своего раненого 

сослуживца Володю. За этот бой   Коскелайнен был награжден медалью «За отвагу».   Попал 

в госпиталь, но не прошло и месяца, как сбежал к своим друзьям, однополчанам, исполнять 

свой интернациональный долг. Не мог он лежать в госпитале, когда его друзья   

подвергаются смертельной опасности. А после войны, еще многие годы выходили мелкие 

осколки из спины – последствия ранения.  
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Было много боев, встреч и потерь за два года войны, о которых А.Р. Коскелайнен не хотел 

вспоминать, лишь иногда очень скупо мог рассказать своим родным о той войне.  Так же 

скупо рассказал и о своих наградах: вторая награда - орден Дружба народов,третья награда 

- нагрудный знак «Воину-интернационалисту», четвертая награда -  медаль « 70 лет 

Вооруженным силам». 

И где бы ни находился А.Р. Коскелайнен, в День воина-интернационалиста встречался с 

другими воинами-афганцами у Вечного огня, чтобы поклониться павшим или пропавшим 

без вести.  Близкие уверены, что спустя два десятилетия афганская война виновата в гибели 

дорогого им человека. А сын Маргариты Анатольевны сказал:«Теперь, когда я знаю, что 

мой   дядя такой герой, я с гордостью буду носить свое имя. Ведь меня назвали в его честь 

– Аркадий!». У Аркадия Рейновича Коскелайнен остались сын и две дочери, сын Аркадий 

офицер российской армии, побывавший в служебной командировке на Северном Кавказе.   

Энгельсина Буинова 

 

 

Мерхусеев Олег Манюхаевич, 
воин-интернационалист, уроженец улуса Нухунур. (1957 - 1989) 

 

Олег Манюхаевич Мерхусеев прожил короткую жизнь. Олег 

Мерхусеев в армию призвался в 1975 году. За его плечами были 

долгие километры пройденных дорог: это живописные места 

Приморья, Севастополя, Крыма, это и суровое Забайкалье, и жаркий 

Афганистан – вот где ему довелось служить почти восемь армейских 

лет. Куда бы ни кидала его судьба, на долгие, тяжкие лишения, 

недосыпания, на крайние напряжения душевных и физических сил, но 

он всегда с достоинством переносил все тяготы, всегда служил 

примером для молодых. 

В последние недели 1979 года командование части стало отбирать 

лучших солдат из состава батальона для отправки в Афганистан. 

Вначале 1980 года их перебросили в Кабул.  Первые же дни для них стали настоящим 

испытанием. Моджахеды убивали советских солдат, взрывали технику, заражали 

близлежащие водоёмы, старались использовать каждый промах советских солдат. На долю 

их батальона выпала честь охранять президентский дворец, после того как он был взят 

штурмом. Душманы устраивали ночные обстрелы и налёты, надеясь захватить дворец 

Амина, в котором хранились богатства этой страны. 

В бронжилетах, с оружием и боеприпасами в жару идти и выполнять задание было очень 

трудно, но прапорщик Мерхусеев показывал пример выносливости. Машины под знойным 

солнцем так нагревались, что к ним нельзя было прикоснуться, об этом очень образно 

говорят строчки из солдатской песни «… и лезли в бронетранспортёр, как в полыхающий 

костёр».  Жили частенько на сухих пайках. В жару всегда хотелось воды, но это 

запрещалось солдатской наукой – ведь иначе грозил упадок сил. В критические минуты 

Олег всегда старался вселять в своих ребят уверенность и стойкость. Оставаясь, порой без 

воды, ему не раз приходилось искать чистый арык или канал, проявляя при этом 

находчивость и действуя порой интуитивно, не зная в чужой стране ни языка, ни нравов и 

обычаев, где каждый сидящий на дороге пуштун мог дать вслед автоматную очередь или 

кинуть гранату.  

Трасса, по которой они часто ездили с грузами из Кабула в приграничный город Термез и 

обратно, была опасна. Душманы устраивали малые и большие засады. По всей длине этой 

трассы в любой момент могли раздаться выстрелы с окрестных вершин и нависших камней. 

В гулких горных тоннелях были часты завалы, горела боевая техника с боеприпасами и 

другими грузами, погибали солдаты и офицеры. Попадая в экстремальные ситуации, 
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проявляя находчивость, каждый из его товарищей строго соблюдал и безошибочно 

выполнял свои обязанности, ведь иначе грозила гибель.  

В 1982 году, придя в милицию, служил в должности милиционера, последовательно 

занимая должности оперуполномоченного уголовного розыска и участкового инспектора, 

обслуживающего населенные пункты Хоготовского и Кырменского сельских Советов. 

Свою службу он нёс честно, был всегда исполнительным, принципиальным и 

добросовестным милиционером. 

О.М.Мерхусеев окончил успешно Красноярскую среднюю специальную школу МВД 

СССР. Затем заочно обучался в сельскохозяйственном институте. Мечтал после десяти лет 

службы в милиции посвятить себя сельскому хозяйству. Жизнь его оборвалась трагически.  

Мерхусеев О.М. был награждён медалями «Воину – интернационалисту от благодарного 

афганского народа», «За безупречную службу в МВД СССР» и памятными медалями.  

 

Светлана Мерхусеева 

 

 

Михеев Дмитрий Аполлонович, 

воин-интернационалист, уроженец села Загатуй. (1968 г.р.) 

 

         Весной 1986 года Дмитрию пришла повестка в армию и 10 

мая отправился отдавать священный долг Родине.  На 

пересыльном пункте в Гончарово узнал, что их троих ребят с 

Баяндаевского района: его, Василия Шкелева и Эдика Сынкеева 

отправляют в Москву! Сразу же с иркутского аэропорта, без 

пересадок прямым рейсом прилетели Москву. Побывали на 

Красной площади, в Мавзолее, а затем солдат-новобранцев 

увезли в подмосковное Нахабино, в учебный центр инженерных 

войск.  

Преподаватели-офицеры, занимаясь с ребятами, постоянно 

повторяли слова великого полководца Суворова «Тяжело в учении – легко в бою!». Помимо 

учебы, прошли тщательный медосмотр, который проводили врачи из госпиталя им. 

Бурденко. О том, что их готовят к войне в Афганистане, узнали спустя три месяца. Сразу 

после этого известия среди солдат началось возмущения: «Не хотим воевать за чужую 

страну! За чужие интересы! За чужой народ!». Возмущались ребята с центральных областей 

Советского Союза, особенно ребята с Западной Украины. С каждым солдатом проводили 

беседы особисты (сотрудники особого отдела). 

 Именно так запомнилась Михееву его   беседа с особистом: «Зашел к нему в кабинет, перед 

ним лежит папка с моим личным делом… «Так отец – коммунист, мать – учитель, братья, 

сестры, дед-фронтовик» он построил свою беседу так, что на вопрос, пойду ли в 

Афганистан, просто невозможно было ответить отрицательно, и на вопрос «Боюсь ли? – 

ответил – «Нет!».  Что мог знать восемнадцатилетний мальчишка из сибирской глубинки о 

страхе на войне?!  Тогда нам всем, вчерашним школьникам, казалось, что нет смерти. Но 

страх прошёл, пришёл позже, к дембелю, в последние дни, перед отправкой домой, было 

страшно не вернуться домой. 

В приграничном пересыльном пункте Чирчике, полковник Ким выстроив нашу спецроту, 

произнес речь: «Интернациональный долг - это очень почетно, но оттуда вернутся не все из 

вас, есть вероятность вернуться оттуда инвалидами и физически и морально, и, если кто-то 

решил не ехать, может выйти из строя. Преследований тому, кто покинет строй, не будет! 

Буду ждать вас с 23 часов до двух ночи, вам не надо будет ничего делать, просто написать 
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свою фамилию». Строй колыхнулся.  За время учебы в Нахабино, Дмитрий подружился с 

парнем-иркутянином, которому предложил: «Ты же единственный сын в семье, у тебя же 

железная отмашка. Если ты уйдешь, то ничего не будет, не то, что я, у нас -   многодетная 

семья!», но он отказался. К счастью друг-иркутянин вернулся, живет и работает сейчас в 

родном городе. Но были ребята, которые сходили в штаб и написали свои фамилии. 

А 10 ноября 1986 года в 6 часов утра приземлились на военном аэродроме Кабула. Здесь, к 

сожалению, всех ребят-земляков, распределили в разные части по всей республике.  Но 

Дмитрий старался не терять из виду своих земляков, хорошо работало «солдатское» радио, 

поэтому он всегда был в курсе событий и дел своих земляков. А земляки были: шестнадцать 

человек из Иркутской области, много ребят было из Бурятии. 

Если в самом начале войны в ДРА писать письма солдатам запрещалось, то в 1986 году в 

стране   шла перестройка, поэтому у солдат была возможность писать письма домой, о своей 

службе и где служат. Но тем не менее солдаты находились в некотором информационном 

вакууме, о том, что 13 ноября 1986 года Политбюро ЦК КПСС поставил задачу вывести   

Ограниченный контингент советских войск из ДРА в течение двух лет, узнали лишь в 1988 

году, когда начался вывод советских войск.   

Но это будет позже, а тогда спустя три дня, после Кабула, 13 ноября 1986 года   Дмитрий и 

его рота, приземлились в аэропорту города Баграм. Одним из ярких воспоминаний о тех 

событиях, встреча со старшим лейтенантом Александром Шулуновым, земляком из 

Эхирит-Булагатского района. Он был замполитом соседней части, к которому, перемахнув 

через забор, бегал в гости.  Наставниками вновь прибывших солдат были старослужащие 

солдаты. Именно они учили молодых, как вести себя в горах, вести и обороняться во время 

боя, как общаться с местным населением. 

30 мая 1988 года Дмитрий Аполлонович демобилизовался и уже 7 июня приехал домой.  В 

августе, выдержав вступительные экзамены в Иркутский педагогический институт, 

поступил на естественно-географический факультет, на отделение биологии и географии. 

После окончания института год проработал на Станции юных натуралистов в Усть-Орде, в 

1997 году ушёл работать в правоохранительные органы. С 2008 года служил в Улан-Удэ, в 

2011 ушёл в отставку в звании майора. Сейчас Дмитрий Аполлонович является 

Генеральным директором ООО «ОРДА».  До сих пор Дмитрий сохранил связь с 

однополчанами, земляками-афганцами, ведь боевое солдатское братство навсегда.  

Энгельсина Буинова 

 

Нагатаев Борис Ильич, 
преподаватель учебных профессиональных центров в Джелалабаде, Кабуле  

Республики Афганистан, уроженец улуса Кайзеран. (1948 г.р.) 

 

В начале 80-х годов прошлого века в Республике Афганистан полыхала 

Гражданская война. Советский Союз     помогал афганскому народу не 

только оружием отстоять демократию, но тратил огромные средства на 

строительство экономики и инфраструктуры молодой республики.  

Очень много советских специалистов - геологи, строители, инженеры, 

учителя - помогали строить новую мирную жизнь афганскому народу.  

Для подготовки профессиональных кадров в области механизации 

уехал работать в Афганистан наш земляк, выпускник Бурятского 

сельскохозяйственного института Борис Ильич Нагатаев. 

Борис Ильич участвовал в открытии учебного центра в Джелалабаде 

(1983 – 1984). Затем переехал в Кабул, где в течение двух лет были открыты два учебных 
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центра.  При непосредственном участии Бориса Ильича было решено огромное количество 

организационных вопросов для открытия учебных центров и бытовых вопросов.  

Борис Ильич, вспоминая те годы, сказал: «В учебных центрах, в открытии которых он 

участвовал, образование строилось на передовой советской методике. А советская 

методика профессионально-технического обучения в те времена была самой сильной в 

мире.  Учеба в центрах начиналась с нуля, и что особенно важно- для воюющей республики 

учение было полностью бесплатное. Советский Союз для открытия училищ завез в 

республику все оборудование, от учебных пособий и канцелярских товаров до учебной 

техники, сельскохозяйственной и строительной. Желающих   получить образование в 

профессиональных училищах со временем становилось все больше и больше, учились дети 

из богатых и бедных семей.  Нам, преподавателям, было все равно, из каких слоёв населения 

тот или иной ученик, главное для нас было, чтобы учащийся усвоил все   120 учебных часов 

по каждому предмету. Получить профессиональное образование стремились не только 

подростки, но и зрелые мужчины, отцы семейств, но они учились по краткосрочной 

программе».  

Первый год в Афганистане для него был самым трудным, трудность была связана главным 

образом с акклиматизацией. Летом в Джалалабаде температура воздуха в тени достигала до 

50 по Цельсию, поэтому и занятия начинались в 5 утра и заканчивались в 12 дня, зимой 

были каникулы, в январе средняя температура + 4.       

Открыв в Джелалабаде учебный центр, Борис Ильич переехал в Кабул, где   климатические 

условия более благоприятны, поэтому он   привез свою семью, сын учился в советском 

посольстве, супруга Вера Максимовна, экономист по образованию, работала в автопарке. 

После того как вернулся домой, работал в ИП Булатова «Защита растениеводства». 

Объездил многие районы Бурятии, внедряя новую передовую технологию по защите 

растениеводства. Эту же технологию внедрял и в родном Баяндаевском районе -  Кайзеране, 

Тургеневке и Нагалыке. 

Борис Ильич живет в Улан-Удэ, в 2008 году ушел на заслуженный отдых, но, выйдя на 

пенсию, продолжает работать.  

Энгельсина Буинова 

 

 

Николаев Афанасий Михайлович, 
воин-интернационалист, уроженец улуса Хандагай. (1956 г.р.) 

 

Николаев Афанасий после окончания Хоготовской средней школы один год работал в 

отделении №2 совхоза «Хоготовский» чабаном. В 1975 году поступил в Иркутское высшее 

военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), которое осуществляло подготовку 

инженеров и техников для Военно-Воздушных Сил СССР. Окончил в 1978 году в звании 

лейтенанта. Афанасий Николаев получил назначение на службу на Тихоокеанский флот на 

Дальнем Востоке. Службу проходил в городе Западные Кневичи в войсковой части 51367 

морской авиации Тихоокеанского флота в должности начальника технического отряда. 

Дивизия располагалась в г. Артём. Служил в боевом полку быстрого реагирования, т.е. полк 

должен был быть готов в течение 30 минут к решению боевых задач.  

С 1984 по 1987 годы выполнял в составе 169 гвардейского смешанного авиационного полка 

трёх эскадрильного состава авиации ТОФ интернациональный долг в социалистической 

республике Вьетнам на военной базе Камрань. 

В дальнейшем здесь, за рубежом, была развернута крупнейшая советская военная база 

общей площадью 100 квадратных километров с численностью л/состава порядка 6000 

человек. 
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С началом базирования 17-ой оперативной эскадры Тихоокеанского флота Камрань 

получила статус военно-морской базы. Тихоокеанский флот России как составная часть 

ВМФ и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом, является средством обеспечения 

военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Афанасий Михайлович выполнял на базе Камрань боевые задачи, поставленные перед их 

командованием, находился на передовой. Про это время он не любит рассказывать. «Нёс 

службу, как все, так надо было…»  Вся служба во Вьетнаме была засекречена на 25 лет. 

Николаев А.М. после выхода из Вьетнама получил звание капитана. В 1993 году ушёл на 

пенсию по выслуге лет и устроился охранником мебельной фабрики в г. Артём. В 1994 году 

вместе с семьей решил вернуться домой, на малую родину, в деревню Хандагай. С 1994 

года он начал работать в РОВД Баяндаевского района участковым инспектором, где 

проработал два года. Работал в Хоготовской средней школе, рабочим, завхозом, ППЧ, 

сантехником в Хоготовской участковой больнице. 

Николаев А.М. награждён медалями «За безупречную службу» III и II степеней и 

памятными, юбилейными медалями.  Вместе с женой Людмилой Борисовной вырастили и 

воспитали троих детей, помогают растить внуков. 

 

Ксения Бороева 

 

Недосекин Сергей Николаевич, 
воин-интернационалист, уроженец села Баяндай (1959 г.р.) 

 

Сергей Николаевич всю свою жизнь посвятил военной службе. 

Воевал в Афганистане, был ранен, имеет орден Красной Звезды, 

медаль «От благодарного афганского народа» и другие 

правительственные награды. Принеся однажды присягу своей 

Родине, Сергей Николаевич остается верен ей всю жизнь.  

Сергей Недосекин после окончания Баяндаевской средней школы 

поступил в Иркутское военно-авиационное училище (ИВАТУ).  

После окончания училища в звании лейтенанта Недосекина С. 

направили в восточный пограничный округ в Алма-Ату. Это было в 

1980 году. Уже в 1981 году в связи с событиями в Афганистане полк, 

в котором служил С. Недосекин, был перебазирован на север 

Афганистана, где он отслужил 8 лет.  

Служил тогда в составе летного экипажа на МИ-8, летал борттехником, на МИ-26 – 

бортинженером-инструктором, обучал молодых ребят. Задачи были разные: и боевые, и 

транспортные – там же горы Памира, провинция горный Бадахшан, где они обеспечивали 

солдат продовольствием, дровами, вещами, вывозили раненых, больных на базу. 

Из воспоминаний Сергея Николаевича: «В 1983 году была крупнейшая операция вблизи 

кишлака Калай-Хумб. Нам нужно было очистить ущелье от душманов. Под огнём 

высаживали мотоманевренные группы с вертолета. Вертолётов было очень много, наш 

вертолёт шёл вторым бортом. Первый вертолёт был подбит, а спасшие солдаты заняли 

оборону. Мы сесть не смогли – огонь был такой силы, что вертолет насквозь пробивало 

пулями. Тогда три дня мы не могли забрать своих ребят из ущелья, но летали туда, 

сбрасывали им боеприпасы и продовольствие. На третий день нам всё-таки удалось их 

отбить и вывезти на базу. За эту операцию экипаж был представлен к правительственным 

наградам - я получил орден Красной Звезды. Однажды, когда мы пошли на разведку, то ли 

попали в нисходящий поток, то ли нас сбили (до конца не разбирались, невозможно было 

тогда, боевая обстановка), но факт тот, что от вертолёта ничего не осталось. Мы сами чудом 

спаслись: когда вертолёт разбился об землю, нас выбросило. Были повреждения, конечно, 

но руки-ноги через боль шевелились. Мы упали недалеко от границы Афганистана и 

Пакистана, там находилась база Пешавар, где готовили душманов. Спасло нас то, что 
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летали мы всегда в паре: второй вертолёт доложил на базу, что мы разбились и нам выслали 

спасательный вертолёт. Забрали нас прямо из-под носа врага. Участвовал и в других боевых 

операциях». 

В то время Сергей Недосекин умудрился получить гражданское образование. Тогда вышел 

приказ начальника войск, который разрешал военным заочно учиться. Он поступил в 

Киевский институт инженерной гражданской авиации. Воевал, а в промежутках летал в 

Киев на сессии. После того как 15 февраля 1989 году вся база была вывезена в Душанбе, 

после он вернулся в Алма-Ату, в свой полк. Женился. И до 1994 года служил там. Затем 

были известные события и Казахстан начал отделяться, создавать свои пограничные 

авиационные части. Тогда он вернулся в Иркутск и нашёл себе новое место службы. 

Закончил Сергей Николаевич Иркутский юридический институт, хотя юрист без практики. 

С семьей он живет и работает в Листвянке. Супруга тоже военнослужащая.  

 

Сынкеев Эдуард Афанасьевич, 

воин-интернационалист в составе «ограниченного контингента» советских войск в 

Афганистане, уроженец улуса Кайзеран (1967г.р.) 

 

Эдуард Афанасьевич после окончания Хоготовской школы поступил 

в Бурятский сельскохозяйственный институт, на факультет 

механизации.  В 1986 был призван в армию, несмотря на учебу и 

наличия военной кафедры в ВУЗе.  Затем полгода   учебы в центре 

инженерных войск им. Карбышева, расположенном   Нахабино. Здесь 

же прошел медосмотр, который проводили    врачи из военного 

госпиталя имени Н.Н. Бурденко, самые здоровые были отобраны для 

прохождения службы в Афганистане. Из подмосковного Нахабино, 

попал в Ташкент, а оттуда в Афганистан.  За полтора года войны 

Эдуард вместе с боевыми товарищами побывал в разных провинциях 

страны, находился три месяца в командировке в Кандагаре, воевал в приграничном 

Хайротоне, Мазари-Шериф, который является   четвертым по величине городом страны.  

Воевал в спецназе, во взводе разведчиков, а так как Эдуард Афанасьевич был сапером, шёл 

впереди всех своих товарищей. Основная задача спецназа во время войны: разведка и 

доразведка, уничтожение бандформирований, мятежников и караванов, наведения на них 

авиации, с последующей проверкой результатов авиационных ударов. В течение войны 

несчётное количество раз   вместе с разведчиками (взвод разведчиков 27 – 28 солдат) ходил 

в засады и дозоры на несколько дней. В одной из засад был захвачен в плен караван, 

который насчитывал двенадцать верблюдов, которые были навьючены оружием и 

боеприпасами в сопровождении душманов. И подобных успешных операций во время 

службы у Эдуарда Афанасьевича много. Сколько мин было обезврежено, сколько было 

установлено, затем после боевых операций извлечено и обезврежено -  не сосчитать.   

В одном из боев был контужен. Эдуард Афанасьевич, вспоминая те прошедшие годы 

говорит: «Попасть в Афганистан желали многие из одноклассников и друзей, но служить 

там довелось только мне». Ведь всем ровесникам хотелось совершить подвиг - стать 

настоящим мужчиной.  Лишь после нескольких боев, пришло осознание, что – это война, 

здесь, в этой жестокой реальности нет места романтике.  Один случай никогда не забудется: 

взвод разведчиков шел на задание, впереди сапер – Сынкеев, и вдруг услышал: «Эдик, бай!» 

(Эдик, стой!»). Остановившись, заметил прямо под ногами растяжку. Тут же пришло 

осознание того, что не только во взводе, в полку, он единственный бурят, и никто не может 

его остановить на родном, бурятском языке. И спустя многие годы, вспоминая этот случай 

говорит: «Это мои родители спасли меня. Ведь они молились за меня». А тогда было 
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действительно страшно, ведь еще за завтраком мог сидеть рядом с однополчанином, а 

вечером – его уже нет в живых. 

В 1991 году женился, воспитал сына и дочь, подрастают две внучки. О войне вспоминается 

все реже и реже, хотя поначалу она приходила к нему во сне. О своих буднях на афганской 

войне Эдуард рассказывает очень скупо и неохотно: ничего особенного не было.   

Во время службы в Ограниченном контингенте Советских войск Э.А. Сынкеев был 

награжден нагрудными знаками:  

 «За самоотверженный ратный труд в Краснознаменном Туркестанском военном округе», 

«Воин – спортсмен», «Отличник Советской армии». Награжден Грамотой Верховного 

Совета СССР за мужество и доблесть, проявленную при выполнении интернационального 

долга в Афганистане, медалью «Воину - интернационалисту от благодарного афганского 

народа». 

В 1988 году был награжден медалью «За отвагу».  Маршал СССР Баграмян И.Х.  сказал: 

«Вы только вслушайтесь. Как гордо звучит «За отвагу», «За боевые заслуги». Когда такая 

медаль украшает грудь человека, сразу ясно: доблестно, храбро воевал солдат» и 

юбилейными медалями. 

 

 

 

 

Ихисеев Виталий Александрович, 

заместитель командира 1 оперативного взвода, 1 оперативной роты ОМОН при МВД 

Республики Бурятия, уроженец села Байша (1974 - 2001) 

 

В 1991 году Виталий Ихисеев окончил Кырменскую среднюю школу.По 

окончании школы поступил в Бурятскую сельскохозяйственную 

академию, после успешного окончания которой получил специальность 

агроном. Затем два года армии. Вернувшись в 1998 году, поступил на 

службу в ОМОН при МВД Республики Бурятия. Отличная физическая 

подготовка, твёрдый, волевой характер, стремление служить Отечеству 

позволили молодому человеку стать одним из лучших в выбранной им 

по-настоящему мужской профессии. Добросовестно выполняя 

поставленные служебные задачи, Виталий добивался высоких 

показателей в оперативно-служебной деятельности. Кроме того, часто 

отстаивал честь своего подразделения на различных спортивных мероприятиях 

Виталий Ихисеев дважды был командирован на Северный Кавказ. Не вернулся из третьей... 

Подробности той трагедии до сих пор помнят его сослуживцы, выжившие тогда. 

Взорвались на фугасе, возвращаясь на место расположения. Из группы погибли двое, в том 

числе заместитель командира первого оперативного взвода первой оперативной роты 

ОМОН при МВД Республики Бурятия Виталий Ихисеев. Погиб 22 июня 2001 года. 

Из служебной характеристики Виталия Александровича Ихисеева: «В составе отряда 

принимал участие в проведении специальных операций по «зачистке» населённых пунктов 

Белгатой, Чечен-Аул, Шали, обработке лесных массивов, прилегающих к месту дислокации 

и работе на блокпостах. 

21 декабря 1999 года в составе специализированной группы Мобильного отряда участвовал 

в операции по блокированию населённого пункта Черноречье. В ходе операции группа 

подверглась обстрелу из автоматического оружия боевиками. Ихисеев В.А., проявив 

выдержку и самообладание, выбрал верную позицию и принял участие в отражении 
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нападении боевиков. Меткими выстрелами из СВД ему удалось подавить огонь двух 

огневых точек противника. Встретив сопротивление, боевики были вынуждены отступить 

в лесной массив. 

10 января 2000 г. отряд вступил в бой с группой боевиков численностью 20-25 человек, 

которые после нападения на город Шали были вынуждены отступать, часть пыталась 

прорваться в город Аргун через населенный пункт Белгатой. Сержант милиции Ихисеев, 

проявив выдержку и самообладание, занял раннее подготовленную позицию и открыл 

огонь по нападавшим боевикам. Благодаря этому удалось сотрудникам занять оборону. 

Боевики были вынуждены, встретив плотный огонь и сопротивление, отступить в 

ближайший лесной массив.  

За время нахождения в служебной командировке он участвовал в досмотре 467 единиц 

автотранспорта, проверке 1389 граждан, изъятию 6 единиц самодельного нарезного 

оружия, задержаны и доставлены в Шалинский РОВД 14 человек по подозрению в участии 

в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований. 

Командир Мобильного отряда МВД России полковник милиции Н.А.Зайцев». 

Сержант милиции Ихисеев В.А. за образцовое выполнение служебного долга по охране 

общественного порядка в зоне боевых действий в Чеченской Республике, за проявленное 

при этом мужество и отвагу в Северо-Кавказском регионе награждён медалью «За отличие 

в охране общественного порядка» (2001). Награждён памятным знаком «Участник боевых 

действий» (2000), нагрудным знаком «Лучший сотрудник спецподразделений» (2001), 

нагрудным знаком «За отличие в службе ВВ МВД РФ» II степени (1999) и I степени (2000). 

Память о Виталии Ихисееве увековечена по инициативе местной власти – Муниципального 

образования «Кырма». В мае 2014 году была открыта мемориальная доска участнику 

боевых действий в Чечне, которая висит на доме, в котором он родился, провёл детские и 

юношеские годы. 

 

Копылов Александр Петрович, 

воин-солдат участник боевых действий в Чечне, 

 уроженец села Покровка (1982 – 2002) 

 

Навсегда забрала война молодого бойца, призванного в 2000 году из села Покровка 

Александра Копылова, посмертно награждённого орденом Мужества. 

Попал Александр в воздушно-десантные войска. Полгода учился в учебке одной из 

воинских частей Омска. Затем около года служил в Рязани. В Чечню Александр отправился 

добровольно. Служил Александр механиком водителем БМД. Смерть поджидала их, 

молодых бойцов на каждом шагу. На глазах, на руках погибали однополчане – от выстрела 

снайпера, от взрыва мины. Но Саше всегда везло. Казалось, так и будет. Непоправимое горе 

случилось 20 июля 2002 года, за пару месяцев до демобилизации. Погиб Александр 

Копылов на фугасе, на который наскочила ведомая им боевая машина десанта, ещё три 

члена экипажа получили контузию. Погиб только Саша. В шоковом состоянии успел он 

выйти из машины и сделать несколько шагов…   

По воспоминаниям близких родственников, друзей, хорошо знавших Сашу Копылова, он 

был добрым, отзывчивым парнем, всегда готовым бескорыстно помочь знакомым. 

Обязательный и добродушный, он оставил о себе добрую память в сердцах близко знавших 

его людей. Погиб он, не дожив до своего двадцатилетия 38 дней. Юный воин-солдат, не 

познавший в своей короткой жизни большую часть человеческих радостей, опалённый 

пожаром войны, не озлобился душой и сердцем, но ненависть к врагам, горькая память 

сожаления о павших друзьях и товарищах сохранилась в его письмах к матери, которая 
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бережно хранит эти бесценные для неё дорогие сердцу письма. В них, в этих скупых 

солдатских строчках, ярко проступает образ юного воина-сибиряка, готового идти до 

конца, исполняя свой воинский долг. Высокое служение Родине было для Александра 

Копылова не пустым словом. Когда мать попыталась отговаривать сына от намерения 

отправиться в Чечню, он коротко ей ответил, что в этом он видит свой воинский и 

патриотический долг. 

Родина высоко оценила службу Александра Копылова, посмертно наградив солдата 

орденом Мужества. В 2013 году в память об Александре Копылове земляки установили 

мемориальную доску на фасаде Покровской средней школы, где он учился.  

 

Владимир Номогоев «Горечь утрат и военный долг». – Заря. – 2010. – 18 дек. 

 

 

Шабаев Роман Дахеевич, 

Воин-интернационалист, уроженец улуса Нухунур (1951 – 2015) 

 

Шабаев Роман Дахеевич родился 14 июня 1951 года в большой и 

дружной семье.         

В 1966 году после окончания восьмилетней Нухунурской школы 

стал учиться в Баяндаевской средней школе, которую окончил в 

1968 году. После окончания школы год работал скотником, и в 1969 

году стал курсантом ИВАТУ, который окончил в 1972 году. 

Назначение получил в Ивановский авиационный полк старшим 

автотехником.  

   В 1979 году Роман Дахеевич прошёл переобучение и был 

переведён старшим бортовым техником на военно-транспортный 

самолёт АН-12. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1981 году из-за 

полученных боевых травм Романа Дахеевича   перевели начальником военной лаборатории. 

          В 1989 году закончил Ивановскую текстильную академию по специальности 

«инженер-экономист». В 1990 году его перевели начальником отдела, а затем в 1992 году 

начальником метеорологической службы авиационно-транспортной дивизии по Сибири и 

Дальнему Востоку в г. Улан-Удэ. Долгое время работал начальником группы 

энергообеспечения в/ч. «Былины» Сосновый бор. В звании майора демобилизовался в 1997 

году. 

Роман Дахеевич - ветеран Вооруженных сил, награждён медалями: «За безупречную 

службу в Вооруженных силах» I, II, III степеней, двумя орденами «Ветеран Вооруженных 

сил», «За Афганистан» и многочисленными грамотами. 

           Брат Романа Егор окончил Иркутский политехнический институт, 

электротехнический факультет. Трудовую деятельность начал инженером-электриком в 

мастерской комплексного проектирования проектного института «Якутгражданпроект». С 

1983 -2007 гг. – служба в органах внутренних дел республики Саха в звании подполковник 

внутренней службы. 

           Егор Дахеевич награждён медалями Жукова, «За безупречную службу» IIIIIIстепени, 

знак «За верность долгу», Почётной грамотой МВД России. 

 

Агафия Буентаева 
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Янхаев Вадим Петрович, 

ветеран боевых действий, 

уроженец села Баяндай (1968 г.р.) 

 

После окончания Баяндаевской средней школы Вадим Янхаев 

поступил на исторический факультет Иркутского 

государственного университета.В период учёбы Вадим Янхаев 

был призван на срочную службу, которую проходил в отдельном 

разведывательном батальоне ГРУ Генштаба вооруженных сил 

ВС СССР. После службы в рядах ВС продолжил учёбу в 

Иркутском государственном университете, где успешно окончил 

исторический, а затем юридический факультеты. 

По окончании учёбы в университете поступил на службу в 

органы государственной безопасности. В период прохождения 

службы Вадим Петрович принимал участие в 

контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2003-2004 годах, где не раз 

рисковал жизнью при выполнении ответственных заданий. 

          В составе специальной сводной группы участвовал в боевых заданиях по выявлению, 

нейтрализации членов незаконно вооружённых формирований, обеспечению 

конституционных прав. 

          Когда шла проверка на прочность, он не запятнал своего имени, продолжил традиции, 

заложенные старшими поколениями. Отцы и деды, старшие братья, прошедшие через 

жернова жестоких политических репрессий 20—30-х годов прошлого века, и «клятву 

верности сдержали», когда Родина была в опасности в период Великой Отечественной 

войны, и жизнь положили на алтарь служения Отечеству. 

За время службы в органах ФСБ Янхаев Вадим Петрович награждён медалью «За отличие 

в военной службе», нагрудными знаками, почётными грамотами и юбилейными медалями. 

Вадим Петрович - ветеран боевых действий, пенсионер органов Федеральной службы 

безопасности России. 

 

  Отдел внутренних дель Баяндаевского района 
 

      До ноября 1957 года Баяндаевский район обслуживался отделом милиции Эхирит-

Булагатского района. С ноября этого года было открыто отделение милиции в составе 

Баяндаевского районного исполнительного комитета. Возглавил отделение майор милиции 

Ердомаев Григорий Ергалович, проработавший до июля 1960 года. С июля 1960 года 

назначен на должность начальника отделения милиции Балдаев А.Б., проработавший до 

марта 1963 года. 

       Штат милиции был тогда небольшой: оперуполномоченный по линии уголовного 

розыска, участковые уполномоченные, инспекция дорожного надзора, паспортный стол, 

конюх, милиционеры – мотоциклисты, милиционеры, секретарь – счетовод, шофёр.  В то 

время несли службу фронтовики Великой Отечественной войны: милиционеры Михаил 

Сергеевич Ощепков, Седых Афанасий Васильевич, участковые Прокопий Улатаевич 

Андреев, Козлов Степан Михайлович, Мыреев Станислав Петрович, Зарипов и инспектор 

дорожного надзора Гронский Николай Александрович. 



 
 

475 
 

       В 1963 году Баяндаевский район был ликвидирован и вошёл в состав Эхирит-

Булагатского района. Через двенадцать лет в 1975 г. в связи с образованием Баяндаевского 

района отдел внутренних дел возглавил А. М. Убонеев, проработавший до ноября 1982 

года. Для формирования личного состава вновь созданного отдела внутренних дел стали 

приглашать специалистов - уроженцев района из Эхирит-Булагатского РОВД. Многих 

молодых, демобилизовавших с армии, направляли на учёбу в высшую школу МВД.  

        В 1986-1987 годах штат РОВД составлял 42 человека, в начале 1990-годов – 50 человек, 

в 1996-1997 гг. – 70 человек, через 5 лет штат вырос на 8 человек. По мере расширения 

штатов формировались отделения по направлениям, как служба участковых инспекторов, 

паспортный стол, уголовный розыск, следственное отделение, инспекция ГАИ, ППН, отдел 

БХСС, кадровая служба и другие отделения. За все эти годы укреплялась материально-

техническая база: построены здание РОВД, гараж, проводился ремонт здания, построен 

пост ГАИ и другие работы. 

       Вклад в обеспечение общественного порядка, в борьбу с преступностью внесли 

ветераны Баяндаевского РОВД, проработавшие более 25 лет в системе Министерства 

внутренних дел подполковник милиции Педранов О.И. в отставке, майоры милиции в 

отставке Хунгеев Б.Н., Багдуева Г.Г., Манжеев Г.Т, Багдуев О.А., Манжеева В.Г     капитаны 

милиции в отставке Игнатьев В.В., Николаев А.А., Елтомоев В.Е., Черных В.М.  и другие, 

награждённые знаками отличия. 

       Офицеры РОВД являлись участниками контртеррористических операций на Северном 

Кавказе. В 2011 году выполнял свой конституционный долг майор полиции Малгатаев А.С. 

в г. Аргун Чеченской республики. Он был специалистом специальной огневой группы. 

Награждён медалями, нагрудным знаком «Участнику боевых действий». В республике 

Дагестан нёс службу инспектор дорожно – постовой службы Николаев Ю.А., который был 

отмечен знаком и медалями.  Задоров А.А. – участник боевых действий в г. Кизляр, 

республики Дагестан. Награждён почётной грамотой, медалями «За службу в Кавказе». В 

Кизлярском районе республики Дагестан, Чеченской республике в Ханкале проходил 

службу майор Шатаев Т.Э. Все они награждены медалью А.П. Ермолаева «За службу на 

Кавказе», медалью «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», нагрудным 

знаком «Участнику боевых действий».           

       Баяндаевское РОВД в разные годы возглавляли: Убонеев А.М. (1975 – 1982), Молчанов 

П.П. (1982 – 1986), Демидович А.П. (1987 – 1989), Маскаев А.С. (1989 – 1990), Шадаров И. 

А. (1991 – 1993 и 1997 – 2002), Атутов А.А., (1993 – 1997), Макавеев А.А. (2002 – 2012), 

Пилунов В.В. (2012 – 2017), Никоров А.Е.  (2017 -2018), с 2018 года - Буинов А.Л. 

 

 

Андреев Прокопий Улатаевич, 

ветерапн Великой отечественной войны, орденоносец, капитан милиции,  

уроженец улус Подток (1924 – 2004)   
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     Андреев П.У. родился в 1924 году в семье крестьянина.35 лет 

трудовой биографии отдал Прокопий Улатаевич Андреев службе в 

рядах милиции участковым инспектором. В его участок входили 

Хандагай, Харагун, Васильевка, Половинка, Хотогор, Кырма. Он 

один обеспечивал общественный порядок, боролся с 

преступностью, правонарушителями. 

     До войны, окончив Хоготовскую среднюю школу, работал в 

родном колхозе «Красный пахарь» бригадиром полеводческой 

бригады. В феврале 1942 года был призван в Красную Армию, 

воевал на восточном фронте.  После войны работал инструктором 

отдела партийных, профсоюзных и комсомольских организаций района. В 1949 г.  был 

назначен участковым милиционером, на этой должности прослужил до 1975 года. 

    В 1960-70-х годах тесно работал с А.В. Переваловым, председателем колхоза «Путь 

Ленина». С его помощью участковый инспектор в с. Васильевка создал опорный пункт 

милиции, который возглавлял Артём Романович Григорьев. Он сумел организовать работу 

опорного пункта милиции. Профилактической работе Андреев придавал большое 

внимание. Последние десять лет до пенсии возглавлял отделение вневедомственной охраны 

при Эхирит-Булагатском РОВД. 

     Кроме наград за ратные дела, ветеран Великой Отечественной войны и милиции в 

мирное время за добросовестное исполнение служебного долга и высоких показателей в 

работе награждён орденом «Красной Звезды» к 50-летию советской милиции и, будучи 

начальником отделения вневедомственной охраны, был награждён медалью «За трудовое 

отличие». Прослужив тридцать пять лет, в сентябре 1983 г. ушёл на заслуженный отдых. 

 

Аргеев Анатолий Абзаевич, 

замполит, подполковник ОВД Баяндаевского района 

уроженец улуса Гаханы. (1946 – 1999) 

      Аргеев А. А. после окончания Иркутского государственного 

педагогического института свою трудовую деятельность начал 

учителем истории в Гаханской средней школе, затем был назначен 

директором этой школы. 

       В 1977 году по рекомендации Баяндаевского райкома КПСС 

назначается руководством УВД Иркутской области заместителем по 

политико-воспитательной работе, на этой должности прослужил 

более 20 лет. За этот период работы Анатолий Абзаевич сумел 

организовать работу с личным составом. Поэтому он заслужил 

высокий авторитет среди личного состава и населения района. 

Благодаря его умелой профориентационной работе выпускники 

средних школ района, также молодые сотрудники отдела внутренних дел получили высшее 

профессиональное образование и продолжали работать в районе и области.  

      За образцовое исполнение служебных обязанностей, за высокий профессионализм, 

личную инициативу Аргеев Анатолий Абзаевич неоднократно поощрялся руководством 

окружного отдела внутренних дел УОБАО, УВД Иркутской области. Был награждён 

медалями «За безупречную службу» двух степеней, «Ветеран труда», почетными 

грамотами и благодарностями различных уровней. Являлся обладателем знака «Отличник 

милиции». 
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      Анатолий Абзаевич ушёл в отставку в звании подполковника внутренних дел, до конца 

своей жизни оставался верным кодексу чести и достоинства офицера.  Он был человеком 

порядочным, честным и в быту скромным. С супругой Людмилой Ильиничной воспитали 

двоих детей, которые пошли по стопам отца.  Андрей Анатольевич, Марина Анатольевна - 

майоры внутренних дел, ныне ветераны ОВД. 

 

Багдуев Олег Алексеевич, 

майор милиции в отставке, ветеран органов внутренних дел, 

уроженец улуса Кукунут Эхирит-Булагатского района. (1960 – 2018) 

 

       После окончания средней школы проходил службу в рядах 

Советской Армии. Демобилизовавшись после армии, в 1981 году 

начал трудовую деятельность инспектором дорожно-патрульной 

службы (ДПС) в органах внутренних дел Баяндаевского района. Со 

временем набрал опыт работы. Был всегда центром притяжения 

людей. С ним, мыслящим позитивно, смело, открыто общались, 

советовались многие сотрудники ГИБДД по любому вопросу и в 

любое время – проблемы всегда решались. Вся его деятельность 

опиралась на богатейший опыт личного общения.  

       Его отношение к порученному делу, способность грамотно 

решать задачи и отстаивать интересы подчинённых – это пример для 

молодого поколения сотрудников ОВД. 

      За высокий профессионализм, добросовестность и ответственное исполнение своих 

служебных обязанностей Олег Александрович неоднократно поощрялся руководством 

Баяндаевского ОВД, Главного управления и Министерства внутренних дел и медалями за 

безупречную службу. 

      Багдуев О.А. отдал службе внутренних дел 25 лет. Выйдя в отставку в звании майора в 

2006 году, он продолжил трудовую деятельность в качестве юриста в Баяндаевском 

лесничестве. Через некоторое время перешёл начальником вневедомственной охраны 

службы федерального казначейства Иркутской области в Баяндаевском районе. 

 

Долхонов Серафим Кузьмич, 

капитан ОВД Баяндаевского района, уроженец улуса Бохолдой. (1947 - 2006) 

 

      Долхонов С.К. после службы в армии во внутренних войсках 

химической обороны демобилизовался в звании младшего 

лейтенанта. В 1974 году бывший шофёр райпо перешёл на службу в 

милицию. Был принят инспектором дорожно-патрульной службы 

Баяндаевского РОВД. Спустя некоторое время его назначили 

дежурным инспектором. Затем старший лейтенант – участковый 

инспектор РОВД. Достался ему огромный участок: 16 населённых 

пунктов, которые относились Баяндаевскому, Люрскому, 

Тургеневскому, Васильевскому, Нагалыкскому сельским Советам. 

      Участковый инспектор был в общении с людьми тактичным, а 

когда необходимо твёрдым. Все эти качества помогали ему вовремя разобраться в 

поступивших заявлениях или сигналах. 

      Участковому надо много знать, разобраться в людях и оперативно реагировать на 

поступившие сигналы и действовать по горячим следам. Все эти качества были присущи 
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Серафиму Кузьмичу. Он проводил профилактическую работу среди населения своего 

участка. Кроме основной работы участковый С. К. Долхонов проводил большую 

общественную работу, являлся депутатом Баяндаевского сельского Совета, являлся 

заместителем секретаря партийной организации. Долхонов прошёл путь от рядового 

инспектора до капитана милиции. 

      Товарищи по работе ценили его за честность и принципиальность. Шефствовал над 

молодыми сотрудниками. 

      Руководство РОВД не раз отмечало его Почётными грамотами, в 1981г. С.К. Долхонов 

был удостоен знака «Отличник милиции» и медалей «За безупречную службу» I, II, III 

степеней, «200 лет МВД», «80 лет службе участковых инспекторов», «За верность долгу».  

Долхонов С.К. работе в милиции посвятил двадцать лет. С 1994 года до 1997 года 

проработал инженером в Баяндаевском лесхозе. Ещё в 1983 году заочно окончил 

лесотехнический техникум. 

 

Козлов Степан Михайлович, 

ветеран Великой отечественной войны, ветеран МВД, 

уроженец деревни Толстовка. (1925 – 1991) 

 

      Степан Михайлович родился в многодетной крестьянской 

семье. В 1940 году, окончив семилетнюю школу в Баяндае, 

начал трудиться в колхозе. В декабре 1942 года был призван в 

ряды Красной армии. В течение десяти месяцев обучался в 

школе снайперов Забайкальского военного округа. Воевал на 

втором Украинском фронте, служил миномётчиком в девятой 

мехбригаде танковой армии. После тяжёлого ранения 1944 году 

лечился в госпиталях. Весной 1945 года был выписан из 

госпиталя и демобилизован. Имел медаль «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией» и орден Великой Отечественной 

войны IIстепени. 

       Вернувшись с фронта, с сентября 1945 года работает в 

паспортном столе милиции Баяндаевского района. Через четыре года Козлов, уже опытный 

сотрудник, был назначен начальником паспортного стола. Окончив вечернюю школу, 

продолжил учёбу в трёхгодичной школе начсостава МВД СССР. С 1963 года по 1972 год 

до выхода на заслуженный отдых трудился участковым с. Баяндай. За двадцать шесть 

службы в милиции Степан Михайлович занимался профилактической работой среди 

населения, участвовал во многих операциях, соблюдал общественный порядок, раскрывал 

кражи и тяжкие преступления. 

     Степан Михайлович за годы службы в рядах МВД не раз награждался почётными 

грамотами и благодарностями разных уровней. В 1958 и 1964 годах награждался медалями 

«За безупречную службу в МВД» II и I степеней. 

 

Ользонов Борис Иосифович, 

капитан милиции, старший оперуполномоченный ОБХСС, 

уроженец села Баяндай. (1960г.р.) 
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      Борис Ользонов после окончания Баяндаевской средней школы 

в 1977 г. начал работать лаборантом кабинетов физики и химии 

родной школы. Через год ушёл служить в ряды Советской Армии, 

службу проходил в Монголии в усиленном танковом батальоне в 

должности заместителя командира взвода, где прошёл хорошую 

школу мужества. После демобилизации в 1981 году Ользонов Борис 

был принят на службу в РОВД Баяндаевского района помощником 

дежурного отдела.  

     В том же году через три месяца Б. Ользонова направляют на 

учёбу – в высшую школу МВД в г. Хабаровск. 1985 году по 

завершении учёбы службу начал оперуполномоченным в отделе по 

борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) и, спустя несколько 

месяцев, становится старшим оперуполномоченным отдела. С 1996 года – заместитель 

начальника изолятора временного содержания (ИВС) по оперативной работе РОВД. В 2006 

году в звании капитана вышел в отставку.  

     За годы службы Ользонов Б.И. был отмечен медалями «За выслугу лет в ОВД» III, II 

степеней, специалист третьего класса. 

     После отставки работал главным специалистом по правовым вопросам в администрации 

района, юристом в комплексном центре социальной помощи, в администрации 

муниципального образования «Баяндаевский район» главным специалистом по правовым 

вопросам. С 2013 г. является помощником Алдарова К. Р.   депутата Законодательного 

собрания Иркутской области по Баяндаевскому району  

     В должности старшего оперативного дежурного в РОВД служил старший брат Николай 

Иосифович.  Он имеет медаль «10 лет безупречной службы» и юбилейной медалью «100 

лет Советской милиции».  Ушёл в отставку в звании майора Баяндаевского ОВД.   

 

Ощепков Михаил Сергеевич, 

ветеран Великой Отечественной войны, старший сержант, милиционер ИВС, 

уроженец деревни Кокорино (1925 – 2006) 

 

     Михаил Сергеевич Ощепков до призыва в армию трудился в 

колхозе имени Сталина, в Покровке. В январе 1943 года был призван 

в действующую армию и направлен в Монголию. Был зачислен 

наводчиком станкового пулемета, осваивал военную специальность, 

был командиром бронетранспортёра. Воевал в составе 60 

мотострелкового полка военной части 15811 17 армии против 

милитаристской Японии. Принимал участие в освобождении г. 

Минмяо. После Победы Ощепков М.С. служил до марта 1950 года.  

      В марте 1950 г. Баяндаевский райком партии направил Михаила 

Ощепкова на службу в Баяндаевскую районную милицию, где 

прослужил до ухода на пенсию в звании старшего сержанта и посвятил этой службе более 

25 лет. 

        Михаил Сергеевич Ощепков за отличную службу, дисциплинированность, за 

задержание вооруженного преступника был удостоен двух медалей «За боевые заслуги» в 

1955 году и удостоен почётного звания «Отличник милиции». До этого он имел 

государственные награды: медали «За победу над Японией» (1946), «За боевые заслуги» 

(1947), орденом Отечественной войны IIстепени был награжден в 1985 г. и другими 

юбилейными медалями Великой Победы. 
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Павлов Айком Романович, 

труженик тыла, замполит ОВД Эхирит-Булагатского района,  

уроженец улуса Подток. (1928-2016) 

 

       Айком Павлов начал свою трудовую деятельность в 13 лет в колхозе «Красный пахарь», 

когда началась война. Работал на тракторе, пахал, сеял, убирал. За трудолюбие, упорство 

его поставили бригадиром полеводческой бригады.  В 1946 году ему вручили медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. 

      Только после войны Айком Романович получил возможность 

обучения в вечерней школе. На четыре года был призван в армию, 

закончил Ачинское военно-авиационное училище, где блестяще 

освоил прыжки с парашютом.  

      С 1953 года началось восхождение Айкома Романовича как 

специалиста высокого уровня. После армейской подготовки 

молодого инициативного парня пригласили на работу в редакцию 

окружной газеты «Знамя Ленина». Стоял у истоков газеты Осинского 

района «Знамя труда», работал в «Усть-Ордын унэн» литературным 

сотрудником. 

      В 1955 г. был рекомендован на руководящую комсомольскую должность окружкома 

ВЛКСМ, затем вновь назначался в СМИ редактором. В 1959 году был избран 

председателем колхоза «Комсомолец» Баяндаевского района. Окончил Хабаровскую 

высшую партийную школу. В 1969 году, отработав в окружном комитете КПСС, Айком 

Романович был назначен заместителем начальника по политико-воспитательной работе 

Эхирит-Булагатского районного отдела милиции, оттуда ушёл на заслуженный отдых. 

      Являлся Почётным гражданином Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

 

Педранов Олег Игоревич, 

полковник ОВД, уроженец станции Подорвиха Иркутского района. (1952 г.р.) 

 

       Олег Педранов службу в милиции начал в Нукутском районе на 

должности помощника дежурного по РОВД после службы в армии 

1974 году. В 1976 г. он работал участковым инспектором. Работа 

участковых инспекторов – это не только раскрытие преступлений на 

вверенном ему участке, но и предупреждение их, профилактика. За 

четыре года работы здесь он приобрёл необходимый и бесценный 

опыт работы, развил профессиональные навыки.  

       В 1978 году он переехал в Баяндаевский район. С этого времени 

вся дальнейшая служба связана с данным районом. Годы работы 

участковым в селе Хогот отмечены в послужном списке Олега 

Игоревича знаком «Отличник милиции». 

      В 1980 году, учитывая профессиональные навыки участкового, Педранова направляют 

на работу следователя РОВД. На новой должности в полной мере раскрылись все лучшие 

человеческие и профессиональные качества, присущие Олегу Игоревичу. 

Дальнейший рост служебной карьеры связан с назначением в 1982 г. на должность 

начальника следственного отделения РОВД, где проработал 20 лет. В те годы в РОВД 

работало около 40 сотрудников. Криминальная обстановка была более спокойной. В 1990-
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е годы криминальная ситуация резко осложнилась, поэтому был увеличен штат 

сотрудников. Их число возросло до 100 человек, а следователей стало работать 5 человек.   

 В своих подчиненных он ценил, помимо знания и умения слушать и анализировать, ещё 

умение сочувствовать.   

       За годы службы в РОВД Олег Игоревич награждён медалями «За безупречную 

службу», «За верность долгу», «Порядок, долг и честь», «200 лет МВД», «Служа закону – 

служить народу», «50 лет следственному управлению МВД», «Ветеран МВД России», 

«Ветеран труда» и другие. 

 

 

Седых Афанасий Васильевич, 

ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец,  старший сержант РОВД 

Баяндаевского района, уроженец села Седово Манзурской волости Верхоленского 

уезда (1903 – 1994) 

 

       В 1920 году семья Седых переехала в участок Гоголевка 

(Половинка). В 1926 году Афанасий Седых был призван в ряды 

Красной Армии в г. Благовещенск, где окончил полковую школу 

младших командиров. К осени 1929 года демобилизовался, вернулся 

домой в Гоголевку. Женился на Мусаловой Татьяне Васильевне. 

Работал бригадиром, учётчиком бригады в колхозе им. Фрунзе. 

       В августе 1941 года Афанасия Васильевича призвали на защиту 

Родины. Дома остались четыре малолетние дети и жена. На станции 

Харанур, около реки Даурия была сформирована стрелковая 

дивизия, где Седых А.В. назначили командиром стрелкового 

отделения. До 1942 года он обучал солдат военному делу. В июле 1942 г. с вновь 

обученными бойцами был направлен на фронт под Сталинград в составе 9-й армии, где 6 

августа 1942 г. получил ранение. После госпиталя его отправили в г. Мелитополь, здесь 

снова обучал солдат разных национальностей военному делу и русскому языку. Затем 

командование направляет А.В. Седых с обученными бойцами в составе стрелкового полка 

на Украину. Воевал в составе 496 стрелкового полка в должности командира стрелкового 

отделения. Освобождали города Житомир, Радомость и другие населённые пункты. В 

неоднократном бою за Житомир погибло много его сослуживцев, Седых А. получил 

тяжелое ранение. 

       За умелые действия в этом бою, проявленное мужество Седых Афанасий Васильевич 

был награждён медалью «За боевые заслуги». После ранения и болезни Седых А.В. лечился 

в госпитале г. Чкалова. В феврале 1944 г. из госпиталя его комиссовали по 2 группе 

инвалидности и отправили домой на дальнейшее излечение. После шести месяцев лечения 

в Иркутске А.В. Седых перекомиссовали, дали 3 группу инвалидности. Призвали на службу 

в НКВД, прослужил с августа 1944  по 1946 год. Семья переехала в село Баяндай. Областное 

руководство МВД предложило службу в органах внутренних дел Баяндаевского района. 

Служил в милиции с 1946 по 1964 год. Завершил службу в звании старшего сержанта. 

       За участие в Великой Отечественной войне Седых Афанасий Васильевич награждён 

медалями: «За победу над Германией 1941-1945гг.», «За боевые заслуги», орденом 

Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. 

      За службу в МВД Седых А.В. поощрялся и награждался знаком «Ударник 

коммунистического труда», грамотами, благодарностями руководством МВД, области, 

района, тремя медалями: «За безупречную службу в МВД». 
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      Супруги Седых Афанасий Васильевич и Татьяна Васильевна вырастили и воспитали 7 

детей и правнучку. 5 детей получили высшее образование. Афанасий Васильевич прожил 

долгую, счастливую жизнь, принимая участие в воспитании многочисленных внуков, 

правнуков, праправнуков. Династию отца продолжили сын Иван и дочь Светлана. 

 

Храменкова Людмила Владимировна, 

руководитель подразделения областного ГУ МВД по делам несовершеннолетних,  

полковник, уроженка села Баяндай. (1963 г.р.) 

 

      Людмила Храменкова после окончания Баяндаевской средней 

школы поступила на работу воспитателем в Баяндаевскую 

вспомогательную школу. Через полтора года перешла работать в 

РОВД, сначала её приняли секретарём – регистрировать уголовные 

дела. Работая в милиции, обучалась на заочном отделении 

юридического факультета Иркутского государственного 

университета. В 1984 году прилежная молодая сотрудница была 

аттестована и переведена на должность милиционера в звании 

рядового. С тех пор Людмила Храменкова работает инспектором 

ПДН в инспекции по делам несовершеннолетних. Тогда она и поняла, что её призвание – 

помогать, детям найти в жизни верные ориентиры.  

      Проработав несколько лет, набрав опыта работы, перевелась в областное управление 

внутренних дел, где она прошла путь от рядового милиционера до начальника отделения и 

полковника полиции. Людмила Храменкова более двадцати лет является бессменным 

руководителем подразделения регионального ГУ МВД по делам несовершеннолетних. 

      За два десятка с лишним лет работы в подразделении ГУ МВД по делам 

несовершеннолетних Людмила Владимировна удостаивалась различных наград. В 2014 

году труд офицера полиции по достоинству был оценён руководством области.  Людмила 

Храменкова работает заместителем начальника отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции, и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 

МВД России по региону. Удостоена она почётного знака имени Ножикова «Признание» за 

многолетние достижения в работе по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, а также за активную гражданскую позицию и регулярное участие в 

общественной жизни Иркутской области и внёсшая серьёзный вклад в развитие региона. 

Юлия Улыбина. 

Хунгеев Борис Николаевич, 

подполковник МВД, уроженец улуса Гаханы. (1953 г.р.) 

 

      Борис Хунгеев окончив Ользоновскую среднюю школу, работал 

трактористом в Гаханском отделении совхоза «Баяндаевский». 

Затем служба в рядах Советской армии в Уральском военном 

округе. После завершения службы в звании старшего сержанта в 

октябре 1973 г. работает в органах внутренних дел Эхирит-

Булагатского района помощником дежурного ОВД. В связи с 

образованием нового Баяндаевского района был направлен в 

Баяндаевское РОВД участковым трех сел: Баяндай, Покровка, 

Половинка. Работал следователем, начальником следственного 

отдела, заместителем начальника ОВД. 
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      Со дня образования Баяндаевского района 1975 года и до конца его трудовой 

деятельности вся жизнь связана с родным районом. В 1980 году окончил Хабаровскую 

высшую школу МВД СССР. В ОВД Баяндаевского района Борис Николаевич прошёл все 

ступени, дослужился до подполковника милиции начальника ОВД. 

С февраля 2005 г по 24 февраля 2009 г. проходил службу в Управлении федеральной 

регистрационной службе по Иркутской области на должности главного специалиста 

Баяндаевского района.  

      За период службы в органах внутренних дел имеет сорок семь поощрений (денежные 

премии, благодарности, грамоты, медали). 

Среди многочисленных поощрений медали: «За безупречную службу в МВД СССР» I, II, 

III степеней, «200 лет МВД России» (2002), «Ветеран труда» (2004), «За верность долгу» 

(2006), «Долг – Честь – Слава – Отечество» (2011). Имеет «Знак Почёта ветеранов МВД» 

(2011), «Ветеран МВД» (2012), «За активную работу по патриотическому воспитанию» 

(2013), «За службу во славу Отечества» (2015), «За службу МВД милиции» (2007). В 2007 

году Борису Николаевичу Хунгееву присвоено звание «Заслуженный сотрудник органов 

внутренних дел Усть-Ордынского автономного округа». 

 

На страже здоровья 

            

  История здравоохранения Баяндаевского района уходит корнями в конец ХХ века. С 

1889 года в селении Баяндай стал работать наемный фельдшер, при управе имелась 

медицинская аптечка, заведенная на общественные деньги. Фельдшер получал тысячу 

рублей содержания в год, а на медикаменты отпускались 400 рублей.  

      В 1912 году в роще за участком Покровка была построена больница из четырех домов 

на казенные средства. Переселенцы приехавшие с запада страны - участков Баяндаевской, 

Хоготовской, Ользоновской волостей, не привыкшие к суровому климату Сибири, болели 

от холеры, чумы, цинги. Многие стали уезжать. Тогда Иркутская губерния выделила 

средства для строительства больницы. В 1913 г. была открыта земская участковая больница 

на 10 коек. Во главе стоял фельдшер. При этом пациентами этого лечебного учреждения 

были в основном местные зажиточные крестьяне. Иных больниц, пунктов тогда не было. В 

1913 году Мохочкеева Галина Михайловна, дочь хоготовского миссионера окончившая в 

Иркутске фельдшерско-акушерскую школу работала в этой больнице. В 1912 г. волостным 

и инородческим сходам было предложено учредить стипендии не менее 200 рублей, чтобы 

после окончания школы фельдшерицы ехали отрабатывать в сельскую местность.  (ГАИО. 

Ф.127, оп. 1, д 217.) 

     После октябрьской революции 20-30-е годы в более сложных условиях и медленно шло 

становление системы здравоохранения. В годы гражданской войны возросла смертность 

населения от тифа, туберкулёза. На весь Эхирит-Булагатский район приходилось 2 

врачебных пункта и 9 фельдшерских пунктов. Некоторые пункты были переданы на 

содержание. 

      Бывшая участковая больница стала районной. В 1925 году во главе её стал специалист, 

военный врач Ильин. Через пять лет. В 1930 году заведовала больницей терапевт Мишарина 

Людмила Михайловна. За безупречную работу на медицинском поприще в 1945 году Л.М. 

Мишарина была награждена орденом Ленина.  

     В конце 1920-годов по воспоминаниям старожилов в с. Хогот было перевезено и 

построено здание для больницы из домов зажиточных крестьян Александровых из улуса 

Шутхалун. 



 
 

484 
 

     К середине 1930-х годов на первый план по распространенности выходят простудные 

заболевания, которые раньше даже не фиксировались в отчётах. Это было связано с 

улучшением медицинского и повышением материального состояния населения. Однако, до 

полного благополучия было далеко. На нужды медицины выделялось мало средств. В 

районе из бюджета на медицинское обслуживание средств шло в 10 раз меньше, чем на 

содержание управленческого аппарата. Поэтому часть фельдшерских пунктов содержалось 

за счёт самообложения населения вплоть до середины 1930-х годов. 

     Баяндаевский сельский врачебный участок по типу больнично-амбулаторный, который 

находился за Покровкой в роще, обслуживал население 4-х булучных Советов с населением 

свыше 10000 человек.  На стационаре имелось всего 30 койко-мест, в родильном отделении 

– 5, инфекционном -10, лечением больных занимались 2 врача, 5 медсестер и прочий 

персонал – 6. При больнице имелась аптека с одной штатной единицей.  

      Со дня образования района лечением больных занимались врачи и фельдшеры районной 

больницы, 4-х врачебных амбулаториях, двух фельдшерских пунктах. 

     В 1942 году Старо-Хоготовский фельдшерский пункт был закрыт в связи с тем, что 

улус Старый Хогот находился недалеко от Хоготовской врачебной амбулатории. За счет 

закрытия Старо-Хоготовского фельдшерского пункта, в деревне Загатуй открывается 

фельдшерский пункт.   

        В связи с закрытием Кырменского врачебного участка, который стал выполнять 

функции фельдшерского пункта. в селе Ользоны открывается врачебный участок.  

      В 1943 г. Баяндаевский врачебный участок обслуживал население 4 булучных Советов, 

10 колхозов. Работали два врача Муза Михайловна Мельникова 1916 г.р. – заведующий 

Баяндаевской больницей, Любовь Дмитриевна Букова 1919 г.р. заведующий Баяндаевской 

амбулаторией. Заведующим Хоготовской врачебной амбулаторией работала Анна 

Анисимовна Трошенкова, 1893 г.р. эвакуированная из Ленинграда.  Заведующий районным 

здравоохранением Любовь Яковлевна Бирюкова 1914 г.р. 

      Баяндаевская больница содержала больных продовольствием с подсобного хозяйства. 

При больнице имелось подсобное хозяйство, где содержались 4 лошади, дойные коровы – 

7 голов, телка и телята - 5, овцы - 10, куры - 5. За отчетный 1945 год были получены с 

подсобного хозяйства: молока -1121,5 литров, сливки- 40, 84 литра, масла – 24,5 кг, мяса – 

34 кг, творога – 49 кг яиц – 175 шт.  Сена было заготовлено 650 центнеров. Овощей не было 

в связи с неурожаем. В том же 1945 году Баяндаевской больнице открыт туберкулёзный 

диспансер в инфекционном отделении, было отведено 3 койки для туберкулёзных больных. 

Рентген больные проходили в городе Иркутск. С октября месяца больным выдавали 

специальные пайки на 20 человек.  Всего больных -708 из них умерло за год – 58. 

     Самой сложной проблемой для района было укомплектование специалистами. Была 

характерна для района большая текучесть кадров. Специалисты уезжали прежде всего из-

за плохих бытовых условий и материального обеспечения. В некоторой степени проблемы 

решались за счёт резервирования мест в больницах Иркутска, Улан-Удэ, Томска, так как в 

районе не было своих хирургов, стоматологов, психиатров.  

     С 1945 года Баяндаевская районная больница стала лечебным центром, число 

увеличилось коек до 25. Заметно улучшилась работа больницы. Сократилась смертность 

больных. Лечебное учреждение было укомплектовано хорошими специалистами.  ВС 1954 

года число коек в больнице возросло до 50. Штатных работников стало 63 человека, в том 

числе врачей имеющих высшее медицинское образование – 16. В больнице стало 5 

отделений – хирургическое, родильное, терапевтическое, инфекционное, туберкулёзное. 

При больнице работали специализированные кабинеты: детско-женской консультации, 

туберкулёзной, кожно-венерологической, зубной. Работали рентген кабинет и клиническая 

лаборатория. 
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    С 1960 года в районе работали 3 участковых больницы на базе врачебных амбулаторий. 

Хоготовская врачебная амбулатория, открытая в 1930 году, спустя 24 года, т.е. в 1954 г. 

была реорганизована в участковую больницу на 10 коек, Ользоновская врачебная 

амбулатория – на 15 коек и Буровская - 10.  

     В 1960 году работали 3 фельдшерско-акушерских пункта, врачебная амбулатория в 

сельхозартели имени Борсоева – в Байше. Был один колхозный родильный дом. Для 

медицинского обслуживания трудящихся в эти годы открыто 9 фельдшерских пунктов. 

      В районе была проделана большая работа по профилактике различного рода 

заболеваний. В конце 1950-х, вначале 1960-х годов в районе резко сократились 

остроинфекционные заболевания, бруцеллёз, оспа, скарлатина, корь. 

      В 1960 году население обслуживало 16 врачей, 65 человек из среднего медицинского 

персонала. Среди них имена и тех, кто своим неустанным трудом заслужил по праву 

сердечную благодарность людей. Это были врачи Е.Д. Хунгурова, Ф.Г. Шедоева, Е.Б. 

Ботоева, О.С. Каминская, Г.Н. Степанова, Л.Ф. Артёмова, Ю.С. Баженов, Р.Х. Занданова, 

фельдшеры: Е.А. Урмаева, Е.Д. Копылова, С.Т. Шестакова, акушерка А.Х. Хориноева, 

сестры: П. Теплякова, Л. Дементьева, М.Смушкина, К. Елизарова. Многие из них 

награждены орденами, медалями, значками «Отличник здравоохранения», бывшие 

фронтовики. Вместе с опытными специалистами на тернистую жизненную дорогу врачей, 

выходят молодые специалисты: Е.Д. Хунгурова, А.И. Ганин. Только в 1960 году в район 

приехало 11 молодых медицинских работников. На страже здоровья населения работало 

180 медработников.  

      В 1969 – 1970 году возведены здание поликлиники и стационар на 100 коек с шестью 

отделениями в селе Баяндай за счет средств совхоза «Баяндаевский».    

      В 1980-е годы в фельдшерских пунктах на средства хозяйств района приобретались 

медицинские оборудования, предоставлялись хорошие помещения под фельдшерские 

пункты. 

      На сегодня в структуру Баяндаевской ЦРБ, помимо стационара и районной 

поликлиники, входят 21 фельдшерско-акушерских пункт, четыре сельские врачебные 

амбулатории. Мощность амбулаторного звена составляет 350 посещений в смену.  

В ЦРБ большое внимание уделялось материально-техническому оснащению всех звеньев и 

подразделений. Клинико – диагностическая лаборатория и лаборатория ИФА обеспечены 

современными лабораторными наборами и оборудованием; кабинеты лучевой диагностики 

(рентген, ультразвукового исследования), функциональной диагностики, эндоскопический 

кабинет, кабинет физиотерапии улучшили свои возможности благодаря мероприятиям 

национального проекта. Благодаря национальному проекту «Здоровье» для первичного 

звена были приобретены трехканальные, шестиканальные аппараты электрокардиографии, 

маммограф, гистероскоп, гастроскоп, проявочная машина. За счёт средств родовых 

сертификатов акушерско-гинекологическая служба дополнительно снабжается изделиями 

медицинского назначения, инструментарием, медикаментами. 

      В 2000 году детское, родильное, гинекологическое и хирургическое отделения, в 2016 

году другие отделения стационара и поликлиника были переведены в новое типовое здание, 

что позволило улучшить условия пребывания пациентов. Автопарк скорой помощи 

пополнился новыми санитарными машинами, которые были получены в рамках 

Национального проекта.  

      Сегодня районная больница имеет современное здание. Свой посильный вклад в дело 

охраны здоровья населения района вносили и вносят медицинские работники. Среди них 

немало достойных сотрудников, уважаемых как коллективом, так и пациентами.    

      Главными врачами центральной районной больницы работали: 
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Шедоева Федосья Гавриловна  1949-1958 гг.; 

Босхолов Кузьма Бюраевич    1959 – 1962 гг.; 

Ганин Анатолий Иванович 1962 – 1972 гг.; 

Заказчикова Агния Трофимовна 1972 г. – 1977 гг.; 

Янхаев Петр Павлович 1977 г.- 1981 гг.; 

Хунхинов Владимир Кузьмич 1981 г – 1989 гг.; 

Фёдорова Надежда Никитична 1989г. – 1997 гг.; 

Собохоев Михаил Степанович 1997г. – 2001 гг.; 

Мантатова Эльвира Алексеевна 2001г. – по настоящее время 
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Алексеев Андрей Аполлонович 

терапевт-эндокринолог Баяндаевской районной больницы, 

уроженец улуса Старый Хогот (1949 г.р.) 

 

         Алексеев Андрей Аполлонович после окончания в 1969 году 

Усть-Ордынского медицинского училища был принят фельдшером в 

Старо-Хоготовский фельдшерский пункт. В 1970 году призывается в 

армию, проходил действительную военную службу старшина 

Алексеев в медсанчасти Иркутского военного авиационного – 

технического училища имени 50-летия ВЛКСМ в должности 

фельдшера с октября 1970 по 20 мая 1972 гг.  

         Демобилизовавшись, поступил в Иркутский государственный 

медицинский институт. Окончив его, приступил на работу терапевтом 

в Баяндаевскую районную больницу, где проработал 30 лет. Алексеев 

А.А. - грамотный специалист, организатор медицинской службы Баяндаевского района. 

Работал заместителем главного врача по лечебной части, 15 лет трудился заведующим 

терапевтическим отделением Баяндаевской ЦРБ, 14 лет врачом-эндокринологом. 

       В составе врачебной бригады он выезжал во все участковые больницы СВА, ФАПы с 

профилактическим медицинским осмотром работников сельского хозяйства, углубленным 

осмотром школьников района, участников Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла. 

       Врач Алексеев принимал активное участие в общественной жизни коллектива, был 

секретарём парткома ЦРБ, являлся председателем РК профсоюзов медработников 

Баяндаевской ЦРБ. Принимал активное участие в художественной самодеятельности и 

спортивных соревнованиях, проводимых в районе и округе. 

Алексеев А.А. награждался многочисленными Почётными грамотами руководством ЦРБ, 

администрацией Баяндаевского района, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

окружного комитета профсоюзов медицинских работников, комитетом здравоохранения 

УОБАО. 
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      За личный вклад в здравоохранение Баяндаевского района, высокий профессионализм, 

общественную деятельность, Алексееву Андрею Аполлоновичу в 2016 г. присвоено 

почётное звание «Почетный гражданин Баяндаевского района». 

 

Артемова Людмила Федоровна, 

главный врач Ользоновской участковой больницы, 

уроженка г. Новосибирска (1934 г.р.) 

 

      Окончив среднюю школу, Людмила Федоровна решила 

осуществить свою мечту – стать врачом, лечить людей. После 

окончания Ивановского государственного медицинского института в 

1958 году по распределению приехала в далекую Сибирь в 

Баяндаевский район. Была направлена в Ользоновскую участковую 

больницу и с тех пор более полувека она посвятила работе в 

Ользоновской участковой больнице. 

        «Медицина - поистине есть самое благородное из всех искусств», 

- эти слова принадлежат Гиппократу. Но служить искусству могут 

немногие и потому, не боясь ошибиться, можно сказать, что врач – это 

не профессия, а призвание лечить тело и душу.Именно такими качествами была наделена 

Л.Ф. Артёмова. 

         В судьбе Л.Ф. Артемовой важную роль сыграла Екатерина Абокшиновна Урмаева, 

врач-подвижник, для которого больница была и домом, и семьей. Её первые уроки 

врачебной этики, как делилась опытом, давала наставления – все это Л.Ф. Артемова 

вспоминает всегда с благодарностью. Часто приходилось ей работать и в выходные, в 

праздники, и по ночам. В больнице развито донорство. Она в течение многих лет являлась 

донором. Артемова имеет знак «Почётный донор СССР». 

       Много лет Артемова Л.Ф. с тем усердием, что и врачебные обязанности, исполняла 

депутатский долг перед избирателями. В том, что сегодня к деревням с медпунктами 

отсыпаны дороги, есть и её заслуга. Трудно перечислить всё, что сделано за время 

пребывания её на депутатских постах. Но главное – она построила больницу в Ользонах.      

Талант, профессиональное мастерство позволили достичь блестящих успехов в статусе 

руководителя, она – работала врачом высшей квалификационной категории. Вся её жизнь 

и плодотворная деятельность скромного кудесника направлена на сохранение здоровья 

людей. За квалифицированный труд, преданность работе и неустанную заботу о больных 

Людмила Фёдоровна была награждена орденом Трудового Красного Знамени и удостоена 

высокого звания «Заслуженный врач РСФСР». 

       Артемова Л.Ф. пользуется огромным авторитетом среди своих коллег-врачей района, 

округа. В 2011 году Людмила Федоровна Артемова по решению Думы МО «Баяндаевский 

район» стала Почетным гражданином Баяндаевского района. 

       Вместе с супругом Станиславом Петровичем Мыреевым воспитали двух дочерей, 

окончивших школу с золотыми медалями. Старшая дочь Марина живёт и работает в г. 

Новосибирске. Замужем, воспитала двух дочерей, которые с отличием окончили школу и 

продолжают своё образование. Дочь Елена живёт в г. Иркутске, кандидат медицинских 

наук и трудится ведущим специалистом в Иркутском Противочумном институте, с 

супругом воспитывают троих сыновей.   

 



 
 

488 
 

Апханов Иннокентий Борголович, 

фельдшер Гаханской ФАП, 

уроженец улуса Гаханы (1927 - 2004) 

 

         Иннокентий Апханов, окончив медицинское училище в 1949 

году, был направлен в Нухунур. Обслуживал не только население 

Нухунура, но близлежащие населенные пункты: Нагалык, Еленинск, 

Вершинск, Хунхал и геологоразведчиков, работавших в начале 

пятидесятых годов в Нухунуре. Пеший фельдшер успевал обходить 

и оказывать медицинскую помощь населению. За 6 лет работы 

близкими и родными стали ему местные жители, все они называли 

его не иначе как наш доктор. 

        Принимал роды, в то время многие рожали дома. Был случай, 

когда в своё время буквально спас ребёнка и её мать при тяжёлых 

родах, так как везти роженицу в районную больницу было уже поздно. 

      Работал фельдшером в улусе Шутхалун. В 1955 году Апханов И.Б. перевёлся на малую 

родину – в Гаханы, где проработал сорок с лишним лет.  В 1955 году фельдшер Сахирова 

Людмила Родионовна, обслуживающая населенные пункты Гаханы, отработав 2 года, 

перевелась в Хоготовскую участковую больницу. 

        Жизнь фельдшера Апханова протекала в постоянных заботах и хлопотах. День или 

ночь, будни или праздники – всё это ничего не означало для сельского фельдшера.  Легкий 

на ноги, Апханов спешил к больным и приходил вовремя. Особенно беспокоили роженицы, 

молодые матери. В то время в год рождалось до 30 малышей. Рядом с супругом его жена 

Надежда Хантаевна помогала ему во всем его беспокойной работе. Работая санитаркой, она 

помогала роженицам, была ему надёжным тылом, опорой. Вместе они прожили 57 лет. 

Родили и воспитали пятерых детей. Надежда Хантаевна награждена медалью Материнства 

II степени.  

      Трудная и ответственная работа медика. С лихвой испытал её на себе Иннокентий 

Борголович. Но никогда, несмотря ни на какие тяготы, не падал он духом. Награждён 

Почётными грамотами, знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда». 

Будучи подростком, трудился в колхозе им. А.Жданова на разных работах вместе с отцом 

Борголом Апхановичем.  После выхода на заслуженный отдых И.Б. Апханов работал ещё 

семь лет.  У Иннокентия Борголовича целая династия фельдшеров и врачей. Сын стал 

военным врачом, две дочери выбрали специальность фельдшера, братья были врачами, 

многочисленные племянники работают врачами.    

 

Бадуев Виктор Васильевич, 

Заслуженный врач Российской Федерации, врач-анестезиолог Усть-Ордынской 

окружной больницы, уроженец улуса Гаханы. (1948 г.р.) 
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        Виктор Бадуев родился в многодетной семье учителей Лидии 

Хабдаевны и Василия Бадуевича. После окончания средней 

школы решил воплотить свою мечту – стать врачом, посвятить 

жизнь лечению, сохранению здоровья людей. В 1973 году 

окончил Иркутский государственный медицинский институт 

факультет лечебное дело по специализации терапевт. В 1973-1974 

годы совершенствовал свои знания, обучаясь в интернатуре в г. 

Ленинград.  

        С 1976 по 1980 годы работал терапевтом в Баяндаевской 

районной больнице и заместителем главного врача больницы. 

Работая в Баяндаевской районной больнице, он постоянно повышал свой 

профессиональный уровень. Затем прошёл дополнительную специальную подготовку в 

ординатуре Иркутской областной клинической больницы по анестезиологии и 

реаниматологии. С 1982 года после окончания ординатуры работает врачом анестезиологом 

в хирургическом отделении в Усть-Ордынской больнице. В 1989 году ему была присвоена 

первая квалификационная категория врача анестезиолога-реаниматолога, в том же году 

назначается заведующим реанимационным отделением больницы. В те годы часто бывал в 

командировках во всех районах Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.  

       На долю врачей анестезиологов выпадает благородная миссия — не только спасать 

жизни, но и избавлять людей от страданий. Как любой врач анестезиолог-реаниматолог 

Виктор Васильевич перед операцией не только проводил анестезию, но и участвовал в 

лечении, интенсивной терапии, хорошо разбираясь во всех системах организма пациента – 

кровообращении, дыхании, работе опорно-двигательного аппарата и т.д. 

       Не отрываясь от основной работы, принимал активное участие в общественной жизни.  

В Баяндаевской ЦРБ являлся секретарём партийной организации, председателем 

профсоюзного комитета в Усть-Ордынской больнице.  Много лет Виктор Васильевич отдал 

донорскому делу. Как признание заслуг в этом благородном деле - в 2002 году удостоен 

знака «Почётный донор России». В 2003 году Бадуеву Виктору Васильевичу было 

присвоено высокое звание «Заслуженный врач Российской Федерации». С 2012 года 

Виктор Васильевич на заслуженном отдыхе.   

Альбина Вахрамеева 

 

Боноева Сара Васильевна, 

фельдшер Люрской ФАП, уроженка улуса Хиней (1945г.р.) 

. 

       Сара Васильевна после окончания Усть-Ордынского медицинского 

училища в 1971 году по распределению приехала в деревню Люры. 

Рабочее место, фельдшерский пункт в то время находился в 

приспособленном здании бывшей начальной школы, не было 

специализированного оборудования. Однако молодого специалиста эта 

удручающая картина не смутила, сумела навести порядок в 

амбулатории и к санитарной уборке села приложила немало сил.   

      Один из самых ответственных участков её работы – охрана детства 

и материнства. В те годы рождаемость была 30-35 детей в год, а 

численность населения достигала 830 человек, которых обслуживала 
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она одна.  Все предусмотренные медицинские мероприятия проводила качественно и в 

срок.  

       1973 году построили новый двухквартирный дом по улице Чкалова, в одну половину 

дома вселился фельдшерский пункт. В этом здании проработала до 1980 года. Когда старая 

совхозная контора освободилась, совхоз решил отремонтировать и переоборудовать ее под 

фельдшерский пункт. Тогда открыли физио и стоматологический кабинеты, хозяйство 

выделило ставку физиосестры. Все оборудование было приобретено на средства совхоза 

«Люрский». В то время такого оборудования фельдшерских пунктов в нашем округе не 

было, поэтому персонал ФАПа относился к своей работе по охране здоровья населения с 

особой ответственностью.  

       Высокий профессионализм, ответственность были соответствующим образом оценены. 

Сара Васильевна является ветераном труда, удостоена звания «Отличник здравоохранения 

РСФСР», «Победитель соцсоревнования» в 1976, 1977 годов, награждалась Почётной 

грамотой Баяндаевского района (1977, 1982, 1985, 1988, 2007) партии «Единая Россия» 

(2007). В 2012 г. награждена знаком общественного поощрения «75 лет Иркутской 

области». Была делегатом 1-го съезда работников здравоохранения округа. С супругом 

Антропом Иннокентьевичем вырастили троих детей, помогают растить своих внуков. На 

протяжении 38 лет Сара Васильевна несла нелегкую службу по охране здоровья населения 

деревни Люры, пользуется большим уважением и признательностью у односельчан. 

Агния Арбакова 

 

Борхолеева Анна Ильинична, 

врач-инфекционист, уроженка улуса Бахай - 1 (1942 г.р.) 

 

        Анна Ильинична родилась в семье Ильи и Ульяны Борхолеевых в 

1942 году, в которой уже росли две девочки - Вера и Люся. Шла 

Великая Отечественная война. Отец воевал.  Матери одной 

приходилось управляться с детьми, колхозной и домашней работой. 

В 1959 году Аня Борхолеева, окончив Загатуйскую среднюю школу, 

поступила в Иркутское медицинское училище, на отделение 

санитарии. Через три года в должности санитарного фельдшера СЭС 

Баяндаевского района начинает свою трудовую деятельность. Четыре 

года она посвятила санитарной службе родного Баяндаевского района.  

           В 1966 году двадцатичетырёхлетняя Анна Борхолеева, успешно 

выдержав экзамены, становится студенткой первого курса факультета педиатрии Томского 

государственного ордена Трудового Красного Знамени медицинского института. 

       Получив диплом врача-педиатра, по распределению попала в Кижингинский район 

Республики Бурятия, где проработала несколько лет. Отработав положенный срок, Анна 

Ильинична возвращается в родные края, в посёлок Усть-Ордынский. Работает врачом-

педиатром: ведёт приёмы, лечит в стационаре, читает лекции по педиатрии в Усть-

Ордынском медицинском училище. Всегда собранная, строгая, она внушала пациентам 

веру и надежду в исцеление. 

      В 1977 году врач-педиатр Борхолеева уезжает учиться в город на Неве. В Ленинграде 

она оканчивает клиническую ординатуру по специальности «Детские инфекции» и 

становится ведущим врачом-инфекционистом Усть-Ордынской окружной больницы. Несёт 
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службу в санитарной авиации, консультирует особо тяжёлые случаи по вызовам в районах 

округа и заведует инфекционным отделением. 

      Врач-инфекционист высшей категории, Анна Ильинична Борхолеева среди 

многочисленных наград имеет высокое звание – Заслуженный врач Российской Федерации. 

Раиса Борхолеева 

 

Бузинаев Осип Фёдорович, 

главный врач Хоготовской участковой больницы, 

уроженец улуса Улан (1932 – 2010) 

 

        Одним из старейших врачей Баяндаевского района, на чье детство выпали годы 

Великой Отечественной войны, тот, кто встал на стезю служения людям, являлся Осип 

Фёдорович Бузинаев, врач-терапевт Хоготовской участковой больницы, 45 лет своей жизни 

отдавший здравоохранению. 

       Голодное, холодное и безотрадное время в годы войны заставило бросить учёбу на 

время. Чтобы как-то выжить, он, как и большинство его сверстников, собирал на полях 

колоски. В 1952 году ученика 10 класса Осипа Бузинаева призвали в армию. Авиационная 

школа механиков в г. Спасск-Дальний, что в Приморье, год учёбы и распределение на 

Сахалин, где и прошли остальные 3 года службы. В качестве техника-механика молодой 

солдат обслуживал истребители МИГ-17. После демобилизации в 1956 году Осип Бузинаев, 

поступил в Баяндаевское училище механизации. Параллельно закончил 11 класс вечерней 

школы. По окончании училища комбайнер-механизатор широкого профиля пошёл работать 

в родной колхоз «Победа». В это время он уже твердо решил поступить в ВУЗ. Знакомство 

с заведующим районным отделом здравоохранения Кузьмой Бюраевичем Босхоловым 

стало той вехой, что и определило дальнейшую жизнь сельского комбайнера Бузинаева. 

Босхолов настроил его на поступление в медицинский институт, куда в 1958 году он и 

поступил.  

      Окончив Иркутский медицинский институт, в 1964 году новоиспеченный специалист 

начал трудовую деятельность врача в Якутской городской санитарной эпидемиологической 

станции. С учётом проявленных организаторских способностей, через полтора года его 

назначают главным врачом.  

     В 1969 году уехал на родину. Год проработал в областной больнице ВСЖД, в 1970 г. 

устроился в окружную санэпидстанцию. Окружное руководство приметило грамотного и 

толкового специалиста и в 1972 году он был назначен главным врачом Аларской ЦРБ. На 

этой должности он проработал до 1981 года.  

      В 1981 был переведён в Хоготовскую участковую больницу заместителем главного 

врача, затем назначен главным врачом. Более 45 лет отдал делу охраны здоровья населения 

Якутска и Иркутской области. Поразительное творческое долголетие Осипа Фёдоровича 

объяснялось периодическим прохождением курсов повышения квалификации. 

Способность учиться и повышать свой профессиональный уровень – признак высокого 

интеллекта. Не последнюю роль сыграли обязательность и добросовестность.  

       В течение всей трудовой деятельности отличался добросовестным отношением к 

работе, немногословностью, отзывчивостью. Был мудрым наставником для молодых 

специалистов. Вёл большую общественную работу, избирался депутатом районного Совета 

депутатов трудящихся. 
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       Осип Фёдорович неоднократно награждался Почётными грамотами Баяндаевской ЦРБ, 

Министерства Российской Федерации, администрации района, округа, юбилейными 

медалями.  

 

Ганин Анатолий Иванович, 

главный врач Баяндаевской районной больницы 

и Усть-Ордынской окружной больницы, уроженец села Баяндай (1932-1993) 

 

       Анатолий Иванович Ганин родился в Баяндае в семье 

ссыльных из Украины. Отец его долгие годы работал 

председателем Баяндаевского сельского Совета. 

       Окончив Баяндаевскую среднюю школу в 1949 году, 

Анатолий Ганин поступил в Иркутский медицинский институт на 

санитарный факультет.  Сторонник здорового образа жизни, он 

занимался спортом и в студенческие годы, и работая в больнице. 

       В 1954 году, получив высшее образование и став 

дипломированным врачом, Ганин вернулся в Баяндай и 

возглавил районную больницу. В те далекие годы больница 

находилась за Покровкой, около рощи, в усадьбе бывшего купеческого особняка, с печным 

отоплением. Время было послевоенное, финансирование проходило по остаточному 

принципу. Остро не хватало врачей, медикаментов, оборудования. Условия для работы, 

проживания специалистов были тяжёлыми – многие врачи, отработав положенные после 

окончания института три года, уезжали. Не было флюорографии, анестезиологии. На 

станции скорой помощи днём работала фельдшер, а с вечера до утра работали врачи, 

совмещая дежурство по больнице. До деревень хороших дорог не было, поэтому и в дождь, 

и в слякоть проехать туда до больных было очень трудно. Иногда приходилось роды 

принимать на дому или по дороге в автомашине – таких случаев в практике тогдашних 

врачей было множество. Вспоминает хирург, врач высшей категории, впоследствии 

ставший главным врачом этой больницы, Пётр Павлович Янхаев: «За час обеденного 

перерыва приходилось добираться из Покровки домой в Баяндай и после обеда успеть на 

приём в поликлинику села Баяндай. Опоздания врачей на работу и, особенно, на приём 

больных, наказывалось главным врачом Ганиным строго и принципиально поэтому врачи и 

медсестры старались никогда не опаздывать без уважительных причин». 

      Такое отношение к работе и к подчиненным дисциплинировало всех, в том числе и 

пациентов.  «Из-за нехватки врачей – хирургов, анестезиолога я работал практически один 

и выдерживал огромную нагрузку только благодаря своему здоровью и молодости – 

вспоминает Пётр Павлович. Без сна, без отдыха мне приходилось бороться за жизнь и 

здоровье своих земляков, при этом получая огромное удовлетворение за спасенные жизни». 

      За двадцать лет работы, в качестве главного врача районной больницы, Анатолий 

Иванович сделал очень много. В 1960-е годы в Баяндае была построена больница. Из 2-х 

одноэтажных зданий бывшего общежития, перевезенных из села Олой Эхирит-

Булагатского района, удалось построить двухэтажное здание, да так, что прослужило оно 

баяндаевцам долгие годы. Причём удалось это сделать за очень короткие сроки благодаря 

продуманной работе и организаторским способностям главного врача Ганина. 
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      В 1978 году приказом Министерства здравоохранения СССР Анатолий Иванович был 

награждён знаком «Отличник здравоохранения», в 1970 году - ленинской юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

      В 1972 году он был переведён главным врачом в п. Усть-Ордынский, и уже в 1980 году 

там была построена новая больница. Хороший хозяйственник и организатор, Анатолий 

Иванович занимался не только административной работой, он постоянно совершенствовал 

свои медицинские познания и врачебное мастерство, проводил огромную работу с кадрами. 

Под руководством главного врача Ганина в Баяндае в те годы работали квалифицированные 

врачи. Они относились к своей работе с глубоким уважением, чувством искреннего 

сострадания к пациентам и желанием действительно помочь им. Анатолий Иванович Ганин 

вошёл в историю района как ответственный руководитель и врач. 

Антонина Буентуева 

 

Григорьева Матрёна Семёновна, 

Фельдшер Харагунского, Васильевского здравпункта. 

(1928 г.р.) 

 

          Матрёна Семёновна многие годы проработала бессменным фельдшером сначала в 

улусе Харагун, затем в Васильевке. По окончании в 1951 году Иркутского медицинского 

училища устроилась работать в Иркутскую городскую больницу. В 1953 году в Харагуне 

открылся фельдшерский пункт. Постоянного фельдшера не было и молодых специалистов 

посылали в деревню на месяц в командировку. Здесь в Харагуне Матрёна Семеновна 

познакомилась с будущим мужем, выпускником Оёкского совхоза-техникума. Она осталась 

работать в Харагуне, выйдя замуж за Артёма Григорьевича Григорьева, человека непростой 

судьбы. 

       Большая часть детства у Артема Григорьева прошла в скитаниях – жил в Хандагае, 

Иркутске, Мельзанах. В годы войны семья жила в Мельзанах. Отца забрали в армию, мать 

трудилась в колхозе дояркой. Маленькому Артёму трудовую жизнь привелось начинать со 

скотника. Был прицепщиком, став постарше, сел за штурвал гусеничного трактора ЧТЗ, но 

это было потом. В годы войны пахали на лошадях. 

        Постоянное недоедание и чувство голода стали в ту пору привычным состоянием. Об 

учёбе во время войны не задумывались, только после её окончания крепко взялся за учёбу 

Артём. Ходил в вечернюю школу. В 1951 году забрали в армию. Попал в артиллерию, в 

связь. После армии продолжил работать в Мельзанах, тогда же поступил в Оёкскую 

сельскохозяйственную школу на бухгалтерское отделение. Знакомство со своей будущей 

женой Матрёной Семёновной во многом определило дальнейший жизненный путь.  

       В 1957 году фельдшерский пункт перевели из Харагуна в Васильевку, куда переехали 

молодые супруги. К тому времени Артем Романович стал главным бухгалтером колхоза, а 

Матрёна Семёновна обеспечивала медицинским обслуживанием четыре деревни, где 

пешком, где на телеге, в холод, любую погоду. Трудно приходилось в период эпидемии 

гриппа, кори, паротита. С приходом к управлению колхозом Перевалова А. В. стало легче. 

       Фельдшер безошибочно ставила диагноз больному и вовремя отправляла в районную 

больницу. Принимала роды. С 1954 по 1990 годы проработала участковым фельдшером.  

Все эти годы рядом трудился Артём Романович. В должности главного бухгалтера пробыл 
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до пенсии 1989 года. Ещё 8 лет проработал в Харагуне до 1997 г. Оба награждены медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда». 

Владимир Номогоев 

 

 

Заказчикова Агния Трофимовна, 

главный врач Баяндаевской районной больницы, 

уроженка улуса Сагарук Эхирит-Булагатского района (1937 -2015) 

 

        После окончания стоматологического факультета Иркутского 

медицинского института молодого специалиста назначили 

главным врачом Гаханской участковой больницы Эхирит-

Булагатского района. Участок обслуживал территорию, где 

проживало около 8 тысяч жителей. В подчинении медицинский 

персонал из 45 человек, 6 фельдшерских пунктов. И всем этим 

необходимо было руководить. Агния Трофимовна в интересах дела 

переквалифицировалась на специальность терапевта.  

        Как главный врач участковой больницы общественный долг 

ставила превыше личных выгод. Люди заметили это и по 

достоинству оценили. Строгое отношение к исполнению обязанностей стало нормой для 

коллектива. Успехи не замедлили сказаться. В течение 11 лет возглавляемый ею коллектив, 

выполнял план по койко-дням на 110 – 115 %. При амбулатории стали работать кабинет 

электрокардиографии (ЭКГ), биохимическая лаборатория, рентген-кабинет. В течение 

четырёх лет (1966 – 1969) не было не единого случая детской смертности. Гаханский 

врачебный участок на смотре медицинских учреждений области занял в 1969 г. первое, а в 

следующем году – третье место среди участковых больниц. 

        Приведенные факты служат лучшей доказательством её способностей как 

руководителя-организатора. Она не замыкалась в рамках своей служебной деятельности. 

Неоднократно избиралась депутатом сельского Совета, являлась председателем женсовета. 

Активная производственная и общественная работа Заказчиковой не осталась без 

внимания. 

        В 1970 год – награждение юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина, 1972 – она участница торжественного заседания в Кремлёвском Дворце съездов, 

посвящённого 50-летию образования СССР, в 1976 году – удостоена ордена «Знак Почёта». 

        С 1971 года работала в Баяндаевской центральной больнице заместителем главного 

врача, с 1975 года возглавила здравоохранение Баяндаевского района. Многие годы была 

секретарём партийной организации Баяндаевского здравоохранения.  

Владимир Ертанов 

 

Дамбуева Ася Михайловна, 

медицинская сестра Баяндаевской районной больницы, 

уроженка улуса Бахай-2 (1952г.р.) 
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       Ася Хажеева после окончания Усть-Ордынского 

медицинского училища по распределению в 1972 году пришла 

работать в Баяндаевскую районную больницу медицинской 

сестрой терапевтического отделения. Вскоре вышла замуж за 

своего земляка Дамбуева Василия Валерьевича. В 1977 году семья 

переезжает в г. Улан-Удэ, где супруг получает техническое 

образование, по распределению в 1979 г. с семьей переехали в 

посёлок Гудачи Амурской области. Ася Михайловна работала 

фельдшером. Отработав положенный срок, они вернулись на 

малую родину. 

      В 1983 году Ася Михайловна - методист организационно-

методического отдела. С 1986 года Асю Михайловну назначают главной медицинской 

сестрой районной больницы. Под её началом трудились около 60 человек среднего и 

младшего медицинского персонала – акушерки, фельдшера, лаборанты. На этой 

ответственной должности она проработала до выхода на заслуженный отдых. 

        За годы работы в больнице Ася Михайловна не раз награждалась почётными 

грамотами комитета здравоохранения округа, области, удостоена звания «Заслуженный 

работник здравоохранения Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».      

 

Долхорова Агафья Дожеевна, 

фельдшер инфекционного отделения Баяндаевской районной больницы, 

уроженка улуса Бахай - 1 (1923 г.р.) 

 

         Агафья Дожеевна Долхорова, окончив медицинское училище, 

приехала по направлению в Баяндаевский район. Проработала 40 лет 

в Баяндаевской больнице, из них 37 лет в инфекционном отделении. 

Впервые переступила порог этого отделения медицинской сестрой в 

1941 году.  Работать в сельской местности было очень непросто, 

особенно когда на весь район было всего несколько врачей. Нередки 

были случаи, когда вместо заболевшего врача его обязанности берёт 

на себя фельдшер. Так и работала в первые послевоенные годы. 

Постепенно обрела опыт, уверенность в своих силах. 

     Каждая профессия вырабатывает в характере человека 

определенные качества, так было и у Агафьи Дожеевны. Чувство долга, чуткость, 

ответственность - присущи были её характеру. 

    Агафья Дожеевна всю жизнь была верна клятве Гиппократа, жители села относились к 

ней с должным уважением. 

         За долголетний и добросовестный труд в 1954 г. Долхорова Агафья Дожеевна вместе 

с коллегой медицинской сестрой Баяндаевской районной больницы Хушеевой Тамарой 

Чернаковной были удостоены медали «За трудовое отличие».  

 

Кодатенко Ядвига Васильевна, 

врач-гинеколог Баяндаевской ЦРБ, уроженка г. Нижний Новгород (1932 -2015) 
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       С детства она мечтала стать врачом-педиатром. После 

окончания Горьковского медицинского института в 1962 году 

молодой врач-педиатр Ядвига Ковалевская по направлению 

приехала в далёкое сибирское село.  В Баяндаевской больнице на 

тот момент не было врача-гинеколога, и главный врач Ганин А.И. 

отправил её на учёбу в Иркутск. После специализации Ядвига 

Васильевна вернулась в Баяндай акушером-гинекологом. 

      Больница располагалась в селе Покровка в деревянных зданиях.  

Больница имела терапевтическое, хирургическое, детское, 

инфекционное и родильное отделения. Больных обслуживали 

четыре врача: Шедоева Феодосья Гавриловна – хирург, Хунгуреева 

Евдокия Доржиевна – терапевт, Шихеева Екатерина Борисовна – фтизиатр, Ковалевская 

Ядвига Васильевна – гинеколог. В родильном отделении работали три акушерки. За год они 

принимали 460 родов, иногда роды принимались на дому. 

      Условия работы были тяжелые, но вернуться в город не было возможности. В областном 

здравоохранении при направлении на работу в Баяндай диплом её забрали, вернули только 

через три года. К этому времени Ядвига Васильевна привыкла работать и жить в сельских 

условиях, набралась опыта, полюбила свою профессию, встретила своего будущего супруга 

и до конца своей жизни связала свою судьбу с Баяндаем.  

      За плечами Кодатенко Ядвиги Васильевны многолетний труд специалиста на важном 

участке охраны материнства. В любое время дня и ночи спешить на помощь двум жизням 

– матери и ребёнка… Экстренная помощь по району, когда решается вопрос жизни и 

смерти… 

      Долгие годы проработала единственным врачом – гинекологом в районе. Всё бремя 

тяжести труда, радостей, удач ложилось на её плечи. Всякое бывало за столь солидный стаж 

работы. Отработав 40 лет в гинекологии, Ядвига Васильевна прошла ещё одну 

специализацию. С 2002 года более 15 лет совмещала работу онколога с работой в женской 

консультации. Её заботой была проблема профилактики онкологии. Все свои силы и знания 

посвятила населению района, частицы её души и профессионализма присутствуют 

практически в каждой семье. 

        В 1979 году Я.В. Кодатенко за долголетний и добросовестный труд было присвоен знак 

«Отличник здравоохранения РСФСР», отмечена множеством правительственных и 

областных грамот, медалью «Ветеран труда», она «Заслуженный врач УОБАО».   

 

Ользонова Дарья Манжуевна, 

Заслуженный врач РСФСР, уроженка улуса Тухум (1923 - 2018) 
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        Дарья Манжуевна, окончив Байтогскую среднюю школу, в 1942 

году успешно поступила в Иркутский медицинский институт. После 

окончания лечебного факультета мединститута по направлению 

работала в Ново-Николаевской врачебной амбулатории заведующей. 

После окончания специализации на кафедре госпитальной хирургии 

Иркутского государственного мединститута направили в Баяндаевскую 

больницу, где трудилась заведующей районной амбулаторией и 

участковым терапевтом до сентября 1951 года.  Некоторое время 

работала в Кырменской врачебной амбулатории. Становление 

молодого специалиста как врача формировалось в трудные 

послевоенные годы. Вместе с известными врачами военного и послевоенного поколения 

Шедоевой Ф.Г., Шихеевой Е.Б., Босхоловым К.Б., Ганиным А.И. стояла у истоков 

организации здравоохранения в районе. 

       Дарья Манжуевна многие годы работала участковым врачом, заведующей 

амбулаторией, заместителем главного врача.  

       В связи с переводом супруга Хажеева Алексея Николаевича в окружной комитет КПСС 

Дарья Манжуевна была назначена заместителем главного врача по лечебной части Усть-

Ордынской больницы, на этой должности проработала до выхода на заслуженный отдых. 

Вырастили и воспитали с супругом двоих детей, которые, избрав профессию медицинских 

работников, пошли по стопам своей матери. 

       Д.М. Ользонова неоднократно избиралась депутатом Кырменского сельского Совета, 

Баяндаевского районного Совета народных депутатов, областного Совета народных 

депутатов, секретарём первичной партийной организации больницы. 

      Через всю жизнь пронесла любовь к своему делу и высочайшую ответственность. Где 

бы ни работала, трудилась с полной отдачей. Об этом свидетельствуют многие награды: 

знак «Отличник здравоохранения РСФСР», медаль «За доблестный труд. В ознаменовании 

100 – летия со дня рождения В.И. Ленина», высокое звание «Заслуженный врач РСФСР».  

 

Ользонова Наталья Баймеевна, 

санитарка родильного отделения Баяндаевской ЦРБ, 

уроженка улуса Адык Эхирит-Булагатского района (1924 - 2002) 

 

    Наталья Бахаева, родившаяся в крестьянской семье, рано 

приобщилась к труду, работала с отцом на поле, ухаживала за 

скотом, по вечерам при свете керосиновой лампы, а то и лучины 

приходилось прясть овечью шерсть на варежки, носки, готовить 

сезонную одежду и обувь. По болезни ушёл из жизни младший брат, 

мать была больна, и все тяготы труда легли на плечи Натальи. 

     В военные годы, как и вся молодёжь, трудилась на разных 

работах: боронила на лошадях, косила, жала и молотила хлеб. 

Окончив краткосрочные курсы трактористов, работала на тракторе. 

    После войны работала продавцом в местном магазине, товар тогда 

возила на лошади.  В 1950 году вышла замуж за фронтовика 

Ользонова Иосифа Алексеевича из улуса Хуты, переехали с. Баяндай, где работал муж. 

Стали рождаться дети, вырастили с мужем пятерых. В Баяндае трудовую деятельность 

продолжила в медицинском пункте Баяндаевской машинотракторной станции санитаркой, 

фельдшером работала тогда Хармагирова Н.П. 
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       С 1962 до 1985 годы трудилась в Баяндаевской больнице в составе младшего персонала 

родильного отделения с врачами гинекологами Кодатенко Я.В., Ивановой О.И., с 

акушерами Серазеевой Г.Ф., Титовой З.Е., санитарками Верхозиной В.П., Мухамедчиной 

Е.И. и другими. Вклад всего персонала был весомым, помогали принимать маленьких 

граждан страны. В период её работы главными врачами ЦРБ трудились Ганин А.И, 

Заказчикова А.Т., Янхаев П.П., Хунхинов В.К. 

       Наталья Баймеевна обладала позитивным характером, неутомимой энергией, 

добропорядочностью, коммуникабельностью, прилежностью. После выхода на пенсию 

проработала ещё 11 лет. Супруг рано ушёл из жизни, ей пришлось приложить усилия, чтобы 

детям дать высшее образование. Внуки продолжают семейные традиции, подрастают 

правнуки. 

       За многолетний труд Наталья Баймеевна награждалась почётными грамотами, 

благодарностями, удостоена знака «Ударник коммунистического труда», медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г», «Ветеран труда», 

награждена юбилейными медалями. 

       Пройден нелёгкий жизненный путь, полный трудовых свершений и житейских забот.    

Наталья Баймеевна оставила по себе добрую память, родные и близкие, односельчане, 

земляки вспоминают её с уважением.   

 

Прокопьева Ефросинья Ильинична, 

врач Еланцинской и Баяндаевской районных больниц, 

уроженка Ольхонского района. 

 

       После окончания в 1956 г. стоматологического факультета Иркутского медицинского 

института работала стоматологом в Еланцинской больнице. Сразу окунулась в 

производственные будни - срочно делать операцию ротовой полости больному. С первых 

дней Прокопьева проявила себя специалистом высокого класса. Была активисткой 

Красного Креста, народным депутатом, заседателем нарсуда, секретарём партийной 

организации.   

       В 1960 году назначили её заместителем главного врача. В 1978 году Е.И. Прокопьева 

переехала в Баяндай. Работала стоматологом в ЦРБ, но затем из-за отсутствия врача-

дерматолога-венеролога после прохождения курсов перешла на этот сложный участок 

работы. Своей второй специальностью Прокопьева овладела быстро. И здесь продолжала 

вести общественную работу. Возглавляла районный комитет профсоюзов медработников. 

Удостоена звания «Почётный донор СССР», более тридцать лет отдавая свою кровь 

больным. 

       За долгие годы работы Ефросинья Ильинична была удостоена многих наград, среди них 

медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 

«За трудовое отличие».  

Галина Алсанова 

 

Самодурова Алла Семёновна, 

фельдшер Половинской ФАП,  уроженка Подмосковья (1938 г.р.) 
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        Алла Семёновна Милеева родилась на Брянщине в семье 

кадрового военного. Молоденькой девушкой, не достигшей 18 лет, 

после окончания Бежецкого медучилища Брянской области 

приехала Алла Милеева в Иркутскую область. В 1957 по 

распределению попала в Баяндаевский район, в колхоз «Победа». 

       Первым местом работы стал улус Улан. Начинать всегда 

сложно: в непривычной обстановке, на новом месте. Улан, Старый 

Хогот, Булук – предстояло обслуживать молодому фельдшеру. 

Самой сложной проблемой было незнание бурятского языка. В те 

годы население там было сплошь бурятским. Для начала нужно 

было хотя бы изучить основы бурятского. С помощью молодой учительницы Л.Г. 

Балтахиновой, с которой вместе проживала, освоила азы бурятского языка. 

       Память сохранила множество эпизодов и лиц, с которыми приходилось встречаться в 

повседневной деятельности. За 2,5 года научилась понимать бурятский язык. 

 В 1960 году перевели хорошо зарекомендовавшего себя специалиста в село Половинка. С 

ней связана вся последующая жизнь. Вышла замуж за Виктора Васильевича Самодурова, 

вырастила, воспитала с ним троих детей. Водитель по профессии, Виктор Васильевич 

помогал ей во всем, никогда никому не отказывал в помощи. Больных, рожениц доставлял 

в Баяндаевскую районную больницу, роддом. 

       Встречаясь с ней, односельчане здороваются по-особому, с тем почтением, в котором 

сказывается уважение и любовь. Её знают все: и пожилые колхозники, и школьники, и 

совсем маленькие жители села. В разное время к ней обращались все, кто живёт в 

Половинке. Ей, приехавшей из далёкого Подмосковья, сибирская земля стала родной и 

близкой. 

      Среди многочисленных наград А.С. Самодуровой самый дорогой – знак Министерства 

здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения Российской Федерации».  

 

Смушкина Мария Устиновна, 

медицинская сестра Баяндаевской районной больницы, 

уроженка Тайшетского района (1923 г.р.) 

 

         Поколение, пережившее годы Великой Отечественной войны, 

можно с полным правом назвать героическим. Вся страна приняла 

участие в разгроме немецко-фашистских агрессоров, напавших на 

нашу Родину. Мария Смушкина, способная и шустрая в учёбе, 

поступила в Нижнеудинское медицинское училище, которое успешно 

закончила в июле 1941 года, когда война уже шла полным ходом. 

Новоиспеченная медицинская сестра попала по распределению в 

Баяндаевскую районную больницу, где и начались её трудовые будни. 

Тогда предполагалось открыть хирургическое отделение, палату для 

раненых фронтовиков, для чего отправили её для стажировки и 

обучению в один из Иркутских госпиталей. Стажировка продолжалась два месяца. Это 

было время, которое она провела в уходе за ранеными, навсегда врезалось в её память. 

Страдания раненых, их мучения и выздоровление.  

        Именно тогда молодой медработник приобрела необходимые навыки. Вместе с ней в 

районной больнице дружно трудились Шастина Анна Фёдоровна – медсестра, Баянова 
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Александра Николаевна, Бабакина Валентина Осиповна, Усольцева Агафья Н. – санитарки, 

Иванова Анна Марковна – заведующая аптечным пунктом, Ивайловская Наталья 

Максимовна – кастелянша. Все они за работу в тылу были награждены медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» в 1946 году.  

       Вся её дальнейшая трудовая деятельность была связана с Баяндаевской районной 

больницей. Тот опыт, приобретенный в суровые годы войны, сделал её превосходным 

специалистом. И хорошую школу прошла под руководством строгой Федосьи Гавриловны 

Шедоевой, военного хирурга, капитана медицинской службы. Смушкина М.У. была 

медицинской хирургической сестрой, ассистируя при операциях. Такие специалисты 

востребованы во все времена. Отдавая должную дань её профессионализму, в 1952 году 

Марию Устиновну наградили медалью «За трудовое отличие». В мирное время получение 

такой награды медицинским работникам – свидетельство высочайшего профессионализма. 

       В 1978 году М.У. Смушкиной была вручена медаль «Ветеран труда». В больнице, 

ставшей родной, Мария Устиновна проработала сорок лет. Эти годы, наполненные 

благородным трудом – возвращению здоровья больным, продолжению их жизни. Есть ли 

что-нибудь более благородное?    

Владимир Номогоев 

 

 

 

Тарнуева Людмила Владимировна, 

врач, уроженка улуса Бахай- 2 (1957 г.р.) 

 

         Людмила Моргорова свой путь в здравоохранении начала, 

поступив в Усть – Ордынское медицинское училище. Два с половиной 

года работала после училища в Баяндавской ЦРБ патронажной 

сестрой педиатрического участка, затем фельдшером в Нагалыкском 

фельдшерском пункте. В Нагалыке приобрела бесценный опыт, 

который и определил окончательно её жизненный путь – служению 

медицине.  

        В 1980 году после окончания санитарно – гигиенического 

факультета Иркутского медицинского института была направлена по 

распределению в городок Закаменск Бурятской АССР, отработала три 

года.  

        Тогда вышла замуж за Николая Тарнуева. Вернувшись на малую родину, два года 

проработала председателем окружкома профсоюзов медицинских работников.  В 1985 году 

была назначена главным врачом окружной санэпидстанции. Почти пять лет возглавляла 

санитарную службу. 

       Эти годы стали самыми яркими и запоминающимися: отстаивание и порой борьба за 

жизнь и безопасность людей, охраны природы. 

        В 1990-х годах руководила паразитологическим, эпидемиологическим отделами. И 

здесь она сумела проявить себя как одним из главных разработчиков окружных программ 

«Неотложные меры по борьбе с туберкулёзом», «Вакцинопрофилактика».  
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        С 1995 по 1998 годы, когда в округе разразилась вспышка дифтерии среди не привитых 

детей, ездили, выявляя их, проводили дезинфекцию. Трудились, чтобы болезнь не 

распространилась. 

        Людмила Владимировна, как человек трудолюбивый, ответственный, реализовала себя 

и в другой ипостаси. Последние 13 лет отдала кадровой службе администрации Эхирит – 

Булагатского района. Но служение здравоохранению для неё остаётся самой 

примечательной страницей в трудовой биографии. 

          За безупречную службу, верность профессии была удостоена знака «Отличник 

здравоохранения РФ», награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения 

России, получила международный сертификат Всемирной организации здравоохранения. 

Олимпиада Андриянова. 

 

Улатаева Раиса Константиновна, 

заведующая Загатуйской амбулаторией,  уроженка улуса Старый Хогот (1948 – 2015) 

 

     После Хоготовской средней школы, окончила медицинское 

училище. Раиса Улатаева начала свою трудовую деятельность в 1969 

году медицинской сестрой в Ользоновской участковой больнице. 

Много лет отдала Раиса Константиновна выбранной профессии 

медицинского работника работе на благо здоровья людей.  

      Работая за 10 лет рядом с заслуженным врачом РСФСР 

Артёмовой Л.Ф., обрела бесценный опыт и мастерство.  С 1979 года 

около тридцати лет проработала заведующей Загатуйской сельской 

врачебной амбулатории. Была она отличным руководителем, 

профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым человеком. 

         Р.К. Улатаева принимала активное участие в общественной жизни села Загатуй и 

района, являлась председателем женского совета, депутатом сельского Совета, районного 

Совета. Награждалась почётными грамотами разных уровней. Отличник здравоохранения 

Российской Федерации.  

 

Урмаева Екатерина Абокшиновна, 

заведующая Ользоновской участковой больницы, 

                                          уроженка улуса Отонхой (1920 - 1977) 

 

     Екатерина Урмаева в 1939 году окончила фельдшерское училище г. 

Улан-Удэ. В марте 1942 года была призвана на действительную 

военную службу, а 1 мая приняла военную присягу при 666 полевом 

госпитале. Всем известен героизм санитаров, выносивших с поля боя, 

рискуя жизнью раненых. Быстрая доставка их на операционный стол 

часто значили не меньше, чем искусство хирурга. Это о них писала в 

своих стихах Татьяна Галиева:  

Сверкало небо в огненных лучах, 

Земля тогда, казалось, разрывалась, 

Но с санитарной сумкой на плечах        
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Бесстрашно девушка к окопам пробиралась. 

       Работала Екатерина безукоризненно, без суеты обслуживала несколько хирургических 

столов, подавая инструменты и повязки. Её просто не было слышно во время работы, она 

никогда не повышала голоса. Среди стона раненых она умела сохранить видимость 

невозмутимого спокойствия, точность движений. Чёткая, высокая профессиональная 

исполнительность и собранность оказывали влияние на врачей и на больных. Даже самые   

нетерпеливые, не всегда владевшие собою, в её присутствии успокаивались.  

Отличительной чертой её характера были чёткость и дисциплина, скромность и доброта. 

      За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны Екатерина 

Абокшиновна Урмаева была награждена медалью «За боевые заслуги». Войну она прошла 

до победного конца. После войны начала работать в Ользоновской участковой больнице 

заведующей.  Вела приём больных в стационаре, обслуживала вызова, добираясь пешком в 

улус Гулун-Тумур, ведала аптекой. Затем поле деятельности ей расширилось – прибавились 

близлежащие улусы, входившие в Ользоновский сельский Совет. Приходилось принимать 

роды прямо на дому и даже ухаживать за роженицей в первое время. 

      Вся жизнь Екатерины Абокшиновны была посвящена здравоохранению. За свой 

самоотверженный труд была награждена медалью «За трудовую доблесть», удостоена 

звания «Отличник здравоохранения». Она неоднократно избиралась депутатом районных, 

окружных Советов депутатов. Её пример беззаветного служения народу, своему долгу, 

служит примером для подрастающего поколения, укрепляет веру в человека. 

 

Светлана Онхонова  

 

Ханарова Любовь Табинаевна, 

фельдшер-акушер Шутхалунского ФАП, уроженка улуса Кайзеран (1938 г.р.) 

 

      Сельский фельдшер-акушер Любовь Степанова приехала по 

направлению в улус Найтуй (ныне Шутхалун) в 1956 году 

восемнадцатилетней девчонкой после окончания Иркутского 

медицинского училища №1. Определяющим в выборе профессии 

явились любовь к людям и желание им помочь. Уважают своего 

бывшего фельдшера односельчане. Вспоминая о ней, шутхалунцы 

отзываются добрым словом, с большой любовью и сердечной 

благодарностью. По словам односельчан, она умела безошибочно 

ставить диагноз и назначить необходимое лечение.  

       Большая профилактическая и санитарно-просветительская работа 

проводилась ею в годы работы. В 1970-е годы не было ни одного 

случая детской смертности, за 6 лет не зарегистрировано ни одного инфекционного 

заболевания. На базе фельдшерского пункта проводились районные показательные 

семинары.  Фельдшерский пункт был школой передового опыта по профилактике 

туберкулёза, медицинского обслуживания детей и беременных женщин. Фельдшерский 

пункт под руководством Любовь Табинаевны не раз становился передовым в районе. В 1976 

году Л.Т. Ханарова, приняв участие в профессиональном конкурсе на звание «Лучший 

фельдшер района», заняла первое место. 

       Любовь Табинаевна была победителем в социалистическом соревновании девятой и 

десятой пятилеток. Её имя заносилось на районную Доску почёта, избиралась депутатом 

районного Совета. За успехи, достигнутые в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки 

по развитию народного здравоохранения и медицинской науки, Л.Т. Ханарова награждена 

медалями «За трудовое отличие» (1986г.), «Ветеран труда», знаком «Отличник 

здравоохранения». 
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Хунхинов Владимир Кузьмич, 

главный врач Баяндаевской районной больницы, 

уроженец улуса Бохолдой (1948 -2020) 

 

       После окончания лечебного факультета Иркутского 

государственного медицинского института в 1980 г. Владимир Кузьмич 

Хунхинов был принят в Баяндаевскую ЦРБ врачом-терапевтом. В 1983 

году был назначен главным врачом этой же больницы. 

       Как главный врач, Владимир Кузьмич строил и открывал 

фельдшерские пункты по всех поселениях района, открывал врачебные 

амбулатории на многих центральных усадьбах совхозов и колхозов. Все 

эти сельские врачебные амбулатории и фельдшерские пункты были 

оснащены и оборудованы на тот момент современной медицинской 

аппаратурой и инструментарием. На территории ЦРБ был построен 

гараж на 20-25 единиц техники: для машин скорой помощи, тракторов, 

грузовых машин. Также был построен пищеблок: столовая плюс кухня.  

      Помимо всего этого, Владимир Кузьмич строил квартиры для молодых специалистов: 

врачей, медсестер, фельдшеров. Вся организаторская деятельность главного врача 

способствовала резкому улучшению медицинских показателей Баяндаевской ЦРБ. 

Хунхинов В.К. был главным врачом Баяндаевской ЦРБ с 14 сентября 1983г. до 13 сентября 

1990г. За период его работы главным врачом коллектив Баяндаевской ЦРБ всегда 

поощрялся областным здравотделом, так как неизменно в последние пять лет входил в 

первую тройку среди сельских медицинских учреждений Иркутской области. Это был 

большой прорыв и прогресс - переместиться с последнего места в тройку лучших по 

области. 

      Работая главным врачом окружного противотуберкулезного диспансера, Хунхинов В.К. 

также сумел поднять на более высокий уровень работу этого медицинского учреждения. 

Практически сразу после своего назначения Владимир Кузьмич в кратчайшие сроки открыл 

стационар на 60 коек. Благодаря этому, больные получили возможность лечиться 

стационарно у себя в округе. Организаторские способности Владимира Кузьмича 

проявились и здесь: был построен гараж для машин скорой помощи, построен теплый 

переход между стационаром и диспансером, была приобретена передвижная 

флюорографическая установка, которая обслуживала население округа. Для финансовой 

мобильности бухгалтерия была выделена из окружной централизованной. Были 

привлечены для консультации больных профессора, доценты из ГИДУВа. 

      Будет справедливо, если отметить: своей организаторской деятельностью по развитию 

здравоохранения Владимир Кузьмич не только шел в ногу со временем, но и где-то 

опережал свое время, претворяя, воплощая в жизнь те задачи, на которые нацеливает 

руководителей здравоохранения страны Президент Путин. 

      Помимо своей основной работы Хунхинов В.К. очень плотно занимался общественной 

деятельностью: был депутатом Баяндаевского районного Совета нескольких созывов, 

неоднократно был депутатом окружного Совета народных депутатов. 

      Уже, будучи пенсионером, Владимир Кузьмич продолжает общественную работу: 

избран председателем Совета ветеранов МО «Люры», депутатом Думы этого 

муниципального образования. Является активным участником и многократным призёром 

практически всех шахматных турниров в районе и округе.  

       Хунхинов Владимир Кузьмич награждён Почётными грамотами губернатора 

Иркутской области, главы Усть-Ордынского Бурятского округа, мэра Баяндаевского 

района, в 2018 году Почётной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области «За 
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значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области», юбилейным знаком 

«80 лет Иркутской области». 

 

Шедоева Федосья Гавриловна, 

главный врач Баяндаевской районной больницы, 

уроженка улуса Старый Хогот 

 

        Федосья Гавриловна родилась в 1919 году в крестьянской семье. 

Окончив Хоготовскую школу, вместе с братом Антоном поступила в 

Иркутский медицинский институт. После успешного завершения 

института в 1940 году приступила к работе фтизиатра.  С началом 

войны в 1941 году вместе с братом были мобилизованы на фронт, 

служили оба хирургами в прифронтовом госпитале в разных частях. 

Работы было много, поступали раненые бойцы, приходилось трудиться 

почти круглые сутки. Антон Гаврилович погиб. Федосья Гавриловна 

после окончания войны демобилизовалась в звании капитана 

медицинской службы в 1946 году.  

      После демобилизации трудилась Федосья Гавриловна в 

Баяндаевской районной больнице хирургом, фтизиатром с 1946 по 1966 годы. Великая 

труженица, строгий врач, прекрасный специалист. Была требовательна к себе и 

окружающим.  Её любили и уважали не только коллеги и больные, но и всё население 

Баяндаевского района. 

       Шедоева Ф.Г. в 1966 году перевелась в городскую поликлинику №1 г. Иркутска 

травматологом, где проработала до 1982 года. Здесь в Иркутске также трудилась 

самоотверженно – вела приём, проводила операции и лечение больных. Где бы она ни 

работала, пользовалась огромным авторитетом. 

       Родина высоко оценила труд военного врача-хирурга Ф. Г. Шедоевой, наградив 

орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалью «За 

Победу над Германией» и другими юбилейными медалями. 

 

Шестакова Софья Трофимовна, 

фельдшер Хоготовской участковой больницы, 

уроженка г. Усолье-Сибирское. (1925 – 2014) 

 

        Софья Шестакова по окончании Усольской фельдшерской школы 

в 1944 году была направлена в улус Байша Баяндаевского района. 

Приняла фельдшерский пункт, обслуживающий пять колхозов и 8 

улусов. Вызовы были круглосуточные.  Транспорт у фельдшера - 

лошадь или бык, а где приходилось и пешком. Часто принимала роды, 

проводила профилактическую работу в деревнях. 

Вскоре её перевели в село Хогот, так как там не было ни фельдшера, 

ни врача. Со временем Хоготовская амбулатория стала участковой 

больницей. К старому зданию построили дополнительное помещение, 

был создан стационар на 30 коек. 

         Софья Трофимовна часто выезжала по вызовам к больным. Так 

приобретая опыт, она безошибочно могла поставить диагноз болезни. Отзывчивость на 

чужую боль и беду, чуткость стали за долгие годы работы основной чертой её характера. 

Сколько сердечной теплоты вкладывала она в свою работу с людьми. 

       Проработав сорок лет до заслуженного отдыха, эта неутомимая труженица продолжала 

трудиться – лечить больных. 
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 Её труд отмечен Почётной грамотой РСФСР в 1967 г., юбилейной медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), знаком «Отличник 

здравоохранения».  

 

Янхаев Петр Павлович, 

хирург, главный врач Баяндаевской районной больницы, 

уроженец улуса Нухунур. (1945 – 2021) 

 

        Петр Павлович начал свою трудовую деятельность после 

окончания лечебно-профилактического факультета Иркутского 

государственного медицинского института в 1969 году. Врач-хирург 

всегда и в любое время суток приходил на помощь больному. 

Напряженную практическую деятельность вёл в течение всего 

трудового периода. Количество проведенных операций хирургом 

Янхаевым чётко фиксировалось в журналах, а вот кто измерит 

бесчисленное число рубцов, оставленных на сердце за эти годы? 

Радость удачной операции быстро сменялось тревогой за дальнейшее 

послеоперационное выздоровление пациента.  Не было лучшей 

награды для Петра Павловича как благодарность от больных, их 

близких за оказанную помощь.  

         Из-за острой нехватки хирургов ему приходилось обслуживать Качугский и 

Ольхонский районы. Он был не только отличным специалистом своего дела, но и активный 

общественник. П.П. Янхаеву удавалось успешно совмещать свою профессиональную 

деятельность с общественной работой. Избирался депутатом районного Совета депутатов 

нескольких созывов, был секретарём парторганизации ЦРБ. 

В 1977 году Петр Павлович был назначен главным врачом Баяндаевской ЦРБ, на этой 

должности проработал до 1984 года. Это были годы расширения и улучшения материально-

технической базы медучреждений района, подготовки и расстановки кадров. Именно в те 

годы приобрёл Пётр Павлович самую широкую известность как талантливый и 

квалифицированный хирург. 

         Пётр Павлович проходил специализацию в городах Иркутск, Новосибирск, Минск. 

Неоднократно выезжал представителем Иркутского облздравотдела по обмену опытом 

работы в Иркутск, Новосибирск, Красноярск.    

          Годы работы главным врачом – это рост качества кадров. Это было очень непросто: 

высокая текучесть кадров из-за неблагоприятных условий жизни. За это время введён 

пристрой к лечебному корпусу, открыто гинекологическое отделение, пищеблок, столовая, 

организован приёмный покой. Первым в области начал применение физиотерапевтических 

методов лечения на фельдшерских пунктах, в участковых больницах и домах 

животноводов. 

         В 1998 году после прохождения специализации в областном центре судмедэкспертизы 

был переведён начальником окружного бюро судебно – медицинской экспертизы, где 

проработал до 2003 года.  

         Янхаев Петр Павлович как врач - хирург неоднократно награждался знаком 

«Победитель социалистического соревнования» (1978г.), юбилейными знаками к 70- летию 

и 75 -летию округа, Почётными грамотами ЦРБ, отдела здравоохранения Администрации 

УОБАО, областного здравоохранения. Является Почётным гражданином Баяндаевского 

района. 
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Санитарно-эпидемиологическая служба района. 

 

         История развития санитарно-эпидемиологической службы в Баяндаевском районе 

начинается с 1956 года. В том же году был открыт санитарный отдел при Баяндаевской 

поликлинике от Эхирит-Булагатской санитарно-эпидемиологической станции. Отдел 

занимал два кабинета. Возглавила санитарный отдел тогда Петрова В.Н., с ней работала 

дезинфектором Н.С. Мартынович. Все виды человеческой деятельности от рождения до 

смерти находятся под неусыпным надзором санитарно-эпидемиологической службы. 

         В 1975 году в связи с образованием Баяндаевского района функции санитарного 

отдела расширяются – образована санитарно-эпидемиологическая станция, руководителем 

которой стал молодой специалист санитарно-гигиенического факультета Иркутского 

мединститута Дмитрий Васильевич Тышкенов, который отработав три года, уехал в 

Бурятию, где трудился главным санитарным врачом в одном из районов республики. После 

него непродолжительное время главным врачом работал Ихинов Вильгельм Владимирович, 

затем его сменила Иванова Наталья Семёновна, проработавшая более восьми лет. С 1987 г. 

возглавлял санитарно-эпидемиологическую медицинскую службу района Хандархаев Олег 

Ефимович. Занималась санэпидстанция в приспособленном доме по улице Советской.  

Только в 1995 г. под руководством Олега Ефимовича Хандархаева для санитарной службы 

района было построено новое здание со всеми структурными подразделениями.  

          В   центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) 

существовало три подразделения, осуществляющие определенную деятельность. 

Эпидемиологический отдел занимается профилактикой заболеваний, вакцинацией 

населения, локализацией возможных вспышек инфекций и эпидемий, прививочной 

деятельностью. В функции санитарного отдела входила профилактика предупреждений и 

текущий санитарный надзор. Бактериологическая лаборатория проводит анализы. Работы 

в санэпидстанции всегда хватало, свою роль в этом сыграло месторасположение, были 

всплески заболевания клещевым энцефалитом и высокий показатель заболеваемости по 

туберкулёзу. Бактериологический отдел возглавляла Борхонова Людмила Михайловна.  

          После реорганизации в 2005 г. государственная санитарно-эпидемиологическая 

служба переименовалась в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей благоположения человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР). Эта организация 

делилась на два отдела: территориальный, под руководством заместителя начальника 

территориального управления РОСПОТРЕБНАДЗОРа по Эхирит-Булагатскому и 

Баяндаевскому районам Хандархаева Олега Ефимовича, второй отдел – филиал ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» главным врачом которого являлась Марина 

Владимировна Манданова. 

        В РОСПОТРЕБНАДЗОРе работали 15 человек, преданные своей профессии, работа 

которых связана со снижением заболеваемости, улучшением условий труда, обучения, 

проживания, оздоровления окружающей среды. 

Многие годы своей трудовой деятельности посвятили санитарной службе Петрова 

Валентина Николаевна, Мартынович Н.С. Их труд был отмечен и поощрён. Свою лепту 

вносили Занданова Людмила Зангеевна, Жанчипова Светлана, Светлана Ангыровна 

Алсаева, Полина Прокопьевна Тыхеева, Маргарита Петровна Алдырова, Светлана 

Никифоровна Алексеева и другие. 
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           Хандархаев Олег Ефимович проработал в системе 

санитарной службы всю трудовую жизнь. За годы работы он был 

награждён знаком «Отличник здравоохранения», почётной 

грамотой Министерства здравоохранения РФ.  

Андриянова Татьяна Александровна, врач по общей гигиене, к 85-

летию Госсанэпидслужбы РФ была награждена Почётной 

грамотой министерства здравоохранения РФ.  

         Ильина Тамара Андреевна, фельдшер-бактериолог, 

проработала 23 года в бактериологической лаборатории СЭС.  Т.А. 

Ильина, как добросовестный, исполнительный лаборант, за 

добросовестную и многолетнюю работу была награждена почетной грамотой министерства 

здравоохранения РФ.  

 

Алексеева Светлана Никифоровна, 

врач-эпидемиолог Баяндаевской СЭС, 

уроженка села Нукуты Нукутского района (1954 г.р.) 

 

          После окончания санитарно-гигиенического факультета 

Иркутского медицинского института в 1980 г.  молодой специалист – 

врач-эпидемиолог Светлана Алексеева приехала в Баяндаевский 

район по распределению на должность врача-эпидемиолога. В её 

жизни учёба, затем работа и ответственность за здоровье людей 

всегда стояли на первом месте. Она благодарна судьбе, которая 

подарила ей в начале трудовой карьеры верных наставников в лице 

работающей в то время главным врачом Баяндаевской СЭС Натальи 

Семёновны Ивановой и её помощника Валентины Николаевны 

Петровой. 

         Несмотря на то что население в 1980-е годы было 14-15 тысяч человек, все участковые 

больницы и приписанные к ним ФАПы в Хоготе, Гаханах, Кырме, Ользонах, Загатуе и 

других населенных пунктов постоянно находились в поле зрения врача-эпидемиолога С. Н. 

Алексеевой. Благодаря проведенным прививкам полиомиелит в районе за все годы не 

регистрировался ни разу. Вообще наш район привит от полиомиелита достаточно хорошо. 

         Светлана Никифоровна проводила большую организационно-методическую работу 

по подготовке медицинских работников по профилактике инфекционных заболеваний: 

семинары, конференции, медицинские советы. Ежегодно проводились аттестации врачей, 

фельдшеров, медицинских сестёр по профилактике ВИЧ-инфекции, режимам дезинфекции 

и стерилизации медицинского инструментария, профилактике внутри больничных и особо 

опасных инфекций. С.Н. Алексеева была грамотным и опытным врачом-эпидемиологом, 

являлась ведущим специалистом в округе и входила в десятку лучших врачей – 

эпидемиологов Иркутской области.  

         Проработав свыше двадцати лет, в 2001 году по состоянию здоровья С.Н. Алексеева 

вышла на пенсию, однако, будучи на заслуженном отдыхе, ещё проработала четыре года. 

Светлана Никифоровна вела активную общественную работу, более десяти лет являлась 

председателем профсоюзного комитета, внештатным членом районного народного 

контроля, участником художественной самодеятельности. 

        За свой долголетний и безупречный труд С.Н. Алексеева награждена почётными 

грамотами по линии здравоохранения на уровне района, округа, области и двумя грамотами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, почётным знаком «Отличник 
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здравоохранения Российской Федерации», медалью «Ветеран труда».  В 2006 году 

Светлане Никифоровне был вручен международный сертификат Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) за личный вклад по ликвидации полиомиелита в Баяндаевском 

районе.  

 

Евгений Мотороев 

 

Петрова Валентина Николаевна, 

помощник эпидемиолога Баяндаевской СЭС, 

уроженка села Покровка. (1934 – 1992)       

 

          Валентина Николаевна все годы трудовой деятельности провела в Баяндаевской 

санитарно-эпидемиологической станции. После окончания санитарно-фельдшерского 

отделения Иркутского медицинского училища начала работу с 1956 года в санитарном 

отделе Баяндаевской районной больницы. Трудные были тогда времена: эпидемии, 

различные инфекционные болезни, не хватало транспорта. Ездила на лошадях, на неделю 

уезжала в периферийные населенные пункты. 

          С 1959 года работает помощником эпидемиолога. Обязанностей было немало: 

контроль прививочной работы, посещение очагов инфекционных заболеваний, работа с 

фельдшерами на участках, семинарская и просветительская работа среди медицинских 

работников, профилактика инфекционных заболеваний, выявление, обследование и 

дезинфицирование очагов инфекций и многое другое. Забот и хлопот 

эпидемиологическому отделу хватало.  Но тем не менее Валентина Николаевна находила 

время и на большую общественную работу. Была председателем профсоюзного комитета в 

больнице, в СЭС, заместителем председателя райкома профсоюзов медработников, членом 

группы народного контроля, наставником молодёжи. И всегда выполняла свои обязанности 

добросовестно.  

         Петрова В.Н награждена знаком «Отличник здравоохранения». За добросовестный и 

безупречный труд на страже здоровья Валентина Николаевна награждена медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина». Активно 

участвовала в общественной жизни. Являлась членом районного комитета профсоюзов, 

председателем группы народного контроля, председателем Совета наставников 

медицинских работников.   

Александра Чернакова 

 

 

Санаторий «Нагалык» 

 

         Нухэ-нуур – так называется необыкновенный водоем с целебной грязью и водой и 

населенный пункт, раскинувшийся рядом с деревней одноимённым названием 

Нухунур.Озеро Нухэ-нуур в народе называют «спрятавшееся озеро» или озеро без дна». 

Озеро имеет круглую форму – 90 на 65 м. Оно находится в большом котловане, воды его 

питают подземные радоновые источники. 

           Специалисты и ученые обратили внимание на грязь озера в конце пятидесятых годов 

ХХ века. Послевоенные годы в озере активно проводились геологические изыскания. 

Экспедицией Иркутского СМУ «Водострой» промерена глубина. Максимальная глубина 

озера 18 метров. Геологами обнаружено железо, бокситы, марганец, сероводород… 

Исследования ученых показали, что их лечебный диапазон весьма широк. Они эффективны 



 
 

509 
 

при лечении остеохондроза, полиневрита, хронических женских воспалений, полезны при 

патологиях опорно-двигательного аппарата. Грязь озера Нухэ-Нуур помогает даже при 

самых сложных болезнях. Анализ показал, что грязь озера по большинству идентична, а по 

некоторым даже превосходит целебные грязи знаменитых курортов южного берега Крыма. 

Свойства грязи изучали в Иркутском научно-исследовательском институте органической 

химии дважды: в 1985 и 1994 годах. 

         Будущий санаторий открылся в 1989 году, как профилакторий «Нептун», 

инициатором его строительства стал директор агрофирмы, общественный деятель Павел 

Михайлович Имедоев.  Мемориальная доска в честь его встречает всех приезжающих в 

санаторий. До 1 октября 1992 года профилакторий содержался за счет агрофирмы 

«Баяндай» и областного комитета агропромышленного комплекса (АПК). Затем был 

передан, как реабилитационное отделение на баланс Баяндаевской центральной районной 

больницы.  

          В 1996 г. открылся, как реабилитационный центр-санаторий, профилирующийся на 

грязелечении. Озерная почва используется для лечения многих болезней. Лечебная 

природная – сероводородная грязь, нисколько не уступающая мировым стандартам, 

используется в Нагалыкском профилактории для излечения многих недугов. Здесь лечат 

заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

хронические воспалительные заболевания мочеполовой сферы, кожные болезни, 

профессиональные заболевания. Когда грязь отработана, её снова привозят сюда. 

В 1999 году был присвоен статус окружного профилактория.  В 2007 году Иркутский курорт 

«Ангара» и администрация Баяндаевского района заключили соглашение о создании 

современной здравницы на базе санатория. Подразумевалось, что Нагалыкская лечебница 

будет филиалом курорта «Ангара». Только на исследование целебных свойств иловой грязи 

озера Нухэ-Нуур и на ее сертификацию иркутяне выделили немалые деньги - 250 тысячи 

рублей, как сообщили тогда в СМИ. 

           Эти исследования проводились в научно-исследовательском институте 

курортологии города Томска. Результаты доказали, что сероводородная грязь 

действительно уникальна по составу и своим свойствам. Тогда главный врач Холмогоров 

подтвердил серьёзность намерений крупнейшей здравницы Восточной Сибири. На очереди 

стояли ремонт и оснащение лечебного корпуса в Нагалыке. Планировалось, что в санатории 

«Нагалык» подготовят помещение для проживания детей и летом сюда приедут первые 

маленькие пациенты. Для этого был необходимый потенциал, курорт «Ангара» хотел 

помочь Нагалыкскому санаторию поднять статус их санатория. Однако, ничего этого не 

случилось. Сотрудничество приостановилось. Нагалыкская грязелечебница находится в 

данное время в ведении министерства областного здравоохранения. Министерство не 

финансировало санаторий «Нагалык».  Теперь администрация Баяндаевского района 

вернула санаторий в муниципальную собственность. Для Баяндаевского района 

собственный курорт будет иметь огромное значение – в первую очередь для развития 

туризма на территории района и для повышения уровня жизни населения.  

            Летом 2018 г. было принято решение: по итогам заседания областного правительства 

санаторий «Нагалык» присоединить к Баяндаевской районной больнице, преследуя цель 

реорганизации – сохранить учреждение, имеющее уникальные природные факторы для 

лечения и реабилитации пациентов. В декабре 2018 года в состав Баяндаевской районной 

больницы вошёл санаторий «Нагалык». Затраты на содержание санатория пойдут через 

фонд медицинского страхования. 

          Лечебница сегодня может вместить не больше 50 человек. Люди приезжают в 

санаторий лечиться из городов Шелехова, Иркутска, Ангарска, Бурятии, Красноярска, 
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Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска. Кроме взрослых, здесь отдыхают дети. 

В санатории всего 25 койко - мест, которых крайне не хватает. За 2015 год прошли 

реабилитацию 554 человека. В 2018 г. лечение прошли 1450 человек. В летнее время 

принимают до 70 человек. Многие вынуждены снимать комнаты в частных домах.   В год в 

санатории пролечиваются порядка 1200 человек. Более 90% пациентов выписываются с 

улучшением состояния здоровья. 

         Санаторий «Нагалык» получил свидетельство за вклад в развитие здравоохранения и 

медицинских наук и вошёл в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения 

России». Это говорит об уровне и качестве предоставляемых услуг санаторием. Главным 

врачом санатория «Нагалык» много лет руководила Маргарита Сократовна Елтомоева, 

которая награждена как лучший руководитель учреждения здравоохранения Почётной 

грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

   

 Образование Баяндаевского района 

 

       История образования Баяндаевского района официально началась с 1861 года, когда 

была открыта Хоготовская церковно-приходская школа. Более века своего существования 

насчитывают Баяндаевская, Ользоновская, Загатуйская, Васильевская и другие школы.  

       В XIX веке просветительскую образовательную деятельность вели три школы: 

Хоготовская (1861г), Ользоновская (1875 г), Баяндаевская (1896г). 

       В начале ХХ века открывается Кырменская, в 1905 г. – Гаханская, в 1906 г.  – 

Харагунская, в 1910 г. – Толстовская, в 1911 г. – Кокоринская, в 1912 г. построена и 1913 г. 

открылась Тургеневская школы. После революции открыто еще 14 начальных школ. В 1920 

г. появилась Загатуйская, в 1922 г. – Васильевская, 1923 г. – Онгойская, 1927 г – 

Бохолдойская, в 1928 г. – Гоголевская с 1971 года стала Половинской, в 1930 г. – Старо-

Хоготовская, в 1932 г. – Люрская, 1935 г. – Покровская, в 1936г. – Найтуевская 

(Шутхалунская) и Маралтуйская, 1937 г. – Хандагайская, 1939г. – Бахайская, в 1940 г. – 

Хинейская, Гулун-Тумурская, Кайзеранская школы. 

       С созданием Баяндаевского района с 1941 года реорганизованы в средние Баяндаевская, 

Хоготовская в 1944 г. На базе начальной была реорганизована Загатуйская семилетняя, 

Старо-Хоготовская, были открыты Еленинская, Нухунурская и Уланская начальные 

школы.    

       История образования Баяндаевского района прошла непростой путь развития. 

Начиналось районное образование с начальных школ, многие из которых в последствии 

превратились в базовые средние. Некоторые школы закрылись в связи с демографическими 

процессами.  

       Одним из главных мероприятий в области народного образования в предвоенные годы 

было осуществление всеобщего семилетнего образования. Необходимо было расширить 

сеть школ и повысит педагогическую квалификацию. В эти годы увеличивается контингент 

учащихся. На базе начальной школы открывается Старо-Хоготовская семилетняя школа. 

       В повышении качества учебной работы особое внимание уделяется на качество 

преподавания русского и родного языков. Огромную роль в этот период сыграл перевод 

бурятской письменности на новый русский алфавит, что облегчило изучение русского 

языка и усвоение знаний по другим предметам. После чего школы района достигли   

успеваемости за 1940-1941 учебный год 82,9 %. Полной успеваемости учащихся добились 

Гулун-Тумурская начальная школа и Хоготовская семилетняя школа. Не все учителя имели 

специальное образование, многие работали со средним образованием. В начальных школах. 

Учителя многих школ успешно совмещали работу с учебой. Большую роль в подготовке 

учителей начальных классов округа сыграло Боханское педагогическое училище.  
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       По итогам 1940-1941 учебного года учителей, достигших хороших успехов, прочного 

усвоения учащимися основ наук выросло. Например, это учительница Баяндаевской 

средней школы Анна Фёдоровна Шульгина, орденоносец «Знак Почёта», Мария Иосифовна 

Копылова учительница Гоголевской (Половинской) школы, Бато Жаргалович Жабон 

учитель и директор Загатуйской семилетней школы. 

       За годы войны были открыты в 1941 году на базе семилетней открылась Баяндаевская 

средняя школа, в 1944 г. на базе Хоготовской семилетней – Хоготовская средняя школа. В 

годы войны необходимо было сохранить контингент учащихся. Например, в Загатуйской 

семилетней школе директор Б.Ж. Жабон организовал материальную помощь 

нуждающимся ученикам – детям фронтовиков, инвалидов и эвакуированных семей. Многие 

школы стремились не допускать отсева учащихся.  

      За годы Великой Отечественной войны учителя были среди первых добровольцев и 

показывали яркие примеры гражданственности. Они помогали мобилизовать население на 

преодоление трудностей, вселяли в людей веру в то, что враг будет разбит, победа будет за 

нами. 

      В годы войны вся внеклассная и общественно-полезная работа учащихся была 

подчинена главной цели – оказание помощи фронту.  Школьники под руководством 

учителей работали на полях и фермах колхозов, собирали средства на строительство танков 

и самолетов, проводили сбор вещей и подарков для воинов Красной Армии, заготавливали 

дрова, принимали участие в ремонте школ и т.д. 

       Районное учительство вместе с учащимися выдержало серьезное испытание. Все годы 

войны они внесли полезный вклад в общую победу над врагом. Они выполняли самые 

тяжелые работы – пахали, сеяли, валили лес, грузили мешки с зерном и картофелем, 

заменяя взрослых. Ими было собрано 50350 рублей, собрано одежды, обуви 1606 штук, 

отравлено подарков бойцам Красой Армии 17807 штук. Развернувшаяся общественно-

полезная деятельность в помощь фронту получила широкий размах. 

       В 1946-1947 учебном году школ по району стало 54, в них обучались 4224 учащихся. 

Школьные здания приспособлены в 50%, занятия проводятся в две смены. Отопление в 

школах тогда было печное и горячего питания в школах не было. В школах не было 

спортзалов, занятия по физкультуре проводились в теплое время на физкультурной 

площадке, зимой в коридорах школы. Из спортинвентаря имелись только лыжи, 

волейбольные мячи. 

      VI сессия окружного Совета депутатов трудящихся, состоявшейся в конце июня 1946 

года, отметила, что в 1945-1946 учебном году органами народного образования и школами 

округа проведена значительная работа по выполнению Закона о всеобщем обязательном 

обучении детей. Среди лучших школ округа считалась Загатуйская неполная средняя 

школа, которая всегда обеспечивала своевременную и хорошую подготовку к новому 

учебному году под руководством директора Жабон Б.Ж. (ГАИО УОБНО, 1946, ф.123, оп.3, 

д.5.) 

    Об образцовой подготовке школы к новому учебному году на странице газеты того 

времени. Окружная правда «Знамя Ленина» писала, что «… из года в год Загатуйская 

семилетняя школа (директор тов. Жабон Б.Ж.) отлично готовится к новому учебному 

году. На усадьбе школы давно штабелями сложены дрова, которых хватит на два года, 

произведен ремонт в школе, подремонтированы наглядные пособия, ярко блестит 

школьная мебель. В школе порядок и чистота. Подсобное хозяйство школы дает 

возможность организовывать ежедневно двухразовое питание школьников. Все эти меры 

обеспечили педагогическому коллективу школы полный охват детей обучением». (Знамя 

Ленина, 1946, 6 июня.) 

       В послевоенные годы в связи с укрупнением школ сократилось число начальных, вырос 

контингент учащихся в старших классах, открылись вечерние школы. В эти годы 

проводилась настойчивая работа по выполнению обязательного семилетнего образования. 
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Значительных успехов тогда в учебно-воспитательной работе добились Хоготовская и 

Баяндаевская средние школы.  

      Бурный рост числа учащихся заметен после 1958 года. Поэтому на базе начальных школ 

открываются в районе Гаханская, Гоголевская, Тургеневская, Кырменская семилетние 

школы.  Первым директором Гаханской семилетней школы (1947г.) был Убодоев Михаил 

Батаевич, фронтовик. Под его руководством была построена школа народным методом из 

домов крупного зажиточного крестьянина Исаака Ертагаева. В строительстве школы 

участие приняло все население улуса Гаханы, в том числе работали учителя. Учились дети 

не только из близлежащих улусов и деревень, но из Нагалыка, Нухунура, Кокорино, Онгоя, 

Сондоя, Шаракшан, Ользон, Тыпхысыра. (со слов старожилов Бадлуева А.И. (1932-2013), 

Бонеевой У.Н. (1923-2019), Хабдаевой Л.Х. (1925-2000). 

      Кырменская семилетняя школа открылась в 1948 г. В июле 1948 г. назначен директором 

школы Вахрамеев Георгий Занданович, учитель, фронтовик. За 40 дней было построены и 

подготовлены здания школы, мебель, дрова. Занятия начались в срок. (со слов Вахрамеева 

Г.З. (1912 – 2008), Мархеевой А.Е. (1938-2001). Тургеневская начальная школа 

реорганизована в 1949 году в семилетнюю. 

       В 1960-е годы стали проводить первые педагогические чтения, семинары, 

конференции. Больше внимания уделялось вопросам всеобуча, укреплению связи школы с 

жизнью и производством, воспитательной работе, деятельности пионерской, 

комсомольской организаций. Учащиеся получали полноценные знания, отличались 

любознательностью, стремлением учиться. Успехов в работе добивались педагогические 

коллективы Баяндаевской, Хоготовской, Ользоновской средних школ, Тургеневской, 

Гоголевской, Нухунурской восьмилетних, Хатар-Хадайской, Васильевской начальных и 

других школ. В развитие образования в те годы большой личный вклад внесли такие 

директора и учителя, как А.А. Глызин, М.Б. Убодоев, С.И. Иванов, С.Б. Танганов, Б.А. и 

Р.Б. Андрияновы, В.И., Л.И. Ганины, Ф.П. Анзаева, Л.А. Урханова, С.И. Михайлов, А.Ф. 

Шульгина, А.И. и У.Н. Бонеевы, Л.А. и А.П. Антакшиновы, В.Г. Владимиров, С.В. и Г. Т. 

Кирильчук, Т.А. Самбарова, Е.Х. Хулхасова, Л.Б. Бюраева, Е.А. Андреева, С.И. Бонеева  и 

другие. Учитель начальных классов Устинья Климовна Глызина была избрана депутатом 

Верховного Совета РСФСР. Благодаря её усилиям, в 1956 году было построено кирпичное 

здание Баяндаевской школы на 240 мест. В 1960 году являлась депутатом районного 

Совета, вела большую работу. Этим учителя были свойственны постоянный поиск новых 

методов совершенствования учебного процесса, стремление дать ученикам не только 

прочные знания, но вызвать интерес к учению. 

     В тот время жизнь школы была насыщена многими интересными и важными событиями, 

укреплялась учебно-материальная база, создавались ученические производственные 

бригады, велась подготовка к переду на всеобщее обязательное среднее образование 

молодежи, предпринимались усилия по преодолению второгодничества и отсева учащихся 

из школ 

       В конце 1950-х годов во исполнение решений партии по общему и политическому 

образованию в школах были созданы ученические бригады, учащихся учили профессиям 

механизаторов и животноводов. В 1959 году советское учительство приступило к 

переустройству всей своей работы на принципиально новых основах. Успешно шла 

перестройка системы образования в школах района. В этом плане успешно работали 

коллективы Баяндаевской средней школы с колхозом им. Сталина, Хоготовской средней 

школы с колхозом им. XXI партсъезда и другие. Учителя помогали учащимся теоретически 

осмыслить производственные процессы, с которыми они встречаются, работая в колхозах, 

на фермах, на своих пришкольных участках. Учителя с учениками выращивают сахарную 

свеклу, разводят кроликов, помогают колхозам и совхозу «Ользоновский» в выращивании 

птиц, свиней, телят.  
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      Из отчета Баяндаевского районного отдела образования за 1960 год написано, что все 

средние, семилетние школы имели пришкольно-опытные участки. На них выращивают 

овощные и зерновые культуры, приобретают трудовые навыки, также получают некоторые 

знания по агротехнике выращивания отдельных сельскохозяйственных культур. 

     Из 42 начальных школ не имели пришкольных участков 7 школ. На пришкольных 

участках дети начальных классов учились выращивать картофель, морковь, укроп, 

столовую свеклу, бобы, огурцы, капусту, сахарную свеклу, редис, помидоры, цветы и т.д. 

     Учащиеся старших классов проходят практику по растениеводству, животноводству, 

вождению трактора. Связь школы с трудовым обучением помогает учащимся более глубоко 

и осмысленно усваивать учебный материал. Они получали более твердые и конкретные 

знания по основам наук и подкрепляли полученные знания в учебных мастерских, на 

пришкольных опытных участках, в производственных бригадах по ремонту школы и т.д. 

     Воспитанники Баяндаевской средней школы работали в течение учебного в 4-х 

производственных бригадах. Например, полеводческая бригада занималась выращиванием 

кукурузы на площади 2 гектара, сахарной свеклы на площади 10 га и картофеля на площади 

10 га. Учащиеся сами производили посев, посадку этих культур, осуществляли уход за 

ними, производили уборку урожая. 

     Животноводческая бригада вырастила 92 головы свиней и сдали колхозу им. Сталина 60 

центнеров свинины. Члены строительной бригады занимались распиловкой бревен на 

брусья для строительство новой школы. Ими было заготовлено 400 брусьев и 800 досок для 

крыши. Учащиеся ремонтной бригады отремонтировали 150 парт, столов и стульев.  

     Неплохо поставлена была работа на пришкольном участке Хоготовской средней школы. 

Учащиеся Хоготовской школы вырастили и сдали 24 головы свиней, 1500 цыплят и 40 

голов кроликов.    

    В Загатуйской средней школе учащиеся 5-7 классов занимались выращиванием рассады 

овощных культур. Всего ими было выращено 2000 штук корней рассады. Учащиеся 6-х 

классов осенне-зимний период проводили снегозадержание и подвозку перегноя на 

пришкольный опытный участок. 

     Такие же работы проводились в других школах.  Школами района было выращено и 

сдано колхозам и совхозу «Ользоновский» 271 голова свиней, более 4000 голов птицы. 

     Учащиеся школ произвели много работы по уходу и кормлению коров, телят, овец, 

свиней, кур и т.д. Они принимали активное участие по заготовке веточного корма для овец 

и сбору металлолома.   

     Успеваемость по школам района 1958-1959 учебный год составила 92,5%. В 1959-1960 

учебном году по району учащихся было охвачено 3334 человека, из них, например, в 

Загатуйской средней школе училось 186 человек. Из семилетних школ лучше была 

поставлена работа по охвату всеобучем в Тургеневской семилетней школе. В ней охвачено 

было 150 учеников. Среди начальных школ Шаманская начальная школа показала лучшие 

результаты по всем показателям всеобуча. 

     По обязательству школы района должны были создать фонд всеобуча в сумме 51 тысяча 

рублей, а фактически создали фонд в сумме 54600 рублей. Загатуйская средняя школа 

создала фонд вместо 3000 рублей 6500 рублей, Тургеневская семилетняя школа вместо 1000 

руб. – 2600 рублей. 

      Организован был подвоз детей по многим школам района, но лучше всех был 

организован в Загатуйской и Гаханской средних школах, Тургеневской и Гоголевской 

семилетних школах. При 6 средних и семилетних школах работали интернаты, ими 

охвачено было 214 учащихся. 

     Лучше была поставлена работа в интернатах Баяндаевской, Хоготовской средних и 

Нухунурской семилетних школах, в которых работа проводилась по плану, учащиеся 

живущие в интернатах, все успевали. Помещения интернатов всегда содержались в чистоте, 

обеспечены были мебелью, постельными принадлежностями и посудой. 
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      В выполнении всеобуча активное участие принимали Буровский и Хатар-Хадайский 

сельские Советы. 

      В селе Тургеневка было начато строительство школьного здания на 150 мест колхозом 

им. Чапаева.  Было построено школьное здание на 60 мест в деревне Кокорино 

Ользоновским сельским Советом. Силами педагогического коллектива Баяндаевской 

школы под руководством известного ветерана педагогического труда и войны Михаила 

Батаевича Убодоева к основному корпусу школы было пристроено еще восемь классных 

помещений и отдельно здание для начальной школы. Это позволило перейти на занятия в 

одну смену. Пущен в эксплуатацию интернат на 20 мест в Кырменской восьмилетней школе 

и на 20 мест при Старо-Хоготовской семилетней школе. Была расширена площадь 

школьного здания на 30 кв. метров Тыпхысырской и на 45 кв. м. Васильевской начальных 

школах. Было начато строительство спортзала при Нухунурской восьмилетней школе на 

112 кв. метров. 

      Расширяется учебная площадь Баяндаевской одиннадцатилетней политехнической 

школы с производственным обучением на 240 мест (деревянное здание). 

      На 1 сентября 1960 г. перешли на односменное занятие 4 средних, семилетних и 24 

начальных школы. В Хоготовской, Баяндаевской, Гаханской средних школах были 

организованы буфеты с выдачей молока. При 6 интернатах школ района было организовано 

трехразовое горячее питание, интернаты были обеспечены овощами и картофелем на весь 

1960-1961 учебный год с урожая пришкольного опытного участка. 

     В средних школах создавалось по 3 ремонтных бригады из учащихся старших классов, 

которые ремонтировали школьные здания, мебель и наглядные пособия. Особенно хорошо 

направлялась эта работа в Загатуйской и Баяндаевской средних школах. Капитальный и 

текущий ремонт зданий школ и квартир учителей заканчивался в первой декаде августа. 

     Годовой запас топлива для школ и учителей полностью заготавливались и были 

подвезены до сентября. 

     В 1959-1960 учебный год школы района получили учебно-наглядных пособий и 

оборудования на 113 тысяч рублей. Были созданы кабинеты физики, химии, биологии, 

машиноведения в Хоготовской средней школе, кабинет домоводства организован в 

Баяндаевской средней школе, кабинеты физики, биологии в Гаханской средней школе. При 

5 средних и восьмилетних школах оборудованы географические кабинеты, физкультурные 

площадки. Хорошо была поставлена работа при пришкольных участках Хоготовской, 

Загатуйской, Гаханской средних и Нухунурской восьмилетней школах. Урожай картофеля 

в среднем составил 140 центнеров с гектара, капусты – 337 ц с га, все школы района 

получили 270 ц картофеля, 48 ц капусты. Хороший опыт был заложен в Хоготовской 

средней школе. 

     На самообслуживание перешли школьные интернаты, средние и семилетние школы с 

привлечением учащихся с 6 класса. Лучше была поставлена работа по самообслуживанию 

в Тургеневской семилетней, Загатуйской средней школах и в интернатах Хоготовской и 

Баяндаевской средних школах.  

     Организованы ученические производственные бригады в колхозах и отделениях совхоза 

«Ользоновский» - 15. 

     Было выращено и убрано с 8 гектаров картофель. Выработано учащимися за летне-

осенний период 21000 рублей, 43000 трудодней. С февраля по ноябрь 1960 г. школами 

района было откормлено 302 головы свиней, живой вес которых составил 80 килограммов. 

Получено 241,6 центнеров мяса, которое сдано колхозам. Выращено 7,5 цыплят. 

Заготовлено и сдано колхозам и отделениям совхоза «Ользоновский» 250 тысяч веников –

веточного корма для овец. Убрано зерновых культур и зеленки на площади 700 гектаров 

Собрано металлолома и сдано 142 тонны. Много металлолома было сдано начальными 

школами как Ользоновская – на 554 рубля, Гулун-Тумурская – 379 рублей, Найтуевская – 

336 рублей и др. Среди средних школ большое количество металлолома было сдано 
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Загатуйской, Баяндаевской и Тургеневской семилетней школой. В 1961 году учащиеся 

Нухунурской восьмилетней школы на 10 гектарах вырастили рекордный урожай свеклы. В 

среднем по 300 центнеров с гектара. Они стали участниками ВДНХ, награждены 

дипломами IIIстепени 5 членов бригады и получили значки «Юный участник ВДНХ». 

      Широкий размах в школах района получила подготовка рабочих кадров для колхозов и 

совхозов. Когда среди выпускников школ в 1958 году родился новый почин – остаться всем 

классом в родных колхозах и совхозах. Пионерами этого движения был 58 выпускников 

Хоготовской средней школы. В 1965 году последовали примеру хоготовских выпускников, 

и выпускники Гаханской средней школы подхватив движение «Всем классом - на фермы», 

организовав комсомольско-молодёжную бригаду. Это движение нашло отклик и других 

районах. 

      В эти годы районе действовал пионерский лагерь на 20 дней в Курумчинской долине, 

который располагался на территории улуса Хатар-Хадай, в начальной школе. Отдыхали 

учащиеся школ начальных классов в количестве 34 человек. В 1960 году отдыхали 62 

пионера, отдыхающих было в полтора раза больше чем в 1959 году. За время отдыха дети 

занимались физкультурой, купались в полноводной речке, ходили в поход, занимались в 

кружках «Умелые руки», «Юный натуралист», хореографическом и драматическом. Все 

эти работы проводились под руководством пионервожатых.  

      Лучших учеников направляли на отдых в Артек, например, К. Бахрунов ученик 

Хоготовской средней школы в 1960 году отличной учебой 

заслужил право отдыха в Артеке.  

     В середине 50-х годов в Баяндае было возведено типовое 

двухэтажное здание школы на 240 мест. Первый выпуск школы 

как средней школы состоялся в 1947 году. В 1953 году 

учительница начальных классов Баяндаевской средней школы 

Устинья Климовна Глызина была избрана депутатом 

Верховного Совета РСФСР, которая добилась строительства 

Баяндаевской школы, дороги Баяндай - Еланцы. 

     Учительница этой же школы Лидия Алагуевна Урханова 

была удостоена высокого звания «Заслуженный учитель школ 

РСФСР». Михаил Батаевич Убодоев, учитель с большим 

стажем, руководил школой почти сорок лет, отличник 

просвещения, был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Ныне школа носит его имя. 

    За все годы значительно выросло педагогическое мастерство 

учителей. Выросли замечательные мастера педагогического 

труда, труд которых был высоко оценен правительством. Это 

Я.А. Рукис, Ж.Б. Жабон, А.Ф. Шульгина, И.П. Шульгин, Е.Х. 

Хулхасова, А.Г. Недосекина Л.Б. Бюраева, Н.К. Семенова, 

Л.А.Урханова, С.С. Аргоева, М.П. Хингеев, С.Б. Танганов, 

К.Х. Шобоев, В.А. Рябцева, М.И. Копылова, В.Р. Моноев, М.А. 

Ильин, В.В. Гуревская, С.В. Бозоева, А.П. Антакшинова, Л.А. 

Ангарова, Е.А. Андреева, Р.Б. Андриянова и другие.   

      В 1964 году в с. Баяндай была открыта вспомогательная 

школа, в ней обучались и воспитывались от 100 до 220 детей. 

Было групп 20, на 1 группу работали один учитель и 2 

воспитателя. Персонал учителей и воспитателей состоял из 71 

человека, младший обслуживающий персонал – 17 человек. 

Вспомогательная школа была расформирована в августе 1989 
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году. (Со слов Кокориной Зои Иннокентьевны 1937 года рождения, бывшего директора 

Баяндаевской вспомогательной школы)       

.     С 1963 года Баяндаевский район вошел в состав Эхирит-Булагатского района. В феврале 

1975 года по истечении 12 лет вновь был возрождён Баяндаевский район. На этот период в 

районе работало 5 средних, 6 восьмилетних, 23 начальных, 1 вспомогательная школа,1 

школа сельской молодёжи,1 Дом пионеров. Всего в районе действовало 43 

общеобразовательных учреждений. Первым заведующим отделом образования был 

назначен М.А. Никифоров. Через год его сменил Алексей Дмитриевич Пак. 

Организаторские, деловые способности и знание дела позволили ему оперативно и 

своевременно решать текущие и накопившиеся вопросы за предыдущие годы в учебно-

воспитательном процессе в школах района. Уже в 1976 году было открыто 10 учебно-

консультационных пунктов для обучения взрослых в 4 средних и 6 восьмилетних школах. 

Их заведующими были назначены завучи школ. В этот же год появился филиал школы 

сельской молодёжи в селе Люры.  

     В тех годы особое внимание уделялось выполнению решений съездов КПСС, работе 

общественных организаций, вопросам организации подвоза, питания, 

профориентационной работы, производственного обучения. Директоров школ отличала 

активная жизненная позиция. Имена директоров М.Б. Убодоева – Баяндаевская средняя 

школа, В.К. Бардымова – Ользоновская средняя, Т.Ф. Алексеевой – Кырменская 

восьмилетняя, М.И. Копыловой – Половинская восьмилетняя, Г.М. Кирильчука, З.А. 

Бубаевой – Тургеневская начальная, затем восьмилетняя, Г.П. Большедворской – 

Покровская начальная, Е.К. Цукановой – Вершинская, А.Ф. Таровой – Бахайская, Е.Х. 

Хулхасовой – Кокоринская начальные школы всегда были на слуху в то время. Они были 

инициаторами исполнителями многих начинаний в воспитании и обучении школьников. 

Так, например, выпускники 1971 года Ользоновской средней школы вместе со своим 

классным руководителем, Заслуженным учителем РСФСР Н.К. Семёновой, после 

окончания школы один год работали на ферме, претворяя в жизнь лозунг тех лет «Всем 

классом – на ферму!». Этот призыв был подхвачен и выпускниками Нагалыкской средней 

школы. По инициативе учителей в 1974 г. был открыт школьный краеведческий музей в 

Тургеневской восьмилетней школе. Они и сегодня являются центром воспитательной 

работы с детьми по сохранности и передаче истории колхоза им. Чапаева, школы, традиции 

белорусов в районе. 

       Улучшение трудового воспитания и профориентации учащихся повысило 

популярность сельских профессий, и также профессионально-технических училищ. Если в 

1974 году только одна треть выпускников средних школ оставались работать в селе, то 

спустя 10 лет почти каждый второй выпускник остается в селе. Многие из них получали в 

школе удостоверения тракториста, шофёра, оператора машинного доения, швеи, продавца   

и других специальностей. Окончившие 8 классов поступали в сельские и городские ПТУ.       

      За 1976-1988 годы госбюджетной строительство позволяет ввести в районе действие 

Люрской, Загатуйской средних школ, Тургеневской восьмилетней школ. Постепенно 

улучшается качественный состав руководящих, педагогических кадров.  

      Однако, несмотря на достижения в школьном строительстве, оставалось еще немало 

школ, размещавшихся в приспособленных, ветхих и холодных помещениях. Потребность 

населения в яслях-садах была удовлетворена лишь на 40%. Многие учительские семьи 

жили в тесных домах или в частных квартирах. 

      В эти годы многие восьмилетние школы реорганизованы в средние. В 1975 г. 

Васильевская восьмилетняя преобразована в среднюю. В 1984 г. Люрская неполная школа 

получила статус средней. В 1978 г. Нухунурская восьмилетняя была закрыта школа 

переведена в Нагалык со статусом средней. 

      В 1990-е годы построены три школы: Покровская неполная в 1996 г., Хатар-Хадайская 

неполная средняя в 1998 г. и Кокоринская неполная средняя школа в 1999 г.    
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      В 1980-е годы в стране была начата очередная реформа образования, согласно которой 

начальная школа становилась четырехлетней, а 10-летняя – 11-летней. Изменились 

требования к условиям обучения и воспитания. Большое внимание уделялось 

производственному труду старшеклассников. В связи с объявленной перестройкой, 

деятельность учебных заведений осуществлялась на принципе демократизации 

образования. В районе был создан совет директоров, призванный ускорить процесс 

обновления. Многие начинания баяндаевских учителей получили широкий резонанс. К 

примеру, Люрская средняя школа во второй половине 1980-годов стала полигоном 

новаторского движения, площадкой поиска новых технологий. Прежде всего сюда ехали 

жаждущие перемен со всего округа и области. Не случайно коллектив этой школы был 

удостоен грамоты победителя Всесоюзного социалистического соревнования от имени ЦК 

КПСС, Верховного Совета СССР, ВЦСПС и за ними навечно закреплено переходящее 

Красное Знамя РК КПСС, райисполкома. А директор школы Моноев Василий Романович 

избран делегатом Всесоюзного (1988г.) съезда работников образования и науки. 

      В эти годы коллективы Загатуйской, Тургеневской, Васильевской средних школ 

возглавили известные в районе педагоги: Кондратий Хадалаевич Шобоев, Валентина 

Васильевна Гуревская, Светлана Вахрамеевна Бозоева, ставшие затем заслуженными 

учителями России. Районный отдел народного образования в то время возглавлял 

Лаврентий Борисович Мантраков. 

      С момента образования района в системе образования произошли значительные 

изменения в лучшую сторону. К началу 1990-годов в районе работало 10 средних, 2 

неполных и 19 начальных школ. В них трудилось 398 педагогов, 263 из них имели высшее 

образование, три «Заслуженных учителя РСФСР» - Лидия Алагуевна Урханова, Надежда 

Кузьминична Семёнова, Людмила Борисовна Бюраева, 36 отличников просвещения. Перед 

коллективом школ ставились задачи качественного изменения уровня преподавания и 

обучения: вводились дифференцированное и углубленное обучение, раннее изучение 

иностранных языков, бурятского языка в садах, создавались первые экспериментальные 

программы (естествознание – М.А. Ильин, учитель Васильевской средней школы), 

открывались сельскохозяйственные и фермерские классы (Ользоновская, Хоготовская 

средние школы, директора школ А.М. Имеев, К.С. Францев) 

      Одновременно учреждения образования из-за финансовой нестабильности испытывали 

острый недостаток современного оборудования – дисплейных кабинетов, 

многооперационных станков, технических средств обучения. Не хватало школьной мебели 

и классных досок, транспорта. 

      Несмотря на все трудности, учителя работали с вдохновением. Они осваивали новые 

технологии развивающего обучения на выездных курсах, проводимых РМК совместно с 

Иркутским и Бурятским ИПК проблемных и практических семинарах, делились опытом на 

районных конкурсах педагогического мастерства «Учитель года» (впервые был проведен в 

1991г.), работали на принципах педагогики сотрудничества школы успеха, на практике 

реализуя возможность выбирать и экспериментировать. В школе это было время 

интересной работы. Но педагогам становилось жить труднее из-за несвоевременной 

выплаты заработной платы. Тем не менее, активно велось обсуждение стандартов 

образования, предпринимались меры по обеспечению правовых гарантий. За счет средств 

бюджета были приобретены 3 «ГАЗ-53», два трактора «МТЗ-80», автобус «ПАЗ», 10 

классных досок. 

      В конце 1990- годов система образования пережила вместе со страной далеко не лучшие 

времена. В условиях недофинансирования образовательные учреждения вынуждены были 

выживать и вместе с тем на уровне решать вопросы организации качественного учебно-

воспитательного процесса. Учительство района достойно выполняло возложенные на него 

обязанности и занимало лидирующие позиции в Усть-Ордынском Бурятском автономном 

округе. Ученики Заслуженного учителя РФ М.А. Ильина, Н.А. Батудаевой, С.С. Аргоевой, 
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А.М. Моноевой, В.Д. Бузинаева, Ю.К. Бильнуевой, М.Б. Буиновой и других на протяжении 

многих лет побеждали и занимали призовые места в окружных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях. Из 23 участников окружных конкурсов «Учитель года» трое стали 

победителями. Это А.Я. Андреев – учитель русского языка и литературы Люрской СОШ, 

А.В. Малгатаева – учитель информатики Хоготовской СОШ, В.Д. Бузинаев – учитель 

математики Баяндаевской СОШ. 10 учителей стали призерами и 2 лауреатами областного 

конкурса. Кроме того, В.Д. Бузинаев в г. Москве на Всероссийском конкурсе «Учитель 

года» получил наивысший балл за профессиональное мастерство. 

      Местные власти делали все возможное, чтобы не только сохранить достигнутые 

результаты, но и приумножить их. С этой целью в районе была принята программа 

«Основные направления развития образования района с 1995 по 2000 гг.». Её реализация 

позволила не только сохранить сеть учреждений образования, но и провести 

реорганизацию. Покровская и Хадайская начальные школы были преобразованы в средние, 

Кокоринская – в основную в связи с строительством хозяйственным способом новых школ 

в данных населенных пунктах (руководители хозяйств Алексеев А.Л., Шабаев К.Б., 

Оршонов Ю.М.). Были открыты две экспериментальные площадки на базе Васильевской и 

Гаханской средних школ в учебно-воспитательный процесс развивающее обучение I 

ступени, углубленное профильное обучение, воскресные школы. 

      В начале 21 века стабилизировалась ситуация в обществе, что оказало положительное 

влияние на школьную жизнь. Учреждения образования из режима выживания стали 

переходить в режим стабильного функционирования и развития. Со стороны вышестоящих 

органов были приняты меры по компьютеризации школ, оснащению их комплектами 

классической литературы, выделению средств на организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей, своевременной выплате заработной платы учителям, погашению 

задолженности по оплате коммунальных услуг. К началу 2007 года сеть учреждений 

образования достигла 44. Стало 13 средних школ, 1 основная, 15 начальных, 13 

дошкольных и 2 центра дополнительного образования. В них работало 415 учителей и 

воспитателей. Почти 80% из них имели высшее образование, 60% -квалификационные 

разряды, в том числе (,4% или 41 педагог имел высшую категорию. Правительственные 

награды вручены 7 учителям, отраслевые – 62. Все школы в основном укомплектованы 

кадрами. 

     Школы района в 2006 г. включились в эксперимент по ЕГЭ. Из 325 выпускников 205 

сдали русский язык, 84 – математику и показали уровень обученности 29 и 44%. Хорошие 

показатели имели выпускники Баяндаевской, Кырменской, Гаханской и Васильевской 

СОШ. В профильных классах обучалось 500 старшеклассников, и это сказалось на 

конечных результатах: 49,3% выпускников стали студентами вузов против 44 в 2005 году. 

Рейтинг школ по 10 показателям выявил 5 лучших школ: Баяндаевскую, Васильевскую, 

Гаханскую, Люрскую и Хатар-Хадайскую СОШ.  

      Ощутимая государственная поддержка стала оказываться с началом реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» с января 2006 года. Гранта 1 

миллион рублей удостоена Кырменская СОШ за инновационно-экспериментальную 

работу. Получили грант в 100 тысяч рублей 3 лучших учителя: М.А. Ильин (Васильевская 

СОШ), Е.А. Хандархаева (Баяндаевская СОШ), Л.А. Бурзанова (Кырменская СОШ). 

     В район поступили автобусы «ПАЗ» и «УАЗ» для подвоза детей, кабинеты биологии 

(Васильевская СОШ), географии (Покровская СОШ), математики (Хадайская СОШ), 

интерактивная доска (Баяндаевская СОШ), спортинвентарь (Ользоновская СОШ). 

Появилась надежда что нацпроект «Образование» позволит пополнить и обновить учебно-

материальную базу учреждений образования. 

      2007 год оправдал эти надежды: Грант в 1 миллион рублей получила Хатар-Хадайская 

СОШ, стали победителями в конкурсе «Лучшие учителя» Р.Ю. Сингатулина – учитель 

математики Васильевской СОШ, Д.П. Саввинова – учитель иностранных языков 
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Хоготовской СОШ, М.Б. Буинова – учитель русского языка и литературы Загатуйской 

СОШ – все они признанные лидеры образования района. 

      Все школы были подключены к сети Интернет. 

      Организационной основой деятельности системы образования стала целевая Программа 

развития системы образования Баяндаевского района на 2008-2012 г., принятая для 

ресурсного обеспечения устойчивого развития образования в районе. Для повышения 

доступности дошкольного образования в с. Баяндай был открыт в 2010 г. третий детский 

сад, в 2011 г. организованы две группы предшкольной подготовки в Баяндаевской, Хатар-

Хадайской средних школах. 

      Все образовательные учреждения благодаря проведенному большому объему работы 

успешно прошли лицензирование и государственную аккредитацию на осуществление 

образовательной деятельности.  

      В рамках реализации приоритетного национального проекта «образование» 

продолжалась поддержка всем классным руководителям, 10 лучших учителей получили 

грант в размере 100 тысяч рублей, кроме Кырменской СОШ (директор Хингеева С.И.), 

выиграли грант в 1 миллион рублей Хатар-Хадайская СОШ (директор Л.М. Татарова), 

Покровская СОШ (директор Г.М. Алексеева). К 2012 г. все школы обеспечены транспортом 

для подвоза детей, обновлено технологическое оборудование на школьных пищеблоках, 

изменилась в положительную сторону ситуация по учебникам, осуществлялись поставки 

учебного оборудования, спортинвентаря. Уровень обеспеченности компьютерами 

составляла 12 учащихся на 1 компьютер. Во всех школах создавались сайты, продолжалась 

информатизация образования. 

     Образовательные учреждения на 97% укомплектованы кадрами. В школах 

активизировалась инновационно-экспериментальная работа: Нагалыкская СОШ – 

экспериментальная площадка ИИПКРО по проблеме этнопедагогики с 2010 года; 

педагогические площадки ИРО – Хатар-Хадайская, Загатуйская, Тургеневская, 

Баяндаевская средние школы; сотрудничает с ИГСХА Покровская СОШ. 

     Активное участие принимали школы и учителя района на областных конкурсах в рамках 

ежегодных образовательных форумов «Образование Приангарья». Нагалыкская СОШ 

(директор Р.Н. Хантаев) – победитель Всероссийского конкурса по метаэтнопроектам, по 

итогам которого была поощрена 25-ю ноутбуками для детей. Последовательная и 

целенаправленная работа управления образования (начальник Ю.М. Оршонов) по 

повышению качества образованию позволила добиться стабильных результатов в 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в формате ЕГЭ. 

Учащиеся школ района принимают участие в региональных и российских конкурсах, 

соревнованиях, становясь призёрами и победителями.  

      Традиционными стали в районе стипендии мэра лучшим ученикам, премии мэра 

лучшим учителям к Дню учителя, чествования ветеранов педагогического труда, 

поддержка молодых специалистов. Учительство района в каждом учебном году разрешает 

большие и малые проблемы, главными ориентирами являются в настоящее время 

направления «Нашей новой школы». В районе совместными усилиями педагогических 

коллективов создано развивающееся образовательное пространство. 

     После образования района начальниками отдела образования назначались: 

     1975-1976гг. – Никифоров М.А.; 

     1976-1980 гг. – Пак А.Д., Отличник народного просвещения; 

     1980-1981 гг. – Бадлуев А.И., Отличник народного просвещения; 

     1982-1983 гг. – Николаев А.Ф., Отличник народного просвещения, «Заслуженный 

учитель РФ»; 

     1983 – 1991 гг. – Мантраков Л.Б., Отличник народного просвещения;   

     1991-1992 гг. – Тамбалеев Э.Т.; 
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     1992-1998 гг. – Моноев В.Р., Отличник народного просвещения, «Заслуженный работник 

образования округа»; 

     1998 г. – Апханов В.Б.; 

     1998 – 2001 гг. – Прокопьев С.П., Почетный работник общего образования; 

     2001-2003 гг. – Оршонов Ю.М.; 

     2003-2009 гг. – Алексеева А.И., Почетный работник общего образования; 

     2009 -  2019 гг. – Оршонов Ю.М.  

     2019 -                -  Миронова О.Л.  по настоящее время.       

       На данное время работает 14 школ, из которых две начальные – в Улане и Шаманке, 

две основные – Покровская и Кокоринская. К категории дополнительного образования 

относится Детско-юношеская спортивная школа. Массовое строительство школ было 

начато в первой половине 20 века при Советской власти. База, заложенная в советскую 

эпоху, дала богатые плоды. Родом из Баяндаевского района вышло более шести десятков 

известных ученых, сотни специалистов высшей квалификации. Продолжая традицию, наша 

талантливая молодёжь работает и трудится в разных странах мира, благодарно вспоминая 

педагогов, давшим им путёвку в жизнь. 
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Баяндаевская средняя школа 

        В Баяндае в 1896 году было открыто Баяндаевское инородческое училище 

Верхоленского уезда. Открытие учебных заведений происходило по инициативе 

бурятского населения, содержались они за его счёт. Согласно «Положению о начальных и 

народных училищах» государство их не финансировало. Баяндаевское инородческое 

училище функционировало по Уставу 1828 года, здание было наёмным. Взнос от общества 

составлял 600 рублей. Почётным блюстителем был Михаил Филиппович Недосекин. С 1 

октября 1899 года в училище работает учительницей Любовь Николаевна Вознесенская, 

окончившая курс в Иркутской женской гимназии. В училище на то время обучалось 12 

мальчиков и 4 девочки. Окончил один мальчик. 
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       По рассказам старожилов 

села Баяндай, занятия проходили 

в доме Верхозина Ивана 

Степановича по улице Трактовой 

(Некунде). В те годы учились в 

основном дети зажиточных 

людей Недосекиных, 

Михалёвых, Сидоровых и 

крестьян Истоминых, 

Комаровых. Евгений Истомин 

работал продавцом, Николай 

Комаров – помощником писаря. 

Школа тогда сталкивалась с 

трудностями: материальное 

обеспечение зависело от числа 

душ, многие ученики жили вдали 

от школы, не хватало учителей, не все могли учиться, так как обучение было платным. 

       На положение школы сказывались общественные процессы начала XX века. В этот 

период было построено здание для начальной школы, десятником (прорабом) был 

Зайдигалов Т.Н. 

После установления советской власти губернский совет объявил о первоочередных задачах 

в сфере образования и культуры. Но в сложившейся политической и экономической 

ситуации в связи с гражданской войной школы были переведены на местный бюджет, 

учителя месяцами не получали мизерные жалованья, иногда они заменялись натуральными 

продуктами. В середине 1920 года в Баяндаевскую начальную школу приезжает молодые 

энергичные учителя Анна Фёдоровна и Иннокентий Прокопьевич Шульгины. В одной 

половине школы проходили занятия, в другой жили учителя Шульгины. Анна Фёдоровна, 

окончив Иркутскую женскую гимназию с педагогическим уклоном, работала в 1921-1922 

учебный год в деревне Гушиты Эхирит-Булагатского района, затем в Ользонах, Кокорино, 

Баяндай.  Анна Фёдоровна вспоминала: «Трудное было время в первые годы работы. 

Бандитизм, разруха. Многие учителя уходили из школы, так как зарплаты не было, 

получали продуктами. Первую зарплату получили только в 1923 году. В двадцатые годы в 

Баяндаевской школе учились Н.В. Сырцев, И.К. Кирпиченко, В.А. Верхозин, М.Т. 

Зайдигалов, Е.И. Кузнецов, А.П. Ботков и другие».  

        Анна Фёдоровна руководила методическим объединением учителей начальных 

классов. Кроме преподавания в начальных классах, она работала со взрослым населением 

села Баяндай по ликвидации безграмотности. Создавались курсы, где обучение велось по 

особой программе. В начале 1930-х годов прибыли молодые учителя Тарбеевы Елизавета 

Ивановна и Евгений Фёдорович, Истомина Екатерина Евгеньевна. Занятия проходили в 

нескольких зданиях: в доме Недосекина М.Ф., в доме Карповых, Н.Верхозина. К середине 

1930-х годов была ликвидирована массовая безграмотность. Увеличилось количество 

учащихся. 

        В селе Баяндай в 1935 году была построена школа, здание было перевезено из деревни 

Шаманка, преобразовалась в неполную среднюю школу. Ее первым директором стал 

Шульгин Иннокентий Прокопьевич, который был награждён орденами Трудового 

Красного Знамени и Ленина. В 1935 году были открыты два пятых класса.  В Баяндаевской 

неполной средней школе работают молодые учителя: Сырцева Анфия Павловна, Помазкина 

П.И., Алсаев Роман Тобогоевич – историк, Куликов А.С. – биолог, Плескач М.И. - 

математик, братья Глызины Александр и Алексей Алексеевич и Устинья Климовна, 

Глызины Алексей Алексеевич и Елизавета Александровна. 



 
 

522 
 

Шульгина А.Ф. вела русский язык и литературу, проводила большую внеклассную работу, 

избиралась депутатом районного и окружного Советов, являлась постоянным сельским 

корреспондентом районной и окружной газет «Сталинская правда», «Знамя Ленина», 

выступала с докладами на областных и всесоюзных педагогических чтениях, принимала 

активное участие в общественной жизни.  В числе отличившихся учителей Иркутской 

области в 1939 году Анна Федоровна Шульгина награждена орденом «Знак Почета». После 

войны награждена орденом Трудового Красного Знамени, и медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Проработала в школе около 40 лет.  В 

начале войны Шульгины переехали в село Хогот, где работали в школе до выхода на 

пенсию.  

       В 1941 году ушли на фронт учителя Алсаев Р.Т., Куликов А.С., братья Глызины, 

Тарбеев Е.Ф., Быцко Н.И. и многие другие. Ушли защищать Родину и ученики школы: 

Новиков Н., Недосекина Ж., Харахинова В., Борейко М., Артамонов, Арыков В., Черкашин 

Г., Иванов Е., Маркус А., Серебренников А. и многие другие. Многие из них не вернулись, 

отдали жизнь, защищая Родину: учителя Р.Т. Алсаев, Куликов А.С., ученики – уроженцы 

села Баяндай Черкашин Г., Маркус А., Иванов Е., Серебренников А., Лапин Е. и другие. 

       В 1941 учебном году Баяндаевская семилетняя школа была преобразована в среднюю 

школу. Директором школы в годы войны были Любченко К.П., с 1944 -1945 учебный год – 

Глызин Алексей Алексеевич. В связи преобразованием средней школы и убытием учителей 

на фронт, прибыли новые учителя: Родина Л.М., Сотникова Т.И., Татаринова Н.М., Екимов 

П.И., Андреева Екатерина Андреевна. 

Первый особый выпуск, несколько учеников, был в 1944 году по ускоренной программе из 

9 класса. Выпускники тогда могли поступить в институт после прохождения 

подготовительного курса. Так поступили в медицинский институт Зайдигалова Т.Т., 

Ощепкова В.Б., Тимошенко Г.П., государственный университет Ганина Лидия Ивановна, 

педагогический институт – Дырхеева Н.К., в учительский институт – Арбакова Елена 

Алсаевна, Ганина Валентина Ивановна. 

      Демобилизовались из Красной Армии после войны учителя Глызин Александр 

Алексеевич, Тарбеев Евгений Фёдорович, которые продолжили работу по обучению и 

воспитанию детей. Пополнился коллектив новыми учителями: Битуев Н.П., Анзаева 

Федосья Петровна, Урханова Лидия Алагуевна. Вернулись в школу учителями её ученики: 

Ганины Лидия Ивановна, Валентина Ивановна, Арбакова Елена Алсаевна, Кокорина Зоя 

Иннокентьевна, Харахинова Вера Андреевна. После демобилизации приехал работать 

Матвиенко В. М. 

      Второй выпуск состоялся в 1947 году, 20 учащихся получили аттестат зрелости. Из 

этого выпуска Алдырова Юлия Асалхановна в длительное время трудилась завучем школы. 

Шобогоров Пётр Чернакович стал заслуженным геологом Бурятской АССР. Хаданова Е.К., 

Батанов В.Х., Ботороева Р.В., Лапина Е.П., работавшие много лет педагогами, отмечены 

знаком «Отличник народного просвещения».   

      В 1956-1958 годы директором была Андреева Екатерина Андреевна. При ней школа 

выращивала цыплят, ухаживали за поросятами на ферме колхоза «Путь к коммунизму». 

Школа под её руководством принимала активное участие в общественной и культурной 

жизни села.  

      Неслучайно от коллектива была выдвинута и избрана депутатом Верховного Совета 

РСФСР Устинья Климовна Глызина – учительница начальных классов, отличник народного 

просвещения. Благодаря её усилиям была построена средняя школа на 240 мест в 

кирпичном исполнении, проложена шоссейная дорога Баяндай – Еланцы. 
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С 1958 учебного года приступил директором второй школы – Баяндаевской восьмилетней 

школы Михаил Батаевич Убодоев, директор Гаханской средней школы, бывший 

фронтовик. Он провёл большую работу по расширению школы. Хозяйственным способом 

силами учителей-мужчин в 1960-1961 учебном году к старому корпусу школы было 

пристроено деревянное восьмиклассное помещение с общим коридором, чтобы перейти на 

односменное занятие. Школа была деревянная, не типовая с печным отоплением, дрова 

заготавливали сами учителя.  

       Силами педагогического коллектива хозяйственным способом заготовили 

строительный лес и построили большой спортивный зал в конце 1960-х годов. Была 

организована группа продленного дня с горячим питанием, так как сюда приезжали и жили 

дети из близлежащих деревень и улусов: Бохолодой, Бахай, Люры, Тургеневка, Нагалык и 

другие. Также функционировал интернат, он находился в двухэтажном здании, который 

позже сгорел.  В интернате заведующей была Убодоева Елена Зангеевна, человек очень 

требовательный, ответственный. 

        Педколлектив состоял из 40 человек вместе с техперсоналом.   Большое внимание 

уделялось учебно-воспитательному процессу. Администрация школы в лице М.Б. 

Убодоева, Ю.А. Алдыровой находилась в постоянном поиске наиболее оптимальных новых 

вариантов по повышению учебно-воспитательного процесса. С этой целью в школе было 

организовано соцсоревнование среди классов. По итогам недели, месяца, четверти 

подводили итоги, анализировались, лучшие учителя, учащиеся, техработники 

премировались, поощрялись. За успехи в учебно-воспитательном процессе и подготовке к 

новому учебному году неоднократно коллектив награждался Переходящим Красным 

Знаменем района, округа.  

        Работали в те годы учителя: Ю.А. Алдырова, Ф.П. Анзаева, Л.И. Ганина, В.И. Ганина, 

Бутуханова М.А., Ханарова В.И., Михеева, Бонеева С.И., Матвиенко В.М., Алдаров Р.Д., 

Могуйло В. В. Хайхадаева Е.Д.  М.Б. Убодоев руководил восьмилетней школой с 1958 по 

1975 годы, до объединения двух школ. Михаил Батаевич, - человек неуёмной энергии, 

требовательный, болеющий за общее дело, патриот своего родного края.  

        Расширяется здание начальной школы, которое было передано вспомогательной 

школе, открывшейся в селе Баяндай в 1963 году. К бывшему зданию милиции был 

пристроено здание начальной школы. Таким образом, вся школа стала обучаться в одну 

смену. Это облегчило работу учителей и дало возможность добиваться повышения учебно-

воспитательной работы, качества знаний учащихся. За высокие достижения в учебно-

воспитательной работе директор школы Михаил Батаевич Убодоев награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, знаком «Отличник народного просвещения», завуч школы 

Юлия Асалхановна Алдырова – знаком «Отличник народного просвещения». 

       В 1963-1964 учебном году вступил в строй после ремонта новое здание школы. В 

эксплуатацию школа была сдана в 1958 году, но вскоре была закрыта, так как вода 

поступила в подвальное помещение. Директором средней школы тогда был Иванов Степан 

Исаакович. Занятия проходили в светлых уютных просторных классах-кабинетах, был 

большой спортивный зал. Работали спортивные секции, проходили общешкольные 

собрания, вечера. Школа стала головной, где проводились семинары по обмену опытом 

работы. Активную краеведческую работу проводила историк Лидия Алагуевна. Члены 

краеведческого кружка под руководством Урхановой Л.А. собирали материал о Некунде 

К.К. – герое гражданской войны Сибири, ходатайствовали о переименовании улицы 

Трактовой в улицу К.К. Некунде. Ходили в походы к местам боев, посещали братские 

могилы на Даниловском и Кольцовском участке. Под руководством Л.А.Урхановой 

действовала ленинская комната, члены кружка вели переписку и получали копии 
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документов из многих музеев В.И. Ленина. В ленинской комнате проходили заседания 

комитета комсомола, принимали учеников в комсомол. 

        В школе работал радиоузел, работал кружок по обучению игре на музыкальных 

инструментах духового оркестра под руководством учителя музыки Литвинцева Григория 

Павловича. Школа постоянно участвовала в смотрах художественной самодеятельности.  

Проводилась активная пионерская работа по всем маршрутам. Лучшие пионеры 

награждались путёвками в лагеря союзного значения «Орленок», «Артек». Тогда 

пионервожатыми работали Сынхеев М.А., Осипова Мария Егоровна. Под руководством 

военрука Баглаева Николая Борисовича и учителей физической культуры проводилась 

военно-спортивная игра «Зарница». Школа участвовала в тур - краеведческих слётах, 

спортивных соревнованиях. В школе проводились социалистические соревнования между 

классами. Победители награждались путёвками. Учащиеся ездили на экскурсии в Усть-

Орду, Иркутск, на Байкал, по ленинским местам Сибири, в Москву, Ленинград. 

Коллективом учителей-мужчин под руководством директора школы Танганова Степана 

Ботоевича было построено здание из трех кабинетов трудового обучения: машиноведения, 

трудов для младших школьников, кабинет растениеводства и животноводства. Выпускники 

школы вместе с аттестатом получали свидетельства механизатора. В шестидесятые годы 

наполняемость классов составляла по 40 учеников в четырех параллельных классах. 

         В 1975 году вынуждены были перейти в деревянный корпус в связи с аварийным 

состоянием кирпичного здания школы. Случилось несчастье – сгорело старое здание 

школы в декабре 1975 г. Вынуждены были учиться в здании вспомогательной школы до 

1978 года. Вновь объединились с восьмилетней школой. Новое здание школы в строй 

вступило по блокам: основной трёхэтажный корпус в 1978 г., затем двухэтажный корпус 

начальных классов, административный корпус со спортивным залом. 

В восьмидесятые годы контингент учащихся насчитывал около тысячи человек, учителей – 

80, наполняемость классов составляла 40-42 человека. Комсомольцев в школе 

насчитывалось 300 человек, и в связи с этим была введена должность освобождённого 

секретаря комитета комсомола. В школе работал клуб «Планета», руководимый Урхановой 

Л.А. Члены клуба, читали лекции по классам, проводили диспуты, конференции, встречи. 

Работал интернациональный клуб под руководством Ентаевой Е.Н., велась переписка, 

проводили вечера, ярмарки. Большое внимание уделялось трудовому обучению и 

профориентации учащихся. Во время пятой трудовой четверти организовывали лагерь 

труда и отдыха в Нухунурском стане совхоза «Баяндаевский». 

         В 1990-е годы, когда страна кардинально изменила политические ориентиры, все 

происходящие перемены не могли не отразиться на системе образования: введение новых 

образовательных стандартов, перебои с финансированием, резкое сокращение контингента 

обучающихся, непрестижность учительской профессии. Но школа достойно выдержала 

испытание временем, привнося новое в содержание образования и воспитания детей. 

         В 2003 г. школе было присвоено имя Михаила Батаевича Убодоева, проработавшего 

директором школы более 20 лет. Школа под его руководством всегда была передовой, сам 

он награждён орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», орденом Отечественной войны IIстепени.  

Школа в современных условиях добилась значительных успехов. С 2004 по 2008 год школа 

являлась федеральной экспериментальной площадкой Российской академии образования, в 

результате которой сложилась система профильного обучения и пред профильной 

подготовки, с 2009 года – педагогической площадкой ОГОУ ДПО ИРО. Школа является 

регулярным участником муниципальных, региональных, федеральных конкурсов и 
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проектов, муниципальным пунктом проведения ЕГЭ и ГИА, ресурсным центром 

дистанционного обучения детей.  

        С 2010 по 2012 гг. – экспериментальная площадка ИИПКРО пол введению ФГОС 

начального общего образования. 

        В 2010 году школа становится лауреатом областного конкурса «Лучшее 

общеобразовательное учреждение Иркутской области-2010». 

        В 2011 г. – победители областного экологического конкурса «Хрустальное сердце 

Байкала». 

        С 2013 года школа – участник федеральной программы «Доступная среда». 

        В 2014 году победители регионального конкурса Бала Добровольцев Сибирского 

Федерального округа «Хрустальное сердце Сибири». Награждены знаком победителя 

конкурсного отбора «Твори добро». Школа всем обучающимся предоставляет равные 

возможности для их развития и становления, активно сотрудничая с районной больницей, 

районной библиотекой, школой искусств, домом культуры, со службой МЧС, РОВД, 

ДЮСШ. 

       Учащиеся школы ежегодные победители и призеры муниципального этапа, участники 

регионального этапа, Всероссийских дистанционных олимпиад «КИТ», «Кенгуру», 

«Пегас», «Британский бульдог», «Чип», «Русский медвежонок», «Олимпус» и других. 

Танцевальный коллектив «Грация» признан народным коллективом. 

      Педагогический коллектив состоит из 41 педагогического работника, имеет давние 

традиции, и нынешнее поколение учителей, работает продуктивно, с творческим подъёмом. 

Образовательный состав коллектива составляет 85% учителей с высшим образование. Из 

них награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 7, грамотами и 

благодарностями Министерства образования Российской Федерации – 13. Коллектив 

школы является победителем районного смотра художественной самодеятельности, 

посвященного Дню Победы (2011г.), лауреатом окружного смотра художественной 

самодеятельности «75 лет УОБАО» (2 место) 

        Учителя школы Багдуева Д.Л., Батудаева Н.А., Бузинаева О.В., Шалбаева И.С. на 

протяжении нескольких лет возглавляли районные методические объединения. 

        Ежегодно работники школы становятся победителями и лауреатами конкурсов: 

       - победители и лауреаты районного конкурса «Учитель года» - психолог Бардаханова 

Т.К. (2000г.), учитель начальных классов Шалбаева И.С. (2011г), учитель географии 

Алексеева Е.Б. (2013г), учитель начальных классов Аргоева И.М. (2014г); 

       - победители конкурса лучших учителей Российской Федерации приоритетного 

национального проекта «Образование» учитель математики Бузинаев В.Д. (2008г.), учитель 

русского языка и литературы Хандархаева Е.А. (2009г.); 

       -  победитель 1 регионального конкурса «Спаси жизнь» учитель-преподаватель ОБЖ 

Николаенко М.Н. (2013г.), награжден памятной медалью «Патриот России» (2014г.); 

       - победитель регионального конкурса «Лучший технический работник» электрик 

Тарнуев А.П. (2013г.); 

       -  победитель регионального конкурса «Лучший учитель начальных классов» учитель 

начальных классов Шалбаева И.С. (2013г). 
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        За 2010-2015 годы значительно пополнилась материально-техническая база: в школе 

имеется 80 единиц компьютерной 

техники, 4 передвижных 

компьютерных класса, 8 

интерактивных досок, 20 

мультимедийных кабинетов, 

организовано 6 рабочих мест сетевых 

педагогов, оборудована школьная 

столовая, спортивная площадка на 13 

тренажеров, приобретено 

музыкальное оборудование. 

Поступили оборудования в кабинет 

психолога, кабинет дефектолога по 

программе «Доступная среда»,   

        За сто двадцать лет из стен 

школы вышли 70 выпусков, окончили школу с золотой медалью 39, серебряной -80. За эти 

годы школа прошла большой путь. Многим дала путевку в будущее. 

В разные годы директорами двух Баяндаевских школ работали  

1. Шульгин Иннокентий Прокопьевич                1926 

2. Тарбеев Евгений Фёдорович                           сороковые годы, когда вернулся с фронта. 

3. Любченко К.И.                                                   1941 

4. Андреева Екатерина Андреевна                       1942 -1944 

5. Глызин Алексей Алексеевич                            1944 -1945 

6. Буинов Борис Буинович                                    1946 

7. Дармаев Фёдор С.                                              1947-1948 

8. Данханова Дарья Сократовна                           1948-1952 

9. Санхядов Исаак Прокопьевич                          1953-1956 

10. Андреева Екатерина Андреевна                       1956-1958 

11. Убодоев Михаил Батаевич             1958 – 1962, май 1971 сентябрь 1971, 1977-1978 

12. Иванов Степан Исаакович                                 1963-1966, сент.1970 – апр.1971 

13. Танганов Степан Ботоевич                                1966-1967 

14. Бадлуев Алексей Иминеевич                             1971-1972 

15. Антакшинов Лев Алексеевич                             1973 

16. Андриянов Борис Александрович                     1974-1975 

17. Ертанов Василий Игнатьевич                            1976-1977 

18. Хертуев Валерий Никитич                                 1977-1978 

19. Анхаев Николай Озонович                                 1978 -1979 

20. Мантраков Лаврентий Борисович                      1979-1986 

21. Бубаева Зинаида Ангыровна                               1986-авг.1989, март 1993 – июль 1994 

22. Хахархаев Валериан Андреевич                         1989 нояб.1990 

23. Шалбаев Карл Васильевич                                  нояб. 1990 – февр. 1992 

24. Борхонова Эльвира Харитоновна                       февр.1992 – февр.1993 

25. Хамисов Роман Романович                                  авг.1994- окт. 1996 

26. Булгатов Анатолий Алексеевич                          нояб.1996 – авг2001 

27. Моноев Василий Романович                               сент. 2001 –авг.2007 

28. Оршонов Юрий Михайлович                              сент.2007 – май 2009 

29. Бузинаева Ольга Валерьевна                               май 2009  - по настоящее время 
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Лидия Алагуевна Урханова, Заслуженный учитель РСФСР 

Ганина Лидия Ивановна, отличник народного просвещения РСФСР. 

 

Васильевская средняя общеобразовательная школа 

 

      Школа в Васильевке открылась в 1969 году, во времена руководства колхозом кавалера 

ордена Ленина Переваловым Александром Васильевичем. Поначалу школа была 

начальной, потом восьмилетней, а затем стала средней. В школу стали привозить детей из 

близлежащих деревень: Харагун, Лидинска, Толстовки. До 1969 года начальные школы 

были в каждой деревне. 

     Самой первой, по году основания, была 3-я Хоройская (Харагунская) начальная школа – 

1906 год, которую основал Рукис И.А. Она располагалась в жилом доме, потом была 

построена новая школа на 2 класса. 

     Изучали бурятский язык, букварь на русском языке, арифметику. Учились до 4 класса, 

затем учебу продолжили в Хоготе. Первой учительницей была Ангаева Нонна Анзаевна. С 

1951 г. учителями работали Демидова Любовь Осиповна, Тыжигирова Варвара Борисовна, 

Няголова Ольга Константиновна и Бузинаева Ольга Бюраевна. 

      Переселенцы из Белоруссии приехали в эти места в 1909 году. В первую весну было 

построено жилье, а в 1910 стали сообща строить школу. Лес выбирали хороший, фундамент 

стоит до сих пор – 3 толстых бревна. Стояла школа на горе – красивое большое здание: 2 

класса, коридор и квартира для учителя. 

      В1911 голу в школу пошли первые ученики. Все оборудование было – длинные столы и 

скамейки. Изучали русский язык, славянский язык, арифметику, молитвенник, численник. 

Все учебники были казенные, писали на дощечках мелом или на бумаге карандашом. Свои 

тетради и карандаши ученики носили в сумке, сделанной из двух дощечек и перевязанной 

веревкой, или сшитой из холста. 

      Первой учительницей была Агния Гавриловна Вдовина, которая приехала с запада. В 

школе было три класса. В 1925-1927 годы в школе был ликбез, но чаще всего собирались в 

доме у кого-нибудь, куда приходила учительница. 

      В Толстовской школе в разные годы работали Давидович Л.А., Симонова О.А., 

Симонова А.П., Гуревская М.А., Миронова Е.В. Выпускники этой школы: Маркова Т., 

Кирпиченко Т., Селедцова М.– дети первых переселенцев. Селедцов А.А. – летчик, 

Здышова Г.В – учитель, Кирпиченко Е.Г. – учитель. 

     В настоящее время это бывшее школьное здание – мастерская Васильевской СОШ.  

Школа была построена вместе с Васильевской школой (старой). 

     По окончании 4-го класса дети ездили в Васильевскую школу и там сдавали экзамены. 

Многие девушки после 7-го класса заканчивали курсы и работали учителями. Учителями 

работали Ида Давыдовна, Мария Иннокентьевна Борейко, Екатерина Николаевна 

Юрашевич, Нина Кузьминична Кушеева, Елена Ивановна Бонько. В школе учили детей в 

две смены: с утра 1 и 3 классы, с обеда 2 и 4 классы. Работали по одному учителю. Первой 

учительницей была Ольга Алексеевна Емельянович. Сама топила печки, мыла полы, 

убиралась. Потом уборщицей работала Нина Ивановна Могуйло, она работала до закрытия 

школы. 

      Деревня началась строиться где-то в 1905 – 1906 годах. Первая школа была основана в 

1919 году, размещалась в доме Федота Мартыненко. Она была небольшой и состояла из 

одного класса, который был оборудован длинными деревянными столами и скамейками. 

Имелись букварь и счетные палочки, ученикам давали тетради и карандаши. Писали мелом 

на дощечках, потом стали писать чернилами. 

       В 1940 году стали строить большую школу сами колхозники, но не успели – началась 

война. Достраивали только в 1948 г. Строительством руководил бригадир Анохин Николай, 

парты делал местный умелец Чудопалов Кирилл. В школе было два класса и коридор, в ней 
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дети учились до 1970 г. Дети учились 4 года, затем продолжили обучение в Тургеневской 

8-летней школе. Учителями в этой школе работали Коченков Н.А., Селедцов Р.Д. Сейчас 

это жилой дом на Центральной улице с. Васильевка. 

          Построена школа в 1969 году во времена руководства А.В. Перевалова. В то время 

строить хозяйственным способом школу не разрешали, а необходимость в ее 

существовании назрела, потому-то и построено было здание как общежитие. 

В новом помещении школа обосновалась позже. Поначалу она была начальной, потом 

восьмилетней, а затем и средней. Первыми учителями, тогда еще начальной школы, были 

Ольга Константиновна Няголова и Варвара Борисовна Тыжигирова. Первым директором 

восьмилетней школы была Любовь Ильинична Турусова, а директором средней школы – 

Юрий Озонович Анханов. В разные годы руководили школой: В.А. Иванов, В.Б. Одоев, 

И.П. Шедоев, М.А. Ильин, Т.Н. Павлюченко, С.В. Бозоева. Работали в Васильевской школе 

и супружеские пары: Осиповы   Галина Захаровна (учитель иностранного языка) и 

Александр Логинович (учитель машиноведения), Сонтохонов Г.С. (учитель физической 

культуры) и его супруга Ободоева М.Б (учитель русского языка, организатор по 

внеклассной работе). Супруги Оршоновы – Юрий Михайлович (учитель биологии и 

географии) и Жанна Михайловна (учитель химии). 

       Кандидат в мастера спорта по шахматам – Владимир Алексеевич Иванов, был 

директором Васильевской школы, его супруга Дора Дмитриевна также трудилась в ней. По 

стопам родителей пошёл их сын Иванов Г.В., начавший в Васильевской школе свою 

трудовую биографию. Семейные пары Цыденовых Романа Дабаевича и Октябрины 

Александровны, Романовых Максима Антроповича и Энгельсины Александровны тоже 

отдали местной школе несколько лет работы. Свой вклад в становление школы внесли 

Пуховская В.М., Борхонова Э.Х., Богомолова Б.В., Аракшинова А.П., Михалёва З.М., 

Хандархаева Э.В., Шагинов В.Е., Мотолоева К.Д., Ангажанова А.Н., Игнатьева Е.В., 

Багаева Н.А., Степанова Н.И., Хантаев А.Б., Башелханова С.А., Овечкин В.А., Логинова 

Р.М., Алдарова А.А., Таборов В.В., Багаева И.А., Едаева А.В., Бутаев А.А., Бутаева Э.С., 

Мотолоева Л.А., Оршонова Л.М. 

       Стараниями педагогов минувших лет и сегодняшнего дня в школе заложена основа 

доверительных отношений между учителями и учащимися, сложилась атмосфера для 

плодотворной творческой работы. Усилия преподавателей, их пример не могли не сказаться 

на учениках и выпускниках школы. По педагогической стезе пошли работающие в родной 

школе выпускники: Ильина Гутя Перешкоповна, Алексеева Виктория Владимировна, 

Садыкова Яна Константиновна, Храмцова Галина Алексеевна, Житова Анжелика 

Валерьена, Климович Татьяна Николаевна, Грибанова Надежда Евгеньевна, Сутырина 

Елена Владимировна, Гуревский Алексей Алексеевич, Алхансаев Александр 

Станиславович, Юнусова Татьяна Петровна, Маланова Анна Леонтьевна, Бальчугова Юлия 

Алексеевна, Павлюченко Ольга Ивановна, Павлюченко Татьяна Николаевна. 

        В разных школах Баяндаевского района работают выпускники школы. В Тургеневской 

школе работала директором Рубис Лариса Ильинична, учитель русского языка и 

литературы Давидович Татьяна Анатольевна, учитель математики Лойко Галина 

Алексеевна, учитель начальных классов Гончарук Светлана Анатольевна. В Баяндаевской 

СОШ – Бурзанова Л.А. 

        Среди тех, кто учился в Васильевской школе, известны фамилии братьев Алдаровых: 

Кузьма Романович – кандидат экономических наук, ныне заместитель председателя 

Законодательного собрания Иркутской области и Владимир Романович – экономист, 

руководил агрофирмой «Харагун», братьев Овечкиных: Андрей Валентинович, Игорь 

Валентинович – народный артист РФ, руководитель ансамбля «Берега Байкала» (г. 

Иркутск), братьев Самодуровых: Александр Викторович – тренер по гиревому спорту 

ДСЮШ и Владимир Викторович – председатель региональной  партии «Единая Россия», 

глава МО «Половинка». 
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         Бандолина Ольга Васильевна – преподаватель Иркутского государственного 

университета, кандидат психологических наук, Бандолина Елена Васильевна – 

преподаватель кафедры биологии Московского государственного университета им. 

Пирогова, кандидат биологических наук, Лойко Юлия Алексеевна – юрист администрации 

города Ременское Московской области. Шипицин Александр – спортивный врач медико-

спортивного центра в городе Сочи, Скорнякова Анна – воспитатель детского сада г. Сочи. 

Братья Городниченко – Алексей, Игорь, Дмитрий, биологи, занимаются таксодермией, 

фермерством, живут в городе Иркутске. Сутырина Надежда – врач травматолог в городе 

Санкт-Петербурге. Скорнякова Екатерина – эпидемиолог Иркутской областной больницы. 

Ильин Андрей – врач-травматолог Баяндаевской районной больницы, заведующий 

хирургическим отделением. Печеницина Светлана Валентиновна – врач диагностического 

центра в г. Иркутске. Степанов Виктор Николаевич – выпускник тибетского института в 

Иволгинске, врач-лама восточной медицины. Демидова Ирина Валерьевна – кандидат 

исторических наук, преподаватель медицинского колледжа в п. Усть-Ордынский. 

Алексеева Людмила – учитель английского языка высшей категории школы № 2 п. Усть-

Ордынский. Хоженоев Тимур – подполковник юстиции РФ. 

        Козлов Антон – подполковник ФСБ России. Воробьева Анна – стюардесса 

международных авиалиний, Грибов А.И. – председатель сельхозкооператива «Шаманка», 

Антипин Н.В. сотрудник областного КРУ (контрольно-ревизионного управления), 

Самодурова А.И. – ведущий специалист Управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Баяндаевскому району, Гуришева 

(Харченко) Лариса Николаевна – учитель химии, биологии школы № 75 г. Иркутска, 

Хоженоева Оксана – учитель начальных классов, Лойко Анна – учитель русского языка в г. 

Иркутске, Тошназарова Гульсина – учитель математики, Мухмадеева Ралия 

Курбангалиевна – преподаватель математики в авиационном колледже г. Иркутска, 

Тюшкевич Надежда – учитель информатики, Тюшкевич Марина – учитель русского языка 

и литературы, Наерханов Тимур – руководитель экономической группы департамента 

образования г. Иркутска, комитет по социальной политике и культуре, Мамаева Наталья – 

ведущий специалист банковского дела, Ильина Александра – ведущий специалист 

налоговой службы г. Иркутска, Садыков Ильшат – сотрудник торговой компании г. Санкт-

Петербурга. 

        На родной земле остались трудиться Чудопалова Елена Павловна – заведующая детским 

садом, Источника Елена Леонидовна, Гуревская Мария, Степанова Валентина – 

воспитатели, Марисова Елизавета, Грибанова Людмила – помощники воспитателя, 

Гуришева Елена Карловна – заведующая почтой, Шабыкова Марина Григорьевна – 

главный бухгалтер МБОУ Васильевская СОШ, Тюшкевич Анна Николаевна, Нижник Нина 

Сергеевна – почтальоны, Шведова Алла Степановна, Городниченко Наталья 

Александровна, Мухаррамова Саджида Зигангировна – ИП «Городниченко», Шведова 

Лариса – специалист администрации МО «Васильевка» 

        Бабин Борис Викторович, Мамаев Борис Федорович, Марисов Александр Сергеевич – 

главы КФХ. 

       Фельдшерско- акушерский пункт: врач-терапевт Романенко Неля Васильевна, 

фельдшер Лойко Марина Ивановна, медсестра Василюк Мария, Воробьёва Ирина, врач 

стоматолог Козлова Лариса Алексеевна. 
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      Заместитель главы МО 

«Васильевка» Маевская Ирина 

Ивановна, директор сельского 

клуба Белкина Татьяна 

Константиновна. 

Целые династии выпускников 

работали в колхозе «Путь 

Ленина», такие как 

— Воробьёвы, Горошко, 

Павлюченко, Храмцовы, 

Садыковы, Ходоевы, 

Алексеевы. 

На ниве просвещения много 

лет добросовестно трудились учителя-ветераны: Ангаева Е.А., Демидова Л.О., Сухаева 

К.К., Орлова Н.М., Бонько Е.И., Гуревская М.А., Тыжигирова В.Б., Няголова О.К., Дятлова 

Г.И., Гончарук Е.Г., Ханхадаева К.К., Бозоева С.В., Скорнякова Н.А, Сингатулина Р.Ю.  

Директора школы: 

1970-1971гг. –  Васильева Т.И. 

1971-1972гг. –  Номшоева Л.И. 

1972-1974 гг. – Апханов Ю.О. 

1974-1976 гг. – Иванов В.А. 

1976 – 1981 гг. – Одоев В.С. 

1981 – 1983 гг. – Бозоева С.В. 

1983 – 1985 гг. – Шедоев И.П. 

1985 – 1987 гг. – Ильин М.А. 

1987 – 1989 гг. – Павлюченко Т.Н. 

1989 – 2007 гг. – Бозоева С.В. 

с 2007 по настоящее время (2020) – Ильина Г.П. 

      Несмотря на относительно небольшой срок своего развития, она стала одной из лучших 

не только района, но и округа: в 1997 г. школа награждена дипломом лауреата конкурса 

«Школа года-97» - «Школа года-98». В 2001 году школе присвоено звание «Школа века» 

(директор Бозоева С.В.) В школе трижды проводилась Соровская олимпиада по 

естественно-математическим циклам (II тур) с участием учеников Баяндаевского, 

Качугского, Нукутского, Эхирит-Булагатского районов. 

      Работают в школе 15 учителей, из них высшую квалификацию имеют 2 человека, 1 

категорию – 9 человек. Школа имеет 9. 

 

Гутя Перешковна Ильина  

 

 

Гаханская средняя общеобразовательная школа 

 

      В далеком 1905 году Буянта Бутунаевич Бутунаев по настоянию политического 

ссыльного Голубева А.Н. открывает школу в одном из домов в улусе Эдыгей. В связи с 

отбытием Голубева Александра Никандровича на родину в 1917 году, школа закрылась на 

время. 

     В 1924 году официально открывается трехклассная начальная школа. Занималась она в 

частных домах в Эдыгее, а затем в 1931 году для нее было определено в Маралтуе 

специальное здание из домов зажиточного репрессированного Ертагаева Исаака. 

     В трудное послевоенное время под руководством энтузиаста, человека большой души и 

сердца Убодоева М.Б. и благодаря его молодым коллегам – учителям Андрею Ильичу 
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Бонееву, Бонеевой Ульяне Николаевне, Бугдаевым Дмитрию Борисовичу, Вере Батаевне и 

многим другим учителям, жителям Гахана была построена к 1 сентября 1947 г. школа в д. 

Маралтуй, которая становится семилетней. Удачно сложился в школе и педагогический 

коллектив. Наряду с опытными учителями У.Н. Бонеевой, В.Х. Хандархаевым, А.А. 

Хогоевым, Р.В. Еташкиной и другими были молодые выпускники иркутских вузов – 

литераторы Л.А. Антакшинов, А.И. Алтаев, математики М.М. Мантатова, Г.Г. Алтаева, 

географ А.И. Бонеев, химик и биолог В.Б. и Д.Б. Бугдаевы, которые внесли в жизнь школы 

и улусной молодежи задор и оживление. Они по праздникам ставили в колхозном клубе 

спектакли, организовывали вечера и концерты, читали лекции, проводили беседы. Первый 

выпуск составлял 9 человек. 

     В 1952 году семилетка была преобразована в среднюю школу, в первый год выпустила 

22 выпускника, 16 из которых получили высшее образование. Открытие средней школы 

было исключительно важным моментом в воспитании и обучении не только для всех 

гаханских детей, но и детей близлежащих улусов и деревень. Тогда не было интерната, 

общежитий. Дети со всей округи – Нухунура, Нагалыка, Онгоя, Кокорино, Еленинска, Хун-

Хала, Бохолдоя, Бахая, Загатуя, Ользон, Буры учившиеся здесь, проживали на частных 

квартирах. Добросердечные гаханцы помогали им во всем, делились последним. 

      Став средней в 1952 году, школа продолжала быть таковой в течение 12 лет. Среди 

первых выпускников были Бадлуев Алексей Именеевич, Болдоева Надежда Борисовна 

впоследствии ставшие учителями, Барданов Юрий Францевич и другие. 

      В 1964 году, когда в центральной усадьбе совхоза «Ользоновский» было введено новое 

типовое кирпичное здание для средней школы, школа в Гаханах стала рангом ниже, 

восьмилетней, в 1994 году стала вновь средняя. В 1997 году Гаханская средняя школа, 

основанная Убодоевым Михаилом Батаевичем, отметила свое пятидесятилетие. За 50 лет 

было выпущено 784 учащихся. Многие из них успешно учились и получили профессии в 

вузах Иркутска, Улан-Удэ, Москвы и Ленинграда и других городах России. И каждый из 

них нашел в жизни свое достойное место. Школа по праву гордится ими. Среди них В.Б. 

Бохиев – доктор наук, профессор БГСХА, Н.Ф. Барданов – кандидат исторических наук, 

преподаватель ВСГТУ, братья Николай Андреевич и Андрей Андреевич Оксогоевы- 

кандидаты наук и другие. Все они из числа первых выпускников школы.  

      За все эти годы из стен школы вышло более тысячи выпускников, значительная часть 

их окончила высшие и средние специальные учебные заведения, стали специалистами 

разных отраслей народного хозяйства и социальной сферы. 

      Их много, достигших больших успехов в жизни, в труде. Их очень много, коими 

гордятся школа, и земляки-гаханцы. 

      Гаханская школа продолжает добрые традиции, заложенные предыдущими 

поколениями учителей. Сегодня школа живет и развивается. Особым обстоятельством 

можно считать наличие мобильного, сплоченного, квалифицированного коллектива 

учителей. Успехи школы -это заслуга коллектива. Нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования» награждены 2 человека: Шатаева Н.М., Буинова С.В. 4 человека 

награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ: Малахаева Г.Н., 

Шобохонова Т.И., Урбаева Д.В., Хагдаева Э.С. Успешно трудятся учителя начальных 

классов Борголова И.Г. и Бохоева Р.М., обеспечивая учащихся качественными знаниями в 

условиях отсутствия в деревне детского сада. На протяжении многих лет наши выпускники 

показывают достойные результаты ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии, физике и 

истории. Например, по результатам ЕГЭ за минувший учебный 2018 год школа заняла 

первое место в районе по русскому языку с баллом 95, который показала Ангарова 

Мария (учитель Ангарова Р.Р.). Учащиеся школы являются постоянными участниками и 

победителями различных интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов 

районного, регионального и федерального уровней. Мы рады достижениям своих учеников 

в учебно-исследовательской деятельности. В 2015 г. в окружном конкурсе «Эрудит» ученик 
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10 класса занял 1 место (учитель — Доржиева И.А.)  В 2014 г. девятиклассник Шантанов Р. 

занял 2 место в муниципальном конкурсе «Ученик года». В 2012 году ученица 9 класса 

Барданова И. приняла участие в 19 всероссийском конкурсе юношеских исследований им. 

В.И. Вернадского в г. Москва и была удостоена Дипломом «За уникальность материалов 

исследования». В 2013 году ученица 10 класса Ангарова М. стала лауреатом Премии 

Губернатора Иркутской области. Свой вклад в воспитание и образование внесли и другие 

учителя – предметники: Михайлова Л.Д., Урбаев С.А., Шатаева Е.А., Шатаев А.А. В 2010 

году министерством образования Иркутской области школа была рекомендована для 

включения в Национальный Реестр ОУ как лучшее образовательное учреждение. 

      Отличительной чертой нашего образовательного учреждения является преподавание 

бурятского языка и 

литературы с 1 класса и 

воспитание детей на 

традициях своего народа. 

Гордостью школы является 

фольклорный кружок 

«Галхан» под руководством 

Урбаевой В.Р., громко о себе 

стал заявлять с 2011 года. 

Через три года – в 2014 году 

ансамблю было присвоено 

звание «народного», ставшей 

известным далеко за 

пределами своего района и 

округа.   

      Школа гордится спортивными достижениями своих воспитанников. Под руководством 

Доржиева Е.Б. они занимают неизменно призовые места в соревнованиях по футболу, 

настольному теннису, легкой атлетике и отмечены многочисленными грамотами и 

дипломами. 

      Многое достигнуто за прошедшие годы. Школа по праву гордится своими успехами и 

своими выпускниками. 

Андрей Бусоевич Бусоев 1928 г.р., Урбаева Дулма Валерьевна. 

 

Загатуйская средняя общеобразовательная школа 

       История Загатуйской школы началась ещё в прошлом столетии. Осенью 1920 года в 

деревне Загатуй была открыта начальная школа, занятия проходили в доме зажиточного 

крестьянина Обогоя Александрова. Первым учителем был Антон Петрович Похоев, 

которого впоследствии убили бандиты. После его гибели занятия некоторое время 

прекратились. Но возобновились спустя четыре года. Учителем на тот момент стал бывший 

русский офицер, участник первой мировой войны, имя которого, к сожалению, не известно. 

Оплатой его учительского труда было питание у родителей своих учеников. В своей 

документальной повести «Годы и люди» Андрей Урупхеевич Модогоев вспоминал 

следующее: «Нас собралось человек пятнадцать-двадцать, занимались все в одной комнате, 

и учил нас наш наставник по программе первого, второго классов сразу…» 

        В 1930-м году школой заведовал Андрей Мадаевич Модогоев, уроженец улуса Байтог. 

Весной того же года началось строительство школы из бывших кулацких домов. И уже 

первый учебный год начался в Загатуйской пятилетней образцовой школе. В 1935 году она 

была преобразована в семилетнюю школу. Возглавил её выходец Боханского района Петр 

Антонович Спасов, подвергшийся в 1937 году репрессии. После него к руководству школой 

приступил уроженец села Дульдурга Агинского Бурятского округа Бато Жаргалович 
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Жабон, проработавший директором в течение 17 лет. Он начинал работать с 1932 года, 

преподавал географию и родной язык.  

        В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 

и учителя, и выпускники Загатуйской школы. Кому-то 

суждено было вернуться, а кто-то навсегда остался в 

памяти загатуйцев. Школа помнит и чтит светлую память 

учителей, героически сражавшихся за Родину и погибших 

на поле боя: это учитель родного языка Монхор 

Мохоскинович Убодоев, Леонид Шалбаевич Турланов, 

Василий Лазаревич Моноев, Михаил Александрович 

Баханов, Василий Имехелович Нохоев, Халтан Халбаевич 

Халбаев. Вернулись с победой и продолжали работать в 

школах Баяндаевского района и Усть-Ордынского 

Бурятского национального округа следующие учителя: 

Михаил Николаевич Боржонов, Матвей Алексеевич 

Боноев, Георгий Баглеевич Тыкшеев, Степан Исаакович 

Иванов, Вера Андреевна Иванова, Борис Тухаренович 

Тыкшеев, Андрей Ильич Бонеев, Иван Цыренович 

Тепхесов, Константин Хубакшинович Борголов, Иван 

Шанидаевич Хажеев, Поликарп Архипович Алсаткин, Дмитрий Баюрович Булмаев, 

Николай Борисович Баглаев, Пётр Ильич Хартанов, Бабу Аюшеевич Базаров, Александр 

Андреевич Андреев. 

       Статус средней Загатуйской школе был присвоен в 1954 году. Её директором 

назначается местный житель, учитель с большой буквы Георгий Баглеевич Тыкшеев 

проработавший до 1962 года. Возглавляемый им педагогический коллектив, работал с 

большим энтузиазмом, несмотря на трудности тех лет.  

       Искренних слов и признательности заслуживают и последующие руководители, 

учителя школы, которые внесли весомый вклад, приложили немало усилий для обучения и 

воспитания молодого поколения: Владимир Геннадьевич и Валентина Петровна 

Владимировы, Степан Исаакович и Вера Андреевна Ивановы, Андрей Ильич и Ульяна 

Николаевна Бонеевы, Дмитрий Ользонович и Елена Ивановна Адуевы, Александр Ильич 

Алтаев и Галина Герасимовна Гаврилова, Алексей Иминеевич и Надежда Борисовны 

Бадлуевы, Исаак Прокопьевич Санхядов, Дарья Сократовна Данханова, Галина Степановна 

Миндуева, Мария Матвеевна Мархеева, Вера Александровна Пьянкова, Анна Максимовна 

Абзаева, Октябрина Георгиевна Няголова и многие другие.  

       Шли годы, и старая школа, состоящая из нескольких корпусов, которая уже не 

соответствовала современным требованиям. С каждым годом увеличивалось число 

учеников, ведь Курумчинская долина издавна славилась многодетными семьями. Поэтому 

встал вопрос о строительстве новой школы. 

       1 декабря 1988 года школа переехала в новое типовое здание, в котором были 

просторные кабинеты, спортивный зал, библиотека, столовая, мастерская. Школа 

впечатляла своим внешним и внутренним видом, своими размерами и обилием солнечного 

света. 

        С благодарностью вспоминают жители села Загатуй бывшего директора школы, 

заслуженного учителя Российской Федерации, отличника народного просвещения 

Кондратия Хадалаевича Шобоева и бывших директоров совхоза «Загатуйский» Владимира 

Егоровича Еронова и Максима Кирилловича Баторова, которые приложили много труда и 

стараний для строительства школы, и создания материальной базы. С открытием новой 

школы появились оптимальные условия для ведения учебно-воспитательного процесса: 

учиться можно только в одну смену, нормальный температурный и световой режим, 

горячее питание, кабинеты, оснащенные наглядными пособиями и техническим средствами 
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обучения, спортивный инвентарь, была организована работа предметных кружков и 

спортивных секций и т.д.  

         На протяжении нескольких десятков лет Загатуйская школа выпустила более двух 

тысяч выпускников. Многие из них стали общественными деятелями, учёными, врачами, 

учителями, знатными работниками сельского хозяйства, руководителями. 24 выпускника 

окончили школу на «золотую» и «серебряную» медали. Профессию учителя избрали более 

300 человек, среди них есть заслуженные учителя России, отличники народного   

просвещения, почётные работники образования. Это: Виталий Васильевич Модогоев, 

Лидия Алагуевна Урханова, Казимир Исаакович Иванов, Людмила Николаевна 

Афанасьева, Светлана Зангеевна Занданова, Людмила Андреевна Алтаева и многие другие. 

150 выпускников стали врачами. Среди них можно назвать имя Заслуженного врача России, 

кандидата медицинских наук, ведущего хирурга республиканской онкологической 

больницы г. Улан-Удэ Николая Хайхадаевича Ханхараева, Заслуженного врача РФ Анны 

Ильиничны Борхолеевой, главного врача республиканского перинатального центра г. Улан-

Удэ Александра Владимировича Борголова и многих других. 18 человек имеют учёные 

степени: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Василий Борисович Бохиев, доктор 

филологических наук Светлана Сумановна Бардаханова, доктора технических наук 

Николай Алагуевич Урханов, Лариса Очировна Онхонова, Галина Романовна Озонова, 

кандидаты сельскохозяйственных наук  - Константин Владимирович Бушлаев, Геннадий 

Романович Озонов, Альберт Александрович Махутов, кандидаты филологических наук 

Людмила Иннокентьевна Буяхаева, Лариса Гавриловна Озонова и многие другие. Из 

знатных работников сельского хозяйства можно назвать из числа выпускников: передовые 

механизаторы Прокопий Шадрович Шабаев, кавалер ордена Ленина Убодой Рожеевич 

Онбоев, кавалер двух орденов Трудовой Славы II и III степеней Александр Семёнович 

Халапханов, кавалер ордена Дружбы народов Борис Игнатьевич Алексеев, передовые 

доярки: Надежда Панфиловна Озонова, Галина Григорьевна Косакова, кавалер ордена 

«Знак Почёта» Мария Антроповна Александрова и другие.  

         На страже закона и правопорядка стоят более 60 человек. Это Юрий Васильевич 

Хастаев – заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Александр 

Викторович Андропов, подполковник милиции Анатолии Аполлонович Михеев и другие. 

        Сегодня в школе обучаются 129 (данные 2011г) детей из четырех населенных пунктов: 

Загатуя, Хинея, Бахая и Хандабая. Коллектив учителей состоит из 27 человек. 

Обладателями знака «Отличник народного просвещения являются три педагога: Буинова 

Маргарита Борисовна, Вадим Николаевич Бубаев, Геннадий Николаевич Баранов. Двое 

имеют знак «Почётный 

работник общего 

образования» - Евгений 

Иринчеевич Шоноев и 

Зинаида Климентьевна 

Халбашкеева. Почётной 

грамотой Министерства 

образования награждены 

Капитолина Анатольевна 

Бутуханова, Виктория 

Максимовна Маласханова, 

Ариадна Ивановна Шоноева. 

Коллектив учителей дружный, 

стабильный и работоспособный, возглавляет его Лаура Александровна Шептякова. 

        В 1995 году Загатуйской средней школе было присвоено имя именитого земляка 

Андрея Урупхеевича Модогоева, государственного и общественного деятеля, который 

относился к плеяде наиболее известных руководителей, оставивших глубокий след в 
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преобразовании республики Бурятия. За свои выдающиеся достижения награждён двумя 

орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта» и 

другими наградами. Теперь школа носит его имя – человека, ставшего во многом для всех 

примером.   

Светлана Семёновна Халапханова ветеран педагогического труда,  

Валентина Убодоева 

 

 

Кокоринская средняя общеобразовательная 

     История школы неразрывно связана с историей села. В 1911 году в деревне Кокорино, 

названной в честь основателя, была построена церковь Казанской иконы Божьей Матери. 

Государственный крестьянин Гаврил Афанасьевич Кокорин 1871 г.р., образования 

домашнего, с 1911 г. состоял почётным Блюстителем Кокоринского Сельского 

одноклассного училища, он проводил воскресные занятия. Спустя год, в 1912 г., методом 

народной стройки была возведена церковно-приходская школа, священник стал обучать 

детей грамоте.  

      В годы советской власти церковь была разрушена, а здание школы в середине 50-х годов 

– разобрано и перевезено в Ользоны под частный дом. До сих пор в центре деревни стоит 

большой деревянный крест, напоминающий о том, что здесь была церковь. По 

воспоминаниям старожилов, школа была просторная, теплая и светлая, был при ней живой 

уголок. После священника учительствовала Анна Федоровна Шульгина, уехавшая через 

несколько лет в баяндай. На смену ей прибыл Василий Михайлович Бояркин со своей 

супругой. После их отъезда работала Казарина Антонида Устиновна. Затем учителя 

сменялись один за другим, дольше всех работала Евгения Марковна Кудрявцева. В 1918 

году школа была преобразована в школу второй ступени, в 1928 г. – была Русская трехлетка, 

1930 году – школа первой ступени. В 1941 году стала начальной, окончив её ребятишки 

продолжали учебу в Гаханах, Нухунуре, Байтоге, Ново-Николаевске. В 1960-1990-е 

учились в Ользоновской средней школе. Разным поколениям выпускников, учителям 

пришлось пережить тяготы военного лихолетья, пожар школы и так далее, чтобы получить 

образование. 

      В 1992 году открыта Кокоринская основная средняя школа, первым директором стал 

Семен Иннокеткин. По инициативе С. Иннокетнкина, А.Л. Алексеева, занимавшего тогда 

должность руководителя совхоза «Ользоновский» была построена школа в 1992 году. 

      В 2002 году была построена девятилетняя школа, которую изначально планировалось 

открыть как школу-сад. За 20 лет из школы было выпущено189 выпускников, многие 

продолжали учиться и оканчивали 11 классов. 

      20 лет руководила образовательным учреждением Лариса Ивановна Харимаева. В 2012 

году в школе обучалось 51 ученик, по сравнению с предыдущими годами количество 

учащихся сократилось вдвое – на лицо сложная демографическая ситуация, как везде во 

всех школах района. 

      В школе трудятся 13 учителей, два учителя имеют звание «Почетный работник общего 

образования РФ», 1 – Благодарность Министерства образования и науки РФ. 4 учителя 

являются номинантами муниципального конкурса «Учитель года». 

     В школе на протяжении десятка лет сложилась эффективная система работы 

дополнительного образования детей. На базе школы работают два кружка ДДТ 

(исследовательский кружок «Дебют», руководителем была Халжушкевич О.Я.), 

фольклорная группа «Солнышко» (руководитель Вокина Е.В.). 

Валентина Убодоева, Харимаева Лариса Ивановна 
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Кырменская средняя общеобразовательная школа 

      Кырменская начальная школа открылась в 1902 году на средства местного зажиточного 

крестьянина-мецената Балдаруева Иосифа Балдаруевича. В школе изучали русский язык, 

бурятский язык и арифметику.  

     После революции, до создания административно-территориального района население 

было неграмотным, поэтому существование начальной школы было необходимым. 

     Начиная с 1920 по 1940 годы практически во всех улусах и деревнях были созданы 

начальные школы, в том числе Нагатайская и Тухумская начальные школы. 

     В 1948 году открылась восьмилетняя школа. Директором был назначен Вахрамеев 

Георгий Занданович, который за 40 дней сумел организовать строительство отдельных 

корпусов, подготовить школу к учебному году. В те нелегкие послевоенные годы внесли 

личный свой вклад директора и учителя, как Вахрамеев Г.З. (1948-1958гг.), Танганов С.Б. 

(1958-1959уч. г), Логинов К.Б. (1959-1960 уч.г.). Мешкова Е.М., Вахрамеева Г.Г., Самбарова 

Г.Н., Баинов Н.К., Барданова Т.Б., Александрова Н.В. и другие. 

      В 1960-1970-е годы директорами работали Бугдаев Д.Б. (1960-1962гг.), Иванов А.П. 

(1962-1963г), Хитаров В.А. (1963-1965г.), Готолхонов М.Т. (1965-1968гг.), Ханхасыков 

П.А. (1968-1974гг), Баинов Н.К. (1974-1976 гг.). 

     В послевоенные годы школа уделяла большое внимание всеобучу, укреплению связи 

школы с производством, активной деятельности пионерской, комсомольской организации. 

     В 1970-е, 1980-е годы укрепляется материально-техническая база школы, при школе 

работает УКП, в моде «производственное обучение». По итогам районных конкурсов 

пришкольных участков школа не раз занимала призовые места. За счёт выращенного 

урожая существенно изменилось меню в школьной столовой. В 1985 году был перевезен 

дом Борсоевых и в нем при школе был создан музей боевой и трудовой славы к 40-й 

годовщине Великой Победы. Директором в эти годы работала Алексеева Т.Ф., завучем 

Мантыкова Д.Н. 

      Строительство двухэтажной на 192 места было осуществлено на средства совхоза 

«Памяти Борсоева» (директор совхоза Хингеев И.Д.). Строительство было осуществлено 

хозяйственным способом вместе с главным подрядчиком –Усть- Ордынским сельско-

строительным комбинатом. 

      Статус средней школа получила в 1990-1991 учебном году. Директором была назначена 

Матханова Д.О. Занятия в новой школе начались в феврале 1991 года. 

      1996 году школе было присвоено имя Героя Советского Союза В.Б. Борсоева к 90-летию 

известного земляка (директор Хушеева Л.В.) Обновлен и дополнен материал школьного 

музея. За счёт бюджетных средств был приобретен для школы грузовой автомобиль «ГАЗ-

53», созданы все условия для преподавания машиноведения. По результатам выпускных 

экзаменов выпускники могли получать документы о профессиональном образовании – 

удостоверения тракториста-машиниста (директор школы Бурзанов У.А.).  

      2002 году школа стала экспериментальной площадкой по теме «Развитие 

индивидуальных способностей учащихся в школе развития прикладного национального 

искусства». Была составлена программа по развитию школы с использованием лучших 

традиций бурятского народа в организации учебно-воспитательной работы. 

      2006 году Кырменская средняя школа стала победителем Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы (директор Хингеева С.И.). Школа получила грант в 1 миллион рублей, который 

был направлен на укрепление и обновление материально-технического оснащения школы. 

В том же, 2006 году учитель русского языка и литературы Бурзанова Л.А. стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Лучшие учителя» за высокий профессионализм, успехи в 
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организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности.  

      Всего выпусков средней школы – 21 (244 выпускника). В 2013 году школа 

преобразована в основную в связи с небольшим контингентом обучающихся. 

 

Ользоновская средняя общеобразовательная школа 

        Идея открытия школы в селе Ользоны принадлежала инородцам.  О том, как велико 

было стремление бурят учить грамоте своих детей, свидетельствуют архивные данные. 

Например, отчет 1873 года.  Бывший Верхоленский исправник Измайлов в своем отчете за 

1873 год, между прочим, доносил по инстанции: «Некоторые из сельских и инородческих 

обществ заявили решительное желание устроить четыре здания для народных училищ, а 

именно, в Верхоленском инородческом ведомстве одно обществом бурят» Одно здание 

было построено в с. Ользоны, и начались дальнейшие хлопоты об открытии школы. Так, в 

1874 г. на обширном собрании инородцами был составлен общественный приговор. Вот его 

текст: «Общественный приговор 1874 г. августа 25 дня мы, нижеподписавшиеся 

Верхоленского инородческого ведомства всех родов, родовых старост, доверенные от 

общества кочевые инородцы сего числа в общем собрании на суглане, состоявшемся при 

нашей Степной Думе, где выслушали объявленное нам предписание. Его 

превосходительство Господина начальника Иркутской губернии 16 марта сего за № 1062 

последованием на имя Верхоленского Окружного Исправника для объявления нам… 

        Его Сиятельство Господин Министр Народного Просвещения Граф Толстой полагал 

бы ходатайство наше о присвоении Ользоновскому училищу имени Генерала Н.П. 

Синельникова признать не подлежащим удовлетворению до того времени, когда училище 

то будет открыто и упрочится. По выслушании означенного распоряжения имели ото сих 

рассуждение, по которому приходим к такому заключению, так как существенно наше 

желание в открытии Ользоновского Приходского училища для распространения в нашем 

обществе грамотности и образования, но по местным условиям и числу населения 

ведомство одно Хоготовское Приходское училище находящееся в нашем ведомстве 

оказывается для чего недостаточным, между для предположенного Ользоновского училища 

построенного учебное здание то сему, сообщаю всех нас согласия. Приговорили: 

покорнейше просить и просим во-первых, ходатайства нашей степной Думы перед Высшим 

Начальством надлежащего разрешения на право открыть того училища с начала будущего, 

1875 г., с наименованием Ользоновским приходским Инородческим училищем и на таких 

же условиях, как существует Хоготовское  Приходское училище подчинив таковое ведению 

Министерства Народного Просвещения на общих правах, во-вторых, составлены сметы 

расхода на сумму до 600 руб. и расходы в том ввести в общую сумму расходов на 

внутренние по ведомству повинности на будущий 1875 г. и в третьих, по окончательному 

устройстве училища не оставить также своим ходатайством о назначении учителя. В том 

подписуемся следующие. (Подписи) Верно: секретарь». 

       Наконец, разрешение об открытии школы было получено, но за счёт средств бурят и 

получило наименование «Ользоновское Приходское для обоего пола училище. (селение 

Ользоновское, Верхоленской степной Думы, Верхоленского округа)». 

       Канцелярия генерал – губернаторства извещала «Разрешаю открытие, Училище 

содержится на средства инородцев. Иркутский Генерал-губернатор. 3 октября 1874г., 

сообщение № 1077». 

       Не менее легким был вопрос об определении учителя в Ользоновскую школу. Наконец, 

нашли кандидатуру, и в 1875 г. был направлен в Ользоны учитель, о чём свидетельствует 

следующий документ: «Вновь открыто Ользоновское училище, куда на должность учителя 

переведён Кудинский учитель Сидоров». 
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       По документам Сидоров был хорошим учителем. Доказательством служат пособия, 

которые он получал. Проработав год в Ользонах, Сидоров переехал в Бирюльское училище. 

       С 10 августа 1898 г. работал в Ользоновском училище учитель Василий Павлович 

Большедворский с годовым жалованьем 420 руб. Поступило учиться 15 мальчиков и 7 

девочек. Окончил курс один мальчик. (Госархив. Фонд 193. Опись № 1,2. Переписка об 

учителях. 1870-1888 гг.).  

       Уроки закона Божия преподавал священник Михаил Затопляев. Из воспоминаний 

старожила Иллариона Серебренникова: «В школу я пошёл в 1906 году. Первым уроком у 

нас был урок закона Божия. Вел его поп, который жил рядом с церковью. Церковь стояла 

на горе. Мы всегда смотрели, не идёт ли с горы батюшка. За шалости нас строго наказывали, 

оставляли без обеда, ставили на колени. Учились мы целый день с перерывом на обед».  

       В 1920-е годы Ользоновская школа стала школой первой ступени.  Здесь учились дети 

из Загатуя, Гулун-Тумура, Отонхоя, Хатар-Хадая, Гахан, Наумовки. Учились сначала дети 

зажиточных людей, только с 1922 года все дети получили полный доступ к образованию. 

Для ликвидации безграмотности в 1920-е были направлены в село Ользоны учителя 

Спишин Александр Степанович, Шульгин Иннокентий Прокопьевич, Хогоев Константин 

Николаевич, Фрик Дарья Яковлевна, Дорохова Галина Прокопьевна, Тохтонова Агния 

Моисеевна, Лапина Тамара Васильевна. Они занимались не только с детьми, но с взрослым 

населением. 

        В школе все учились в одном классе в три ряда, в каждом ряду один класс: 1,2,3. На 

три класса был один учитель. В коридоре размещалось подсобное помещение для хранения 

школьного имущества. Были педагогические энциклопедии, методическая литература. 

Занятия начинались с 9 часов. Учащиеся строем шли в столовую, где раньше был дом 

зажиточного Серебренникова Степана Михайловича. Обед детям готовили родители по 

очереди. После обеда занятия продолжались, изучали русский язык, литературу, 

математику. 

       Учителя Шульгины привезли с собой деревянные ручки и перья «орандо», глобус, они 

преподавали географию, рисование. Занимались с детьми музыкой, разучивали песни, 

задавали на дом учить стихи. Учебные занятия начинались с 27 сентября и заканчивались 

22 мая. По учебному плану занятия шли 200 дней, 14 дней отводились на каникулы. 

Обучение в школе велось на русском языке. 

        В 1930-е годы в школе работали Балдунников Т.В., Хогоев Константин Николаевич, 

Фрик Дарья Яковлевна, Ощепкова Г. Я., Шульгин Иннокентий Прокопьевич. 

 В суровые сороковые годы в Ользоновской начальной школе работали Г.И. Бык, Ф.Г. 

Рудковская. Учителя с учениками обходили дом за домом, собирая тёплые вещи для бойцов 

фронта. После уроков собирали золу, птичий помёт, черный металл. 
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    В 1952-1953 годах на базе Ользоновского сельского Совета насчитывалось шесть 

начальных классов. Работали тогда Ханхунова Ольга Павловна, Лазарев Афанасий 

Антонович. Продолжительное время трудилась в Ользоновской начальной школе Крапусто 

Ольга Филипповна.  

        Восьмилетняя школа была открыта на базе Гулун-Тумурской и Ользоновской 

начальных школ Ользоновская восьмилетняя школа в 1966 году. Директором был назначен 

Лев Алексеевич Антакшинов, учителем биологии работала Елизавета Алексеевна 

Онхонова, историк – Альбина Павловна Антакшинова, математик – Галина Ивановна 

Михалёва, пионервожатой была Зоя Зангеевна Занданова, Учителями начальных классов 

работали Татьяна Андреевна Самбарова, Валентина Владимировна Сказальская, Августина 

Трофимовна Шестакова, Ольга Филипповна Крапусто-Серебренникова. Ользоновская 

восьмилетняя была преобразована в среднюю общеобразовательную в 1966 г. Первый 

выпуск состоялся в 1966 г. Многие окончили серебряной и золотой медалью школу.  Учился 

в Ользоновской начальной школе Модогоев Андрей Урупхеевич, бывший первый 

секретарь Бурятского обкома партии, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС. 

       Многие учителя Ользоновской средней школы удостоились высоких наград за 

добросовестный, творческий труд. Шестакова А.Т., Сказальская В.В., Макарова М.С., 

Бардаханов Л.Н. награждены Почётными грамотами Министерства образования РСФСР, 

Самбарова Т.А. - медалью «За трудовое отличие» и Сказальская В.В., Семенова Н.К. – 

орденом «Знак Почёта», удостоены высокого звания Заслуженный учитель РФ Семенова 

Надежда Кузьминична, Хингеева Людмила Борисовна.  

Александра Александровна Александрова, 

кандидат филологических наук   

 

Хоготовская средняя школа 

       Открытие Хоготовской церковно – приходской школы состоялось в 1861 году. Для неё 

была специально построена изба – в одной половине был класс, в другой – квартира для 

учителя. Училось тогда 12-13 человек, это были дети зажиточных людей Хогота и 

близлежащих улусов и деревень, включая Верхоленский уезд. 

       В 1890 году было построено новое более удобное помещение, и школа была 

преобразована в двухклассное училище, почётным блюстителем и законоучителем 

которого был священник Василий Тархов. Вторым учителем была Пляскина Валентина 

Иннокентьевна. О Пляскиной тепло вспоминает Омбоев, учащийся 1900 – 1904 годов. Он 

писал, что она не только учила детей наукам, но и занималась подготовкой их к жизни. 

Учила детей огородничеству, совместно сажали деревья на территории школы и села. 

        В 1912 году школа стала школой четырёхгодичным обучением. После революции 1917 

года школа была преобразована в высшее начальное училище, директором которой стал 

Рукис Ян Анцевич (в школе его звали Иван Андреевич), латыш по национальности. До 

этого он пробыл на каторге и тюрьме 5 лет 7 месяцев и прибыл в Хогот в ссылку. Рукис 

И.А. 26 лет проработал в Хоготовской школе, был её директором. Имел почётное звание 

Заслуженный учитель школы РСФСР. 

        В 1920 году Хоготовской высшее начальное училище реорганизуется в школу второй 

ступени с 9-летним сроком обучения. В том же году из – за отсутствия здания школу 

переводят в улус Хорой – 3 (Харагун), где местные жители – богачи предоставили дома для 

школы и квартиры учителям. Это было сделано по настоянию Харахинова Михаила 

Кузьмича – уроженца этого улуса, работавшего в то время врачом в г. Москва. В 1920 году 
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в школе училось 56 учеников: 48 мальчиков и 8 девочек. Через два года число учеников 

выросла до 87 (66 мальчиков, 21 девочка). 

       В 1923 году школа 2-й ступени была принята на аймачный бюджет, и учителя впервые 

в декабре 1923 года получили оплату труда не мукой и мясом, а деньгами.  

       В 1923 году в школе организована комсомольская ячейка, в неё вошло 10 

комсомольцев. В 1925 году школа 2-й ступени выпустила первых учеников. В том же году 

было принято решение вернуть школу в Хогот. Для этого было построено новое здание. 

Кроме того, школе передали хошунное (волостное) здание и здание тюрьмы. Школа 2 –й 

ступени просуществовала до 1928 года. В 1928 году в Усть – Орде открылась средняя 

школа, и старшие классы были переведены в эту школу, а в Хоготе остались 1-7 классы. 

Школа второй ступени произвела 2 выпуска. Первый в 1926 г. – 6 человек, второй в 1928 г. 

– 12 человек. 

       Оканчивающим выпускникам присваивалось звание учителя начальных классов. 

Учащиеся вели большую работу на селе, помогали ликвидировать неграмотность среди 

взрослого населения, ставили концерты, агитировали родных вступать в колхозы и 

первыми вступали в них сами. В грозные годы гражданской войны из школьников была 

создана дружина самообороны, вооружённая боевыми винтовками и пистолетами. 

       Учителями в школе тогда работали: Рукис Ян Анцевич – директор, преподаватель 

немецкого языка (работал с 1917 по 1946гг.) Попов Иннокентий Афанасьевич – математик 

(с 1920 по 1925гг.), Вольский Анатолий Романович – филолог (с 1921 по 1924гг.), Вольская 

Анна Александровна – подготовительные классы (с 1921 по1924 гг.), Попова Анна 

Николаевна – географ (с 1920 -1922 гг.), Чикина Клавдия Александровна – географ (с 1922 

по 1923 гг.), Чикина Мария Александровна (с 1923 по 1924гг.), Копылов Александр 

Осипович – биолог (1923 по 1933гг.), Никольская Елена Николаевна– обществоведение 

(1923 по 1925гг.), Дурницын Дмитрий Николаевич – языковед (с 1925 по 1928гг.), 

Дурницына Анна Александровна – педагогический класс (с 1925 по 1928гг.), Фёдоров 

Лаврентий Фёдорович – родновед (с1924 по 1934гг.), Горбунов Сергей Петрович – физик 

(1924 по 1925гг.), Федюкович Антон Григорьевич – директор, языковед(с 1930 по 1940гг.). 

        С 1928 года школе присвоили статус школы крестьянской молодёжи. Было введено 

преподавание сельскохозяйственных дисциплин, организована учебно – производственная 

база. Школа имела 20 га пахотной земли, до 100 га сенокосных угодий, 4 коровы, 4 лошади, 

свиней, набор сельскохозяйственных машин. При школе имелся огород, где под 

руководством учителя – агронома Копылова Александра Осиповича выращивали богатый 

урожай овощей. При школе имелся интернат, в котором проживало до 75 учеников. 

Продуктами учащиеся обеспечивали себя сами. 1 мая 1928 года в школе впервые 

заговорило радио. В 1934 году ШКМ стала неполной средней школой. 

        Несомненно, значимым событие в селе стало открытие в 1944 году открытие детского 

дома, в стенах которого жили дети погибших и пропавших на полях Великой 

Отечественной войны. В том же здании годами позже располагался интернат, где жили 

приезжие школьники. Директором детского дома был Александр Иванович Печёрский. В 

детском доме трудились воспитателями: Валентина Фёдоровна Стерхова, Антонида 

Фёдоровна Шастина, Яков Васильевич Семёнов. Здесь жили и учились дети разных 

национальностей – буряты, русские, белорусы, татары, корейцы… 

         Не стираются из памяти старшего поколения имена педагогов, работавших в то время: 

Валентины Васильевны Балдыновой, Анны Фёдоровны и Иннокентия Прокопьевича 

Шульгиных, Александра Осиповича и Лидии Васильевны Копыловых, Ивана Даниловича 

и Евдокии Андреевны Ханташкеевых, Анфису Павловну и Николая Васильевича 
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Сырцевых, Алексея Дмитриевича и Елизавету Ивановну Цой, Надежду Григорьевну 

Огнёву, Ю.А. Копылова. Все учителя были опытными, проработавшие в школе не один год. 

        Самыми тяжёлыми для школы были военные и послевоенные годы. Учителям и 

учащимся приходилось самим заготавливать для школы дрова, пилить вручную, возить на 

лошадях и быках. Учебно – материальная база школы, условия для учёбы школьников были 

несравнимы с нынешними временами. Занятия проходили в две смены. В зимнее время – 

печное отопление, керосиново – ламповое освещение. Не хватало учебников по предметам, 

художественной литературы, наглядных пособий, пользовались деревянными ручками со 

стальными перьями, чернилами из чернильниц – непроливашек, которые каждый ученик 

носил их с собой. 

        В начальных школах дети обучались по национальной программе на бурятском языке, 

русский язык был как отдельный предмет. И разговорная среда дома у ребят тоже на 

бурятском языке. Перейдя в 5 класс средней школы, не владея хорошо разговорным 

русским языком, словарным запасом слов, дети испытывали определённые трудности. Но 

благодаря профессиональному мастерству, опыту учителей Н.П. Копыловой, А.Ф. 

Шульгиной и И.Д. Ханташкеева школьники неплохо овладевали правилами русской 

грамматики, учились правильно, грамотно выражать свои мысли в письменной и 

разговорной речи. 

      В школе в те годы обучались дети из улусов Унгура, Кайзеран, Бортой, Подток, Мухар, 

Шутхалун, Хотогор, Старый Хогот, Улан, Булук, Горхон, Зангут, Харагун Хандагай, 

Холбот, Байша, Тухум, Нагатай, Малан, из деревень Воронцовка, Духовщина, Лидинская, 

Васильевка, Гоголевка (Половинка). При школе не было интерната. Все приезжие учащиеся 

проживали на частных квартирах. Учащиеся в любую погоду, в холод и в слякоть с 

котомкой за плечами с двумя буханками хлеба шли в школу и через неделю учёбы обратно 

домой пешком. Занятия отменялись в лютые морозы. 

       Ежегодно в страдную пору отменялись занятия у старших классов. Учащиеся 

отправлялись в хозяйства на месяц для участия в уборке урожая. В основном, ребята 

работали на току, перелопачивали бурты, чтобы не сгорало влажное зерно, сортировали его 

ручной веялкой. Кто-то заменял работников ферм, ушедших на уборочные работы. Срок 

«командировки» не выдерживался, по мере того, как хозяйства управлялись с делами, 

учащихся отзывали на занятия.  

       Нередко весной старшеклассники вместе с учителями, с техническими работниками 

готовили дрова для школы. 

        Школьники того времени были с малых лет приучены к труду. Все ученики в 

каникулярное время работали на поле вместе с взрослыми на заготовке кормов для 

общественного скота, на ферме – пастухами, девочки – доярками. 

        Директором школы в конце 40-х годов был Исаак Прокопьевич Санхядов, математик. 

Один из сильнейших шахматистов района. В начале 50-х годов он был переведён 

директором Баяндаевской средней школы. Его заменил Борис Буинович Буинов, 

фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны. Из руководителей школы он всех 

дольше проработал на этой должности. 

        В 1955 году было два десятых выпускных класса, где было около сорока выпускника. 

Окончившие школу были 1936 – 1937 годов рождения. Были и постарше, по каким-то 

причинам отставшие, прежде всего, конечно, из-за материального положения. Не все 

выпускники сразу после школы смогли продолжать обучение. Но кто-то, отработав год два 

на производстве, кто – то отслужив в армии положенный срок, становились студентами, 

кончали высшие и средние учебные заведения.  
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       Не одно поколение воспитано в Хоготовской средней школе. Многие выпускники стали 

известными людьми. Это Павел Табинаевич Хаптаев – доктор исторических наук, Асалхан 

Ользонович Бороноев – доктор философских наук, Владимир Бузинаевич Борсоев – 

гвардии полковник, Герой Советского Союза. Погибший в Великую Отечественную войну, 

Вячеслав Владимирович Мантатов – доктор философских наук, Людмила Борисовна 

Бюраева – Заслуженный учитель школы РСФСР, Сергей Степанович Бороноев – 

Заслуженный врач РСФСР, Любовь Андреевна Стерхова – отличник народного 

образования, делегат Всесоюзного съезда учителей и многие другие. 

      Хоготовская средняя школа носит имя ученого – земляка Бороноева Асалхана 

Ользоновича, выпускника Хоготовской средней школы, известного специалиста в области 

теоретической и этнической социологии, истории русской социологии А.О. Бороноев 

поддерживает со школой тесную связь. 

       Научная, педагогическая и 

общественная деятельность 

Бороноева А.О. отмечена 

общественными(научными) и 

правительственными наградами. 

Он награждён орденами «Знак 

Почёта» (1986), Дружбы (2005) и 

медалями «За воинскую 

доблесть» (1970), «В память 300-

летия Санкт - Петербурга» (2003), 

«Агвана Доржиева» (2006), «350 

лет добровольного вхождения 

Бурятии в состав Российского 

государства» (2011), «За заслуги перед Республикой Бурятия» (2014). Асалхан Ользонович 

имеет почётные звания «Заслуженный деятель науки республики Российской Федерации» 

(1998), «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия» (1997), «Почётный профессор 

СПбГУ». Его деятельность отмечена научными наградами – Золотой и серебряной 

медалями П.А. Сорокина, медалями В.И. Вернадского, Г.И. Петровского и другими знаками 

отличия. 

В разные периоды директорами школы работали: 

Рукис Ян Анцевич (Иван Андреевич) 1920-1932, 1940 -1946 

Федюкович Антон Григорьевич           1932 -1940 

Санхядов Исаак Прокопьевич                1946 – 1950 

Буинов Борис Буинович                         1950 -1959 

Хахинов Виктор Ильич                           1959 – 1961 

Прокопьев Николай Ользонович            1961 – 1963 

Иванов Андрей Николаевич                   1963 -1964 

Ангаев Николай Ользонович                  1964 -1966 

Александров Роман Степанович            1966 – 1967 

Михайлов Семён Иванович                    1967 – 1972 

Хингеев Михаил Панфилович                1972 – 1974 

Пак Алексей Дмитриевич                        1974 -1976  

Мантраков Лаврентий Борисович           1976 -1979 

Францева Елена Семёновна                     1979 – 1981 

Самбарова Эльвира Петровна                  1981 – 1983 

Убодоев Александр Егорович                  1983 – 1984 
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Алтаев Иннокентий Сергеевич                1984 – 1986 

Урмаев Геннадий Александрович           1986 – 1988 

Нагатаев Леонид Александрович             1988 – 1989 

Францев Климентий Степанович             1989 – 1995 

Самбаров Николай Иванович                   1995 – 1997 

Бадмаев Андрей Санжеевич                     1997 -1999 

Попова Татьяна Яковлевна                       1999 – 2007 

Саввинова Дора Павловна                         2007 – 2012 

Табинаев Николай Прокопьевич              2012 – 2017 

Николаев Игорь Вячеславович                 2017  -                         

 

Коллектив Хоготовской средней школы 

Тургеневская средняя общеобразовательная школа 

     Тургеневская школа прошла длительный путь становления и имеет богатую историю. В 

1909 году, весной, весной приехали белорусские крестьяне в глухую тайгу, где и получили 

по одному гектару земли. Тогда это было просто участки земли. Вручную раскорчёвывали, 

строили жилье. Всего приехало около 60 человек с детьми. Приехали люди грамотные, и 

им хотелось, чтобы и их дети обучались в школе. По просьбе переселенцев – белорусов 

чиновники Иркутской губернии выделили 2320 рублей на строительство школы.   Школа 

была открыта в 1913 году, хозяйственным способом была возведена начальная школа, 

реорганизованная в 1949 году в семилетнюю, в 1965 году – в восьмилетнюю, с 1987 года 

школа имеет статус средней. 

     Первыми учениками школы стали Дриго Григорий Петрович, Горошко Филипп 

Иванович. Их учителями были Григорий Иванович Грангов и Нина Ивановна – дочь 

Харатского церковного служителя. Во дворе школы был построены амбар и баня, школа 

была обнесена глухим забором. Имелись три классные комнаты, третья служила квартирой 

для учителя. Школа занималась в две смены. Осенью занятия начинались после того, как 

жители убирали картофель, ведь он был основным продуктом питания. До 1918 года в 

школе преподавали «Закон божий», приезжал священник из Баяндая один раз в неделю. 

      Долгие годы в школе работали Таисия Григорьевна Лаврова, Елизавета Васильевна 

Дурницына. В 1930 г. в школе создается пионерская организация. Классы были по 30 

человек. Заканчивая четыре класса, многие продолжали учёбу дальше в Баяндаевской или 

Хоготовской школах. Горошко (Макаревич) Татьяна Степановна, окончив семь классов 

вела курсы ликбеза. В эти годы приезжают молодые учителя, комсомолки Кокорина 

Прасковья Ивановна, Казарина Антонида Устиновна, Чеботнягина Зинаида, Татаринова 

Елена Филипповна, Селедцова Елена Марковна. 

        После завершения Баяндаевской семилетней школы Вдовиченков Любовь Ильинична 

и Остапчик Иван Артемьевич, поступили педагогическое училище после чего и приезжают 

работать в родную школу.  

       В 1949г. школа была преобразована в семилетнюю, и первым директором стал 

уроженец с. Тургеневка Самосюк Николай Захарович, завучем работала Ганина Валентина 

Ивановна. Приезжают новые учителя – Хабардин Георгий Иванович, Атутова Ольга 

Родионовна. 

      В семилетней школе обучались дети из соседних деревень – Васильевка, Толстовка, 

Лидинская, Игоревка. В классах учеников обучалось в то время по сорок человек. В эти 

годы расчищается от леса площадь под пришкольный участок, и биолог Ольга Родионовна 

Атутова с опытной станции привозит первые саженцы смородины, крыжовника. 
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       Когда школа сгорела в 1955 году, занятия проводились в колхозной конторе. Школу 

начали строить хозяйственным способом, подключились все жители. Каждый взрослый 

отрабатывал по заготовке бревен, сборе мха, строительстве, женщины штукатурили, мыли. 

Директором школы назначен Ользонов Иосиф Алексеевич. В отстроенном малом корпусе 

занятия проходили в две смены. В 1961 году был завершен главный корпус школы с печным 

отоплением. В этом году директором был назначен Владимиров Владимир Геннадьевич. 

Так постепенно приобретались наглядные пособия, пополнялась библиотека. 

      В 1962 году школа становится восьмилетней. В эти годы школу радуют спортсмены, 

лидирует лыжный спорт, в районе не было равных тургеневским лыжникам. Учителями 

физкультуры тогда работали Гуревский Петр Степанович, затем Кирильчук Сергей 

Васильевич. В 1966 году директором назначается Нихилеев Алексей Петрович, которым 

была проделана огромная работа - его стараниями школа была переведена на центральное 

отопление. Директор вместе с завхозом школы построили спортивную площадку. В 1966 

году Нихилеева А.П. перевели на другую работу и директором школы был назначен Степан 

Дмитриевич Тарбеев. После него один год 1973-1973 учебный год проработал директором 

Ертанов Петр Григорьевич. Эстафету от него приняла Кирильчук Галина Тимофеевна, 

проработавшая с 1973 по 1979 год. С 1974 года по инициативе учителя начальных классов 

Гуревской Маргариты Еремеевны создается школьный музей, пополнялся экспонатами 

каждый год. Славится пионерская организация, дружина становится правофланговой под 

руководством Якуты Людмилы Никифоровны. Учительский коллектив художественной 

самодеятельности на протяжении нескольких лет является призером. 

      С 1979 по 1981 год директором проработала Валентина Григорьевна Синкевич, затем с 

1981 по 1985 гг. – Зинаида Ангировна Бубаева. В эти годы в школе устанавливается 

радиоузел, оборудуется лингафонный кабинет, пополняется материальная база школы, 

вводится кабинетная система обучения, процветает учебно - опытный участок, которым в 

течение 20 лет руководит Валентина Григорьевна Синкевич. Открывается микроферма, где 

содержат свиней, и она существовала до 2012 года. 

      С 1985 года директором 

назначается Валентина 

Васильевна Гуревская. С 1987 

учебного года школа получает 

статус средней школы. Сделан 

пристрой к главному корпусу 

на 6 классных комнат, три из 

них занимали дети-

шестилетки (класс, спальня и 

игровая комната).  

      По программе Эльконина- 

Давыдова детей стала обучать 

Галина Сергеевна Краснодубская. Большой популярностью пользуется драматический 

кружок под руководством Светланы Викторовны Недосекиной. 

      1990 год стал большим ударом для учителей, учащихся и родителей – сгорела школа. 

Но жизнь продолжалась, детей стали обучать в здании детского сада, переоборудовали 

квартиры учителей под кабинеты, перевезли дом с деревни Толстовка. В трудных условиях 

учителя и их воспитанники добивались хороших результатов. Учащиеся школы принимали 

активное участие в районных, окружных, областных олимпиадах. Воспитанник В.Г. 

Синкевич – Тюшкевич Алексей становится участником зональной олимпиады по биологии. 
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       Среднюю школу с 1987 по 2013 годы окончили 199 выпускников, это 26 выпусков. 

Многие из получили высшее образование. 

Гуревская Валентина Васильевна 

 

        2014 год – знаменательный для населения Тургеневки – открылась новая отстроенная 

двухэтажная современная школа. 

       Основная миссия школы направлена на создание условий для получения сельскими 

школьниками качественного образования. Результаты итоговой аттестации выпускников 

Тургеневской школы в 2012, 2013 и 2014 –х годах отражают положительную динамику: 

средний балл по русскому языку и математике стабильно выше районного уровня. 

Выпускница 2011 года Токарева Александра имела 98 баллов по русскому языку (учитель 

Давидович Т.А.). Над формирование конкурентоспособной личности трудится творческий 

коллектив, который составляют квалифицированные кадры: 85 % учителей имеют высшее 

образование, из них Л.И. Рубис, Л.Н. Якута, В.Г. Синкевич, Н.А. Тюшкевич, Г.С. 

Краснодубская – отличники просвещения и почетные работники Министерства 

образования РФ; О.Я. Лойко – ветеран педагогического труда, 25 лет возглавляла школу 

Валентина Васильевна Гуревская. 

       Уникальность школы заключается в том, что она находится в селе, богатом народными 

белорусскими традициями. В связи с этим МБОУ «Тургеневская СОШ», опираясь на 

белорусскую культуры, помогает обучающимся пройти путь самореализации и адаптации 

в современном обществе через освоение культуры своего народа. В 2002 году распахнулись 

двери нового здания школьного историко-этнографического музея, спонсорами 

строительства которого выступили Яковенко В.К. и Еликов В.Т. Большую роль в 

сохранении культурного наследия своего села играет и деятельность фольклорной студии 

«Рушничок» под руководством Тюшкевич Н.А. Её воспитанники успешно представляют 

белорусскую культуру на фестивалях района, округа и области. Навыки декоративно-

прикладного творчества развивает у детей Гончарук С.Т. на занятиях кружка «Бисерная 

россыпь». Удивительные картины из бисера отмечены дипломами регионального конкурса 

«Звезда Прибайкалья» и всероссийского - «Радуга творчества».  Тургеневская школа 

принимала участие в областном форуме «Образование Прибайкалья – 2011» в 

Сибэкспоцентре г Иркутска. В 2012 г. школа получила статус экспериментальной площадки 

ОГАОУ ДПО ИРО по теме «Этнокультурная модель социализации сельских школьников 

белорусской национальности». 

      Привлечение детей к спорту – ещё одно приоритетное направление деятельности 

школы. Хорошие спортивные результаты имеют воспитанники Садовниковой Т.П. – 

ученица 10 класса Павлюченко Юлия заняла 1 место в окружном кроссе нации в 2014 г. 

Воспитанники Рубис В.Г. достойно представили школу на региональных состязаниях по 

биатлону в 2013 г, заняв 3 место. 

       Немаловажное значение для социализации сельских школьников имеет учебно-

опытный участок при школе, который неоднократно занимал призовые места в районных 

смотрах. Сегодня школа имеет хорошее материально-техническое оснащение: большой 

стадион, спортивный зал, детскую площадку, оборудованные кабинеты. Обновляются 

педагогические кадры. Впереди большая дорога к достижению хороших результатов в 

воспитании и обучении подрастающего поколения. 

 

 

Покровская средняя общеобразовательная школа 
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     Свою историю Покровская школа ведет с 1932 года – со дня открытия начальной школы. 
В 1932 году по данным областного архива начальная школа в селе Покровка была самой 

многочисленной – обучались в ней 152 ученика. Школа находилась в здании бывшей 

церкви, но, к сожалению, фотографии данного здания не сохранились. Дети учились из 

Шардая, Покровки. В 1956 году в доме середняка крестьянина Манжуткинова открылась 

начальная школа для мельзанских детей. А до этого дети – буряты ходили учиться в школу 

улус Бахай. Заведующей мельзанской школы была Анисья Николаевна Григорьева, 

учителем работала Мария Степановна Татарова – Александрова.   
     Из – за непригодности дальнейшей эксплуатации здания школы, в 1976 году местные 

буряты построили начальную школу на берегу озерка с. Покровки. Заведующей работала 

Галина Прокопьевна Большедворская, которая проработала 20 лет. Учителями здесь 

работали Вера Сократовна Ангахаева, Екатерина Дмитриевна Барнакова, Василиса 

Алексеевна Ильина, Людмила Александровна Аракшиновна и другие. 

      1995 год стал знаменательным для покровских школьников – было построено народным 

методом здание для неполной средней школы, реорганизованной в 2002 году в среднюю 

общеобразовательную школу. Руководителем и организатором был бывший председатель 

колхоза «Путь к коммунизму» А.Л. Алексеев. Школа находится на территории 

муниципального образования «Покровка», в 3 километрах от районного центра с. Баяндай. 

      Первым директором был Шобогоров Александр Тарасович, который много сил вложил 

в школу. 

      С сентября 2002 года основная неполная Покровская школа преобразована в среднюю 

школу. Большой вклад в нашу школу вложил новый директор в лице Алексеевой Галины 

Михайловны. Благодаря ей в 2008 году Покровская СОШ стала победителем во 

Всероссийском конкурсе среди общеобразовательных учреждений субъектов РФ, 

внедряющие инновационные программы, выиграла в номинации «Лучшая школа», грант в 

1 миллион рублей. В настоящее время в данной школе работают отзывчивые, творческие, 

понимающие учителя и наш технический персонал. 

      С 2010г.школа является региональной пилотной площадкой по опережающему 

введению. ФГОС НОО (начальное общее образование), ФГСО ООО (основное общее 

образование). 

       Коллектив школы состоит из 17 педагогов, в числе которых: 

   -   знаком «Почетный работник общего образования РФ» награжден – 1 учитель; 

   -   Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены 3 человека; 

   -   Благодарность Министерства образования и науки РФ имеет1человек; 

   -   медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина имеют 2; 

пятеро являются ветеранами труда; 

   -   победитель регионального конкурса «Первый учитель» - 3 человека. 

      В школе с 2008 года налажено сотрудничество с ФГБОУ ВПО ИрГСХА (федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования) Иркутская 

государственная сельскохозяйственная академия. Традиционными стали ученические 

стажировки, как на базе ФГБОУ ВПО ИрГСХА, так и на базе МБОУ Покровская СОШ. 

Выпускники школы продолжают образование на разных факультетах ИрГСХА.  В 2015 

году школа стала региональной экспериментальной площадкой по введению 

агробизнесобразования в Иркутской области. Своим накопленным опытом учителя школы 

делятся с коллегами на муниципальных семинарах и конференциях. 
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      За период работы в школе 

сложилось много добрых 

традиций: «День здоровья», 

«День самоуправления», 

«Школьная ярмарка», «День 

юмора и смеха», «День матери», 

осенние и зимние праздники, 

краеведческие чтения, «А ну-ка, 

девушки», «А ну-ка, парни», 

«Последний звонок», выпускной 

бал, акции: подарок «Подарок 

школе своими руками», 

конкурсы: «Самый классный класс!», «Ученик года», «Самый спортивный класс», 

«Посвящение в первоклассники» и другие – все мероприятия проводятся при активном 

участии родителей. В течение учебного года ветераны труда и тыла – частые гости в школе, 

с которыми проводятся классные часы, открытые дни, публичные отчеты. 

     Ученики школы – победители и призеры многих муниципальных конкурсов, смотров и 

соревнований: «Безопасное колесо», «КВН», «Зарница», по футболу, проектно-

исследовательской работе Успехи учащихся формируют положительный имидж школы. 

      Покровская школа сегодня – это учителя и дети, родители и социальные партнеры, 

жители с. Покровка, Шехаргун. Наличие кадров, хорошей материально-технической базы, 

активных партнеров позволяет школе быть востребованной и успешно выполнять свои 

образовательные функции.  

Детско-юношеская спортивная школа 

       Районная детско-юношеская спортивная школа начала работать с 1989 года. Первым 

директором был назначен Геннадий Суманович Сонтохонов, который проработал в данной 

должности 20 лет. Одними из первых были привлечены к работе такие тренеры как Баранов 

Г.Н. – по лыжному спорту, Хамисов Р.Р., Бужеев Ю.А. – по легкой атлетике, Андриянов 

Э.Б., Озонов Н.Ч., Павлов В.Н. Мантатов А.Г. – по вольной борьбе, Прокопьев С.П., Павлов 

Ф.С. – по баскетболу, Мельников А.Г. – по волейболу, Булгатов А.А., Урбаев О.А. – по 

футболу. Постепенно во всех школах района появились штатные единицы по различным 

видам спорта. 

      В Бвяндаевской  ДЮСШ имеются три здания (Хоготовская КСК, Дом спорта, ФОК им. 

Р.Д. Алдарова), ипподром для конных скачек, стадион с трибунами на 1200 посадочных 

мест, легкоатлетическая беговая дорожка, баскетбольные, волейбольные, футбольная и 

универсальная площадки. 

       За годы своего существования Баяндаевская ДЮСШ дала путевку в большой спорт 

Бертунову В., Шабалову С., мастерам спорта России, кандидатам по вольной борьбе 

Сонтохонову С., Павлову Т., Хаханову А., Андрееву С., Бузинаеву А., кандидатам в мастера 

спорта по вольной борьбе Серебренникову М., Садыкову И., кандидатам в мастера спорта 

по легкой атлетике. 

      Сегодня воспитанники ДЮСШ достойно продолжают традиции в достижении успехов 

на спортивных площадках. Ученики Баирова В.Б. – неоднократные чемпионы и призеры 

районных, областных, зональных и всероссийских соревнований по вольной борьбе. Среди 

них: Сибохолов А., Петров С., Хатагаров С., Рустамова Л., Павлов А., Власова А., Бектина 

Г. 
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      Команда девушек по волейболу под руководством тренеров-преподавателей Шабаевой 

Д.Ю. и Баранова Г.Н. становилась призерами первенства Иркутской области в 20ё12 и 2013 

гг. Хороших результатов добиваются спортсмены по гиревому спорту. Ученики 

Сонтохонова Г.С., Самодурова А.В., Якушева Н.В. являются чемпионами и призерами 

районных и областных соревнований. 

      Шатаев С., Сабаданов Ф., Урбаева Л., воспитанники тренеров Александровых И.Н., 

А.П., принимают активное и успешное участие в различных соревнованиях по стрельбе из 

лука. 

      Для многих из них занятие спорта стало профессиональной деятельностью, а для 

некоторых любимым хобби на всю жизнь. 

      Создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного 

средства привлечения детей к активному и здоровому образу жизни и тесном 

сотрудничестве с образовательными учреждениями района является главной задачей 

современной школы.  

 

Алексеева Тамара Фёдоровна, 

директор Кырменской восьмилетней школы, 

уроженка Закаменского района Бурятской АССР 

 

       Тамара Фёдоровна Алексеева работала директором Кырменской восьмилетней школы 

с 1973-1974 по 1984-1985 учебные годы. Школа под её руководством считалась передовой 

в округе, в течение многих лет занимала первое место в социалистическом соревновании 

по подготовке к новому учебному году. На базе Кырменской восьмилетней школы 

проходили семинары руководителей школ и учителей-предметников. 

       Не вдруг и не сразу стала восьмилетняя школа отдаленного села школой передового 

опыта по методической работе района. За всем этим был ежедневный и большой труд всего 

педагогического коллектива и директора школы Т. Ф. Алексеевой. 

       У директора – преподавателя химии были 100% успеваемость по химии, больше 

половины учеников успевали по предмету хорошо и отлично. На её уроках учились 

молодые учителя. 

       В 1981 году за достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся в X пятилетке 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Алексеева Т.Ф. директор Кырменской 

восьмилетней школы была награждена медалью «За трудовую доблесть». 

 

 

 

Амшеев Николай Алексеевич, 

участник ликвидации последствий аварии ядерного взрыва в Челябинской области,  

учитель истории, уроженец улуса Гаханы. (1940 г.р.) 
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       После окончания средней школы в 1958 году по комсомольской 

путёвке весь выпуск Гаханской средней школы остался в родном 

колхозе им. А. Жданова: работать на ферме и поднимать сельское 

хозяйство. В 1959 году подошло время службы в армии. Три года 

армейской службы прошли в Челябинске-40. Там произошла первая 

крупная радиационная катастрофа на ядерном комбинате «Маяк» в 

1957 году. Была аналогичной по масштабам Чернобыльской, которая 

долгое время была засекреченной. 

       Военная часть, в которой служил Николай Алексеевич, охраняла 

все объекты комбината «Маяк» и участвовала в ликвидации 

последствий той катастрофы. Намного позже Николай Алексеевич получил статус 

участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк» и был приравнен к гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.  

       За отличную службу Николай Алексеевич был неоднократно награждён Почётными 

грамотами и благодарностями руководства военной части. 

       После демобилизации в сентябре 1962 года он до вступительных экзаменов в институт 

работает в райкоме комсомола инструктором. На следующий год становится студентом 

исторического факультета Иркутского педагогического института. Увлечение историей 

ещё в школьные годы повлияло на выбор будущей профессии. 

      После окончания по распределению поехал с супругой в одну из школ Аларского района 

учить детей. Отработав два года, супруги Амшеевы, вернулись в Баяндаевский район. 

Сначала работал директором Шутхалунской восьмилетней школы, после закрытия этой 

школы перевёлся в Хоготовскую среднюю школу учителем истории. В 1980-е годы 

переехал с семьёй в Гаханы - малую родину Николая Алексеевича. 

      С супругой Марией Бахтановной вырастили, воспитали пятерых детей. Долгие годы он 

возглавляет Совет ветеранов МО «Гаханы».  

Антонина Буентуева                                                   

 

Ангарова Лидия Абогоевна, 

учитель Хоготовской средней школы, орденоносец, 

уроженка улуса Нагатай. (1939 – 2015) 

 

       Трудовой стаж Лидии Абогоевны как учителя начался с ноября 

1959 года в Старо-Хоготовской семилетней школе. Ангарова Л.А. 

окончила филологический факультет Бурятского государственного 

педагогического института имени Доржи Банзарова. С 1971 года всю 

свою деятельность Лидия Абогоевна посвятила Хоготовской средней 

школе. Выучила не одно поколение учеников, многие из которых 

пошли по стопам своей любимой учительницы. Её ученица 

Валентина Геннадьевна Танганова продолжила её дело. 

       Лидия Абогоевна разработала авторскую программу по 

факультативному курсу родного языка, создала «Словарь диалектов 

бурятского языка», включающий в себя более 200 слов. Её уроки проходили на высоком 

теоретическом уровне с использованием технических средств обучения и дидактических 

раздаточных материалов. Ею собран и классифицирован богатый краеведческий материал. 

Лидия Абогоевна много лет руководила фольклорным кружком «Алтаргана», её 

воспитанники занимали призовые места на районных, окружных олимпиадах. Она делилась 
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своим опытом, мастерством с коллегами, активно участвовала в жизни школы, села. Общий 

педагогический стаж её составлял почти полвека. 

       Лидия Абогоевна вела активную общественную деятельность. Являлась председателем 

профсоюзного комитета школы, секретарём партийной организации школы, участницей 

художественной самодеятельности, фольклорных праздников, агитбригад. 

       За многолетний и добросовестный труд в обучении, воспитании подрастающего 

поколения Лидия Абогоевна отмечалась Почётными грамотами районного, окружного, 

областного отделов образования, Министерства просвещения РСФСР. Отличник народного 

просвещения (1984), обладатель нагрудного знака «Старший учитель» Иркутского главного 

управления народного образования. В 1997 году была награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени.  

 

Андреева Екатерина Андреевна, 

 директор Баяндаевской средней школы, уроженка улуса Харагун. (1919 - 2004) 

 

       Екатерина Андреева родилась в семье арата.  После окончания школы поступила на 

подготовительные курсы, затем в Бурят-Монгольский государственный педагогический 

институт. Завершив учёбу в высшем учебном заведении, вернулась в село Баяндай, 

работала учителем химии и биологии.  

       В годы войны вступила в партию. В 1942 году её назначили директором Баяндаевской 

средней школы, руководила школой до 1944 учебного года. В годы войны учительский 

коллектив состоял из женщин. Весь коллектив школы под руководством Веры Андреевны 

принимал участие в полевых работах колхоза им. Сталина, Горького. Школа помогала в 

уборке урожая, сами заготавливали дрова для своей школы, учителя ходили по 

«десятидворкам», писали письма фронтовикам, рассказывали о положении на фронтах 

Великой Отечественной войны по сводкам советского информбюро, собирали теплые 

вещи, продукты для отправки на фронт, деньги для строительства танков. Учёба в школе в 

годы войны начинали с октября месяца, пока не заканчивались уборочные работы в 

колхозе.  

       Послевоенные годы под руководством Екатерины Андреевны 

создается при школе драматический кружок.  В Баяндаевском клубе, 

где играли, ставили пьесы сами учителя, было всегда интересно и 

многолюдно. Баяндаевская средняя школа принимала участие в 

областных конкурсах театральных постановок и становилась 

лауреатом. 

       В 1952 г., когда руководство района поручило лесничему 

Севастьяну Казазаеву высадить саженцы под рощу, Екатерина 

Андреевна с учителями и учениками старших классов с 1952 по 1954 

годы приняли активное участие в посадке сосновых саженцев и 

акаций, поливали, ухаживали за ней, чтобы она окрепла, помогали в огораживании. Сегодня 

эта роща украшает село Баяндай. 

        В 1956 – 1958 гг. Екатерина Андреевна вновь директор Баяндаевской средней школы. 

1950-е годы школьники помогали колхозу им. Сталина в выращивании цыплят. В летний 

период старшеклассники шефствовали над молочно-товарной фермой колхоза им. Сталина 

(«Путь к коммунизму»). 

        Екатерину Андреевну как ответственного опытного руководителя и коммуниста 

назначили заведующей Баяндаевским отделом народного образования. Затем в 1960 году 

по назначению обкома КПСС направляется в Боханский район секретарём Боханского РК 
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КПСС. Через два года направили в г. Иркутск заведующей кабинетом Иркутского 

института усовершенствования учителей, где проработала до выхода на заслуженный 

отдых.  

       За годы работы Екатерина Андреевна награждена почётными грамотами областного 

отдела народного просвещения, Министерства образования РСФСР, СССР, отмечена 

знаком «Отличник народного просвещения СССР», удостоена медали «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», юбилейными памятными медалями 

Великой Победы.     

 

Андриянова Раиса Бадуевна, 

учитель Баяндаевской средней школы, уроженка улуса Шехаргун. (1936 г.р.) 

Почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

 

       Раиса Бадуевна родилась в крестьянской семье. Раннее детство 

пришлось на суровые военные годы. В школе она прилежно училась, 

много читала. Родители, родные и близкие относились к её увлечению 

с пониманием и благосклонностью. Училась в Баяндае, в Хоготе 

окончила школу.  В 1950 году после окончания Бурятского 

педагогического института имени Д. Банзарова по специальности 

«Русский язык и литература» Раиса Бадуевна работала в одной из школ 

Бурятии.  

       Проработав там несколько лет, она вместе с супругом 

Андреяновым Борисом Александровичем начали педагогическую 

деятельность в Хоготовской средней школе, где проработали несколько лет. Затем 

молодого и перспективного преподавателя Бориса Александровича назначили директором 

Нухунурской школы, где молодые учителя работали два года.  

       В 1965 году их перевели в Баяндай. Именно с Баяндаевской средней школой связаны 

все основные успехи и достижения Раисы Бадуевны. Более 30 лет отдала работе в этой 

школе. Если первые пять, после окончания ВУЗа, можно считать периодом становления, 

накопления опыта, именно в Баяндаевской средней школе начался подлинный 

профессиональный расцвет. В те годы, вспоминает Раиса Бадуевна, в Баяндаевской школе 

работала целая плеяда талантливейших педагогов, достижения которых и по сей день 

являются гордостью районного образования. 

      Всего за 36 лет работы в школе Раиса Бадуевна выпустила 12 выпусков. Многие её 

ученики достигли немалых жизненных успехов, в том числе и научных. Октябрина 

Дмитриевна Хайхадаева – доктор экономических наук, профессор, Инна Юрьевна Боноева 

–доктор медицинских наук, профессор, Мирхусеев Радик Манюхаевич, кандидат 

медицинских наук и многие другие. 

      За профессиональные достижения и успехи Раисе Бадуевне Андрияновой присвоено 

звание «Отличник народного просвещения РСФСР», за активную общественную 

деятельность и гражданскую позицию удостоена звания «Почётный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа» в 2007 году и награждена медалью «Ветеран 

труда». 

      Кроме своей основной работы, в те времена советская интеллигенция вела активную 

общественную деятельность. В 1978 году избрана делегатом Первого Всероссийского 

съезда учителей, первого окружного по УОБАО съезда учителей. 
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     На протяжении многих лет была секретарем партийной организации школы. 

Постоянный участник партийных районных пленумов, председатель женсовета села 

Баяндай, народный заседатель в суде.  

      Вела общественную деятельность, оказывая посильную спонсорскую помощь в 

проведении различных общественно-значимых мероприятий.  

 

 

Антакшинова Альбина Павловна, 

 Заслуженный учитель Республики Бурятия, 

уроженка улуса Тургун Баяндаевского района. (1931 - 2003) 

 

      Альбина Харнахоева окончила Баяндаевскую среднюю школу, 

училась у Лидии Алагуевны Урхановой, учителя истории. Влюбленная в 

предмет любимого учителя, она выбрала эту профессию, поступив в 

исторический факультет Иркутского государственного педагогического 

института. И с тех пор вся её жизнь была связана с воспитанием 

подрастающего поколения. 

      После окончания института Альбина Павловна с супругом Львом 

Алексеевичем Антакшиновым по направлению приехали работать в 

родной Баяндаевский район в Гаханскую среднюю школу. Лев 

Алексеевич несколько лет работал директором этой школы. Молодые 

учителя тогда уже считались опытными специалистами. 

       Будучи женой директора школы, куда бы его ни отправляли - в Гаханскую, 

Ользоновскую, Баяндаевскую Баяндаевского района или в Нижнесаянтуйскую среднюю 

школу Тарбагатайского района Бурятии - она всегда старалась поддержать супруга-

директора, поставить воспитательную работу на высокий уровень. Альбина Павловна не 

только давала своим ученикам отличные знания, свою педагогическую деятельность 

посвящала изучению истории родного края, поисково-исследовательской деятельности по 

увековечению памяти погибших воинов Великой Отечественной войны, заботе о 

тружениках тыла и вдовах. 

        Альбина Павловна около тридцати лет проработала в Нижнесаянтуйской средней 

школе Тарбагатайского района Республики Бурятия. Большую работу проводила по 

краеведению. Под её руководством в школе создан краеведческий музей, составлена Книга 

памяти. Альбина Павловна с учениками выезжала на экскурсии по памятным историческим 

местам Прибайкалья и Забайкалья. Она была участником многих краеведческих 

конференций района и республики. 

       За большую и плодотворную работу Альбина Павловна Антакшинова была награждена 

многими знаками отличия. Это почётные грамоты Верховного Совета Бурятской АССР, 

всесоюзной пионерской организации, всероссийского общества охраны памятников 

культуры, Министерства просвещения РСФСР, знаки отличия «Вожатый методист», 

«Отличник народного просвещения», знак ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть», медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 

труда». Альбина Павловна удостоена высокого звания «Заслуженный учитель Республики 

Бурятия».    

 

Арбакова Елена Алсаевна, 

учитель биологии, химии Баяндаевской средней школы,   

уроженка улуса Бахай-2. (1926 - 2005) 
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       В 1939 году, учась в 7 классе Баяндаевской школы, Елена 

Арбакова вступила в ряды комсомола. В годы войны создавались 

комсомольские бригады, которые помогали колхозу. Во время 

уборки урожая   вязала снопы, а вечерами вязала теплые вещи для 

фронтовиков. Занятия в школе начинались только после окончания 

уборочных работ в колхозе, с 1 октября, иногда с середины октября.  

      В 1944 году окончила школу по ускоренной программе, это был 

первый особый выпуск Баяндаевской средней школы. После 

подготовительных курсов поступила в Учительский институт. 

Трудовую деятельность начала учителем биологии в Олойской 

средней школе. Затем перевелась в Баяндаевскую среднюю школу.  

      Она давала учащимся глубокие и прочные знания, многие её выпускники стали 

учителями, врачами, юристами, инженерами, агрономами, ветврачами. Постоянно 

выступала на заседаниях ШМО, РМО, научно-практических конференциях района, давала 

открытые уроки, внеклассные мероприятия.  

       Вела активный образ жизни, принимала участие в спортивных соревнованиях, играла в 

волейбол, была активной участницей фольклорного кружка в школе и районном доме 

культуры. Е.А. Арбакова – труженица тыла, ветеран труда, многодетная мать награждена 

медалью Материнства II степени, Почётной грамотой Министерства образования РСФСР, 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

Аргоева Светлана Сергеевна, 

учитель математики Баяндаевской средней школы, орденоносец, 

уроженка с. Ахины Эхирит-Булагатского района. (1948 г.р.) 

 

       После окончания математического факультета БГПИ Светлана 

Багаева, молодая учительница, три года проработала в Бурятии, 

затем приехала в Баяндай. Здесь в Баяндаевской восьмилетней школе 

подготовила свой первый выпуск. 

      Светлана Сергеевна руководила методическим объединением 

учителей математики и физики. Её учащиеся были призёрами, 

различных олимпиад и поступали в математические вузы. Формируя 

у учащихся стойкий интерес к предмету, использовала активные 

методы в работе: урок-конкурс, урок-КВН, лекции, урок-экскурсия и 

другие методы работы. 

       На занятиях создавала творческую атмосферу, взаимопонимание, сотрудничество. 

Охотно делилась своим опытом с молодыми педагогами, приглашая их на свои уроки и 

посещая их уроки.  Учитель-исследователь находила наиболее эффективные формы и 

методы обучения и воспитания учащихся. 

       Светлана Сергеевна – участница художественной самодеятельности, фольклорных 

фестивалей, конкурсов, различных мероприятий, активная участница народного ансамбля 

«Баян дайда». Она прекрасно исполняет народные песни, артистична. В свою очередь 
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Светлана Сергеевна, стремится передать все те ценности подрастающему поколению, 

которые дороги ей. 

       С.С. Аргоева – очень требовательный, высокой квалификации учитель, прекрасный 

воспитатель. "Отличник народного просвещения" (1995). Признание её заслуг перед 

обществом – это высокая награда медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени" 

(1997).  

       После выхода на заслуженный отдых трудилась в краеведческом музее Баяндаевской 

средней школы, преподавала предмет математики в Покровской средней школе. Вместе с 

учащимися занималась исследовательской работой, собирала ценные материалы об 

истории, ставшей родной ей школе, её лучших учителях, ветеранах войны, тружениках 

тыла.  

 

Бадлуев Алексей Иминеевич, 

учитель физики Гаханской, Загатуйской, Баяндаевской школ, 

уроженец улуса Гаханы. (1932 – 2013) 

 

       Старшему сыну Алексею в семье погибшего в 

Сталинградской битве отца выпало в полной мере 

хлебнуть трудностей военного лихолетья. С юных лет 

рос он целеустремленным и деятельным человеком. Он 

был среди своих сверстников лидером. Эта его черта – 

быть всегда самым заметным, самым деятельным – 

красной нитью прошла через всю его жизнь. С юных лет 

А.И. Бадлуев был разносторонним спортсменом, легко 

учился успешно, поступил и окончил Бурятский педагогический институт. В его 

спортивной биографии есть немало такого, чем могли бы гордиться и спортсмены наших 

дней. Многолетний капитан и лидер волейбольной сборной, а затем и учительской команд 

Эхирит – Булагатского района (тогда находились в составе Эхирит – Булагатского района) 

Алексей Иминеевич имеет в своём активе звание чемпиона Иркутской области. Со спортом 

и активным образом жизни А.И. Бадлуев дружил до самого конца своей жизни. 

       С самого начала своей педагогической деятельности А.И. Бадлуев отличался 

нестандартным подходом к обучению детей. Закончив физико-математический факультет 

и преподавая физику, ему удалось добиться невероятных успехов – очень большое 

количество его воспитанников пошло по стопам своего учителя, избрав приоритетом 

физику. Ученики его любили и уважали. Много среди его учеников известных учёных, 

специалистов различных отраслей хозяйств, учителей, которые пошли по стопам своего 

учителя. Это Оксогоев Андрей Андреевич – академик, который окончил институт им. 

Баумана в Москве, братья Бонеевы Виктор Андреевич, Александр Андреевич, братья 

Халбаевы Борис Хандархаевич, Сергей Хандархаевич, Алажинова Светлана Степановна, 

кандидат физико-математических наук, Хозонхонова Валентина Михайловна, кандидат 

физических наук, выпускница МГУ им. Ломоносова и другие.  

       Ещё одной особенностью Алексея Иминеевича была неугомонность и неутомимость во 

всем, за что бы он ни брался. С детских лет освоил плотницкое и столярное дело и не просто 

освоил, а добился того, что все за глаза называли его мастером – золотые руки. Он мог 

мастерить любую мебель по заказу, собрав бригаду, строил двухквартирный дом для своих 

коллег, спортзалы в селах Загатуй и в Баяндай, мебель для Баяндаевской средней школы и 

многое другое.  
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       За годы своей профессиональной деятельности Алексей Иминеевич не раз назначался 

директором школ района, был заведующим отделом народного образования Баяндаевского 

района, председателем райкома профсоюзов работников образования. На каком бы посту 

ему ни приходилось работать, везде он проявлял свои недюжинные способности педагога, 

руководителя и организатора. В Загатуйской, Баяндаевской и в родной Гаханской школах 

им было построено немало различных сооружений, существенно улучшена материально – 

техническая база. 

       Супруга Надежда Борисовна - верный спутник в жизни, человек добрейшей души. Она 

преподавала русский язык и литературу. С детства она мечтала учиться, получить 

образование. После окончания Баяндаевской средней школы поступила в педагогический 

институт им. Д. Банзарова г. Улан – Удэ. Трудовую деятельность начала в Гаханской 

средней школе учителем русского языка и литературы. Затем была переведена в 

Загатуйскую среднюю школу. С 1965 года трудилась в Баяндаевской средней школе. Где 

бы ни работала Надежда Борисовна, к своим обязанностям относилась ответственно, с 

душой. Дети уважали её, любили.  

        Память о человеке в его делах. Недаром во все времена огромным почётом и 

уважением в народе пользовался труд учителя.  В этом смысле Алексей Иминеевич и 

Надежда Борисовна оставили замечательный след в памяти своих выпускников и коллег. 

А.И. Бадлуев - отличник народного просвещения, ветеран труда. За безупречную, 

добросовестную работу неоднократно поощрялся многими почётными грамотами 

различных уровней, медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия В.И. 

Ленина», «Ветеран труда». 

        Надежда Борисовна награждалась многими почётными грамотами различных уровней, 

в том числе Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР. Она - ветеран труда. 

 

Владимир Номогоев, Светлана Ильинична Бонеева 

 

 

 

 

Батаев Владимир Халапханович, 

директор школы, уроженец улуса Гаханы. (1928-1984) 

 

      В годы Великой Отечественной войны В. Батаев подростком 

трудился в колхозе имени А. Жданова. Владимир Батаев в 1951 году 

после окончания Иркутского педагогического института был 

направлен оперативным уполномоченным управления Комитета 

государственной безопасности Иркутской области в посёлок Усть-

Ордынский и затем в Нижнеудинск.  

      С 1954 года свою деятельность посвятил ниве просвещения. Был 

назначен заведующим учебной части школы рабочей молодёжи, 

затем стал директором этой же школы в Нижнеудинске. С 1965 года 

переводится директором средней школы № 2 г. Нижнеудинска. 

       В 1969 году Владимир Халапханович переезжает в г. Иркутск, где ему было 

предложено возглавить среднюю школу № 36 г. Иркутска. В этой школе он проработал в 

течение десяти лет. В 1979 году Владимира Халапхановича переводят директором школы-

интерната № 21 г. Иркутска.  



 
 

556 
 

       В 1982 году в связи с переездом на малую родину Баяндаевский районный отдел 

образования предложил ему руководить Гаханской восьмилетней школой, где проработал 

всего два года, не доработав до пенсионного возраста, скоропостижно скончался. За эти два 

года являлся секретарём партийной организации отделения № 1 совхоза «Баяндаевский». 

       Владимиру Халапхановичу были присущи умение творчески решать возникающие 

проблемы, вопросы. 

       За свою трудовую деятельность Владимир Халапханович не раз поощрялся почётными 

грамотами разных уровней, награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», обладатель знака «Отличник народного 

просвещения».   

 

Бозоева Светлана Вахрамеевна, 

директор Васильевской средней школы, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

уроженка улуса Тотохон Эхирит-Булагатского района. (1945 г.р.) 

 

       Светлана Бозоева, окончив филологический факультет       

Иркутского государственного университета, начала работать в 

Захальской, затем в Васильевской средних школах. За период 

работы директором в Васильевской средней школе сумела создать 

творчески работающий коллектив единомышленников. 

       С 1992 – 1998 гг. в школе была успешно проведена 

экспериментальная работа по адаптированию интегрированного 

курса «Естествознание» в условиях сельской школы, для 

практической работы разработана авторская программа Ильина 

М.А. по экологии, туризму и краеведению. В рамках концепции 

экспериментальной работы «Деятельностный подход к творческой личности ребёнка в 

школе» учителями школы ведется работа по освоению методики личностно-

ориентированного обучения учащихся на уроке, разработана концепция воспитательной 

работы. 

        За достигнутые результаты в обучении и воспитании учащихся, школа дважды 

становилась лауреатом Всероссийского конкурса «Школой года – 97», «Школой года-  98», 

«Школой века -2000». 

       Светлана Вахрамеевна Бозоева в 1979 году была награждена Почётной грамотой 

управления народного образования Иркутской области за достигнутые успехи в учебно – 

воспитательной работе, знаком «Отличник народного просвещения» (1986) и удостоена 

почётного звания - "Заслуженный учитель Российской Федерации" (2003). 

 

Бонеева Ульяна Николаевна, 

учитель Загатуйской, Гаханской средних школ, уроженка улуса Гаханы. (1923 -2019) 
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      Ульяна Николаевна родилась в многодетной семье Хажеевых. В 

семье была самой младшей. Рано умерла её мама, но, несмотря на это, 

росла толковой, любознательной девочкой. Большое влияние, 

внимание на формирование её характера оказал старший брат Алексей. 

Природа одарила их не только красивой внешностью, но и 

удивительными душевными качествами -  деликатностью, добротой и 

отзывчивостью. 

       В 1930-е годы вдвоём с братом, подростками, отправились учиться 

в Усть-Орду.  Они стремились получить образование, была 

непреодолимая тяга к знаниям. Впоследствии брат стал известным 

советским партийным работником, а Ульяна Николаевна педагогом. 

       Она с детства мечтала стать учителем, поступила в ВУЗ на филологический факультет.    

Трудовую деятельность начала в 1940 году в Загатуйской семилетней школе. Годы 

становления начинающего педагога совпали с годами военного лихолетья. 

       Через три года её перевели в аппарат районного отдела народного образования 

инспектором. Война была в самом разгаре, приходилось работать в тяжелейших условиях. 

В 1945 году вышла замуж за своего земляка Андрея Ильича Бонеева. Стали жить на своей 

малой родине. Через два года вместе с Михаилом Батаевичем Убодоевым стали 

инициаторами, основателями Гаханской семилетней школы. Методом народной стройки из 

домов, раскулаченных жителей возвели несколько учебных корпусов. Это было большим 

событием, прорывом в системе образования. Сюда приезжали учиться из отдалённых 

улусов – Адыка, Хуты, Онгоя, Ользон и других населённых пунктов. Впоследствии школа 

стала средней, вошла в число лучших школ   района. Вместе с супругами Бонеевыми 

работали в Гаханской средней школе известные учителя. 

       В 1951 году Ульяну Николаевну как опытного руководителя назначили заместителем 

по учебно-воспитательной работе в Загатуйской средней школе под руководством 

директора, кавалера ордена Ленина Бато Жаргаловича Жабона. В эти годы была награждена 

медалью «За трудовое отличие», позже «Медалью Материнства» II степени. 

       С 1954 года до выхода на пенсию проработала в родной Гаханской средней школе. Была 

учителем с большой буквы, многие её выпускники пошли по её стопам. Вместе с супругом 

вырастили и воспитали шестерых детей, брата, сестер. Для всех нас Ульяна Николаевна и 

Андрей Ильич были жизненным ориентиром, нравственной и моральной поддержкой. Мы 

любили и уважали их за умение поддерживать тепло семейного очага, создавать атмосферу 

спокойствия, согласия. 

      Многое довелось увидеть, узнать, пережить людям старшего поколения. Андрей Ильич 

и Ульяна Николаевна были из той когорты людей, которые на своих плечах многое 

вынесли, выстрадали. Ни годы жестоких политических репрессий 30-х годов, ни годы 

военного лихолетья не сломили их веру в светлое будущее. Поистине, великая эпоха, 

великие люди.  

Светлана Бонеева   

 

 

Бугдаева Вера Батаевна, 

учитель химии и биологии Гаханской средней школы, 

уроженка улуса Гаханы. (1926 – 2005) 
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      Вера Батаевна Убодоева родилась в большой многодетной семье 

Убодоевых. С детства очень любознательная, трудолюбивая, 

скромная она мечтала стать учителем. В период войны вместе с 

ровесниками работала в колхозе им. Жданова. В 1946 году вышла 

замуж за своего земляка Бугдаева Дмитрия Борисовича. В том же году 

супруга призвали на сверхсрочную службу, которую проходил в 

Латвии командиром отделения в звании сержанта.   

     После демобилизации, вдвоём окончив вечернюю школу в посёлке 

Усть – Ордынский, в 1954 году поступили на биолого-химический 

факультет Бурятского государственного педагогического института 

им. Доржи Банзарова на заочное обучение.  

      Первый опыт педагогического мастерства Веры Батаевны и Дмитрия Борисовича 

начинался в Гаханской средней школе. Сначала Дмитрий Борисович преподавал военное 

дело и физкультуру, Вера Батаевна была пионервожатой, преподавала бурятский язык. С 

тех пор вся их трудовая деятельность принадлежала обучению и воспитанию детей. После 

успешного окончания высшего учебного заведения по распределению отправляют их в 

Кырменскую восьмилетнюю школу с назначением Дмитрия Борисовича директором 

школы, в которой проработали они три года.  

      С 1964 учебного года и до конца посвятили свою жизнь своей родной Гаханской школе.  

Они ежедневно добросовестно выполняли свою учительскую деятельность не ради славы и 

наград, а просто по велению сердца. Дмитрий Борисович трудился учителем, завучем, 

директором Гаханской средней школы. Вера Батаевна вела уроки биологии, была завучем 

по учебно-воспитательной части. Они были в числе тех, кто открывал Гаханскую 

семилетнюю школу. 

      Своим преданным отношением к учительской профессии они служили хорошим 

примером для своих молодых коллег и учеников. Веру Батаевну отличали душевная 

простота, любовь к детям и уважение к родителям. Выучила она десятки поколений 

гаханских детей, оставив добрый след. Учителей Бугдаевых все уважали за открытость 

характера, за простоту, скромность и как людей слова. К сожалению, Дмитрий Борисович, 

тяжело заболев, ушёл из жизни рано, на 42 году жизни. Вера Батаевна выучила, дала всем 

шестерым детям образование. 

      Вера Батаевна за свою учительскую деятельность имела много почётных грамот разных 

уровней, награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Ветеран труда», медалью Материнства I, II степеней и юбилейными медалями 

Великой Победы.                                               

  Альбина Вахрамеева 

 

 

Буинова Зинаида Шалаевна,   

учитель, уроженка улуса Нагалык (1939 – 2016гг.) 

       Зинаида Шалаевна, окончив институт иностранных языков в Иркутске, преподавала 

французский язык в Нухунурской восьмилетней школе. Будучи студенткой института, 
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познакомилась со своим будущим мужем Георгием Буиновым, который в то время тоже 

учился в сельскохозяйственном институте в г. Улан-Удэ. Георгий Борисович 1933 года 

рождения, ему пришлось испытать и пережить многое со своим 

братьями и сестрой. Их отца в 1937 году репрессировали. Так отец 

четверых детей исчез из их жизни и больше не появлялся никогда. 

Никто не знал, где он, жив ли.  Спустя два года, заболела и умерла 

мама. Осиротевших детей взяла к себе их родная тётя Елена 

Майоровна Манжуева, которая вырастила их, заменив им и отца, и 

мать. 

      Георгий после окончания института по направлению едет в 

один из совхозов района Бурятии. Отработав, вернулся на малую 

родину. На исходе 1963 года молодые поженились. 

      Зинаида Шалаевна несколько лет проработала учителем в Нухунурской школе. Георгий 

Борисович трудился агрономом в родном совхозе «Баяндаевский». В молодой семье стали 

рождаться дети, и Зинаида Шалаевна посвятила себя семье и многочисленным детям. 

      В 1979 году ей было присвоено почётное звание «Мать-героиня», родившей и 

воспитавшей двенадцать детей. После этого в семье родились ещё двое детей. Зинаида 

Шалаевна награждена орденом «Материнская Слава» трёх степеней. Дети живут со своими 

семьями по всей стране. В большой семье Буиновых подрастают внуки, и появляются 

правнуки. Род Буиновых продолжается. 

 

Буруев Алдыр Трофимович, 

труженик тыла, учитель, уроженец улуса Старый Хогот. (1928 -2019) 

   

      Родился Алдыр Трофимович в большой дружной семье. Будучи 

третьим ребёнком, помогал нянчить младших четверых братьев и 

сестер, ухаживал за скотом, возил воду, дрова. Окончил Хоготовскую 

среднюю школу с перерывами, помешала война. Война опалила 

детство. Как и все подростки, работал в колхозе на разных работах.     

После войны продолжил учёбу в школе и после окончания поступил 

в Иркутский институт иностранных языков на факультет 

французского языка. Несмотря на трудности, окончил учёбу, вернулся 

на малую родину учителем.  

      Трудовую деятельность начал в 1952 году учителем русского языка в Загатуйской 

семилетней школе. Работал в Тыретьской школе Аларского района. Большая часть 

учительской биографии Алдыра Трофимовича прошла в Баяндаевском районе, после 

выхода на пенсию продолжал некоторое время работать. Педагогический стаж Алдыра 

Трофимовича составил 40 лет.  

       В 1953 году женился на Валентине Будуевне Мандановой. Через десять лет она 

погибла. Алдыр Трофимович в 35 лет стал вдовцом и остался с пятью детьми на руках. 

Детям уделял большое внимание, всегда следил, чтобы были одеты и сыты. Каждое лето 

возил их в город, устраивал экскурсии, водил в кинотеатры. Всем помог получить высшее 

образование. Помогал по мере своих сил и возможностей своим младшим братьям и 

сестрам. Женился на вдове с тремя детьми, помог ей вырастить и выучить и её детей.  

Выручало большое хозяйство. Сам косил вручную, ставил огромные зароды. 

       Несколько лет работал председателем Кырменского сельского Совета. Алдыр 

Трофимович награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными медалями Великой Победы.   
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Любовь Иванова 

Бюраева Людмила Борисовна,   

учитель Ользоновской, Усть-Ордынской школ, Заслуженный учитель РСФСР, 

уроженка улуса Горхон Баяндаевского района. (1933 – 2011) 

 

       Людмила Борисовна Бюраева родилась 10 апреля 1933 г. в улусе 

Горхон Баяндаевского района Иркутской области в семье служащих 

Бюраева Бориса Фёдоровича, члена ВКП(б) с 1928 г., младшего 

лейтенанта госбезопасности и Харахиновой Федосии Кузьминичны, 

известного в Верхоленье купеческого рода.  

       В 1951 г. она окончила с серебряной медалью Хоготовскую 

среднюю школу, став первой медалисткой этой школы, и поступила 

в Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова на 

филологическое отделение историко-филологического факультета. 

Во время увлечённой учёбы в университете Людмила Борисовна 

принимала активное участие в художественной самодеятельности, успешно занималась 

спортом. 

      Л.Б. Бюраева начала свою педагогическую деятельность в 1956 г. в школе с. Ахины 

Иркутской области в должности учителя русского языка и литературы, а также 

физкультуры и внештатной пионервожатой. В 1958 г. она переведена завучем по учебной 

работе в школу с. Захал. С 1959 - 1965 гг. Людмила Борисовна, приехав по приглашению 

директора средней школы с. Олой И.Ш. Хажеева, работала в этой школе завучем по учебно-

воспитательной работе, учителем русского языка и литературы.  

       Школьный коллектив художественной самодеятельности под руководством Л.Б. 

Бюраевой с успехом выступал с концертами в различных населённых пунктах округа – в 

Усть-Орде, Корсуке, Хоготе, Олое, в г. Иркутск и во время туристической поездки в Грузию 

– в гг. Мцхета и Тбилиси. 

      1966 - 1977 гг., по воспоминаниям Л.Б. Бюраевой, самый интересный, заполненный 

делами, бурный 11-летний период - в её педагогической деятельности в средней школе села 

Ользоны, где она работала учителем русского языка и литературы и старшей 

пионервожатой. 

      На новом месте работы Людмила Борисовна вела масштабную работу, организовав 

ансамбль художественной самодеятельности «Искорка». Развернула краеведческую работу 

по целому ряду направлений. Это изучение села и школы. 

      За большой вклад в развитие пионерского движения Л.Б. Бюраева была премирована 

бесплатной поездкой в Болгарию и Италию, а также приглашением на работу в должности 

вожатой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек».    

       С 1977 - 2005 гг. Л.Б. Бюраева работала в Усть-Ордынской средней школе №1 им. В.Б. 

Борсоева учителем русского языка и литературы.  

      За период работы Л.Б. Бюраевой было выпущено много выпускников, окончивших 

школу на золотые и серебряные медали.   Как опытный учитель она руководила 

методическим объединением литературы и русского языка не только школы, но и района, 

округа, области в течение 23 лет. 

      Общий педагогический стаж Л.Б. Бюраевой - 49 лет. Наряду с основной деятельностью 

учителя русского языка и литературы она в общей сложности 40 лет в разных школах 

Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов продолжала заниматься большой 

общественной работой, в частности, развитием краеведения. Объекты исследований и 

поисково-исследовательской работы её краеведов были разнообразны. Это декабристские 
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места в Иркутской области и Бурятии, творчество иркутского писателя и драматурга А.В. 

Вампилова; биографии и деятельность известных личностей, таких, как учёный-этнограф 

М.Н. Хангалов и первый политический лидер Бурят-Монгольской АССР М.Н. Ербанов, 

история п. Усть-Орда, древние писаницы на горе Манхай, боевой путь генерала И.В. 

Балдынова. Особое внимание было уделено воинскому наследию гвардии полковника В.Б. 

Борсоева. 

       Имя Л.Б. Бюраевой занесено в крупный сборник «Сибирь в лицах» (Новосибирск, 2001) 

в числе лучших людей XX века в истории Сибири, как личности, (из официального 

поздравления главы администрации Усть-Ордынского автономного округа В.Г. Малеева, 

«имеющей влияние на развитие и процветание своего региона»). 

       Высокий профессионализм, творческая увлечённость, разнообразие интересов, 

большая самоотдача, доброта и обаяние Людмилы Борисовны запомнились её коллегам, 

родителям учеников и многочисленным ученикам разных поколений. Сделав свой выбор,    

она отдавала этому благородному делу все свои знания и энергию. Высокие 

профессиональные достижения, амбиции и характер победителя не изменили натуру этого 

скромного, простого, интеллигентного человека, который, в первую очередь, гордился 

успехами своих учеников. 

      Она мастерски владела своим предметом, всесторонне развитая личность, 

замечательной души человек – так отзывались о ней её коллеги. 

      Людмила Борисовна Бюраева - кавалер ордена «Знак Почёта» (1971), Заслуженный 

учитель РСФСР (1975), Отличник народного просвещения РСФСР (1964), награждена 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970). 

Марина Хингеева 

 

Ганина Лидия Ивановна, 

учитель истории Баяндаевской средней школы, уроженка села Баяндай. 

 

      Ганина Лидия Ивановна родилась в 1925 году. В 1944 году, 

окончив школу по ускоренной программе, поступила на 

подготовительные курсы при государственном университете им. А. 

Жданова, окончила исторический факультет в 1948 году.  

      Учась в годы войны в школе, в летний период Лидия Ганина 

работала в колхозе. 

       Во время учёбы в университете в свободное время от лекций 

участвовала в строительстве трамвайной линии города Иркутска, 

дежурила в госпитале, расположенном по улице Карла Маркса в 

здании института народного хозяйства. Во время дежурства вместе с 

однокурсниками ходили разгружать вагоны с ранеными, привозили их в госпиталь, сначала 

мыли их в бане, переодевали и располагали по палатам. Дежурили и в ночное время. 

Раненым оказывали необходимую помощь, писали письма родным, выступали перед ними 

с концертами. Во время летних каникул работала в колхозе, помогала колхозникам убирать 

урожай, выпускала боевые листки, сообщали сводки Совинформбюро. 

       В1948 году после окончания университета приехала в свою родную школу. Директором 

в то время работала Данханова Дарья Сократовна. Лидия Ивановна преподавала историю в 

Баяндаевской средней школе более сорока лет до выхода на заслуженный отдых. Семена, 

посеянные учителем от бога, человеком   большой души, дали добрые всходы. Многие её 
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ученики пошли по её стопам, стали историками, правоведами, юристами и другими 

специалистами.   

       Все годы своей работы в школе Лидия Ивановна вела большую общественную работу. 

Являлась пропагандистом, секретарём партийной организации школы, председателем 

общества «Знание», председателем профсоюзного комитета школы, вела методическое 

объединение, краеведческий кружок.  Школьному музею МОУ БСОШ им М.Б. Убодоева 

Лидия Ивановна передала краеведческий материал, который и положен за основу музея.  

Лидия Ивановна - труженица тыла, ветеран труда. Она награждена медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком 

«Отличник народного просвещения».  

 

 

Глызина Устинья Климовна, 

уроженка деревни Толстовка, труженица тыла, учитель, депутат Верховного Совета РСФСР. 

 

       Родилась Устинья Климовна в деревне Толстовка Баяндаевской волости 1915 году. 

После окончания четвёртого класса Устинью Глызину, способную девочку в числе шести 

человек из сорока двух учеников отправили учиться в семилетнюю школу. В 1933 году 

Устинью, окончившую Хоготовскую семилетнюю школу, направили после трёхмесячных 

курсов учительствовать в село Васильевка. Комсомолка, она не оставалась в стороне от 

нагрянувших событий, принимала активное участие в организации колхоза. 

       Время пролетело со скоростью ветра - прошло два года. Девушку направили в 

образцовую школу села Баяндай. На новом месте она жила 

насыщенной жизнью, свойственной молодости. Она участвовала в 

концертах, проводила беседы и лекции, вела агитационно-массовую 

работу.  

       В грозные годы войны Устинья Климовна вместе со всеми 

женщинами работала на полях, помогала убирать урожай, вязала 

тёплые вещи для фронта. Ходила с учениками по «десятидворкам», 

читала сводки Совинфорбюро, писала письма по просьбе людей их 

сыновьям, воевавшим на фронтах.  Её супруг сражался на фронте, а 

она поддерживала живущих рядом людей. За свой труд в годы войны, 

Устинья Климовна награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

       В послевоенные годы работала директором Баяндаевской вспомогательной школы. За 

успехи в учебно-воспитательной работе было присвоено звание "Отличник народного 

просвещения".  

       Шестнадцать лет была депутатом, из них четыре года депутатом Верховного Совета 

РСФСР. Благодаря её усилиям было построено здание Баяндаевской средней школы в 

кирпичном исполнении, проложена шоссейная дорога Баяндай – Еланцы. Решала и 

претворяла в жизнь наказы своих избирателей.   

 

Гуревская Валентина Васильевна, 

директор Тургеневской средней школы, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

 уроженка посёлка Усть- Ордынский (1951 г.р.) 
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      Валентина Васильевна приехала по распределению в Тургеневскую школу, тогда ещё 

восьмилетнюю, после окончания Боханского педучилища. Здесь она начинала делать 

первые шаги на просветительской ниве, здесь встретила свою любовь, обрела семейное 

счастье, вырастила детей, стала мастером педагогического труда и 

общепризнанным руководителем. 

      Тургеневская школа живёт и развивается. Планы у коллектива 

большие, перспектива широкая. У них образцовая организация 

горячего питания, что это было очень существенно в трудное время 

девяностых годов. Богатый пришкольный участок с ягодниками, 

подсобное хозяйство, собственная техника, продуманный и 

отлаженный до мелочей учебный процесс, разумный 

внутришкольный контроль, мудрое руководство директора 

Валентины Васильевны Гуревской. Ощутимую поддержку оказывал 

колхоз в лице председателя А.И. Бушкова, заслуженного работника 

сельского хозяйства Российской Федерации. После выхода на заслуженный отдых 

продолжает работать в Тургеневском музее. 

      В 1996 году Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина директору 

Тургеневской средней школы Валентине Васильевне Гуревской было присвоено звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

 

Гуревская Маргарита Еремеевна 

учитель начальных классов, труженица тыла, 

 уроженка села Тресково Кабанского района Бурятской АССР. (1924 - 2016) 

 

       Маргарита Еремеевна – коренная сибирячка. Семья Купцовых 

была крепкой, зажиточной и многодетной. В годы коллективизации их 

семья была выслана в Красноярский край. Через несколько лет они 

переехали в Качугский район. В 1941 году Маргарита, окончив 

семилетнюю школу, решила учиться на учителя, да не пришлось - 

началась Великая Отечественная война. Она стала работать в колхозе 

им. Фрунзе Качугского района в деревне Харбатово, где они жили. 

Работала на разных работах – и пасла, и косила. 

       После Победы в 1945 г. открывается педагогическое училище в 

поселке Качуг, куда она поступает, чтобы осуществить свою мечту. В 

1948 г. Маргарита Еремеевна по направлению прибыла в Баяндаевский 

район, где ей определили местом работы Игоревскую начальную школу. Всего полтора года 

проработала Маргарита Еремеевна в Игоревской школе. Встретила свою судьбу, 

Гуревского Василия Федоровича, фронтовика, работавшего в то время агрономом.  Позже 

переехала в Тургеневку и с тех пор вся её трудовая деятельность связана с Тургеневской 

школой. Сорок два года проработала Маргарита Еремеевна в Тургеневской школе учителем 

начальных классов. 

       Маргариту Еремеевну давно интересовала история села Тургеневки, её восхищали 

односельчане, которые построили в глухом таёжном месте красивое село, с палисадниками, 

с рябинами, её восхищали их трудолюбие, верность традициям, обычаям белорусов. Она 

была инициатором создания, непосредственным участником сбора материалов, экспонатов 

и первым руководителем школьного историко-этнографического музея. Не жалела ни 

времени, ни труда, для того чтобы был в Тургеневке музей.   Маргарита Еремеевна много 
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времени уделила летописи села, сбору старинных предметов, часто встречалась с 

односельчанами. В настоящее время в Тургеневке действует историко-этнографический 

музей.  

      Труд Маргариты Еремеевны отмечен множеством грамот, удостоена знака «Отличник 

просвещения РФ», медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг», «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина»», 

«Ветеран труда», юбилейными медалями.  

 

Жабон Бато Жаргалович, 

директор Загатуйской семилетней школы, орденоносец, 

уроженец села Дульдурга Агинского Бурятского национального округа. 

 

       Бато Жаргалович Жабон начал работать учителем географии в 

Усть – Ордынской школе. Учился у него в то время Бояркин Василий 

Михайлович, будущий ученый – известный географ-исследователь 

Иркутской области.  В 1932 году Жабон Б.Ж.  был переведен в 

Загатуйскую школу. Он преподавал родной язык и географию. С 1935 

по 1937 годы работал завучем семилетней школы. С 1937 учебного 

года его назначают директором Загатуйской семилетней школы.  

       По словам Бояркина В.М. (1917 г.р.), его заместителя по учебно – 

воспитательной работе Бонеевой У.Н. (1924г.р.) и старожилов 

Курумчинской долины, Бато Жаргалович был выдающейся 

личностью – замечательным педагогом, трудолюбивым, отличным хозяйственником. 

Будучи человеком требовательным к себе и окружающим, он пользовался большим 

авторитетом не только в Загатуе, но за его пределами. В те годы школа имела свое 

подсобное хозяйство, коллектив школы, техперсонал, ученики и их родители обеспечивали 

скот кормами, заготавливали дрова для школы.  

       В годы войны он обеспечивал нормальное начало учебного года, принимал 

необходимые меры по организации питания детей, снабжения их одеждой, обувью, 

стараясь не допустить отсева учеников. К этой работе привлекал общественность и их 

родителей. О его отличной постановке работы часто писали в окружной газете «Знамя 

Ленина» и районной газете «Сталинская правда» того времени. Загатуйская семилетняя 

школа под руководством Б.Ж. Жабон отличалась высоким уровнем преподавания и 

активным участием в общественной жизни школы, в колхозе, в предвоенные, военные 

годы. Неслучайно труд директора, как лучшего педагога и руководителя, был отмечен 

высокими правительственными наградами, почётными грамотами.  Именно в эти годы была 

создана база для преобразования школы в среднюю школу, что и было сделано в 1956 году. 

       Жабон Б.Ж. проработал в Загатуйской школе более двадцати лет, из них семнадцать лет 

руководил неполной средней школой. Умер зимой 1955 года, был предан навечно ставшей 

родной загатуйской земле. 

      За добросовестный и самоотверженный труд, за умелую постановку учебно-

воспитательного процесса в трудные военные и послевоенные годы Жабон Бато 

Жаргалович был отмечен правительством медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946) и орденом Ленина (1953). 

 

Занданова Светлана Зангеевна, 

учитель, руководитель комитета социальной защиты населения района, 

уроженка улуса Бахай (1943 г.р.) 
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    Светлана Занданова после окончания Боханского педагогического 

училища приехала работать в Хоготовскую среднюю школу. В то 

время не хватало учителей русского языка и      математики. Отработав 

учителем математики два года, Светлана Зангеевна поступает в 

Бурятский педагогический институт на физико-математический 

факультет. После его окончания работает учителем математики в 

Баяндаевской средней школе. Первый год работы Светлане Зангеевне 

дали четыре десятых класса и классное руководство в 10 «Г» классе.  

      Педагогический коллектив был очень работоспособный, 

сплочённый. Директором школы был тогда Иванов Степан 

Исаакович, завучем Алексей Иминеевич Бадлуев, ведущий учитель физики в районе, 

организатор – Лидия Алагуевна Урханова, отличный учитель истории и обществоведения. 

Они-то и сплотили в школе коллектив единомышленников. Светлана Зангеевна в этом 

коллективе была молодой и неопытной. Рядом с такими коллегами она чувствовала себя 

уверенно и набиралась опыта у старших товарищей.  

       Выпускники Баяндаевской школы в те годы, несмотря на огромные конкурсы, 

поступали после её окончания в любые высшие учебные заведения города Иркутска и 

других городов, конкурируя в знаниях с городскими выпускниками. Для выпускников 1971 

года математика была любимым предметом и неслучайно, большинство из них поступали 

после школы в политехнический и педагогический институты. 

В Баяндаевской средней школе Светлана Зангеевна проработала почти 24 года. Руководила 

районным методическим объединением математиков. Была долгие годы секретарём 

партийной организации Баяндаевской средней школы, избиралась членом райкома партии, 

два года работала председателем группы народного контроля. Принципиальность, 

честность, ответственность, добросовестность – характерные черты Светланы Зангеевны.  

        Пользовалась в коллективе школы непререкаемым авторитетом, уважением коллег. За 

период своей работы в Баяндаевской школе выпустила 10 выпусков, среди которых много 

выпускников, окончивших школу золотой и серебряной медалями. Есть среди них и 

кандидаты, доктора наук, заслуженные работники, которыми она гордится. 

       За успешную работу она была награждена медалью «За трудовое отличие», она – 

Отличник народного просвещения.  

        С весны 1992 года по приглашению заместителя главы районной администрации 

начала работать руководителем в новой, только созданной структуре – комитете 

социальной защиты населения.  Много сил и усилий было приложено для материального 

улучшения социально незащищенного населения. Светлана Зангеевна проработала 10 лет. 

 

Антонина Буентуева  

 

 

Зандынова Мария Даниловна, 

труженица тыла, учитель начальных классов, 

уроженка улуса Нухунур (1922 – 2003) 

 

      Трудовую деятельность начала после окончания школы в 1939 году учительницей 

начальных классов Нухунурской и Нагалыкской начальных школ одновременно. С утра 

учила детей в одной школе, с обеда – в другой, ибо в то время не хватало учителей. Работала 

так, пока не приехал на помощь учитель.  
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     В годы войны Мария Даниловна, работая в Нухунурской семилетней школе, принимала 

активное участие в сельскохозяйственных работах в колхозе: в уборке сена, урожая и 

других работах. Мария Даниловна с учениками организовала сбор теплых вещей для 

фронтовиков, денег на строительство танка «Иркутский комсомолец», трудилась за себя и 

 

за брата, ушедшего на фронт.  

      Брат Марии Кирилл Зандынов, воевавший на Ленинградском 

фронте, писал в своих письмах своей сестре о страшных 

преступлениях, совершаемых фашистами. Призывал своих 

односельчан работать, не жалея сил в тылу, а они на фронте будут 

биться до последней капли крови. До войны он работал животноводом, 

был членом правления колхоза им. Кирова, комсомольским вожаком. 

Письма брата читались на общих собраниях, совещаниях 

комсомольцев, коммунистов. 

      В 1957 году Мария Даниловна завершила заочное обучение в 

Иркутском педагогическом училище. С этого времени проработала учителем начальных 

классов до выхода на заслуженный отдых. После выхода на пенсию проработала три года 

воспитателем школьного интерната Нагалыкской средней школы.  

       Мария Даниловна Зандынова за годы трудовой деятельности была отмечена медалями: 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный 

труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и 

юбилейными медалями Великой Победы.   

 

Ильин Максим Андреевич, 

учитель Васильевской средней школы, Заслуженный учитель Российской Федерации,  

 уроженец улуса Харанут Эхирит-Булагатского района. (1960 г.р.) 

 

       Максим Андреевич Ильин, окончив Иркутский государственный 

педагогический институт естественно-географический факультет, с 

1983 года работает учителем географии, биологии и естествознания в 

Васильевской средней школе Баяндаевского района.  

       Максим Андреевич - прирожденный учитель, творчески 

настроенный, обуреваемый здоровым самолюбием, он начал добиваться 

зримых успехов. Его ученики в первый год работы стали успешно 

выступать на районных, областных школьных олимпиадах. 

       Ученики Максима Андреевича принимали участие в окружных, 

областных, зональных и всероссийских олимпиадах. Многие из них 

выбрали профессии педагогов, медиков, научных работников. 

        Ильин М.А. - второй призер окружного конкурса «Учитель года – 1993», лауреат 

гранта президента «Лучшие учителя России – 2006», лауреат премии губернатора 

Иркутской области – 2008, участник форума «Образование Приангарья - 2010», 

"Заслуженный учитель РФ". 

       Учитель географии и биологии Максим Ильич ведет уроки интересно, доходчиво, 

привлекая дополнительный материал, стараясь привить к этим предметам любовь 

учащихся. Максим Андреевич является пионером в районе по интегрированному обучению 

химии, биологии, географии, позволяющему познавать мир в едином целом. 
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Имеев Анатолий Монтотович, 

учитель математики Ользоновской средней школы,  

уроженец улуса Гулун-Тумур. (1956 г.р.) 

 

       Анатолий Монтович Имеев в числе немногих педагогов района 

был награждён государственной наградой – медалью «За трудовую 

доблесть» (1984) за успехи в учебно-воспитательной работе. 

      После окончания педагогического института приехал на свою 

малую родину, где родился и окончил Ользоновскую среднюю 

школу. 

      Один из первых в районе он принял на вооружение метод 

Шаталова. Отличительная черта Анатолия Монтотовича - 

увлеченность своим делом, искренняя любовь к детям, творческий 

поиск. 

       В 1995 году Имеев А.М. возглавляет филиал Усть-Ордынского 

ПУ – 59, который был образован на базе Ользоновской средней школы в здании бывшего 

интерната по инициативе заведующего РОО В.Р. Моноева, директора ПУ -5 К.С. Францева. 

       Рабочих высокой квалификации стало не хватать. В филиале юноши получали 

профессию машиниста широкого профиля и водителя категории «В» и «С».  После школы 

ребята, получив профессию, имели возможность приступить к рабочей деятельности, 

призванные в армию – имели специальность и на практике осваивали другие виды техники. 

       Занятия в Ользоновском филиале проводили три преподавателя: А.М. Имеев, Орбодоев 

П.П., Буентаев Ю.П. и два преподавателя в Баяндаевском филиале – Урбаев В.Г. и Мадаев 

А.Д.  Директор Баяндаевской средней школы В.Р. Моноев, при которой находился филиал, 

создал все необходимые условия для занятий. 

       В муниципальном образовании «Ользоны», где работает с 2005 года избранный глава 

А.М. Имеев, произведены современные реконструкции Дома культуры, средней школы с. 

Ользоны, водонапорных башен села Ользоны, Онгой, ремонт дороги, уличного освещения, 

построены жильё для сирот, выпущен фотоальбом «Ользоны», посвященный 

муниципальному образованию «Ользоны».  

 

Ирильдеева Александра Архиповна, 

учитель математики, физики, уроженка улуса Гаханы. (1943г.р.) 

 

      Александра Аргеева в 1960 году, окончив Гаханскую среднюю 

школу, стала студенткой физико-математического факультета 

отделения физики и химии БГПИ им. Д. Банзарова. 

       А. А. Аргеева 18 лет преподавала физику, химию и 

математику, 15 лет проработала заведующей учебной частью в 

школах Эхирит – Булагатского, Баяндаевского районов и посёлка 

Жигалово. 19 лет трудилась в отделе образования Баяндаевского 

района инспектором школ, курировала преподавание физики, 

химии, математики, воспитательную работу. Шесть лет являлась 

председателем Совета профкомов учреждений образования.  
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        Для многих выпускников знания, полученные на уроках Александры Архиповны, 

стали настоящим ориентиром в выборе дальнейшего пути. Её бывшие ученики стали 

известными людьми, стали врачами, учителями, директорами школ, начмедами, выбрали 

научную стезю, успешно трудятся в самых разных сферах деятельности. Для неё, учителя, 

- это самая лучшая награда. 

        Труд А.А. Ирильдеевой отмечен почётными грамотами различных уровней, в том 

числе Министерства образования РФ, знаком «Отличник народного просвещения РФ» 

(1993), медалью «Ветеран труда» (1990), юбилейной медалью Федерации независимых 

профсоюзов России «100 лет профсоюзам России» (2004), памятными медалями ЦК КПРФ 

«Дети войны» (2015), «Союз женщин России» (2017). 

       С Германом Фёдоровичем, Почётным гражданином Баяндаевского района, воспитали 

сына и двух дочерей. Александра Архиповна помогает воспитывать внуков.  

        Все трое детей школу окончили с отличием, младшая – с золотой медалью. Сын 

Вячеслав окончил факультет прикладной математики процессов управления ЛГУ, 

аспирантуру при ЛГУ, финансовую академию при Правительстве РФ. Депутат НХ РБ II –V 

созывов: 1998-2002 годы заместитель председателя комитета по экономической политике 

на неосвобождённой основе, 2002 – 2015 годы председатель этого комитета, 2015-2018 годы 

заместитель Председателя НХ РБ, президент региональной общественной организации 

«Федерация шахмат Бурятии» с 2012 года, Почётный гражданин Баяндаевского района, 

отличник экономической службы РБ, Заслуженный экономист РБ, отец троих детей, ныне 

первый заместитель Министра экономики Республики Бурятии. 

        Старшая дочь Валентина окончила лечебный факультет ИГМИ, ординатуру при II 

Московском медицинском университете, аспирантуру при Институте мозга человека РАН 

в г. Санкт-Петербург, кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории ГАУЗ 

РКЛРЦ «Центр Восточной медицины», Заслуженный врач РБ. 

        Младшая дочь Лидия окончила исторический факультет МГУ, аспирантуру при РАН, 

кандидат исторических наук, окончила Даляньский университет факультет китайского 

языка в КНР, владеет английским и китайским языками.  Работает в г. Москва. 

       В 2015 году семья Александры Архиповны и Германа Фёдоровича Ирильдеевых 

удостоена почётного звания «Почётная семья Баяндаевского района». 

 

Кокорин Павел Васильевич, 

труженик тыла, учитель, уроженец села Баяндай. (1929 -2011) 

 

      В 1943 году тринадцатилетний Павел Кокорин, окончив шесть 

классов Баяндаевской средней школы, устроился на работу в 

Баяндаевский узел связи, где проработал 5 лет.  

       Перед армией в 1948 году женился. Отслужив в Туркестанском 

военном округе 4 года, вернулся домой, где ждала его семья. Тогда 

же в 1952 году он продолжил учёбу в вечерней школе, окончив её, 

поступил в Московский индустриальный институт на заочное 

отделение.  

       В течение десяти лет проработал в Баяндаевском училище 

механизации сельского хозяйства. После закрытия училища 

перешёл на работу в вспомогательную школу, которой отдал долгие 

годы своей жизни, проработав учителем производственного труда. За профессиональные 

заслуги Павел Васильевич был отмечен различными медалями, грамотами и отмечен 
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званием «Отличник народного просвещения», будучи на заслуженном отдыхе, продолжал 

работать в школе, в военкомате.  

      Как труженик тыла, Павел Васильевич был удостоен медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За годы работы в школе отмечен медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Валентина Убодоева. 

 

Копылова Мария Иосифовна, 

труженица тыла, директор Половинской восьмилетней школы, 

уроженка деревни Копылово Качугского района (1921 - 1992) 

 

        Копылова Мария после окончания педагогического училища 

в 1938 году начала трудовую деятельность в Качугском районе. В 

годы Великой Отечественной войны учила детей и вместе с тем 

работала на колхозной ферме, работала дровосеком на делянах, 

была агитатором, участвовала в художественной 

самодеятельности. 

       После войны, окончив филологический факультет Иркутского 

государственного педагогического института, работала в одной из 

Качугских школ.  В 1953 году со своим супругом, бывшим 

фронтовиком Алексеем Васильевичем Копыловым переехали в 

село Гоголевка (Половинка). Работала учительницей и директором Половинской 

восьмилетней школы до выхода на заслуженный отдых. 

       Мария Иосифовна была энтузиастом всех школьных мероприятий. Ввиду того, что 

школа была старой, в ней невозможно было проводить многолюдные мероприятия, она их 

проводила в сельском клубе. Это были вечера, посвященные творчеству писателей, поэтов, 

и спектакли, подготовленные театральным кружком – группой под руководством Марии 

Иосифовны. 

      За свою педагогическую деятельность была награждена знаком «Отличник народного 

просвещения» медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «За трудовое отличие» (1946 г). 

 

 

Кузьмина Феодора Кирилловна, 

учитель начальных классов,  

уроженка деревни Маньково Боханского района. (1920 - 2013) 

        После окончания Укырской семилетней школы Феодора 

поступила в Боханское педагогическое училище, которое окончила 

в 1940 году. По направлению приехала тогда в Эхирит-Булагатский 

районный отдел образования, который направил её учителем 

начальных классов первой Хоройской начальной школы.  

Как молодую, энергичную, не обременённую семьёй учительницу, 

Феодору Кирилловну переводили из одной школы в другую, где не 

было учителя начальной школы. Трудилась Феодора Кирилловна в 

Горхонской, Уланской, первой Хоройской, Найтуевской школах. 

Довелось трудиться в Загатуйской семилетней школе под 

руководством знаменитого тогда директора школы Жабон Бато Жаргаловича, кавалера 

ордена Ленина. Все учителя, директора школ тогда перенимали опыт работы у него. 
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        Особенно было тяжело работать в годы войны. Дети были плохо одеты, обуты, 

постоянно страдали от голода. Учительница организовывала своих учеников на сбор 

колосков на прошлогоднем поле. Во время перемены им заваривала сушёный шиповник, 

избавляя их от болезней. 

       Феодора Кирилловна, работая заведующей Найтуевской начальной школы, встретила 

свою судьбу Онхонова Фёдора Ользоновича, парня из улуса Улан. Выйдя замуж, она 

продолжает учить детей Уланской школы. 

       В совместной жизни родили и воспитали 8 детей. Став многодетной матерью, Феодора 

Кирилловна вынуждена была оставить свою любимую работу и стать домохозяйкой. 

Феодора Кирилловна уделяла внимание воспитанию своих детей, вела большое хозяйство.  

Две её дочери пошли по стопам матери, другие по стопам отца – проработали на совесть в 

сельскохозяйственной отрасли. 

       Феодору Кирилловну многие сельчане и бывшие её ученики уважали, интересовались 

её делами, здоровьем.  Кузьмина Ф.К. как многодетная мать награждена медалями 

Материнства I, II степени и удостоена ордена «Материнская слава» II степени, как 

труженица тыла награждалась юбилейными медалями Великой Победы. 

 

Михайлова Вера Борисовна, воспитатель Гаханской средней школы,  

орденоносец, уроженка села Гаханы(1947г.р.) 

       Родилась Вера Борисовна в крестьянской семье фронтовика 

Великой Отечественной войны Б.Б. Буинова. После окончания 

Гаханской средней школы Вера вместе со всеми одноклассниками 

осталась работать на Бадагуйской молочнотоварной ферме. 

Отработав год, поступила в педагогический институт на физико-

математический факультет. Через два года вышла замуж, стали 

рождаться дети один за другим, всего появились одиннадцать детей. 

Вера Борисовна работала в Гаханской школе, где преподавала уроки 

математики и физики.  Затем перешла работать воспитателем 

продлённой группы. Общий стаж работы – 30 лет. 

       Супруг Геннадий Прокопьевич работал механиком, главным 

механиком совхоза «Баяндаевский».  Он построил большой дом для своей многодетной 

семьи. 

       Все одиннадцать детей Михайловых выросли дружными, и им никогда не было тесно в 

доме. Все получили образование и работают в разных отраслях народного хозяйства. 

       Вера Борисовна, родившая и воспитавшая 11 детей, удостоена ордена «Материнская 

Слава» трёх степеней, званием «Мать – героиня». Была награждена медалью-орденом «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. В 1990-е годы в России многодетных матерей 

награждали этим орденом.  

 

Могуйло Вера Васильевна, 

учитель начальных классов Баяндаевской средней школы, 

уроженка деревни Гоголевка (1933 -  1996) 
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    Учительница начальных классов Баяндаевской средней школы 

Вера Васильевна всю жизнь посвятила детям. Она давала своим 

ученикам глубокие, прочные знания, работала без второгодников. 

Являлась руководителем методического объединения учителей 

начальных классов, проводила открытые уроки, методические 

совещания, обобщала свой опыт работы по теме: «Формы и методы 

методической работы КМО».      

       За успехи в учебно-воспитательной работе награждена 

почётными грамотами отделов районного, окружного, областного 

народного образования, Министерства просвещения РСФСР, 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина».  

Моноев Василий Романович, 

учитель, директор школы, заведующий РОО, заместитель мэра Баяндаевского района,  

уроженец улуса Бахай -2 (1957 г.р.) 

 
     Моноев Василий Романович родился в многодетной семье 

Романа Алагуевича и Аграфены Бальбуровны в улусе Бахай-2 

Баяндаевского района. 

       После окончания Баяндаевской средней школы до 

призыва на срочную службу – рабочий совхоза «Люрский». 

Службу проходил в Военно-Морском Флоте СССР. Учебный 

отряд Тихоокеанского Флота на острове Русский, там же – 

Отдельный морской полк, курсы старшин в Морском экипаже, 

Балтийский Флот, г. Балтийск, 10-я оперативная Индийская 

эскадра, 201-я бригада БПК в бухте Золотой Рог – матросский 

маршрут. За 3 года службы старшина 2-й статьи дважды 

пересёк экватор, посетил 6 портов иностранных государств. 3 

океана, 14 морей оставил за кормой большой противолодочный корабль «Василий Чапаев», 

краса и гордость флота, на котором он служил в должности старшины команды особого 

назначения БЧ-4. Служба в ВМФ закалила характер, расширила кругозор молодого 

человека, воспитала патриота. 

       В 1982 году, получив диплом ИГПИ, начал педагогическую деятельность учителем 

русского языка и литературы в Тургеневской школе. К тому времени, знаменитый директор 

совхоза «Люрский» Маслов В.Я. построил школу, о которой мечтали поколения бахайцев, 

бохолдойцев, люрцев. Василий Романович был переведён на родину, как и его будущая 

супруга Алла Михайловна из Гаханской школы, где состоялся как руководитель новой, 

демократической формации. Демократичность – черта, присущая ему, он верен ей и по сей 

день. О школе, коллективе, её директоре много говорили. За передовым опытом ехали 

делегации отовсюду, люрские педагоги щедро с ними делились своим опытом. 

       В. Р. Моноев руководством Усть - Ордынского Бурятского автономного округа был 

приглашён на должность 1-го проректора созданного Института повышения квалификации 

работников образования. Здесь он плодотворно трудился со своим наставником, ректором 

Степаном Ботоевичем Тангановым, человеком широкой эрудиции, богатой души, 

неординарной личностью, руководителем большого масштаба и земляком. Степан 

Ботоевич, в бытность свою директором Баяндаевской средней школы, сыграл 

значительную роль в формировании старших братьев Василия Романовича – Валерия, 

Алексея (Саши), Андрея, сестёр Антониды, Агнии. Нужно подчеркнуть, в семье Моноевых 

Танганова С.Б. всегда уважали, о нём помнили и были благодарны ему. Став взрослыми, 

братья и сёстры на совесть послужили родному району, стране в целом. Валерий и Алексей 

Романовичи – комсомольские вожаки, общественники, разносторонние спортсмены, 
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постоянные участники Сур-Харбанов и ведомственных спартакиад, ветераны МВД, 

офицеры, награждённые медалями за безупречную службу, заслуженные юристы, 

известные адвокаты. Будучи погодками (1946 и 1947 г.р.), в глазах земляков они единое 

целое. Говоря об одном, нельзя не вспомнить о другом. Нужно отметить, быть полезными 

людям, приходить на помощь весьма характерно для них и вообще для всех Моноевых. 

Многие испытывают к ним благодарные чувства. 

      С 1992 по 1998 годы Моноев В.Р. руководил образованием района. В тяжелейшие годы, 

когда развалился СССР, зарплата не выплачивалась месяцами, рушилось всё и вся, 

финансирование учреждений осуществлялось по «остаточному» принципу, удалось 

сохранить образование как целостную систему и даже открыть школы в Кокорино, 

Покровке, Гаханскую, Кырменскую школы перевести в разряд средних. Вопреки всему, в 

школах и садах ежегодно проводился ремонт, приобретались трактора, автомашины, 

внедрялись новые технологии обучения. Как результат, образование района неизменно 

лидировало в Усть-Ордынском Бурятском Автономном округе, субъекте Российской 

Федерации.  

       В 1998 году он был избран председателем окружного профсоюза работников 

образования. Профсоюзу удалось добиться подписания 5-летнего трудового соглашения с 

администрацией округа о бесперебойном финансировании учреждений образования 

повышении зарплаты педагогов. Окружком профсоюза установил прямой контакт с 

центральным руководством профсоюза в г. Москве. 

      С 2001 года Моноев В.Р. – директор Баяндаевской средней школы. Это время, когда 

школа буквально преобразилась и внешне, и внутренне. Росло число победителей 

олимпиад, повышалась квалификация учителей, победы в «Учителе Года», «Ученике Года» 

в районе и округе становились явлением обыденным, активно укреплялось материально-

техническая база, статус Федеральной экспериментальной площадки РАО позволил 

приблизить науку к учебному процессу. Школа – лидер в округе, директор – финалист 

Всероссийского конкурса «Лидер в образовании», его дипломант. 

      Затем было избрание в Думу Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

председательство на постоянной основе в Комиссии по регламенту, депутатской этике и 

связям с общественностью до объединения Иркутской области и Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. 

       Перед выходом на заслуженный отдых, Василий Романович почти 11 лет отработал 

первым заместителем мэра района по социальному развитию. Открытие МФЦ, 

нотариальной конторы, строительство домов для детей-сирот, сохранение аптеки, почты, 

материальная поддержка нуждающихся, обследование аварийной Баяндаевской школы, 

подписание контракта на строительство новой, вся социальная политика, замещение мэра 

– далеко неполный перечень того, что входило в круг его обязанностей.  

      Его вклад в развитие района, округа, области отмечен соответствующими наградами. 

Моноев В.Р. Почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

Заслуженный работник образования Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

единственный в районе делегат Всесоюзного 1988 года съезда работников образования и 

науки, Отличник просвещения РСФСР, ветеран труда с 45 летним стажем, награждён 

медалями «За заслуги перед Усть-Ордынским Бурятским автономным округом», «За 

заслуги в объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа», «За заслуги во Всероссийской переписи населения», юбилейными «100 лет 

Военному комиссариату России», «100 лет профсоюзам России», «75 лет Иркутской 

области», имеет три Благодарственных письма Губернатора Иркутской области, две 

Почётные грамоты Главы Усть-Ордынского Бурятского округа. 

 

Николаенко Михаил Николаевич, 

учитель ОБЖ средней школы с. Баяндай, уроженец деревни Вершинск. (1961г.р.) 
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      Михаил Николаенко после окончания десятилетки в 1977 году 

поступил в Иркутский индустриальный техникум. После окончания 

призван в ряды Советской армии, в 1981 году по комсомольской 

путёвке отправлен служить на сторожевой корабль «Иркутский 

комсомолец», где прошли три года армейской службы на 

Тихоокеанском флоте. Учебную часть проходил на острове 

Русском. Военная специальность - артиллерист. Принимал участие 

в подъёме сбитого в 1983 году корейского пассажирского «Боинга» 

советским истребителем.        

     С 1987 года стал работать в должности начальника отделения 

призыва и подготовки молодёжи к военной службе. На первых порах было трудно, 

привыкал к новой военной службе. В работе с призывниками необходимо быть 

одновременно и психологом, и педагогом.  

      За четверть века в Баяндаевском районном военкомате через руки Михаила Николаенко 

прошли сотни призывников. За эти годы не было проблем с призывом, так как сельская 

молодёжь всегда отличалась выгодно от городских сверстников, шла с желанием служить 

в ряды Советской, затем Российской армии. Отдать долг Родине всегда считалось делом 

чести для сельских парней.  

      В октябре 2006 года ушёл на пенсию в звании старшего прапорщика. За долгую 

безупречную службу в 2004 г. Михаил Николаевич Николаенко награждён медалью «За 

отличие в воинской службе» I степени. Не стал почивать молодой пенсионер на пенсии, 

нашёл новую профессию. С 2010 года трудится в Баяндаевской средней школе 

преподавателем основ безопасности жизнедеятельности. В 2012 году М. Николаенко, 

приняв участие в областном профессиональном конкурсе, стал лучшим по профессии. В 

2015 году он награждён медалью «Патриот России» Российской Федерации. Занимается 

общественной деятельностью, депутат Думы МО «Баяндаевский район» второго созыва. 

 

 

Одорова Мария Илларионовна, 

труженица тыла, учитель начальных классов,  

уроженка улуса Апхай Эхирит – Булагатского района. (1927 - 2021) 

 

       В 14 лет война стремительно ворвалась в жизнь Марии 

Илларионовны. Была оставлена учёба в школе, начались трудовые 

будни подростка в колхозе «Улан Байтог». Что только ни приходилось 

делать ей: работала и дояркой, и пахарем, и чабаном, и сторожем на   

колхозном току. Пахали с раннего утра до позднего вечера, 30 соток 

норма была для подростков.  

      Только после войны удалось Марии окончить школу и поступить в 

Иркутское педагогическое училище на заочное отделение. В 1948 году 

Марию Одорову направили учительницей и заведующей в 

Сондойскую начальную школу, через два года её снова направили в 

Шаракшанскую начальную школу. 

       В 1954 году Мария вышла замуж за онгойского парня Владимира Баймеева и 

перевелась в Онгойскую начальную школу. В 1964 году, когда супруга, как специалиста-

агронома, направили в колхоз «Победа», Мария Илларионовна перевелась тогда в 
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Гоголевскую (Половинскую) восьмилетнюю школу, где проработала до 1980 года, до 

выхода на пенсию. 

       За годы своей работы Мария Илларионовна давала своим ученикам качественные 

знания, добивалась хорошей успеваемости. Её душевная щедрость, преданность своему 

делу, доброжелательность вызывали искреннее уважение коллег, родителей, учеников и 

односельчан. 

       Одорова М.И. принимала активное участие в жизни школы, села. Она является 

труженицей тыла, ветеран труда, награждалась медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.», многими почётными грамотами, в том числе грамотой 

Министерства просвещения и республиканского комитета профсоюза РСФСР (1962). 

 

 

Оленикова Людмила Григорьевна,  

учитель иностранных языков Половинской средней школы, уроженка посёлка Тюлькубас 

Чимкентской области Южного Казахстана (1946 – 2014) 

      В шестьдесят третьем году из далекой Средней Азии приехала 

в Иркутск поступать в институт иностранных языков молоденькая 

девушка Людмила Левченкова. Да еще и против воли родителей. 

Уже тогда Людмила Григорьевна проявила свой характер. Знания, 

полученные в школе, помогли ей поступить в ВУЗ без особых 

затруднений. Как она вспоминала, годы учебы были интересными. 
      Будучи студенткой четвертого курса, Людмила Григорьевна 

приехала на практику в   Половинскую школу. Тогда в школе не 

было учителя иностранных языков и уже практиканткой ей 

пришлось вести уроки самостоятельно. Быстро пролетели дни   

практики, и она вернулась на учебу.  А в Половинке осталось у неё 

много друзей. 

      Потом судьба распорядилась так, что Людмила Григорьевна 

вернулась в село Половинка. Вышла замуж за местного парня Виктора Оленикова.  И с тех 

пор более сорока лет Людмила Григорьевна проработала в Половинской школе. 

      За эти годы Людмила Григорьевна   освоила многие грани учительской профессии, 

приобрела опыт, стала мастером своего дела. Людмила Григорьевна участница 

общероссийского конкурса «Методическая копилка», проводимого газетой «English»,    

лауреат фестиваля педагогических идей « Открытый урок»,  призер районного и окружного 

конкурсов «Учитель года».  Она всегда стремилась использовать разные методики, чтобы 

вызвать интерес к своим урокам.  По своей сути Людмила Григорьевна педагог – новатор, 

моментально осваивала всё новое и умело преподносила своим ученикам. Неоднократный 

обладатель приза «За педагогическое мастерство».   

      Её опыт работы   обобщен и распространен далеко за пределы нашего района, округа, 

авторские разработки опубликованы   на страницах профессиональных газет и журналов 

российского масштаба. 

      И как один из талантливых учителей, настоящих профессионалов своего дела Людмила 

Григорьевна награждена президентским грантом «Лучшие учителя России».  

      Людмила Григорьевна Оленикова личность многогранная. Будучи целиком занятой 

учительскими делами, она находила время для участия в художественной 

самодеятельности. Многие годы была ведущей Половинского народного хора. Она автор 

слов многих песен репертуара Половинского хора. 

      Выступала с публикациями на страницах СМИ по проблемам обучения и воспитания, 

писала о своих коллегах, односельчанах, о людях с которых стоит брать пример. Людмила 
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Григорьевна участник многих областных слетов сельских корреспондентов, активно 

занималась общественными делами.  В семидесятые годы на общественных началах 

руководила работой пионерской организации Половинской школы.  Более десяти лет 

работала пропагандистом в системе комсомольского политпросвещения в партийной 

организации колхоза им. Фрунзе. Многие годы она возглавляла участковую избирательную 

комиссию.     И в основной, и в общественной работе всегда преуспевала.  Отмечена знаком 

«Победитель социалистического соревнования». Старшей пионервожатой Левченковой 

Л.Г.   ЦК ВЛКСМ присвоил звание «Вожатый – инструктор». В числе лучших 

пропагандистов округа отмечена благодарственным письмом обкома КПСС.  Окружающих 

всегда поражала её энергия, разносторонность интересов, подкупала её искренность. 

Занималась краеведческой деятельностью.  Для школьного музея ею собран материал по 

истории с. Половинка, колхоза им. Фрунзе, трудового подвига сельчан в годы войны, о 

нелегком боевом пути односельчан В людях Людмила Григорьевна ценила 

целеустремленность, трудолюбие. Человек кипучей энергии, будучи уже на заслуженном 

отдыхе освоила методы дистанционного обучения. До конца жизни Людмила Григорьевна 

всегда была верна однажды выбранной профессии УЧИТЕЛЬ! 

                                                                                                         Лариса Малгатаева 

 

Онхонова Мария Хахаловна, 

учитель Хадайской начальной школы, 

уроженка улуса Онгой Баяндаевского района. (1922 - 1978) 

 

       Мария Хахаловна родилась в семье зажиточного крестьянина 

Хабеева Хахала Хабеевича. Самый старший её брат Василий был 

репрессирован в 1937 году и как «враг народа» расстрелян в Иркутске.  

Брат Кирилл в годы Великой Отечественной войны служил в 

инженерных войсках отдельном сапёрном батальоне, несколько раз 

был ранен, сестра Маня служила в медсанбате. Третий брат Кузьма 

служил летчиком в годы войны на Севере.  

       Мария была самой младшей в семье, ей было семь лет, когда мама 

её ушла из жизни. Окончив начальную школу, Мария продолжила 

учёбу в Усть-Ордынской школе. После окончания школы поступила в 

Иркутский государственный университет на историко-филологический факультет. В 

студенчестве встретила свою любовь, вышла замуж за Очира Онхонова.  С рождением 

ребёнка оставила учёбу и переехала на родину мужа в Хадай. Начала работать в Хадайской 

начальной школе, посвятила свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.  

      За свой благородный труд Мария Хахаловна отмечена почётной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР (1953). Мария Хахаловна, отличник народного просвещения, 

была удостоена медали Материнства двух степеней, ордена «Материнская Слава» трех 

степеней, присвоено почётное звание – Мать - героиня. 

      С супругом Очиром Онхоновичем воспитали 12 детей, дали всем достойное 

образование. 

 

 

Рукис Ян Анцевич, 

первый директор Хоготовской школы, Заслуженный учитель РСФСР,  

уроженец Латвии. (1876 – 1946) 
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      Ян Анцевич Рукис – политический ссыльный, латыш по 

национальности, интернационалист, первый директор высшего 

начального училища в Хоготе, которого в народе называли Иваном 

Андреевичем. Он пользовался непререкаемым авторитетом, 

большим уважением среди местного населения. Он прожил большую 

и сложную жизнь, но всегда оставался Учителем с большой буквы.      

«Очень скромный, аккуратный, трудолюбивый. Пользуется 

огромным авторитетом среди населения, учителей и учащихся. Не 

любит внешней напыщенности, показухи». Это сказано об учителе 

Хоготовской неполной средней школы Ян Анцевиче Рукис.  

      «Я проработал с Иваном Андреевичем с 1923 по 1932 год и текущий 1934-1935 учебный 

год. С ним я делился своими радостями и горестями. Когда его нет в школе, я лично 

чувствую какую-то пустоту». 

       Иван Андреевич преподает немецкий, ведет кружок пения, занимается с учениками 

посадкой деревьев возле школы, изучает с ними историю местного края, консультирует 

учителей, учит неграмотных. Его воспитанники отличаются хорошими знаниями. Рукис 

борется за каждого ученика, многих он удержал в школе, вывел в люди. Среди его 

воспитанников есть инженеры, врачи, учителя, партийные работники. Например, Георгий 

Малгатаев работает инженером, Екатерина Афанасьева окончила Ленинградский 

медицинский институт, Мария Кракова – учительница Баяндаевской неполной средней 

школы и другие. 

       В год юбилея – 35-летия педагогического стажа коллектив школы ходатайствовал о 

награждении И.А. Рукиса орденом Ленина, просит присвоить школе имя её основателя – 

И.А. Рукиса».   

      «… Педагогический стаж – 39 лет, организатор школы, лучший учитель в аймаке и 

Бурятии, активный борец за дело просвещения… Ходатайствовать перед ЦИК Бурят-

Монгольской Республики о присвоения звания «Заслуженный учитель…» Считать 

необходимым чествование 40-летия общественно-политической деятельности в 1937 

году…» А за два года до этого коллектив учителей и общественность села ходатайствовала 

о присвоении школе имени её основателя И.А. Рукиса, также было отправлено прошение и 

в Москву, в котором сельчане просили наградить директора школы орденом Ленина.  

      Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 мая 1946 г. Рукису Ян Анцевичу 

директору Хоготовской школы было присвоено высокое звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». В том же году он награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

       Когда И.А. Рукис находился уже в почтенном возрасте, а это время пришлось на 

суровые годы Великой Отечественной войны, его вновь пригласили директорствовать, и он 

согласился, во второй раз за очень короткое время вывел Хоготовскую среднюю школу в 

разряд лучших школ в Усть-Ордынском автономном округе. Учащиеся школы занимались 

тогда в три смены, при лучах керосиновых ламп, с минимумом учебных принадлежностей, 

но старались освоить науку. Несмотря на трудности, коллектив школы под чутким 

руководством И.А. Рукиса трудился слаженно, без остатка посвящая себя нелегкому труду 

педагога. 

       Память о первом директоре Хоготовской школы бережно хранит музей Хоготовской 

средней школы им. А.О. Бороноева. Именно важные этапы развития школы, её традиции 

связаны с его деятельностью. Дух творчества и интеллигентности в Хоготовской школе 

заложил Рукис Ян Анцевич со своими коллегами – учителями, и этот дух продолжается до 

сих пор. 
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Рябцева Валентина Александровна, 

учитель географии, орденоносец, уроженка с. Тургеневка. (1932 г.р.) 

 

       Валентина Александровна Докучиц родилась в многодетной 

семье. Дед её Артём Докучиц в далёком 1909 году в годы 

столыпинской реформы был отправлен в Сибирь, чтобы выбрать 

подходящее место для переселенцев из Белоруссии. Получил, как и 

все переселенцы, землю бесплатно, обзавёлся семьёй. 

       Во время войны Валя каждое лето была на прополке пшеницы, 

заросшей осотом. Осот дергали голыми руками. Помогала 15-летнему 

брату, который на быках пахал землю «красноармейкам» (так 

называли женщин, чьи мужья были на фронте). Семья получала от 

государства деньги за военнослужащего отца, который из Монголии 

возил на передовую лошадей. 

       А как интересно наблюдать, как растут ученики, как они с каждым годом становятся 

умнее. Дети прощают чрезмерную строгость, но никогда не прощают равнодушия и 

черствости.  

      Любит Валентина Александровна «последний звонок» в школе, очевиден плод труда 

учителей, светлеют их лица. Она ещё говорит о том, что «чудная у нас растёт смена, 

любознательная, талантливая, и знаете тысячу раз больше, чем мы в их годы».  

       Сейчас жить помогают сын и внучка, они часто её навещают. Сыном Сергеем она 

гордится. Он работает главой администрации муниципального образования «Васильевка» 

Баяндаевского района.  После Хоготовской средней школы Валентина Александровна 

работала в средней школе №1 учителем географии и проживает в Хомутово с 1982 года. 

       В 1978 году Валентина Александровна награждена орденом «Знак Почёта», медалями 

к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне.  Она ветеран тыла, ветеран труда. 

После выхода на пенсию Валентина Александровна долгое время работала в Совете 

ветеранов, вела общественную деятельность. 

 

Людмила Фёдорова  

 

 

Самбарова Татьяна Андреевна, 

учитель Ользоновской школы, уроженка улуса Гулун-Тумур (1927- 1995) 

 

       Отец Татьяны Андрей Самбаров работал в колхозе и слыл 

передовым колхозником. В 1936 суровый жестокий год не обошёл 

стороной её отца, который был репрессирован по ложному доносу и 

расстрелян, реабилитирован в 1994 году. По этой причине трудовая 

жизнь Татьяны Андреевны началась рано в 12 лет. 

       Сочетала учёбу, работу в школе с работой в колхозе. Трудилась 

поварихой, молоковозчиком, учётчиком в тракторной бригаде и 

принимала участие в других сельскохозяйственных работах. 

        После окончания Баяндаевской средней школы в 1943 году 

Баяндаевским районным отделом образования была командирована 

на трёхмесячные курсы учителей начальных классов в Боханское педагогическое училище. 

После окончания в 1944 году её направили в Кырменскую начальную школу, где 
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проработала до конца 1944-1945 учебный год. С 1945 года по 1964 год проработала в Гулун-

Тумурской начальной школе. После закрытия Гулун-Тумурской начальной школы 

перевелась и проработала в Ользоновской начальной, затем средней школе   до 1984 года.  

        В 1952 году окончила заочно Иркутское педагогическое училище. 6 сентября 1954 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выслугу и за безупречную работу по 

воспитанию и обучению детей Татьяна Андреевна была награждена медалью «За трудовое 

отличие», тогда она работала заведующей Гулун-Тумурской начальной школы. В 1962 г. 

награждена почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР. 

        Т.А.  Самбарова являлась талантливым, принципиальным и требовательным учителем. 

За время работы показала себя как хороший методист – характерный отрывок из 

характеристики школы. Она неоднократно избиралась депутатом сельского, районного, 

окружного Советов депутатов. 

Туяна Ринчинова 

 

 

 

Семёнова Надежда Кузьминична, 

учитель Ользоновской средней школы, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

уроженка села Кутулик Аларского района. (1939г.р.) 

 

       Надежда Кузьминична - педагог по призванию, проработала 

преподавателем русского языка и литературы всю свою трудовую 

жизнь. За эти годы она со своими коллегами дала путёвку в 

самостоятельную жизнь многим сотням юношей и девушек. Учила 

внуков первых своих выпускников. Такова диалектика жизни. 

После окончания в 1962 году Иркутского государственного 

университета Надежда по 2 года проработала в Кутулике и Хоготе. 

С 1966 года попала в дружный и сплочённый коллектив 

Ользоновской школы. 

      Молодая учительница с искрой божьей в душе была тепло 

принята коллективом. Уже тогда более опытные коллеги Семёновой заметили, как 

интересно и увлекательно для ребят ведёт уроки, как тянутся к ней дети. В 1971 году вместе 

со своим выпускным классом Надежда Кузьминична работала на ферме. Был тогда в моде 

партийный лозунг «Всем классом – на производство». Ребята со своим классным 

руководителем с энтузиазмом трудились на ферме. 

       Что может быть приятней для педагога, когда видишь плоды своего труда. Видишь, как 

уважают люди твоих учеников. 

       Требовательность к себе, постоянная работа над собой справедливо выдвинули 

Семёнову в число лучших учителей района. 

       Имеет звание «Старший учитель», знак «Отличник народного просвещения». За 

заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд Семёнова 

Н.К. награждена орденом «Знак Почёта» (1976г.) и венцом педагогической карьеры стало 

присвоение звания «Заслуженный учитель школы РФ» в 1993 году. 

Владимир Ертанов 

 

Сказальская Валентина Владимировна, 

учитель Половинской и Ользоновской школ, орденоносец, уроженка д. Еленинск. 
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     Отец Валентины Владимировны Владимир Сказальский за 

революционную деятельность был сослан из Польши в Сибирь, в 

таёжную деревню Еленинск. Здесь родилась Валентина. Она была 

первой ученицей в начальной школе и первой пионером. Помнила, 

как её любимая учительница Ольга Платоновна повязала на шею 

красный галстук, сделанный из маминого платка, и как много лет 

берегла его. Валя была счастлива, когда выполнила первое 

пионерское поручение: научила маму читать и писать. 

      Вместе со сверстниками она помогала только что созданному 

колхозу в сборе удобрений, участвовала в пионерских концертах. 

Приезжали на пионерские слёты в село Баяндай, где ребятам рассказывали о жизни 

близких, далёких городов и сёл, учили новым танцам и песням. 

       Закончив четыре класса, дальше учёбу продолжила в Усть-Ордынской средней школе. 

Когда училась в 10 классе, к комсомольцам обратились - нужны учителя. Весь выпуск 10 

класса стал заниматься вечерами на курсах. Вместе с аттестатом им вручили направления в 

школы. Валентина Сказальская в 1937 году едет в Гоголевскую (Половинскую) начальную 

школу. И с тех пор свои знания отдавала детям. Вторая школа в её педагогической 

деятельности – Ользоновская средняя школа. 

        Сказальская Валентина Владимировна за самоотверженный и творческий труд была 

награждена орденом «Знак Почёта». 

                                 Надежда Семёнова. 

 

 

Танганов Степан Ботоевич, 

 учитель, советско - партийный работник, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

уроженец улуса Гаханы. (1935 – 2008) 

 

       Степан Ботоевич родился в многодетной семье Ботоя 

Тангановича Танганова, рядового колхозника, удостоенного за 

самоотверженный труд в годы войны медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Степан был 

единственным сыном. Эта ситуация накладывает на таких сыновей 

большие обязательства – помогать сестрам и быть ответственным 

человеком. Эта ответственность стала той чертой, которая наложила 

отпечаток на всю его жизнь. 

      Успешно окончив Гаханскую среднюю школу, он также 

успешно завершил исторический факультет Бурятского 

государственного педагогического института. В том же году 

женился на Эльвире Платоновне Бартуковой, она впоследствии стала Заслуженным 

учителем РСФСР.  Получил назначение директором в Кырменскую восьмилетнюю школу. 

Будучи личностью многогранной и творческой  Степан Ботоевич принимал активное 

участие в общественной жизни. Избрался в 1959 году первым секретарем райкома ВЛКСМ 

Баяндаевского района. 

   -  1961 г. – парторг совхоза «Баяндаевский»; 

   -  1965 -1968 годы – директор Баяндаевской средней школы; 

   - 1968 – 1971 годы – заведующий районным отделом народного образования Эхирит-

Булагатского района; 
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    - 1972 – 1973 годы – учёба в высшей партийной школе (ВПШ) в г. Новосибирске, которую 

окончил с красным дипломом; 

    -  1973 – 1976 годы – заведующий отделом агитации и пропаганды окружком партии; 

    -  1976 – 1981 годы – второй секретарь райкома партии Осинского района; 

    -  1981 – 1986 -  председатель Боханского райисполкома.  

       Весь этот перечень послужного списка - свидетельство величайшей работоспособности 

и умения разбираться в людях, находить в процессе общения с ними общий язык, быть 

профессионалом своего дела. ВПШ в те времена была кузницей высших партийных кадров, 

будущих руководителей страны. Непременным условием карьерного роста в ту эпоху было 

членство в КПСС. Сам факт того, что Степан Ботоевич на протяжении долгих лет был 

руководителем высшего звена районного и окружного уровня и есть лучшее доказательство 

его организаторских и человеческих качеств. Руководители такого ранга обязательно 

должны уметь разбираться в людях, учитывать интересы трудящихся и находить 

психологические рычаги для воздействия на сознание масс. За годы работы вторым 

секретарём Осинского райкома КПСС, председателем Боханского райисполкома С.Б. 

Танганов снискал заслуженную славу и уважение коллег, как один из ведущих 

специалистов и партийных функционеров в округе. 

      Степан Ботоевич стоял у истоков становления в 1990 г. института повышения 

квалификации работников образования в Усть-Ордынском Бурятском национальном 

округе и его первым ректором.  

     «Степан Ботоевич Танганов, один из немногих ярких представителей истинной 

бурятской интеллигенции», - пишет о нём в своей статье «Первый ректор института» 

Балданов А.Л., ему же принадлежат следующие строки: «А в отношении Танганова С.Б. 

можно определённо сказать, что лишь благодаря его таланту руководителя и 

организаторским способностям истинного национального лидера был создан Усть-

Ордынский окружной институт повышения квалификации работников образования». 

        В 1995 году присвоение ему звания «Заслуженного учителя России» - логическое 

подтверждение его интеллектуального роста и профессионального мастерства. С 1990 по 

1997 годы С.Б. Танганов возглавлял окружной институт повышения квалификации 

работников образования. Отмечая его человеческие качества, необходимо отметить такие 

черты, как искренность, чистота намерений и помыслов. Будучи чиновником, довольно 

высокого ранга и обладая выше перечисленными качествами, Степан Ботоевич был 

действительно незаурядной личностью, способным произвести впечатление на любого 

человека. Таких людей во все времена было мало. 

 

 

Урханова Лидия Алагуевна 

учитель истории Баяндаевской средней школы, Заслуженный учитель школы 

РСФСР 

 

        Лидия с раннего детства познала тяжелый крестьянский труд. Окончила Загатуйскую 

семилетнюю школу, продолжила учебу в Усть-Орде оканчивала в Байтоге. Сразу поступила 

в Иркутский педагогический институт на исторический факультет. По направлению 

приехала работать в Бандаевскую среднюю школу. Этой школе она отдала 50 лет своей 

жизни. Она так могла заинтересовать своих учеников, что слушали они её с особым 

вниманием и верили каждому слову своей любимой учительницы. 

       С первых лет работы Лидия Алагуевна вела кружки краеведения, организовывала 

походы, участвовала в различных конкурсах, соревнованиях. Она и её воспитанники 
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занимали призовые места. Обладая прекрасными организаторскими способностями, она 15 

лет была завучем по внеклассной и внешкольной работе. По её инициативе в школе был 

создан радиоузел, духовой оркестр, хор. Работали различные кружки и спортивные секции. 

Она заслуженно пользовалась авторитетом в коллективе, учеников и их родителей.  

      Урханова Л.А. много лет была членом лекторской группы райкома партии, ездила по 

району и выступала с лекциями, была желанным гостем в любом коллективе, где её также 

хорошо знали. С лекциями и докладами она с удовольствием выступала на центральных 

усадьбах хозяйств и в самых отдаленных улусах и деревнях. 

     Её избирали депутатом районного Совета, членом райкома и окружкома партии. Много 

лет она возглавляла районный женсовет, совет ветеранов войны и труда. За добросовестный 

труд Лидия Алагуевна награждена почётными грамотами различного уровня, знаком 

«Отличник народного просвещения». Она удостоена медалей «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-9145гг.» «Ветеран труда», двух медалей Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 1967 году ей было присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

Валерий Ентаев 

 

Хабдаева Лидия Хабдаевна 

труженица тыла, учитель биологии и химии,  уроженка улуса Гаханы (1925 – 2000)                                                                                                      

 

        Родилась Лидия в крестьянской семье. Так распорядилась 

судьба, что девочка осталась сиротой. Ей рано пришлось познать 

тяжесть жизни, приложить куда больше усилий, чем её 

сверстникам, чтобы выбиться в люди. 

       Трудиться начала грузчиком, а затем стала весовщиком на 

зерноскладе. Девушка решила стать педагогом, ибо в те годы 

учитель пользовался у людей авторитетом и уважением в улусе.  

        Лидия Хабдаева поступает на естественно-географический 

факультет Тулунского государственного учительского института, 

дававшего в те годы средне-специальное образование. Успешно 

завершив учёбу в 1951 году, она выходит замуж за своего земляка Василия Бадуевича 

Баханова, тоже учителя. Работает Лидия Хабдаевна учителем биологии и географии, учась 

на заочном отделении химико-биологического факультета Улан-Удэнского 

педагогического института им. Д. Банзарова в 1960 г., который заканчивает с отличием. 

       Когда школа в Гаханах стала восьмилетней, семья вынуждена была переехать в село 

Ользоны, чтобы дать возможность получить своим детям среднее образование. Лидия 

Хабдаевна с присущей её дисциплинированностью и большим желанием дать ребятам 

хорошие знания проводит уроки химии и биологии, подкрепляет опытнической 

деятельностью на пришкольном участке. Хабдаеву Л.Х. заметили и оценили. Не раз она 

поощрялась почётными грамотами за пришкольный участок, за удачное выступление её 

учеников на предметных олимпиадах по химии и биологии.  Лидия Хабдаевна прививала 

ученикам не только любовь к своему предмету, но и воспитывала в них такие качества, как 

доброта, отзывчивость, любовь к своей малой родине.  Хабдаева Л.Х. вышла на пенсию в 

1980 году. 

       Труд Л.Х. Хабдаевой за годы войны отмечен медалью «За добросовестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», как многодетная мать награждена медалью 

Материнства I степени. 

Галина Баханова 
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Хингеев Михаил Панфилович, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

  уроженец улуса Тамара (Хадай) Баяндаевского района. (1933- 2000) 

 

       После окончания Хадайской начальной школы Михаил Хингеев 

продолжил учёбу в Усть-Ордынской средней школе. Завершив учёбу 

с отличием, поступил в Иркутский горно-металлургический (ныне 

политехнический) институт, но после первого курса ушёл оттуда и 

поступил в педагогический институт. В 1960 году Хингеев Михаил 

Панфилович окончил Бурятский государственный педагогический 

институт им. Д. Банзарова факультет математики и черчения.  

      Трудовую деятельность начал в Зурцаганской школе Эхирит-

Булагатского района. С сентября 1960 по 1963 учебный год 

проработал инспектором Баяндаевского районо и учителем 

математики в Баяндаевской средней школе. Работал инспектором окружного отдела 

народного образования, заведующим Эхирит-Булагатского РОО, директором 

Ользоновской, Хоготовской средних школ, Баяндаевской вспомогательной школы, Усть-

Ордынской школы интерната № 9, директором учебно-методического центра РОО Эхирит-

Булагатского района. Как партийного работника Хингеева М.П. назначили председателем 

правления Баяндаевского райпо. Педагогический стаж Хингеева М.П. 45 лет. Михаил 

Панфилович имел знак «Отличник народного просвещения», удостоен высокого звания 

«Заслуженный учитель школы РФ».  

       Михаил Панфилович избирался депутатом Баяндаевского, Эхирит-Булагатского 

районного Совета депутатов. Был внештатным фотокорреспондентом областной газеты 

«Восточно-Сибирская правда». Занимался многими видами спорта: легкой атлетикой, 

волейболом, боксом, шахматами, лыжами. Имел спортивные разряды по боксу, шахматам 

и лыжам. Чемпион Иркутской области по настольному теннису. С 1960 года являлся 

постоянным судьей на окружных, районных Сур-Харбанах. 

       М.П. Хингеев, будучи инспектором окружного народного образования, инициировал и 

начал проводить окружные учительские соревнования. С 2000 г. проводятся традиционный 

турниры работников образования Эхирит-Булагатского района, посвященный памяти 

Михаила Панфиловича Хингеева, Заслуженного учителя школы РФ, с 2011 года – 

Заслуженного учителя школы РСФСР памяти Людмилы Борисовны Бюраевой-Хингеевой. 

 

Хулхасова-Еханурова Екатерина Ходоевна 

учитель Хадайской начальной школы, орденоносец, уроженка улуса Нухунур. (1923 - 1999) 

 

       Учительская деятельность Екатерины Ходоевны началась в 

суровом 1941 году в Нухунурской начальной школе. В годы войны 

Екатерина Ходоевна в период каникул и свободное от школы время 

помогала колхозу.  В августе 1944 года приказом окружного отдела 

народного образования № 95 была назначена заведующей Хатар-

Хадайской начальной школы, где проработала до октября 1982 года.  

      Учитель с творческим подходом к своему делу, она пользовалась 

большим уважением и авторитетом, занимала активную жизненную 

позицию, участвовала в общественно-политической жизни села. 

Являлась депутатом Усть-Ордынского Бурятского окружного Совета 

(1967), районного Совета, Хатар-Хадайского сельского Совета (1959, 
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1951), Екатерина Ходоевна, будучи депутатом окружного Совета, неоднократно ставила 

вопрос об открытии в Хадае восьмилетней школы. Мечта Екатерины Ходоевны и многих 

поколений хадайцев осуществилась только в 1998 году, когда построили современную 

среднюю школу. И с 2006 года Хадайская школа носит имя Хулхасовой Екатерины 

Ходоевны.   

      Под руководством Екатерины Ходоевны маленький, дружный коллектив школы, в 

котором работали Онхонова-Хабеева Мария Хахаловна, удостоенная знака «Отличник 

народного просвещения, медали «Мать-героиня», Секретарёва – Хингеева Вера 

Панфиловна, Фёдорова Мария Максимовна, добивались хорошей успеваемости учащихся. 

Пионерская дружина имени Олега Кошевого Хатар-Хадайской школы становились 

победительницей слётов среди дружин школ Баяндаевского района. 

      Многие выпускники стали известными людьми в науке и искусстве, образовании и 

медицине, бизнесе и управлении. Несомненно, то, что навыки трудолюбия, 

организаторских способностей, таланта, тяги к знаниям закладывались в первые годы 

учёбы ребёнка в родной деревенской начальной школе. 

      За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся награждена Почётными 

грамотами Эхирит-Булагатского и Баяндаевского отделами народного образования, Усть-

Ордынским окружным комитетом КПСС, Министерством просвещения РСФСР. 

       Е.Х. Хулхасова - Еханурова награждена орденом «Знак Почёта» (1963) за успехи и 

большой личный вклад в воспитании и обучении детей. Также была награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Екатерина Ходоевна 

с мужем Иваном Матвеевичем воспитали 6 детей. Как многодетная мать удостоена медали 

Материнства I и II степени. 

       В Хадайской средней школе стало традицией проведение ежегодного турнира по 

волейболу среди учительских команд на призы Хулхасовой-Ехануровой Е.Х.  

 

Шарланов Борис Шадарович, 

труженик тыла, ветеран педагогического труда,  

уроженец улуса Бахай-2. (1929 – 1998) 

 

       Трудовая деятельность Бориса Шадаровича началась очень рано – 

с 12 лет, когда началась война в 1941г. Вместе с отцом Шадаром 

Шарлановичем и другими колхозниками в колхозе делал любую 

работу: пахал, косил, греб сено, жал вручную хлеб, таскали мешки с 

зерном, подводах возил зерно в зернохранилище, затем доставляли в 

хлебоприёмный пункт и другие работы. 

        После войны, окончив школу, поступил в учительский институт 

в Улан-Удэ по специальности естествознание и география. Затем 

окончил педагогический институт им. Д. Банзарова по специальности 

преподаватель биологии. 

        Учительскую деятельность начал с 1955 году учителем биологии, химии и географии 

в Зун-Муринской семилетней школе Тункинского района Бурятской АССР. В 1962 году 

переехал в Загатуй, где проработал учителем биологии и химии в Загатуйской средней 

школе до выхода на заслуженный отдых. 

        Труд Бориса Шарлановича Шадарова отмечен почётными грамотами РОНО и райкома 

профсоюза работников просвещения Баяндаевского района, окружного народного 

образования, благодарственными письмами главы УОБАО и губернатора Иркутской 
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области, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

(1995), «Ветеран труда».  

        Его отец Шадар Шарланович, дядя Николай Шарланович, работавший председателем 

Курумчинского сельского Совета, после войны были отмечены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.». 

 

Шилова Анна Якимовна, 

труженица тыла, учитель Духовщинской начальной школы,  

уроженка деревни Копылово Качугского района. (1923 – 2011) 

 

        Анна Якимовна училась в Иркутском педагогическом училище. После второго курса в 

связи с нехваткой учителей перевелась на заочное отделение. Пять лет проработала в 

деревне Марково Иркутского района, при этом успев получить диплом учителя начальных 

классов. Решила перебраться в родные края. 

        Так она в 1946 году оказалась в деревне Духовщина. Учила 

детей при ламповом освещении, пока не появилось электричество. 

В то время после войны в Духовщине был колхоз имени 

Панфилова. Правление колхоза часто просило школу помочь то 

колоски подобрать, то морковь подёргать, то капусту срезать, то 

картошку покопать. В Духовщинской начальной школе учеников 

тогда было много - 80-90 человек. Доставалось и ученикам, и 

учителю. Несмотря на эти и другие трудности, дети готовили уроки 

и охотно трудились после уроков. Анна Якимовна проработала в 

школе тридцать лет, пока не закрыли начальную школу в 

Духовщине в 1970 году. 

       За её плечами более сорока лет селькоровской деятельности. Печаталась в районной 

газете «Заря», окружной – «Знамя Ленина». Сочиняла сказки, писала рассказы, заметки, 

очерки, статьи о своих земляках по призванию, по велению души. 

        Анна Якимовна за свой труд в Великой Отечественной войне удостоена медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», за материнский труд 

медалью Материнства I, II степеней, орденом «Материнская слава» III степени.  

 

Фарит Рахмаев. 

 

Шобоев Кондрат Хадалаевич, 

директор Загатуйской средней школы, Заслуженный учитель Российской Федерации, 

уроженец улуса Ихинтой Эхирит-Булагатского района. (1937-1993) 

 

      Шобоев К.Х. окончил в 1962 году филологический факультет 

Иркутского государственного университета. Работал директором 

Ахинской восьмилетней школы, Олойской, Загатуйской средних 

школ. Учительство района, да и не только оно, помнит, как под 

руководством Кондрата Хадалаевича Шобоева педагогический 

коллектив Загатуйской средней школы добивался хороших успехов в 

учебно-воспитательной работе, школа района была образцовой.    

Работал директором этой школы с 1985 по 1991 годы. При нём было 

завершено строительство нового здания трёхэтажной Загатуйской 

средней школы. Много сил и энергии уделял оснащению всех 
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учебных кабинетов школы, занимался укреплением материально-технической базы с 

улучшением условий работы педагогического коллектива. 

       За плечами К.Х. Шобоева был огромный опыт работы. Тридцать с лишним лет он 

возглавлял педагогические коллективы школ Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 

районов, всецело отдавая свои знания, свой богатый педагогический и жизненный опыт 

школьному делу. Не одну сотню юношей и девушек выпускал педагог на самостоятельный 

путь за период своей педагогической деятельности. 

       Большое внимание уделял и трудовому обучению, и физическому воспитанию, и 

развитию учащихся, организации производительного полезного труда. Благодаря его 

усилиям были созданы отличные условия для работы и развития детей. 

       Высокое звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» было 

присвоено Шобоеву Кондрату Хадалаевичу, директору Загатуйской средней школы. 

 

Анатолий Гаврилов. 

 

Шульгины Анна Фёдоровна (1903-1987), 

 Иннокентий Прокопьевич (1905-1975) 

учителя Баяндаевской и Хоготовской школ, орденоносцы. 

      Анна Фёдоровна прожила большую интересную жизнь. В 1920 

году Анна Фёдоровна Тарбеева после окончания Иркутской 

женской гимназии с педагогическим уклоном начала работать в 

начальной школе в улусе Гушиты. Работала в Кокоринской и 

Ользоновской школах Ользоновского хошуна.  

      Анна Фёдоровна вспоминала: «Трудное было время в первые 

годы работы, бандитизм, разруха. Многие учителя уходили из 

школы, так как зарплаты не было, получали продуктами. Первую 

зарплату деньгами получили только в 1923 году». 

      Учила Анна Фёдоровна не только детей, но и взрослых, в 1923-

1925 годы работала в избе-читальне, где занималась ликвидацией безграмотности с 

взрослым населением.  Приехала в село Баяндай с мужем Иннокентием Прокопьевичем 

Шульгиным. В школе, где проходили занятия, в одной из комнат жила молодая семья 

учителей. Анна Фёдоровна преподавала русский язык и литературу, Иннокентий 

Прокопьевич – географию, рисование.  

      Вела кружок детских корреспондентов, под её руководством заметки детей печатались 

на страницах газет «Знамя Ленина», «Восточно-Сибирская правда», выпускала с учениками 

общешкольный журнал. 

      В 1929 году в коллектив школы прибыли учителя Тарбеевы Елизавета Ивановна и 

Евгений Фёдорович, Истомина Екатерина Евгеньевна. Занятия проходили в нескольких 

помещениях по улице Некунде (в бывших домах зажиточного крестьянина М.Ф. 

Недосекина, в доме Карповых, Верхозина Н.). 

      К середине тридцатых годов почти все дети школьного возраста учились, была 

ликвидирована массовая безграмотность. В 1935 году открываются два пятых класса. В том 

же году было перекатано здание под школу из деревни Шаманка. С помощью колхозов и 

общественных организаций школа была построена и преобразована в семилетнюю школу. 

Ежегодно увеличивается число учащихся. Первым директором семилетней школы с. 

Баяндай становится Шульгин Иннокентий Прокопьевич. Штат учителей пополнился 

новыми молодыми специалистами. Сырцова Анфия Павловна, Помазкина Прасковья 
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Ивановна, Алсаев Роман Тобогоевич – историк, Куликов Алексей Степанович – биолог, 

Плескач М.И. – математик, братья Глызины Александр Алексеевич, Алексей Алексеевич и 

Елизавета Александровна. 

      В 1939 году Анна Фёдоровна Шульгина в числе отличившихся учителей Иркутской 

области была на приёме у председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. 

Калинина и была награждена орденом «Знак Почёта». 

      Шульгина А.Ф. двадцать лет подряд пять созывов избиралась депутатом окружного 

Совета депутатов. Первая её сессия состоялась в 1937 году в посёлке Усть-Ордынский, 

сюда съехались 55 депутатов. С 1943 года она становится депутатом Верховного Совета 

РСФСР от Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа. 

      По итогам 1940-1941 учебного года среди учителей района, достигших отличных 

успехов, отмечена учительница-орденоносец Баяндаевской неполной средней школы 

Шульгина А.Ф. 

       В 1944 году Шульгины переехали в село Хогот. Оба супруга также плодотворно, 

самоотверженно трудились в Хоготовской средней школе. Иннокентий Прокопьевич 

Шульгин был награжден орденами Ленина (1954) и Трудового Красного Знамени.  

       Анна Фёдоровна на протяжении многих лет являлась сельским корреспондентом газет 

«Сталинская правда», «Ленинская правда», «Заря», «Знамя Ленина». Героями её 

материалов были люди труда. Она рассказывала о добрых делах и трудовых свершениях 

сельчан.  

Рахмаев Фарит  

 

  

Дошкольное образование села Баяндай 

 

       В районе функционируют 13 дошкольных учреждений. Среди дошкольных 

учреждений в районе первым дошкольным учреждением   является детский сад 

«Колокольчик» с. Баяндай, начавшийся свою деятельность с 1939 года. Тогда детский сад 

находился в приспособленном бревенчатом доме, который был разделён перегородкой на 

комнату, где находились игровая, спальня и кухня.  Садик посещали всего 20 детей, 

которых обслуживали один воспитатель, заведующая и повар, выполнявшая работу прачки. 

       Постепенно увеличивалось число посещаемых детей до 30 человек. В послевоенные 

годы в связи с ростом населения, рождаемости детей встала задача об открытии ещё одной 

группы. К старому зданию пристроили дополнительное помещение и открыли еще одну 

группу. Росло количество детей, рос коллектив. Первой ласточкой со специальным 

дошкольным образованием была Суханова Галина Петровна – выпускница Шадринского 

педагогического училища Курганской области. С её появлением в детском саду стали 

слышны певческие голоса детей и зазвенели они, как колокольчики, от этих голосов и дали 

садику название «Колокольчик». На помощь к ней была отправлена Балалаева Тамара 

Ивановна, выпускница Ярославского дошкольного педучилища, которая, отработав два 

года, уехала в посёлок Усть-Ордынский. После них появились свои специалисты: Лапина 

Е.П., Ангарова Е.А., Устинова-Недосекина В.Г., Баранникова Н.Н. 

        С 1 марта 1961 года ясли были расширены до 50 мест, оказали помощь остро 

нуждающимся родителям. В 1960-1970-е годы в связи с приростом населения, увеличением 

числа детей рос спрос желающих родителей устроить детей в садик. Возникает 

необходимость расширения помещения, открыть дополнительные группы. В результате в 

детском саду стало пять групп с контингентом 125 человек. Детей обслуживали семнадцать 

воспитателей – педагогов, среди них: Долецкая Л.Г., Жогонова Н.О., Барнадаева Р.Б., 
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Балдынова Д.Б., Бадмаева З.Г., Шагинова Н.Н. Все они являлись и являются ветеранами 

труда. Добрые и терпеливые, строгие и заботливые воспитатели учили своих подопечных 

ходить, разговаривать, познавать окружающий мир, вместе с ними радовались и 

огорчались.  В то время в детских садах не было ни психологов, ни логопедов, ни 

музыкантов, всю эту работу выполняли воспитатели.  

       В конце семидесятых годов не хватает мест для желающих устроить своих детей в 

детский садик. В 1983 году был построен детский сад № 1 и открывается второй сад № 2 

«Солнышко». Заведующей сада №2 работала Марина Владимировна Сергеева, которая 

начинала трудиться воспитателем этого сада. Имеет стаж 30 с лишним лет, в данное время 

трудится заместителем по воспитательной методической работе в детском саду 

«Солнышко». Она награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

      В детские сады стали приходить дети грамотных, образованных людей. Поэтому 

маленькие дети живо интересуются всем происходящим в окружающей его 

действительности. Работают с творческим подходом воспитатели, появляются новые 

специалисты.  

      Логопед, отличный специалист Иванова Любовь Алдыровна работает с 1989 года. Она 

проводит индивидуальную работу с детьми, дает содержательные, аргументированные 

рекомендации родителям. 

     Любовь Алдыровна является ветераном труда, стаж её составляет более 40 лет. За 

многолетний, добросовестный труд она награждена Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации.   

      Опытный детский психолог Ользонова Тамара Иосифовна успешно трудилась много 

лет, умело общалась с детьми разных возрастов. Ользонова Т.И. за период трудовой 

деятельности была награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, является ветераном труда. Общий педагогический стаж 49 лет, 

основная деятельность была связана с детьми дошкольного возраста.          

       В августе 2015 году дети, дошколята и их воспитатели с. Баяндай получили прекрасный 

подарок – новое дошкольное, современное учреждение. Новый двухэтажный детский сад в 

кирпичном исполнении, рассчитанный на десять групп, принимает 240 детей. Новый сад 

«Солнышко» стал заменой двум старым садикам, расположенным в приспособленных 

зданиях. 132 ребёнка перешли из двух старых детских садов, остальные 108 пришли из 

очереди детей от 3 до 7 лет. Здесь созданы все условия для полноценного развития детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  Кроме игровых комнат, спален, медицинского, методического 

кабинетов, имеются физкультурный и музыкальный залы, множество игровых площадок на 

улице и подсобные помещения. Ясельная группа осталась в приспособленном здании.  

(Фото нового детского сада) 

 

 

Бадмаева Зоя Гавриловна, 

воспитатель детского сада № 1 с. Баяндай, ветеран труда, 

уроженка улуса Тургун Баяндаевского района (1948 г.р.) 
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     После окончания Боханского педагогического училища в 1970 году 

со своим супругом Петром Ефимовичем, тоже учителем, приехали 

работать в Баяндаевскую среднюю школу. В 1977 году Зоя Гавриловна 

перешла работать в детский сад № 1 воспитателем. С тех пор её судьба 

неразрывно связана с маленькими детьми. Не одно поколение 

баяндаевских ребятишек прошло через её доброе сердце и руки, а 

потом её бывшие воспитанники водили своих ребятишек к ней, своей 

первой наставнице. За это время она успела вырастить своих пятерых 

детей, сегодня уже подросли и её внуки. 

     Зоя Гавриловна, работая с детьми, обладала огромным терпением, гибкостью мышления, 

индивидуально применяла знания к каждому ребёнку педагогики и психологии, сочетала в 

себе строгость и доброту, уважение к маленькому человеку и требовательность. За время 

работы воспитателем Зоя Гавриловна была активным участником различных конференций, 

семинаров по дошкольному воспитанию и по долгу работы побывала во многих городских 

и сельских детских садах, где воспитатели делились опытом работы, советами, предлагали 

новые идеи.  

      Не имея никаких технических материалов, оборудования, Зоя Гавриловна 

организовывала свою работу так, чтобы детям было интересно. Занятия свои чередовала с 

физическими разминками, играми, тем самым вызывая у детей любознательность, 

усидчивость. Такое мудрое отношение к своей работе – итог её многолетнего кропотливого 

труда с детьми.  

      После выхода на заслуженный отдых Зоя Гавриловна не смогла усидеть дома. Полная 

энергии, новых идей, она занималась воспитанием детей до 2017 года. Дети всегда её 

любили, любили за спокойный и добрый характер.   

        Зоя Гавриловна, воспитатель по призванию, награждена Почётной грамотой 

Министерства просвещения РФ и медалью «Ветеран труда». 

 

Баранникова Надежда Петровна, 

труженица тыла, уроженка улуса Хохорск Боханского района. (1925 - 2001) 

       Надежда Баранникова совсем молодой девчонкой 15 лет окончила 

месячные курсы трактористов и стала работать трактористкой в 

колхозе им. Ленина. Так и проработала Надежда два года на тракторе. 

В те годы подростки работали с утра до позднего вечера без выходных 

дней, без отпусков. Все подростки работали, было всем тяжело.  

      Поработав два года в колхозе, Надежда поступила в Боханское 

педагогическое училище и после окончания учёбы была направлена в 

Баяндаевский район в улус Бохолдой учителем начальных классов. 

Здесь она познакомилась с будущим мужем Шистеевым Михаилом 

Алексеевичем. 

        Учителем начальных классов в Бохолдое проработала 15 лет. В 1960 году семья 

Шистеевых переехала в село Баяндай. Надежда Петровна стала работать воспитателем 

детского сада, где учила детей-дошколят познавать окружающий мир, общению с 

сверстниками.  

      Детскому саду она посвятила не одно десятилетие. Имея уже огромный опыт работы, 

владея знаниями педагогики, психологии, детей, Надежда Петровна умело руководила 

детским учреждением, создала дружный и сплочённый коллектив. 
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      За профессионализм, за творческое отношение к труду Надежда Петровна Баранникова 

неоднократно награждалась почётными грамотами разных уровней, поощрялась 

премированием. 

      Надежда Петровна является тружеником тыла, ветераном труда. Она награждена 

медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями Великой Победы, как многодетная мать 

медалью Материнства II степени.    

     

 

 

Долецкая Любовь Григорьевна, 

воспитатель детского сада № 1,  

уроженка деревни Пречистенка Оренбургской области. (1938 г.р.) 

 

        В 1951 году по семейным обстоятельствам родители переехали 

из Оренбургской области в село Жемчуг Тункинского района, а 

затем в село Баяндай. В 1957 году после окончания Баяндаевской 

средней школы Любовь Григорьевна поступила работать статистом 

в отдел народного образования. В 1960 году поступила на 

дошкольное отделение педагогического училища. В 1962 году после 

его окончания начала работать в детском садике № 1, где 

проработала 33 года. Тогда детский сад № 1 являлся в районе 

базовым. Сюда приходили воспитатели из других детских 

учреждений. Здесь проходили семинары, занятия методических 

объединений. Щедро делилась Л.Г. Долецкая своим богатейшим опытом со своими 

коллегами, много лет возглавляла районное методическое объединение воспитателей 

детских садов. 

       Малыши, которым она многие годы отдавала душу и сердце, став взрослыми, 

приводили ей своих детей, отдавали в её добрые руки. Любовь Григорьевна являлась 

мастером педагогического труда с высокой профессиональной подготовкой. Ей были 

присущи беззаветная любовь к детям, высокая требовательность, принципиальность. Её 

девизом был: «К каждому занятию подготовка на уровне открытого занятия». На её 

примере воспитывались молодые воспитатели, брали уроки не только педагогического 

мастерства, но и душевного отношения к детям, учёта индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, каким бы маленьким ни был. 

       За многолетний и добросовестный труд Любовь Григорьевна награждена 

многочисленными грамотами районного, окружного, областного отделов народного 

образования и Министерства просвещения РСФСР.  Она имела знак «Отличник народного 

просвещения». 

 

Любовь Иванова 

Деятели науки-уроженцы района 

 
Алдаров Кузьма Романович, 

кандидат экономических наук, заместитель председателя Законодательного Собрания, 

уроженец села Баяндай. (1960 г.р.) 
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Алдаров Кузьма Романович окончил физико-математическую 

школу-интернат № 21 г. Иркутска. В 1982 году окончил инженерно-

экономический факультет машиностроения и автомобильного 

транспорта Иркутского института народного хозяйства (ныне 

БГУЭП) по специальности «Экономика и организация 

автомобильного транспорта», ему была присвоена квалификация 

инженера-экономиста. 

В 1986 году, завершив обучение в аспирантуре Ленинградского 

инженерно-экономического института им. Тольятти, защитил степень кандидата 

экономических наук по теме: «Организационно-экономические основы управления трудом 

на предприятиях автотранспорта». 

Трудовая деятельность началась с 1982 года в Ленинградском инженерно – экономическом 

институте имени П. Тольятти. С 1986 по 1994 год работал в Иркутском институте народного 

хозяйства. 1994 – 1996 гг. –   директор Ордабанка. 

С 1996 по 2004 гг. работал в администрациях Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа и Иркутской области. 

     2004 – 2007 гг. –   депутат Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

     2007 – 2008 гг.- вице-спикер, председатель комитета по законодательству о 

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. 

2008 – 2013 гг. -   министерство сельского хозяйства Иркутской области. 

2013 – 2018 гг.  депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель 

Комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, 

С сентября 2018 г - Кузьма Романович является депутатом Думы Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа с марта 2004 по октябрь 2006 г., с 2013 года депутат - 

Законодательного Собрания Иркутской области.  

 Он представлял интересы Усть-Ордынского Бурятского округа в Законодательном 

собрании Иркутской области. Выполнял наказы своих земляков по строительству, ремонту 

социальных объектов, дорог, развития сельского хозяйства. 

Алдаров К. Р. имеет награды: «Золотой почётный знак Усть- Ордынского Бурятского 

автономного округа», орден «Полярная звезда» (высшая награда Монголии). С 2016 года 

является Почётным гражданином Баяндаевского района. 

 
Адушинов   Дмитрий Семенович, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор ИГСХА, 

уроженец улуса Байша. (1954г.р.) 

 

Адушинов Дмитрий Семенович после окончания Баяндаевской 

средней школы в 1971 году поступил в Иркутский 

сельскохозяйственный институт, который окончил в 1976 году с 

присвоением квалификации зооинженер. В настоящее время 

работает директором института дополнительного образования 

Иркутской государственной сельскохозяйственной академии.  

В 1980 году Адушинов Д.С. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Сравнительная оценка роста, развития и мясных качеств бычков-кастратов чёрно-

пёстрой породы и помесей с разной кровностью по голштинам в условиях Иркутской 

области». В 2006 году была защищена докторская диссертация на тему: 

«Совершенствование племенных, продуктивных и технологических качеств 

голштинизированного черно-пестрого скота Восточной Сибири». 

С 1981 по 2002 годы работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры 

разведения генетики сельскохозяйственных животных, с 1983 года по 2005 годы работал 

заместителем декана зооинженерного факультета, одновременно с 2002 года заведующий 
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кафедрой частной зоотехнии, технологии производства и переработки продуктов 

животноводства.  

Особые достижения:  ученый-селекционер черно-пестрого крупного рогатого скота, вывел 

новый тип «крупный рогатый скот Прибайкальский», улучшение чёрно-пёстрой породы 

крупного рогатого скота в Восточной Сибири (1978); научная группа под руководством 

Адушинова Д.С. создала новый тип животных «крупный рогатый скот Прибайкальский» с 

высокой молочной продуктивностью, хорошими мясными качествами, приспособленных к 

сибирским экстремальным климатическим и кормовым условиям, с высоким уровнем 

рентабельности. Эту породу выращивают на крупнейших племенных заводах Иркутской 

области: «Белореченский», ЗАО «Железнодорожник», ЗАО агрофирма «Ангара». 

Благодаря работе Д.С.Адушинова и его научной группы в Восточной Сибири 

увеличивается количество племенных заводов. Иркутская область получает федеральное 

финансирование на развитие племенного дела. 

 Им опубликовано более 180 научных трудов, в том числе двухтомный учебник для ВУЗов 

под грифом УМО «Кормление животных» (в соавторстве, 2010г.), 6 методических пособий, 

две монографии, в том числе «Черно-пестрый скот Прибайкалья и методы его 

совершенствования» (в соавторстве), 3 патента. 

С 2012 года по настоящее время является директором Института дополнительного 

профессионального образования Иркутского ГАУ. 

Адушинов Дмитрий Семенович является лауреатом премии губернатора Иркутской 

области «За выведение породы крупного рогатого скота «Прибайкальский». Имеет 

почетные грамоты министерства образованияи науки РФ (2005г.), Министерства сельского 

хозяйства Иркутской области (2000, 2004гг.), награжден нагрудным знаком «Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2009г.) Имеет 

медали, знаки: «Ветеран труда». Является членом 2-х диссертационных советов, Совета по 

племенной работе с крупным рогатым скотом Сибири, Сибирского регионального учебно-

методического центра высшего профессионального г. Красноярска. 

 
Антонова Любовь Егоровна, 

кандидат культорологии, уроженка улуса Байша. (1956 г.р.) 

 

Антонова Любовь Егоровна имеет филологическое и юридическое 

высшее образование. С 1980 года работает преподавателем 

правоведения, русского языка и литературы в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении РБ в 

колледже искусств имени П.И. Чайковского. В течение 16 лет 

занималась управленческой деятельностью в должности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, в должности 

заместителя директора по научно-методической работе, не прерывая 

педагогическую деятельность. 

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Диалог 

как основа инкультурации личности». Читала соответствующие 

курсы в высших учебных заведениях г. Улан-Удэ. 

 

Апашеев Алексей Николаевич, 
кандидат политических наук (степень мастера в Японии), 

уроженец села Баяндай. (1977 г.р.) 

 

        Алексей Апашеев окончил Баяндаевскую среднюю школу в 1994 году. Поступил на 

новый, в то время открывшийся Восточный факультет при Иркутском политехническом 

институте (ныне университет ИРТУ). Благодаря своему упорству, стремлению достичь 
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цели и своей огромной работоспособности Алексей успешно 

окончил ВУЗ, живёт и работает в Японии.  

      У истоков основания нового факультета при Иркутском 

политехническом институте стояла супружеская чета 

Харнахоевых. Тамара Александровна и Виктор Харитонович во 

многом повлияли на судьбу Алексея, как сам он признается, на 

выбор его будущей профессии. По рекомендации Виктора 

Харитоновича, заведующего кафедрой, Алексей продолжил 

учёбу в аспирантуре при факультете. После двух лет обучения в 

аспирантуре и работы на кафедре Алексей был рекомендован на 

стажировку в Японию по специальной программе «Иркутская 

область – префектура Ниигата».  

         В 2001 году он поехал на стажировку в государственный университет города Ниигата 

на факультет права отделение политологии. Все затраты по этой стажировке взяла на себя 

префектура Ниигата. Начал усиленно готовиться к экзаменам на долгосрочную стажировку 

уже по линии министерства образования двух стран Россия – Япония. В марте 2002 года 

Алексей вернулся в Россию и продолжил подготовку к экзаменам, который проводился в 

институте иностранных языков. На Иркутскую область и Республику Бурятия отводилось 

всего два места: одно для японского языка, и одно для английского. Конкурс был большой 

– 40-45 человек на одно место. Алексей вышел на первое место по японскому языку и по 

результатам собеседования его выбрали на очередную стажировку, которая при отличной 

успеваемости может длиться семь лет. Все затраты по этой стажировке взяло на себя уже 

министерство образования Японии. В 2003 году поехал в Ниигату.  

         Продолжая усиленно заниматься над совершенствованием японского языка, он 

активно занимался научной деятельностью при отделении политологии факультета права, 

так как такого направления, как «Социология», в университете не было. Через три года 

обучения успешно защитил диссертацию, получил степень мастера (эквивалент кандидата 

наук в России) и продолжил обучение на Рh. D – курсе (эквивалент докторантуры).  

В 2008 году женился, в семье растут 3 детей. Алексей пока отложил защиту докторской 

диссертации, чтобы содержать семью, открыл свой небольшой бизнес. Но он не намерен 

откладывать свою учёбу на долгое время, ведь теоретическая часть диссертации уже 

завершена и одобрена у своего профессора, осталась самая сложная – практическая.  

 

Антонина Буентуева  

 

 

 

Балтухаева Тамара Андреевна, 
кандидат ветеринарных наук, доцент,  

уроженка улуса Нагалык (1960 г.р.) 

 

       Тамара Балтухаева после окончания Усть-Ордынской средней 

школы № 1 в 1977 году поступила в Бурятский 

сельскохозяйственный институт на ветеринарный факультет. В 

1982 году ей была присвоена квалификация ветеринарного врача.  

Свою трудовую деятельность начала по специальности в 1982 году 

в совхозе «Золотинка» Нерюнгринского района Республики Саха-

Якутия в должности старшего ветеринарного врача. 

С 2002 года Тамара Андреевна работает в Иркутском государственном аграрном 

университете имени А.А. Ежевского в должности заведующей факультетской 

ветеринарной клиники «Айболит». Она совмещала должность доцента на кафедре 

специальных ветеринарных дисциплин. 
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         2006 году защитили кандидатскую диссертацию на тему «Нарушение метаболизма 

железа в условиях тиоцианатного гипотиреоза и способы его коррекции». В 2012 году ей 

присвоено ученое звание доцента. 

           В 2011 году в СХОАО «Белореченское» совместно с кандидатом биологических наук 

Шотниковым Н.К. проведена впервые в условиях Иркутской области трансплантация 

эмбрионов у телок реципиентов в хозяйствах Иркутской области. 

Тамара Андреевна является внештатным судебно-ветеринарным экспертом в независимой 

экспертизе по Иркутской области. 

          За многолетний и добросовестный труд Тамара Андреевна награждена почётной 

грамотой министерства сельского хозяйства Российской Федерации и является ветераном 

труда. Имеет большой стаж работы – 35 лет, стаж работы в системе АПК 17 лет.  

В данном коллективе трудится 18 лет, коллективе пользуется авторитетом и уважением 

среди студентов и руководства факультета, университета. 

 

Балтухаев Тимур Степанович, 
кандидат биологических наук,  

уроженец села Нагалык. (1984 г.р.) 

 

        Тимур Балтухаев, окончив Еланцинскую среднюю школу 

Ольхонского района, в 2001 году поступил на факультет охотоведения 

Иркутской сельскохозяйственной академии.  После окончания 

института с ноября 2006 г. по ноябрь 2009 года обучался в аспирантуре 

очного отделения по специальности «Ветеринарная санитария, 

экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза»  

          В 2011 году Балтухаев Т.С. защитил диссертацию в 

Дальневосточном государственном аграрном университете на тему: 

«Морфофункциональные особенности щитовидной железы ондатры 

Южного Прибайкалья в зависимости от возраста и половой 

активности». В 2012 году стал кандидатом биологических наук.  

           С 2012 по 2016 годы являлся преподавателем факультета «Биотехнология и 

ветеринарная медицина» по специальности ветеринария». 

Заочно окончил в 2018 году Байкальский институт управления по специальности 

«юриспруденция». 

           С 2016 года трудится главным специалистом в дорожной службе г. Иркутска.  

 

 

Барнакова Васалина Анатольевна, 
кандидат медицинских наук, доцент, уроженка улуса Сондой. 

(1965 г.р.) 

 

         Василина родилась в семье Барнакова Анатолия 

Васильевича и Янхаевой Марии Павловны. В 1985 году Васалина 

Анатольевна поступила в Красноярский государственный 

медицинский институт на лечебный факультет. После окончания 

института в 1994-1996 годы проработала участковым терапевтом 

в г. Улан-Удэ. 

             В 1996 году поступила в клиническую ординатуру по 

терапии на кафедре внутренних болезней Санкт-Петербургской государственной академии 

им. И. Мечникова.  Васалина Анатольевна с 1997 года учёбу совмещает с работой врача-

гепатолога. 1999 год – очная аспирантура, 2002 год – досрочная защита кандидатской 

диссертации на тему: «Динамика клинических признаков и морфофункциональное 
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состояние клеток синусоидов печени у больных с хроническими гепатитами под влиянием 

криоплазмосорбции». 

           Васалине Анатольевне, врачу высшей категории по терапии, заведующей кафедрой, 

кандидату медицинских наук, присвоено учёное звание доцента в 2011 году. Она работает 

в г. Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии заведующей кафедрой по терапии. 

Стаж работы 25 лет.  

 

Светлана Янхаева 

 

Бартунаева Наталья Лазаревна, 
кандидат юридических наук, (1976 г.р.) 

 

           Родилась и выросла в семье Бартунаева Лазаря Романовича 

уроженца с. Бозой Эхирит-Булагатского района, доктора экономических 

наук, профессора, Бонеевой Валентины Андреевны, родившейся в 

Маралтуйском Гахане Баяндаевского района. Окончив среднюю школу 

в г. Улан – Удэ, поступила на юридический факультет ИГУ. 

            После успешного завершения вуза в 1998 -2000 гг. проработала 

старшим преподавателем по гражданскому праву БГУ в г. Улан – Удэ. В 

2000 г. поступила в аспирантуру РАГС при Президенте Российской 

Федерации. Защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Предмет 

доказывания по налоговым сборам».                 

          В 2002 – 2009 гг.  Наталья Лазаревна- помощник судьи 

Арбитражного суда Московской области. В2009 – 2010 гг. – консультант, заместитель 

начальника обобщения судебной практики, учёта и статистики Федерального 

Арбитражного суда Московского округа. 

          С 2011 по 2014 гг. – помощник председателя судебного состава по налоговым сборам 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.  

          С 2015 года вместе с супругом Доржиевым А.А., кандидатом юридических наук, 

занимается адвокатской деятельностью. 

Светлана Янхаева 

 

 

Батороев Юрий Климентьевич, 

доктор медицинских наук, профессор,  

уроженец улуса Гаханы. (1956 г.р.) 

          Батороев Юрий Климентьевич родился в семье врачей в 1956 

году. В 1979 году, успешно окончив лечебный факультет Иркутского 

государственного медицинского института, стал работать 

акушером-гинекологом в родильных домах г. Иркутска. 

С 1982 года занимается клинической цитологией и патологической 

анатомией. Открыл централизованную цитологическую 

лабораторию в Дорожной клинической больнице ст. Иркутск-

Пассажирский, где организовал систему профилактики рака шейки 

матки и цитологического скрининга. В 1987 году был приглашён в 

Иркутскую областную клиническую больницу, здесь 10 лет 

заведовал патологоанатомическим отделением и открытой им 

цитологической лабораторией. 
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 В 1996 г. был приглашён в областной онкологический диспансер, где развернул 

иммуноморфологические исследования, стал проводить компьютерный анализ 

изображения, использовать компьютеры для телемедицинских консультаций. 

         Юрий Климентьевич является зрелым, сложившимся специалистом, имеет высшие 

квалификационные категории по лабораторной диагностике и по патологической анатомии. 

Первым в Сибири освоил и внедрил методы иммуноморфологической диагностики 

опухолей. Сочетает практическую работу с научными изысканиями, является автором 76 

публикаций и пяти монографий. 

          Доктор медицинских наук, кандидатская диссертация была посвящена 

патоморфологии опухолей мозговых оболочек в Иркутске ВСФ СО РАМН. Защита 

докторской диссертации по теме «Цитопатология и гистоморфология опухолей 

центральной нервной системы» проходила в Москве в НИИ морфологии человека в 2010 г. 

Автор четырёх томов серии цветных Атласов цитологической диагностики опухолей 

человека, выпускаемых Ассоциацией клинических цитологов России, которые являются 

настольной книгой каждого российского цитолога. 

           Владея английским языком, Батороев Ю.К. выступает с серьёзными научными 

сообщениями на региональных, российских и международных совещаниях, съездах, 

конференциях, конгрессах патоморфологов и онкологов. Международным признанием его 

заслуг в изучении опухолей ЦНС явилось назначение Батороева Ю.К. руководителем 

заседания по нейропатологии на Всемирном Конгрессе патологоанатомов во Франции в 

1998 году. Участник Всемирных и Европейских Конгрессов патологов и цитологов в 

Мадриде (1995), Будапеште (1996), Амстердаме (2001), Сантьяго (2004), Париже, Вене, 

Фрейбурге (2005), Ванкувере (2007), Лиссабоне (2010), Стамбуле (2011), Праге (2012), 

Ханое (2012) и т.д.   

          Член Центрального исполнительного Совета АКЦР, руководитель отдела 

международных связей, куратор Восточно-Сибирского отделения АКЦР.  С 2011 года 

первый заместитель главного редактора журнала «Новости Клинической Цитологии 

России». Председатель Иркутского отделения Российского общества патологоанатомов. 

В настоящее время работает в Иркутской медицинской академии последипломного 

образования, профессор кафедры онкологии, консультант - патоморфолог отделения 

патологической анатомии и цитологической лаборатории. 

Ректор ИГИУВ, д.м.н., профессор В.В.Шпрах 

 

Баянова Анна Андрияновна, 
доцент, кандидат биологических наук,  

уроженка села Тургеневка. (1973 г.р.) 

 

          Анна Мунгалова окончила Баяндаевскую среднюю школу в 

1990 году. В 1996 году успешно завершила Иркутскую 

государственную сельскохозяйственную академию с 

квалификацией – учёный-агроном.  

В 2006 году защитила диссертацию в институте общей и 

экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН в г. 

Улан-Удэ с присвоением учёной степени кандидата 

биологических наук. Тема диссертации «Реализация сортового потенциала яровой 

пшеницы на светло-серой лесной почве Приангарья при внесении минеральных 

удобрений». 
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           С 2007 года работает на кафедре землеустройства, кадастров и сельскохозяйственной 

мелиорации Иркутской сельскохозяйственной академии. Научный интерес Анны 

Андрияновны Баяновой: оценка состояния природных и земельных ресурсов. Ею 

опубликовано 25 научных работ, в том числе в виде статей и научных тезисов -14, 

методических - 5. Она является преподавателем по дисциплинам: управление земельными 

ресурсами, оценка экономики недвижимости, рекультивация и охрана земель, 

государственная регистрация, учёт и оценка земель, информационные технологии в 

землеустройстве. 

          В 2015 году окончила магистратуру в Иркутском государственном аграрном 

университете им. А.А. Ежевского по направлению подготовки Землеустройство и кадастры. 

         В 2018 году Министерством науки и высшего образования РФ присвоено Баяновой 

Анне Андрияновне учёное звание доцента по специальности Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. 

 

 

Бербидаев Геннадий Монхорович, 

доктор коммерции, кандидат технических наук, 

уроженец улуса Хадай Баяндаевского района. (1945 г.р.) 

 

С малых лет Геннадий Бербидаев прошел суровую деревенскую жизненную школу на 

ферме. Его мама работала заведующей молочнотоварной фермой. И рядом с ней, помогая 

и закаляясь в нелегкой работе, прошло детство и юность Геннадия.  

Окончив институт в 1968 году, получил распределение в г. Омск. Пытливый молодой 

инженер три года работал над установкой новой техники в пищевой промышленности. 

Вернувшись через три года, поступает в аспирантуру и в 1976 году успешно защищает 

кандидатскую диссертацию по теме: «Научные основы теплофизической переработки 

продуктов животного происхождения». Вскоре молодой кандидат наук был назначен 

заместителем декана механического факультета родного института, а потом доцентом. 

В 1980 году Министерство высшего образования СССР направляет Бербидаева Г.М. в 

Алжир, в национальный институт легкой промышленности, где он проработал пять лет.     

После возвращения из заграничной командировки он назначается заведующим кафедрой 

«Машины и аппараты пищевой промышленности». 

Использование производственного опыта, научно-теоретических навыков и зарубежной 

практики позволило руководимой кафедре внедрить прогрессивные методы в подготовку 

профессиональных кадров по Сибирскому и Дальневосточному регионам. В этот период 

его кандидатура рассматривалась в резерве кадров на замещение ректора. Его избирают 

членом парткома технологического института. 

  В январе 1993 года при создании Торгово-промышленной палаты республики Бурятия по 

рекомендации правительства его выдвигают и избирают президентом. Несмотря на 

сложные условия своего развития, ТПП РБ в этом же году получила высокую оценку и 

признание от руководства Торгово-промышленной палаты России. Бербидаев Г.М. 

избирают членом Правления ТПП России, где он оставался до 2002 года.  

Много полезного было сделано для республики в период его работы президентом ТПП. В 

1996 г. в Москве были проведены Дни Бурятии. Продукция бурятских предприятий 

впервые вышла на открытый рынок столицы. Были подготовлены и подписаны многие 

контракты с российскими и иностранными партнерами. 

По личной инициативе Бербидаева Г.М. были установлены побратимские связи г Улан-Удэ 

с городами Тайбэй (Тайвань) и Манчжурии (КНР). Совместно с ТПП Монголии был создан 

конгресс предпринимателей монгольского происхождения и, как следствие этого, была 
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организована встреча предпринимателей Бурятии, Монголии, Кореи, Тайваня на озере 

Байкал. 

          Важным вкладом в экономику Бурятии было введение сертификации на экспорт 

сырьевых ресурсов, которая вызвала большой интерес представителей других регионов 

Сибири и дальнего Востока. Для изучения этого опыта была проведена межрегиональная 

конференция по выработке единого подхода во внешнеэкономической деятельности. 

Организованы десятки ярмарок, президент не раз выезжал для представления продукции 

бурятских фирм в Японию, Корею, Монголию, Германию, проводил в Улан-Удэ выездные 

заседания Российского Совета, приглашая в республику самых больших авторитетов 

российского бизнеса. 

          В 1996 году в Мексике, городе Канкун, на международном форуме Торгово-

промышленных палат было присвоено Бербидаеву Г.М. почетное звание «Доктор 

коммерции».  

          С 2012 года Г. Бербидаев переехал на свою малую родину и возглавил ООО 

«Хадайское». За вклад в развитие района в июле 2014г. ему вручен знак «Почетный 

гражданин Баяндаевского района». Являлся председателем совета директоров группы 

компаний «Урюкман», представителем землячества Баяндаевского и Эхирит-Булагатского 

районов.  

Геннадий Манжуев 

 

Борголов Александр Владимирович, 

кандидат медицинских наук, уроженец улуса Хадай. (1959 г.р.) 

 

        Александр Борголов учился в Хатар-Хадайской, Ользоновской 

и Загатуйской школах. В 1977-1979 годах проходил службу в рядах 

Советской армии в г. Алма -Ата Казахской ССР.  

Выпускник лечебного факультета ИГМИ, Александр Борголов 

начинал трудовую деятельность цеховым врачом, затем работал в 

городском роддоме №1, а когда в 2001 году родильный дом 

Республиканской клинической больницы получил статус 

Республиканского перинатального центра, был назначен его 

главным врачом. Сегодня этот уникальный во многих отношениях 

медицинский центр известен далеко за пределами Бурятии, а самого 

Александра Владимировича знают в республике все. 

Главврач всегда там, где предстоят самые сложные операции и 

самые тяжёлые роды, в любую точку необъятной территории доставляет Александра 

Борголова с бригадой вертолёт санитарной авиации. Число спасённых им жизней давно 

перевалило за сотню, а скольким малышам он помог появиться на свет, сосчитать попросту 

невозможно. 

          Под руководством Александра Владимировича впервые в республике была 

разработана технология мониторинга состояния здоровья беременных и рожениц в 

сельских районах, и теперь будущие мамы даже в самых отдалённых поселениях чувствуют 

себя под надёжной врачебной опекой. 

А. Борголов первым в республике внедрил эндоскопические операции по гинекологии. Во 

многом благодаря его усилиям Республиканский перинатальный центр сегодня оснащён 

самой современной аппаратурой, укомплектован высококвалифицированным персоналом, 

здесь постоянно внедряются новые технологии лечения и диагностики. 

Специализированная помощь оказывается беременным, роженицам, новорожденным, 

гинекологическим больным, детям, подросткам, мужчинам с нарушениями 

репродуктивного здоровья. В составе Центра родильный стационар на 159 коек, 
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консультативно-диагностическое отделение на 100 посещений в смену, медико-

генетическая консультация, дистанционный консультативный центр, кризисное 

подразделение «Маленькая мама». В 2010 году медучреждение под руководством 

Александра Борголова по праву вошло в число ста лучших по Российской Федерации. 

Александр Владимирович, акушер-гинеколог Бурятии, главный врач Республиканского 

перинатального центра г. Улан-Удэ, кандидат медицинских наук, является лауреатом 

Золотой медали Европейской научно-промышленной палаты (2013). Заслуженный врач 

Республики Бурятия и Российской Федерации, лауреат звания «Лучший медицинский 

работник России», кавалер ордена «Звезда Славы Отечества», награждён Золотой медалью 

Европейской научно-промышленной палаты. 

 

Бороноев Сергей Степанович, 

кандидат медицинских наук,  

уроженец улуса Старый Хогот. (1910 – 1990гг.) 

 

Трудовую деятельность Сергей Степанович начал в 1929 году 

учителем школы в селе Семисосенское на острове Ольхон. Начало 

трудовой деятельности пришлось на период коллективизации 

сельского хозяйства. Будучи комсомольцем, Сергей Бороноев 

принимал активное участие в организации коммуны, заведовал 

школой в селе Семисосенское на острове Ольхон. 

 По рекомендации райкома партии его направили на учебу в 

Иркутский педагогический институт. Но Сергея больше влекли 

естественные науки, в том числе и медицина. Однако, перевестись 

на медицинский факультет в то время было не так просто. 

 Ректорат педагогического института крепко удерживал в руках с большими трудностями 

собранный контингент.  Ему все- таки удалось перевестись в медицинский институт и 

закончить его. 

Свою врачебную деятельность Сергей Степанович начал в феврале 1936 года главным 

врачом и хирургом Усть-Ордынской районной больницы.   

С первых дней Великой Отечественной войны Сергей Бороноев на военной службе. Войну 

закончил начальником хирургического отделения окружного военного госпиталя № 333. С 

наступлением мирного времени С. Бороноев трудился начальником лечебного отдела 

министерства здравоохранения республики, главным врачом республиканской больницы 

(1947- 1955гг).      

С.С.Бороноев отличался высоким профессионализмом и трудолюбием, честностью и 

чутким отношением к людям. Он принимал активное участие в общественной жизни 

республики. Неоднократно избирался депутатом Улан-Удэнского городского Совета, 

Октябрьского Совета народных депутатов, много лет возглавлял народный контроль в 

больнице. 

Заслуги С.С.Бороноева были высоко оценены государством. Он был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени, многими медалями. Ему были присвоены почетные звания 

«Заслуженный врач Бурятской АССР», «Заслуженный врач РСФСР». 

 

 

Бороноева Нина Алексеевна, 

кандидат философских наук,  

уроженка улуса Старый Хогот (1953 г.р.) 

 



 
 

599 
 

 После окончания Хоготовской средней школы в 1970 году Нина 

Бороноева поступила в Ленинградский государственный 

университет, который окончила в 1975 году. По окончании она была 

направлена по целевому назначению на кафедру Красноярского 

политехнического института. После двух лет работы направляется в 

целевую аспирантуру.  

          В 1977-1980 годы обучалась в аспирантуре на кафедре 

современной зарубежной философии и социологии философского 

факультета Ленинградского государственного университета. Её 

учителями были профессора М.Я.Корнеев, М.А. Киссель, Р.П. 

Шпакова. Успешно защитив кандидатскую диссертацию по теме «Концепции диалектики 

в социологии ФРГ» в декабре 1980 г., она вернулась в Красноярск и продолжает работать 

на кафедре философии политехнического института, а сейчас Сибирского федерального 

университета. За время работы на кафедре участвовала в подготовке написании 4-х учебных 

пособий по философии (1991, 1999, 2001, 2003). 

 В 2003 году Н.А.Бороноевой самостоятельно подготовлено и опубликовано учебное 

пособие по основным проблемам и направлениям современной западной философии. В 

2006 г. было осуществлено дополненное и расширенное издание методического пособия 

для студентов заочного отделения всех специальностей. Итогом её учебно-педагогической 

деятельности явилось издание в 2011 году учебного пособия «Философия», вышедшая в 

издательстве «Владимир Даль» Санкт-Петербурге. 

Сфера её научных интересов – социальная антропология, философия культуры.  Бороноева 

Н.А. - автор более 80 научных публикаций и учебно-методических изданий. Результатом её 

научных интересов явилось издание монографий в 2009 г. 

Бороноева Нина Алексеевна- доцент кафедры «Глобалистика и геополитика» 

гуманитарного института Сибирского гуманитарного университета,является ветераном 

Красноярского государственного технического университета. Имеет благодарности и 

грамоты от руководства ВУЗа, почётную грамоту Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Борсоев Илья Бузинаевич, 

кандидат экономических наук, уроженец улуса Холбот. (1911 – 2005) 

 

 Илья Бузинаевич младший брат Владимира Бузинаевича Борсоева, 

Героя Советского Союза, родился в семье бедного скотовода. В 

возрасте двух лет он лишился отца и матери. Окончил 

Хоготовскую семилетнюю школу. В улусе считался активным 

комсомольцем. В 1932 году вступает в члены ВКП (б). С этого 

периода молодого коммуниста направляют на работу заведующим 

отделом, секретарём Эхирит-Булагатского, затем Боханского 

райкома ВЛКСМ. Последующие годы вся жизнь Ильи Бузинаевича 

неразрывно связано с партийной работой. В 1933 году – секретарь 

Селенгинского райкома ВЛКСМ, инструктор Бурят-Монгольского 

областного комитета ВЛКСМ. Тяга к знаниям у Ильи Борсоева всегда была огромной. Он, 

одновременно работая, учится в Бурят-Монгольском зоотехническо-ветеринарном 

институте. 

В 1938 году 27-летний Илья Борсоев избирается депутатом Верховного Совета Бурят-

Монгольской АССР. Люди того времени рано взрослели. Именно на таких ответственных 
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людей, как Борсоев и его соратники, партия возлагала огромные надежды по строительству 

новой жизни. И эти надежды он оправдал через два года. В июне 1940 года был избран 

Председателем Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР. В феврале 1940 

г. за успехи в сельском хозяйстве, в особенности за перевыполнение планов по 

животноводству награждён орденом «Знак Почёта». На этом посту Илья Бузинаевич 

работал до апреля 1941 г., до избрания его на пятой сессии республиканского парламента 

Председателем Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР первого созыва. 

На пленуме обкома ВКП (б) в мае 1941 года Борсоев И.Б. был избран секретарём обкома 

ВКП (б) по лесной промышленности. В ноябре того же тревожного года назначен 

начальником Политсектора при Народном комиссариате земледелия Бурят – Монгольской 

АССР. 

В 1945 году он окончил высшую партийную школу парторганизаторов при ЦК ВКП (б) и 

по окончании направлен первым секретарём Хоринского райкома партии, где трудился до 

сентября 1946 г. 

      В послевоенные годы продолжил учёбу в аспирантуре, защитил кандидатскую 

диссертацию. Позже уехал на Западную Украину. Работал преподавателем, доцентом, 

деканом экономического факультета Львовского сельскохозяйственного института (ныне 

Львовский аграрный университет).  

 

Бугатов Александр Бугатович, 

кандидат ветеринарных наук Российской Федерации, 

уроженец улуса Хатар-Хадай. (1947 г.р.) 

 

Родился в многодетной крестьянской семье. После окончания 

Загатуйской средней школы поступил в Бурятский 

сельскохозяйственный институт. Окончив высшее учебное 

заведение по специальности «Ветеринария», начал трудовую 

деятельность главным ветеринарным врачом в совхозе 

«Кодунский» Кижингинского района. 

В 1975 году при организации Кижингинской ветеринарной 

лаборатории был назначен директором. В 1976 году переведен на 

новую должность начальника районного межхозяйственного 

племкооператива. Были созданы племенные репродукторы 

крупного рогатого скота и овец. Стала применяться новейшая 

технология воспроизводства стада с использованием жидкого азота. 

В марте 1983 года Кижингинский райком партии назначил Бугатова А.Б. на должность 

директора совхоза «Могсохонский». Переход на новые условия хозяйствования позволил 

добиться роста экономики совхоза, укреплению материально-технической базы. Для 

дальнейшего расширения производства продукции были построены и введены в 

эксплуатацию объекты производственного назначения, в том числе свиноферма, 

звероферма, пасека, мельница, пилорама.  

Особое значение уделялось объектам социального назначения и благоустройству села. 

Были построены жилые дома на центральной усадьбе совхоза, также на животноводческих 

стоянках, была проведена газификация села, сдана в эксплуатацию дорога 

внутрихозяйственного назначения черным покрытием, установлена АТС, был открыт дом 

отдыха с грязелечебницей, магазины, комбинат быта, школа – сад, врачебный 

пункт.Работникам совхоза, ветеранам войны и труда, пенсионерам оказывались 
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материальная помощь в виде сельскохозяйственной продукции, производился капитальный 

ремонт жилья и надворных построек. 

Впервые в истории района, совхоз «Могсохонский» за достигнутые производственно-

экономические показатели был награжден переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

С 1991 по 1995 год работал на посту начальника Управления сельского хозяйства 

Кижингинского района. В это период начались коренные изменения в 

сельскохозяйственном производстве, которые были направлены на изменение отношений 

собственности. 

За время работы неоднократно избирался депутатом районного Совета. Был делегатом на 

съезд крестьянского союза СССР. 

С 1995 по 1999 год работал заместителем генерального директора Республиканской 

продовольственной корпорации.В 2000 году А.А. Бугатов был назначен заместителем 

министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия по животноводству и 

в том же году первым заместителем министра. 

В августе 2004 года Указом Президента Республики Бурятия Л.В. Потаповым был назначен 

начальником Управления ветеринарии РБ. В результате разработки и принятия 

нормативно-правовых актов, существенно увеличилось финансирование государственной 

ветеринарной службы из республиканского бюджета. Объем финансирования увеличен с 

31 млн. рублей в 2004 году до 199 млн. рублей в 2008 году, возросла штатная численность 

ветеринарных работников на 171 единицу. В целях улучшения условий труда и повышения 

эффективности ветеринарных мероприятий велась постоянная работа по укреплению 

материально-технической базы. Были проведены ремонтные работы в большинстве зданий 

и помещений, занимаемых ветеринарной службой республики. 

До выхода на заслуженный отдых работал в Бюджетном учреждении ветеринарии 

«Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» и занимался 

общественной деятельностью – являлся председателем республиканской ассоциации 

ветеринарных работников. 

Бугатов Александр Бугатович имеет ученую степень кандидата ветеринарных наук. 

Отмечен медалью «Ветеран труда», почётным званием «Заслуженный работник 

агропромышленного комплекса Республики Бурятия», почётными грамотами Республики 

Бурятия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. 

 

Булатов Вячеслав Романович, 

кандидат технических наук, уроженец улуса Кайзеран. (1947 г.р.) 

 

Булатов Вячеслав Романович родился 11 марта 1947 году в поселке Усть-Ордынский. 

Успешно окончив среднюю школу в посёлке Аршан, Вячеслав Булатов поступил в 

Иркутский сельскохозяйственный институт, на факультет механизации сельского 

хозяйства. Учась в институте, занимался в музыкальном ансамбле. В 1969 году после 

завершения учёбы был направлен по распределению на родину в Хоготовское ремонтное 

предприятие, где начал работать инженером. Проработав год, он приехал в Улан-Удэ, где 

выдвигает свою кандидатуру и проходит на должности ассистента кафедры 

«Начертательной геометрии и графики» в Восточно-Сибирском технологическом 

институте. 

В 1972 году он поступает в аспирантуру кафедры «Гусеничные и колесные машины» 

Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина. Через три года, успешно 

выполнив работу на соискание ученой степени кандидата технических наук по динамике и 
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теплонапряжённости фрикционных дисковых механизмов, в сентябре 1975 г. на 

специализированном учёном Совете этого же института он блестяще защищает 

диссертацию.  

Поработав пять лет деканом факультета, Вячеслав Романович по ходатайству Бурятского 

транспортного управления министерства автомобильного транспорта России, областного 

комитета КПСС, Совета Министров Бурятской АССР и по личной инициативе добивается 

открытия новой специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» при Восточно-

Сибирском технологическом институте. Избирается заведующим кафедрой. Он в течение 

двух лет сумел построить и ввести в эксплуатацию новый учебно-лабораторный корпус. 

По согласованию с Московским автодорожным и автомеханическим институтами им. 

П.Тольятти организовал базовую подготовку будущих преподавателей новой кафедры. В 

новом корпусе организовал учебный процесс и открыл два филиала кафедры на ведущих 

автотранспортных предприятиях республики. 

В июле 1989 г. Булатовым В.Р. в г. Улан-Удэ была организована и проведена Всесоюзная 

научная конференция, на которой докладывались основные результаты работы над 

докторской диссертацией, подготовленной под научным руководством доктора 

технических наук, профессора, ректора Иркутского сельскохозяйственного института И.П. 

Терских на тему «Диагностика работоспособности автомобилей». В работе этой 

конференции приняло участие ведущие учёные 89 кафедр автомобильных вузов СССР, 

которые одобрили и выразили согласие принять участие в обсуждении и защите. 

В том же году В. Булатов проходил длительную производственную стажировку на 

автомобилестроительных заводах ФРГ – мировых лидерах «БМВ», «Мерседес», «Клекнер 

Хумбольд Дойч» и другие. 

Булатов В.Р. является автором 60 научных публикаций, 6 авторских свидетельств на 

изобретения, выданных Государственным комитетом по делам открытий и изобретений 

СССР, им издан учебник «Тягово-скоростные свойства и динамика автомобиля» для 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Научно-педагогическая деятельность поощрялась благодарностями, почётными грамотами 

правительства Республики Бурятия, министерств России. За эти годы выдвигался 

кандидатом в депутаты Народного Хурала РБ. На заседании учёного Совета 

энергомашиностроительного факультета Ленинградского политехнического института им. 

М.И. Калинина 19 апреля 1988 года он был избран профессором кафедры. В начале 1990-х 

годов его кандидатура рассматривалась правительством республики как резерв на 

замещение ректора ВСТИ. 

В 1990 году он прошёл производственную стажировку на заводах немецкого концерна 

«Сандоз АГ» в Швейцарии, Германии, Франции и Австрии. После стажировки ему было 

предложено стать представителем фирмы по региону Сибири, Дальнего Востока и 

Монголии. Это предложение в корне изменило направление, характер работы, и Р. Булатов 

дал согласие на сотрудничество с всемирно известной фирмой. 

Внедрение суперсовременных препаратов по защите растений, ветеринарной обработки 

скота, лечения человека вызвали большой интерес специалистов, руководителей не только 

сельскохозяйственных предприятий, но и многих регионов. Все это принесло Булатову В.Р. 

широкую известность и признание. 

Концерн, в котором трудится наш земляк, неоднократно реорганизуется в самостоятельные 

структуры, не только меняя название, но и четче обозначая сферу своей деятельности. 

Например, сфера деятельности фирмы «Клариант ГмбХ» - мировой лидер в области тонких 

химических технологий извлечения редкоземельных элементов, химических реагентов для 

выделки и крашения меха, красителей для текстильной промышленности;  
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 -  Фирма «Новартис АГ» - мировой лидер в области формации, здоровья человека, 

животных и биотехнологий; 

 -   Фирма «Сигента» - мировой лидер в области химических средств защиты растений. 

 

Булнаев Кузьма Баирович, 

кандидат геолого-минералогических наук,  

уроженец улуса Нагатай. 

 

Кузьма Баирович Булнаев родился в крестьянской семье 1928 году. 

Окончил Хоготовскую среднюю школу. В 1953 году завершив 

геолого - разведочный факультет Иркутского горно-

металлургического института, работал в 1953-1959 гг. Иркутском и 

Бурятском геологических управлениях геологом, старшим 

геологом, начальником поисково-съёмочных и поисково-

разведочных партий, старшим отраслевым инженером. В 1959 году 

заочно окончил аспирантуру на кафедре полезных ископаемых 

этого же института. 

         В сентябре 1959 г. был приглашен во вновь организуемый 

отдел геологии Бурятского комплексного научно-исследовательского института СО АН 

СССР на должность младшего научного сотрудника лаборатории тектоники, и по 

совместительству – ученого секретаря отдела. В июне 1976 г. по конкурсу был избран 

старшим научным сотрудником лаборатории гидротермального и метасоматического 

рудообразования и назначен руководителем научной группы, выполняющей исследования 

по заданию Госкомитета Совета Министров СССР, а через два года избран ведущим 

научным сотрудником той же лаборатории. 

В 1973 г. в институте геологии и геофизики СО АН защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Закономерности образования и размещения флюоритовых месторождений 

Западного Забайкалья». 

Кузьма Баирович специалист в области региональной тектоники, металлогении и геологии 

рудных месторождений. В области тектоники им показана ведущая роль глыбовых 

дислокаций в формировании мезозойских структур, разработана классификация разломов 

земной коры, прослежена их роль в геологическом развитии Забайкалья и его 

металлогении. 

     Кузьма Баирович Булнаев внёс крупный вклад в изучение проблем образования и 

размещения флюоритовых месторождений эпитермального типа. Им впервые выделена 

Центрально-Азиатская флюоритоносная провинция, объединяющая многочисленные 

флюоритовые месторождения Западного и Восточного Забайкалья, Монголии и Северо- 

Западного Китая, а в ее пределах ряд крупных флюоритоносных поясов и зон. 

К.Б.Булнаевым разработаны узловые вопросы генезиса месторождений, глубины их 

формирования, вертикальной зональности оруденения и околорудных метасоматитов, 

создана геохимическая модель эпитермального флюоритообразования. Особое место 

занимают его представления о мантийном источнике фтора и характере эволюции 

магматической и флюидной систем вплоть до выпадения рудного вещества в 

близповерхностных условиях. Им также предложена многофакторная геолого-генетическая 

модель образования интереснейших во многих отношениях флюортибериллиевых 

месторождений. 

          Кузьма Баирович неоднократно обращался к вопросам образования и локализации 

молибденовых месторождений. Им показано, что в известном Джидинском рудном районе 
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молибденовая минерализация проявилась в два неравнозначных по интенсивности этапа: 

палеозийский и мезозойский. Кроме того, К.Б. Булнаевым установлено, что в концентрации 

оруденения в Орекитканском штокверковом месторождении наряду со структурным 

фактором важную роль сыграли ксенолиты пород основного и среднего состава, более 

древних по отношению к рудоносным гранитоидам.    В девяностые годы деятельность 

Булнаева связана с изучением выявленных в девяностые годы в Бурятии своеобразных 

эндогенных пород с богатой с редкоземельной, стронцианитовой и баритовой 

минерализацией. 

Кузьма Баирович Булнаев стоял у истоков геологической службы в Бурятии. Он – 

первооткрыватель крупнейшего в России Орекитканского молибденового месторождения, 

награжден министерством геологии СССР дипломом и нагрудным знаком 

«Первооткрыватель…» Реализация его научных прогнозов привела к открытию в Северном 

Прибайкалье ряда сульфидных медноникелевых месторождений. Предложенная им модель 

образования Эгитинского флюоритового месторождения в Еравнинском районе Бурятии 

сыграла важную роль при промышленной оценке объекта. Член Нью-Йоркской Академии 

наук (США). 

 Основные публикации – монографии изданы в издательстве «Наука» в Новосибирске в 

1970- 1980-х годах и в журналах «Геология рудных месторождения», «Геохимия» в 1990-е 

годы. 

 

Буруев Матвей Трофимович, 

кандидат экономических наук, 

уроженец улуса Старый Хогот. (1933 – 2010) 

 

Матвей Трофимович окончил Иркутский государственный 

сельскохозяйственный институт по специальности агрономия. 

Обучался на курсах повышения квалификации в 

сельскохозяйственной Академии имени К.А. Тимирязева полтора 

года.  

После действительной службы в армии Буруев М. был уволен в 

запас звании капитана.  Матвей Трофимович трудовую 

деятельность начал главным агрономом в колхозе имени Ленина 

Боханского района. В 1959 году женился на Баторовой Евгении 

Михайловне. В 1965 году с семьей переехал в г. Улан-Удэ. С этого 

времени работает преподавателем в совхозе-техникуме им. М. Н. Ербанова, затем в 

государственном сельскохозяйственном институте им. В.Р. Филиппова, позже перевёлся 

сотрудником в Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Работал старшим 

научным сотрудником в Бурятском НИИСХ СО ВАСХНИЛ (ныне Бурятский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства федерального агентства научных 

организаций (ФАНО) России). 

С 1981 года работал старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры 

политической экономики Восточно-Сибирского государственного института культуры.  

     Буруев М. Т. автор десяти научных трудов, методический пособий и монографий. 

 

Бутуханов Александр Владимирович, 

кандидат экономических наук, уроженец улуса Нухунур. 
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Бутуханов Александр Владимирович окончил в 1979 году 

Ленинградский государственный университет, факультет 

экономики по специальности «Политэкономия». Начиная с 

1987 по 2010 годы проходил стажировки, дополнительное 

образование в Российской экономической школе в Санкт-

Петербурге, Манчестерской бизнес-школе в Великобритании, 

Баварском центре подготовки менеджеров в Мюнхене – 

Германии,Сиракузском университете в США, Католическом 

университете Брабанта в Нидерландах, Казахском 

университете в Алма-Ате в Казахстане.  

 Бутуханов А.В. является кандидатом экономических наук (1985), доцентом (1995), 

заведующим национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт- Петербурге с 2007 года. Является деканом факультета 

экономики, который готовит выпускников по направлению бакалавриата «Экономика», по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Экономика 

и управление на предприятии» Преподавательской деятельностью занимается на кафедре 

экономической теории факультета экономики 35 лет. За эти годы Александр Владимирович 

снискал среди коллектива и студентов авторитет и уважение.  

 

Верхозина Марина Михайловна, 

                                                          доктор биологических наук, 
 уроженка села Тургеневка. (1961 г.р.)  

 

В 1978 году Марина Рупеко, окончив Баяндаевскую среднюю 

школу, поступила на вечернее отделение биолого-почвенного 

факультета Иркутского государственного факультета им. 

А.А.Жданова, совмещая обучение с работой в НИИ эпидемиологии 

и микробиологии. Освоение специальности вирусолога начала с 

должности лаборанта.  

После окончания Иркутского государственного университета 

биологического факультета работала в Иркутском научном-

исследовательском институте младшим научным сотрудником – 

микробиологом в лаборатории молекулярной эпидемиологии. Ведущее место в её научной 

работе занимает проблема клещевого энцефалита, она овладевает практически всем 

набором современных вирусологических методов, включая работу с лабораторными 

животными, клеточными культурами, различными серологическими тестами, а также 

методами генетики вирусов. 

 С целью успешного выполнения научной тематики Марина Михайловна активно участвует 

в экспедиционных работах на территории Сибири, собирает обширный полевой материал, 

необходимый для осуществления мониторинга природных очагов клещевого энцефалита. 

Активно работает по изоляции и идентификации штаммов вирусологии различных 

источников, формированию коллекции штаммов института по депонированию в 

государственную коллекцию вирусов. Хорошая теоретическая подготовка и высокий 

методический уровень позволяют Марине Михайловне Верхозиной выполнить и защитить 

в 2000 году кандидатскую диссертацию, посвященную генетике штаммов вируса клещевого 

энцефалита, выделенных на территории Восточной Сибири. 
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С 2010 года М.М.Верхозина по настоящее время работает биологом ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Иркутской области» в отделе вирусологических исследований с ПЦР – 

лабораторией. 

В 2014 году Верхозина М.М. защитила докторскую диссертацию по теме «Молекулярная 

эпидемиология и экология вируса клещевого энцефалита в Восточной Сибири». Ею 

опубликовано 130 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, она является 

соавтором 6 монографий, изданных в России и за рубежом, более чем 20 докладов, 

сделанных на российских и международных научных форумах.  

 

Демидова Ирина Валерьевна, 

кандидат исторических наук, уроженка улуса Харагун. (1973 г.р.) 

 

     Ирина Демидова после окончания Васильевской средней школы 

поступила в 1991 году в Восточно-Сибирскую Академию культуры и 

искусства. По окончании высшего учебного заведения с 1995 по 2002 

годы работала в научной библиотеке при Академии.  

В 2004 году Ирина Демидова успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по теме: «Периодическая печать: социально – 

экономическое и культурное развитие Бурятии (1923 – 1937 гг.)» по 

специальности   Отечественная история при Бурятском 

государственном университете. С 2004 по 2008 годы проработала 

старшим преподавателем кафедры развития, обучения и воспитания 

Усть-Ордынского окружного института повышения квалификации работников 

образования.  

С 2008 по 2012 годы проработала доцентом кафедры этнорегиональных проблем и развития 

образования ОГОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования». С 2012 года по настоящее время работает преподавателем высшей 

квалификации, педагогом-организатором в ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский 

колледж им. Шобогорова М.Ш.», является руководителем волонтёрского студенческого 

движения. 

Опубликовала монографию по данной кандидатской теме, шесть учебно-методических 

пособий и более трех десятков научных статей в различных сборниках научно-

практических конференций, в том числе и в международных. 

Ирина Валерьевна награждалась многочисленными ведомственными грамотами, 

благодарностями, почётными грамотами за подготовку участников в студенческих научно-

практических конференциях, культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

Куликалова Елена Станиславовна, 
кандидат медицинских наук, уроженка села Ользоны (1970 г.р.) 
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Елена Мыреева в 1987 г. окончила Ользоновскую среднюю школу с 

серебряной медалью. В 1995 г. окончила медико-профилактический 

факультет Иркутского медицинского института. В 2002 г. поступила 

на должность младшего научного сотрудника лаборатории холеры 

Иркутского противочумного института. С 2015 г. и по настоящее 

время -  старший научный сотрудник лаборатории туляремии отдела 

эпидемиологии этого института. Является членом комиссии по 

соблюдению требований биологической безопасности института, 

Совета трудового коллектива.  

   Основное направление научной работы - оценка 

эпидемиологической ситуации в отношении опасных 

инфекционных заболеваний в Сибири и на Дальнем Востоке по данным эпизоотолого-

эпидемиологического, санитарно-гигиенического и экологического мониторинга. В 2010 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

«Экологические и микробиологические аспекты эпидемиологического надзора за 

холерой(по материалам Сибири и Дальнего Востока)». 

 С 2016 г. возглавляет специализированную противоэпидемическую бригаду (СПЭБ) 

института. Участвовала в оказании консультативно-методической помощи органам 

Роспотребнадзора и координации взаимодействия между учреждениями Роспотребнадзора, 

здравоохранения и СПЭБ при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

при проведении массовых международных мероприятий (Саммит АТЭС, г. Владивосток, 

2012 г.; I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» 2019 года, г. Южно-

Сахалинск) и в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением (Амурская 

область, 2013 г.).  

В российских журналах опубликовано более 90 научных работ по специальности, три 

монографии. Соавтор четырех баз данных, двух геоинформационных систем, методических 

указаний и рекомендаций федерального уровня, депонированных штаммов Vibrio cholerae 

и Francisella tularensis для национального патентного депонирования в Государственные 

коллекции патогенных микроорганизмов, депонированных геномных последовательностей 

этих возбудителей в международную базу GenBank. Участник многих зарубежных, 

международных и всероссийских научных конференций, и съездов. Награждена Почетной 

грамотой руководителя Роспотребнадзора. 

С 2018 г. является куратором Школы личных финансов Ольги Нестеровой и автором статей 

на тему личных финансов. 

 

Мангутов Доржи Романович, 

кандидат исторических наук 

уроженец улуса Шутхалун. (1920-1988)   

 

Д.Р. Мангутов родился 16 ноября 1920 г. в деревне Бортой 

Баяндаевского района Иркутской области. Окончив Хоготовскую 

среднюю школу, в 1939-1942 годы стал студентом историко-

филологического факультета Иркутского государственного 

университета.  

В 1943 году был призван в действующую армию. С 28 августа 1943 

г. после окончания минометного училища в действующей армии: 

командир минометного расчета и комсорг полка в сражении на 

Курской дуге, затем в составе войск Центрального, Первого 

Украинского фронтов участвует в боях за освобождение Украины, 
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Польши, Чехословакии, взятии Берлина. Демобилизован из Вооруженных Сил в 1953 г.  

После войны продолжил учёбу и защитил кандидатскую диссертацию. В 1962 – 1989 годы 

Д.Р. Мангутов работал в Восточно-Сибирском технологическом институте старшим 

преподавателем, доцентом кафедры научного коммунизма, деканом факультета 

общественных профессий. Его боевые и трудовые заслуги отмечены орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги» и другими 

правительственными наградами. 

 

Мангутов Николай Романович, 

кандидат исторических наук, уроженец улуса Шутхалун (1926 – 1963) 

 

Историки Бурятии знали Мангутова Николая Романовича не только 

как даровитого, серьезного научного работника, но как кристально 

честного человека. 

Сын крестьянина с ранних лет познал труд и заботы. После 

окончания Хоготовской средней школы в течение года работал в 

колхозе «Комсомолец». 

В 1944 году Н.Р.Мангутов поступил на историко-филологический 

факультет Иркутского университета и в 1949 году блестяще его 

окончил. После окончания был направлен в Кяхту, где работал 

преподавателем истории и литературы педагогического училища. 

Через год Мангутов переехал в г. Улан-Удэ и поступил библиографом в Бурятский научно-

исследовательский институт культуры. В сентябре 1953 года его перевели на работу в Совет 

Министров Бурятской АССР помощником зам. председателя. В 1956 году Николай 

Романович Мангутов работал заведующим вечерним отделением Бурятского 

педагогического института им. Доржи Банзарова, а в мае 1958 г. успешно защитил 

диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук. Осенью 1958 г. он перешел 

в БКНИИ СО АН СССР, занял должность научного сотрудника в отделе истории и 

этнографии. 

Николаем Романовичем написан ряд работ, некоторые из них в виде статей опубликованы 

в центральной периодической печати. Статья «Аграрные преобразования в Советской 

Бурятии до победы колхозного строя» была напечатана в журнале «История СССР» 

(Москва). Эта статья признана одной из лучших по вопросу аграрных преобразований среди 

народов России. Статьи Н. Мангутова о Бурятской АССР опубликованы в Советской 

Исторической Энциклопедии (Т.2) и Украинской Советской Энциклопедии (том 1). В 

статье для Советской Исторической Энциклопедии обобщены основные итоги и выводы 

исторической науки в Бурятии. 

В 1960 году Николай Романович Мангутов опубликовал монографическое исследование 

«Аграрные преобразования в Советской Бурятии (1917 – 1933гг.) Монография является его 

кандидатской диссертацией, написана на основе изучения большого архивного материала, 

собранного в архивах Москвы, Иркутска и Улан-Удэ. 

Николай Романович принял активное участие в подготовке двухтомной «Истории 

Бурятской АССР». К двум томам истории им составлена библиография, а к 2 тому – 

именной указатель. Для 3-го тома «Истории Сибири им написана глава «Экономическое и 

правовое положение народов Сибири в конце ХIХ – начале ХХ века» 

В последнее время Мангутов Н.Р. наряду с работой над разделом многотомной «Истории 

Сибири» начал исследование большой и важной темы «Бурятия в эпоху империализма». 

Им собран обширный архивный, статистический материал, часть которого он использовал 
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при написании статьи «Социально-экономические отношения в Западной Бурятии». Она 

была опубликована в этнографическом сборнике «Культура и быт народов Бурятии» (Улан-

Удэ,1965).  

Мангутов Н.Р. был одним из вдумчивых редакторов. Под его редакцией увидел свет ряд 

исследований. В октябре 1963 года после тяжелой, продолжительной болезни молодой 

ученый скончался. 

Иосиф Тугутов 

 

Манжеев Тарас Петрович, 

кандидат медицинских наук, уроженец улуса Бохолдой (1975 г.р.) 

 

Окончив Люрскую среднюю школу серебряной медалью, Тарас 

поступил в Иркутский медицинский институт. На 5 курсе он 

сделал свой выбор в пользу неврологии. Учёба Тарасу 

нравилась, а потому и давалась легко. После ординатуры 

поступил в аспирантуру Иркутского государственного 

института усовершенствования врачей. 

В октябре 2005 года Тарас Петрович блестяще защитил 

диссертацию по теме: «Распространенность основных 

заболеваний нервной системы и организация неврологической 

службы в сельской местности» (на модели УОБАО). 

С 2008 года в России в 12 регионах, в том числе и Иркутской 

области, была начата федеральная комплексная программа по снижению смертности и 

заболеваемости от инсультов и инфарктов миокарда. По приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития России в Приангарье были созданы три 

первичных центра для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и один 

региональный центр. 

Один из первичных центров открылся на базе неврологического отделения медсанчасти 

авиазавода в начале 2009 г. Руководителем центра назначили Тараса Петровича Манжеева. 

В центре с современным диагностическим оборудованием имеются койки для интенсивной 

терапии и реанимации и для ранней реабилитации. Врачи центра используют 

мультидисциплинарный подход к пациенту, с ним параллельно работают невролог, 

эрготерапевт, анестезиолог, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, физиотерапевт, 

психолог. 

         В данное время он работает заместителем главного врача по лечебной части в 

городской больнице №6. 

Тарас Петрович очень внимательный доктор, для каждого пациента найдет доброе слово. 

Он убеждён, что врач лечит не только лекарствами, но и милосердием, вниманием, которое 

так важно для больного человека. 

Для Тараса Петровича высшая награда - это когда его пациенты встают на ноги, 

выздоравливают. 

Светлана Занданова 
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Мирхусеев Радик Манюхаевич, 

кандидат медицинских наук, уроженец улуса Нухунур. (1954 г.р.) 

 

Мирхусеев Радик учился в Нухунурской восьмилетней школе и 

окончил Баяндаевскую среднюю школу. В 1972-1974 годах проходил 

срочную службу в рядах Советской армии, служил танкистом, 

старшиной роты. Офицер запаса. После армии поступил в Иркутский 

медицинский институт, завершил учёбу в Читинском 

государственном медицинском институте. Свою трудовую 

деятельность начал врачом-хирургом, затем заведующим 

хирургическим отделением Карымской ЦРБ Читинской области с 

1980-1983 гг. 

С 1983 года перевелся врачом хирургического отделения городской 

больницы №4 г. Улан-Удэ. Прошёл специализацию по хирургии сосудов, нейрохирургии, 

проктологии.  1988 по 1990 год учёба в клинической ординатуре по хирургии в ЦИЭТИН в 

г. Москве. Затем продолжил работу в этой же больнице, был избран председателем Совета 

трудового коллектива. 

В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию по хирургии в институте хирургии им. 

А.В. Вишневского в г. Москве. В том же году создал первую в Республике Бурятия частную 

поликлинику «Индра-М», где работали 36 человек, из них 16 врачей. 

В 2004 году прошёл специализацию по пластической хирургии и открыл отделение по 

пластической хирургии в поликлинике «Индра-М». В 2009 году прошёл аттестацию в 

международном академическом аттестационном и аккредитационном комитете по 

классификации «ЮНЕСКО» и получил звание профессора хирургии. Диплом 

международного образца, зарегистрирован в министерстве юстиции РФ, легализован в 

МИД РФ, действителен не только в России, но и в странах британского содружества (США, 

Англия, Канада), а также в странах Евросоюза. 

         В 2014 году реорганизовал отделение пластической хирургии в Центр пластической 

хирургии и косметологии, где и продолжает работать директором и пластическим 

хирургом. 

Радик Манюхаевич Мирхусеев награждён почётными грамотами управления 

здравоохранения г. Улан-Удэ, Министерства здравоохранения РБ, Народного Хурала РБ и 

Республики Бурятия. Отличник здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный 

врач Республики Бурятия, ветеран труда. 

Является лауреатом международной премии «Профессия жизнь», награждён статуэткой 

«Милосердие», орденом «За честь-доблесть, созидание и милосердие», сертификатом 

общественного признания, награждён высшей общественной наградой – золотым орденом 

«За службу отечеству» I степени и медалью «За заслуги в области здравоохранения». 

Является действительным членом общества пластических хирургов России (OПРЭХ), 

действительным членом международного общества пластических хирургов 

(ISAPS)председателем общества пластических хирургов Республики Бурятия. 

 

Пронькин Константин Максимович, 

кандидат медицинских наук, 

 уроженец улуса Тухум. (1953г.р.) 
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 После окончания Читинского медицинского института в 1983-1984 

годах прошёл обучение в интернатуре по нейрохирургии в 

Республиканской больнице Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ. 

Непродолжительное время работал в Выдринской участковой 

больнице (спинальный центр), затем был переведен в 

Республиканскую больницу врачом нейрохирургии.  

С 1988 по 1990 годы прошёл обучение в клинической ординатуре 

Иркутского ГИДУВа на базе областной клинической больницы, 

после окончания которой вернулся на прежнее место работы. В 

июне 1999 года была присвоена высшая квалификационная 

категория. С 2002 по 2008 годы заведовал отделением 

нейрохирургии Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. 

Дважды проходил усовершенствование в НИИ нейрохирургии НИИ в Санкт-Петербурге. В 

2000г. прошёл обучение на семинаре Спинального комитета Всемирной Ассоциации 

нейрохирургов, организованном учеными США. Неоднократно принимал участие в работе 

научно-практической конференции Сибири и Дальнего Востока. В 2002 году был делегатом 

III съезда нейрохирургов России. В 2003 году выпустил монографию для практических 

врачей «Закрытая черепно-мозговая травма». Имеет несколько публикаций, в том числе в 

центральном журнале «Вестник хирургии». 

Пронькин К.М.  - врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, отличник 

здравоохранения, кандидат медицинских наук. Тема научной защиты: «Обширные 

пролежни различных локализаций у пациентов с повреждением спинного мозга». 

Константин Максимович работал заведующим отделением Республиканской больницы 

г.Улан-Удэ. Трудится начальником нейрохирургического отделения филиала №3 321 ОВКГ 

МО РФ.  

 

Протасов Артём Васильевич, 

кандидат технических наук, доцент, уроженец села Люры (1980 г.р.) 

 

Артем Протасов окончил в 1997 году Люрскую среднюю школу 

серебряной медалью, в том же году поступил в Иркутский 

технический университет на факультет общего машиностроения. 

Завершив учёбу, в 2001 г. начал трудовую деятельность в научно-

исследовательском институте инженером - экспертом химического 

оборудования.  

В 2003 г., обучаясь в аспирантуре, он ведет исследовательскую работу 

по темам: «Повышение роста эксплуатации и коэффициент 

надёжности прессовых и горячих прессовых соединений», 

«Повышение стокойсти химического оборудования к агрессивным 

средам», и также по другим темам. В этот же период работал в научно-

исследовательском институте ХИММАШ проводил работы по изучаемым в ИРГТУ темам. 

В октябре 2006 году завершил учёбу аспирантуре и в январе 2007 г. успешно защитил 

диссертацию по вышеназванным темам.  

Опыт работы в Иркутском государственном техническом университете в настоящее время 

составляет 14 лет. Научные интересы: «Усталость материалов, компьютерное 

моделирование технологических процессов, анализ техногенного риска».  
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Преподаваемые дисциплины: теоретическая механика, основы проектирования, 

технологии и эксплуатации технических систем, управление качеством в производственно 

– технических системах. Им опубликовано 16 научных работ, в том числе 2 монографии, 1 

учебное пособие. 

 

Птиченко Юрий Леонидович, 

кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, 

 уроженец деревни Еленинск 

(1950 – 2001) 

Юрий Леонидович родился в семье офицера Красной армии. Окончив 

среднюю школу в Баяндае, он поступил в Иркутский государственный 

медицинский институт. После окончания санитарно-гигиенического 

факультета в 1977 в очной аспирантуре Пермского медицинского 

института изучил влияние экологически неблагоприятных факторов 

на плод беременной женщины и успешно защитил кандидатскую 

диссертацию. Вернулся в родной Иркутск и на кафедре общей 

гигиены начал преподавательскую деятельность.  

Личные и деловые качества молодого ассистента были быстро 

замечены и оценены по достоинству. В 1980 г. назначается на 

должность заместителя директора по науке Ангарского НИИ гигиены, труда и 

профзаболеваний. Здесь проявляются достоинства как руководителя исследовательского 

коллектива, следует перевод в штат областного комитета КПСС в качестве инструктора по 

вопросам развития медицины. 

Областная клиническая больница – ведущее лечебное учреждение области. В 1987 году в 

феврале коллектив избирает Юрия Птиченко на должность главного врача. Юрий Птиченко 

принимает больницу недостроенную на 1000 коек с 22- я функциональными 

подразделениями. Благодаря высочайшей порядочности, неуемной энергии, удивительной 

трудоспособности и воспитанию ученого-интеллигента он сумел сплотить воедино 

трудовые коллективы клинических, академических и учебно-образовательных учреждений, 

превратив больницу в лучший научно-производственный комплекс региона. 

Главный врач Юрий Леонидович Птиченко был не только врачом и ученым, но еще и 

медицинским менеджером высшей квалификации. Его любимым и многократным 

выстраданным тезисом стало утверждение, что медицина – «это не сфера обслуживания, а 

производство, где действуют законы экономики». Никакие финансовые катастрофы 

государства российского не смогли помешать врачу Птиченко Ю.Л. и руководимому им 

коллективу исполнять свой благородный долг на высоком уровне. Под его руководством 

больница превратилась в лечебно-экономический комплекс, в котором на основе 

нестандартных решений главного врача решались многие задачи, которые другим 

лечебным учреждениям российских регионов были не по плечу. 

Высочайший авторитет среди населения позволил Юрию Леонидовичу стать депутатом 

областного совета, а затем Законодательного собрания Иркутской области двух (1994-

2000гг.) созывов.  С неизменной энергией он нёс крест врача и депутата. 

Однако тяжелые болезни не щадят никого. На 52 году жизни оборвалась жизнь этого 

полного энергии человека в самом расцвете творческих возможностей. В последние 

полтора года, сознавая неотвратимость грядущей катастрофы, он продолжал трудиться и 

отдавать все силы свои с прежней энергией и целеустремленностью на благо здоровья 

людей.  
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Ю. Л. Птиченко -  один из ведущих организаторов здравоохранения Иркутской области, 

кандидат медицинских наук, академик Международной академии науки и практики 

управления производством, Заслуженный врач России, отличник здравоохранения. 

 

Савинов Леонид Вячеславович, 

доктор политических наук, уроженец улуса Яматы Аларского района. 

 

Савинов Л.В. - выпускник Баяндаевской средней школы, выпускник 

Сибирской академии государственной службы (Новосибирск) по 

специальности «Политическая регионалистика. Этнополитика». 

Савинов Л.В. имеет более 140 научных публикаций, в том числе 4 

монографии и ряд научных статей в ведущих научных журналах, 

индексируемых в ведущих международных базах цитирования по 

национальной и миграционной политике, национальной 

безопасности, а также проблемам противодействия терроризму и 

экстремистской деятельности. Более 10 лет является экспертом-

организатором по исследованию спорных информационных материалов. Сфера его 

научных интересов определяется этнополитикой и этнополитическими процессами в 

Сибирском федеральном округе, а также вопросами миграции. 

В 2004 году в Новосибирске защитил диссертацию на учёную степень кандидата 

политических наук по теме: «Специфика этнополитических процессов в современной 

России» (на примере Сибирского Федерального округа). В 2013 году Савинов Л.В. защитил 

докторскую диссертацию по теме: «Региональная этнополитика в условиях социального 

транзита» (на примере Сибирского Федерального округа). Диссертация была выполнена на 

кафедре национальных и федеративных отношений Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации».  

Савинов Л.В. является членом Общественного совета при ГУ МВД по Новосибирской 

области, Координационного совета при Управлении по связям с религиозными и 

национальными организациями правительства Новосибирской области, а также 

Общественного координационного совета по профилактике экстремизма и формированию 

толерантности в подростковой и молодёжной среде мэрии г. Новосибирска. Савинов 

Леонид Вячеславович является доктором политических наук, доцентом, деканом 

факультета государственного и муниципального управления Сибирского института 

управления в Новосибирске. 

 

Семёнова Виктория Ильинична 

кандидат филологических наук, доцент,  

 уроженка улуса Бохолдой. (1963 г.р.) 
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 Виктория Ильинична - выпускница Баяндаевской средней школы, 

в 1989 г. окончила филологический факультет Иркутского 

государственного университета по специальности «Русский язык 

и литература, бурятский язык и литература» с присвоением 

квалификации «Филолог. Преподаватель русского и бурятского 

языков и литературы». 

По окончании университета по направлению работала учителем 

русского и бурятского языков и литературы в Боханском районе 

Иркутской области. С 1990 г. преподаватель кафедры бурятской 

филологии ИГУ читает курсы по современному бурятскому языку, бурятской 

диалектологии, методике преподавания бурятского языка. В 2002 г. защитила диссертацию 

по теме «Система личных имен эхиритских бурят». 

Читает лекции и ведет практические занятия по курсам: современный бурятский язык; 

бурятская диалектология; актуальные проблемы бурятской лингвистики; методика 

преподавания бурятского языка; монгольское языкознание. 

Руководит курсовыми и дипломными работами, диалектологической практикой. 

Принимает активное участие в Международных научных конференциях, научно-

практических конференциях.  Ею опубликованы более сорока основных работ. 

 

 

Тармаева Инна Юрьевна, 

доктор медицинских наук, профессор,  

заведующая кафедрой гигиены питания ИГМУ, 

уроженка деревни Хиней (1974) 

 

Боноева Инна Юрьевна, окончив Баяндаевскую среднюю школу в 

1990 году, поступила в Московскую медицинскую академию им. 

И.М. Сеченова на факультет медико-профилактическое дело.  

Завершила учёбу по квалификации врач гигиенист, эпидемиолог в 

1996 г. Квалификацию повышала в Иркутском государственном 

медицинском университете, Иркутском государственном 

университете, I Московском государственном медицинском 

университете им. И.М. Сеченова и других высших учебных 

заведениях.  

 В 2009 году Тармаева И.Ю.  защитила докторскую диссертацию по 

теме: «Научное обоснование совершенствования питания детей этнической группы в 

организованных коллективах Байкальского региона». Инна Юрьевна работает в Иркутском 

государственном медицинском университете на медико-профилактическом факультете, 

является заведующей кафедрой гигиены труда и гигиены питания. Преподаваемые 

дисциплины доктора медицинских наук, доцента Тармаевой И.Ю.: гигиена питания; 

алиментарные заболевания, их профилактика; правовые аспекты надзора за пищевыми 

объектами.  

 

 

Убодоев Владимир Викторович, 

кандидат физико-математических наук. (1953 г.р.) 
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Убодоев Владимир Викторович родился в г. Улан-Удэ. В 1978 

году окончил Томский государственный университет по 

специальности «математика» и сразу же был принят на работу 

ассистентом кафедры математического анализа Бурятского 

государственного педагогического института (БГПИ). 

 С 1982 года по 1985 год обучался в аспирантуре 

Ленинградского государственного университета. В 1985 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

01.01.02. – «Дифференциальные уравнения и математическая 

физика». С 1985 г. по 1995 г. работал старшим преподавателем, доцентом в Бурятском 

государственном педагогическом институте. В 1996 г. этот институт был преобразован в 

государственный университет. С 1995 г. по 2003 г. В.В. Убодоев руководил кафедрой 

информационных технологий, затем по 2009 г. работал заведующим кафедрой 

математического анализа и методики преподавания математики Бурятского 

государственного университета. Продолжает трудиться на должности доцента кафедры 

математического анализа и дифференциальных уравнений Бурятского государственного 

университета. 

Направления научной деятельности Владимира Викторовича:  

• Дифференциальные уравнения; 

• Теория и методика обучения математике в вузах. 

Убодоев В.В. является автором 46 научных работ и учебно-методических пособий.  

Владимир Викторович Убодоев удостоен звания Заслуженный работник образования 

Республики Бурятия (2001), Почётный работник высшего профессионального Российской 

Федерации (2012).  

 

Светлана Янхаева 

 

 

Урбаев Александр Ользонович, 

кандидат геологических наук, уроженец улуса Нухунур. (1940 – 2015) 

 

Родился в многодетной семье. В 1963 году окончил 

геологоразведочный факультет Иркутского политехнического 

института. С 1963 по 1965 гг. служил в рядах Советской армии. 

Участник Парада 20 - летию Победы на Красной площадив Москве. 

С 1965 года по 2006 год работал в проектном институте цветной 

металлургии «Сибцветметниипроект» в г. Красноярске в должности 

младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией и 

начальника научно-исследовательского отдела. По роду своей 

деятельности побывал во многих горных предприятиях бывшего 

Союза. В 1969 поступил в аспирантуру Московского геологоразведочного института, 1974 

году – защитил кандидатскую диссертацию 

Александр Ользонович неоднократно награждался почётными грамотами Министерства 

цветной металлургии за плодотворный труд и научные достижения. С 2007 по 2013 гг. 

работа в Красноярском институте железнодорожного транспорта в должности доцента. 

Автор более 200 научных трудов, в том числе 18 патентов на изобретение, 1 монографии. 

Основное направление в научной деятельности – оценка разработки жильных 

месторождений. 
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Урбаев Александр Ользонович являлся Почётным гражданином города Красноярска. 

 

Светлана Янхаева  

 

Урбаев Денис Александрович, 

кандидат технических наук (1978 г.р.) 

 

Денис Александрович Урбаев родился в городе Красноярск. В 

1995 году окончил среднюю школу, в том же году стал 

кандидатом в мастера спорта по теннису. Сертифицированный 

онлайн-тренер. Поступил в Красноярскую государственную 

академию цветных металлов и золота на специальность 

«Подземная разработка рудных месторождений». Прошёл службу 

в российской армии, лейтенант запаса. 

В 2000 году по окончании института поступил в очную 

аспирантуру этого же вуза. В 2002 году стал лауреатом премии 

Губернатора Красноярского края за научные достижения. С 2001 по 2005 гг. получил второе 

высшее образование по специальности «Экономика в управлении предприятии». В 

Красноярской государственной архитектурно-строительной академии. В 2004 году 

защитил диссертацию кандидата технических наук по проблематике разработки 

золоторудных месторождений Центральной Сибири. С 2003 года преподает на кафедре 

«Шахтное и подземное строительство» Института горного дела геологии и геологических 

технологий Сибирского федерального университета. В 2011 г. Денис Александрович 

получил учёное звание доцент. Активно применяет новые технологии в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в СФУ. Урбаев Д.А. 

является автором 48 научных работ, в том числе 2 учебных пособий, 1 монографии, 1 

изобретения. 

 

Светлана Янхаева 

 

Ханхараев Николай Хахадаевич, 

кандидатских медицинских наук, уроженец улуса Загатуй. (1942 г.р.) 

 

Ханхараев Николай Хахадаевич свою трудовую деятельность 

начал хирургом после окончания Иркутского государственного 

медицинского института в Баяндаевской центральной районной 

больнице в 1971 -1974 гг. Отработав, выехал в Бурятию, работал по 

март 2011 года хирургом-онкологом в Бурятском онкологическом 

диспансере. За это время проработал в и торакальном отделении 

онкологического диспансера. С 2011 по 2015 годы трудился в 

филиале № 3 ФГКУ 32113 КГМО России. В настоящее время 

работает врачом-онкологом в поликлинике № 1 г. Улан-Удэ. 

     Николай Хахадаевич разработал экспериментально и впервые 

внедрил в клиническую практику резекцию печени с применением 

конструкции сверхэластичного материала. Он имеет патент на приобретение № 22861003 

от 23. 05. 2005 года. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию. Ханхараев Н.Х. 

является соавтором монографии имплантаты с памятью формы в хирургии (Томск 2009). 

Является неоднократным участником международных конференций, Международного 
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Конгресса хирургов – гепатологов России и стран СНГ. Проходил учёбу и стажировку в 

Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Он имеет 12 печатных работ, является Заслуженным 

врачом Республики Бурятия, кандидат медицинских наук, хирург – действительный член 

Международной ассоциации хирургов – гепатологов. 

 

Светлана Янхаева 

 

Халтанова Валентина Михайловна, 

кандидат технических наук, уроженка села Баяндай (1960 г.р.) 

 

В 1978 г. Валентина Хозонхонова окончила Баяндаевскую 

среднюю школу с золотой медалью и через месяц после сдачи 

вступительных экзаменов была зачислена студенткой МГУ им. 

Ломоносова на факультет физики. 

За годы учёбы в Москве она показала исключительные 

способности и знания по физике. Принимала активное участие в 

Московских межвузовских студенческих научно-практических 

конференциях. Уже тогда в ней увидели будущего учёного.  

По окончании университета Валентину направили сотрудником в 

лабораторию лучевой технологии в институт естественных наук 

Бурятского филиала СО РАЕН. 

Валентина Михайловна работала в Бурятском филиале СО РАН, трудится доцентом на 

кафедре физики физико – технического факультета Бурятского государственного 

университета, зам. декана.  Продолжает дальнейшее исследование в области тонких плёнок 

путём распыления ионными пучками. 

2004 – 2008 гг. – директор Регионального центра обработки информации Единого 

государственного экзамена (РЦОН ЕГЭ) министерства образования и науки Республики 

Бурятия. 

С 2008 года - декан физико-технического факультета БГУ. Педагогической деятельностью 

занимается с 1994 года по настоящее время, читает лекции и ведёт практические и 

лабораторные работы по дисциплинам «Физика атома, атомных явлений», «Физика тонких 

плёнок» на физико-техническом факультете Бурятского государственного университета. 

Является руководителем курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций. 

За заслуги в научно-педагогической деятельности и многолетний добросовестный труд 

удостоена почётной грамоты министерства образования и науки Российской Федерации 

(2005), ведомственной награды «Почётный работник высшего образования Российской 

Федерации» (2012), почётной грамоты Народного Хурала Республики Бурятия (2012).  

 

Владимир Ертанов    

 

Шотников Николай Кириллович, 

кандидат биологических наук, уроженец улуса Тыпхысыр 1985 г.р. 
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Шотников Николай окончил № 40 города Иркутска и поступил в 

2002 году в Иркутскую государственную сельскохозяйственную 

академию на факультет биотехнологии и ветеринарной медицины, 

которую окончил в 2007 г. по специальности ветеринарный врач. 

2007 -2009 годы – учёба в аспирантуре Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академии. В 2009 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Морфолого-метаболические 

аспекты защитного действия гипоксена при переломе кости и 

глюкокортикоидном остеопорозе». 

С 2007 по 2011 годы работал врачом-ординатором на факультетском 

клинико-экспериментальном отделе «Айболит» факультета биотехнологии и ветеринарной 

медицины. Занимается узкой специализацией по травматологии и ортопедии мелких 

домашних животных. Прошёл повышение квалификации в институте имени А.Г. Илизарова 

в городе Курган. Выиграл грант по научно-исследовательской работе министерства 

сельского хозяйства Иркутской области «Трансплантация эмбрионов телкам-реципиентам 

в хозяйствах Иркутской области. Им разработаны научно-методические рекомендации. 

С 2012 году открыл частную ветеринарную клинику в селе Баклаши Шелеховского района 

и трудится главным врачом.  

 

Культура 

Детская школа искусств 

 

         Детская музыкальная школа первоначально была открыта в октябре 1960 года в селе 

Баяндай. Школа проработала всего два года и в связи с реорганизацией Баяндаевского 

района была закрыта. Вновь детская музыкальная школа начала работать с сентября 1977 

года благодаря содействию заведующего районным отделом культуры Анатолия Аргеева, 

который занимался подбором, расстановкой кадров, укреплением материальной базы 

культурно-просветительных учреждений и многим другими вопросами. 

        Дети обучались в двух классах игре на фортепиано и баяне. Её первым директором был 

Валерий Семёнович Бородин, который работал вместе со своей супругой, составивший 

семейный тандем первых преподавателей музыкальной школы. После первого выпуска 

семья Бородиных уехала в Иркутск. Первой выпускницей по классу баяна стала Елена 

Белова. Сменила предыдущего директора Рудых Вера Владимировна. Школа занималась в 

одной половине здания детской библиотеки.  

         В 1980 году было построено новое здание для музыкальной школы, которое за десять 

лет эксплуатации пришло в негодность. В том же году приезжают новые специалисты - 

Мичурина М.С. и Романова Л.В. Осенью 1994 года для музыкальной школы строят новое 

здание в центре села.  

        Новый импульс развития школа получила в период с 1999 по 2001 годы, когда, в ней 

открылись новые классы – изобразительного искусства и хореографический. В 2003 году   

получила статус школы искусств.  Все три отделения ДШИ ведут самостоятельную 

творческую работу. В музыкальном отделении работали всего два преподавателя по классу 

фортепиано и баяна, кроме практических занятий, изучают теорию – сольфеджио, 

музыкальную литературу. Много творческих лет труда отдала по классу баяна Раиса 

Викторовна Убогонова.  Вместе с Мариной Степановной в музыкальном отделении 

преподавала и преподаёт Любовь Алексеевна Юрецкая.  
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           Со дня открытия отделения изобразительного искусства и по настоящий день его 

бессменным руководителем является Вадим Борисович Буентаев – настоящий энтузиаст 

своего дела, знакомивший баяндаевских ребят с секретами изобразительного искусства. 

Роспись на ткани, папье-маше, лепка, живопись, рисунок, композиция – предметы, которых 

ведутся на занятиях двумя преподавателями – это сам Вадим Борисович и его ученик – 

коллега, пошедший по стопам учителя Сергей Иванов, выпускник ДШИ. 

За годы работы школа добилась определённых успехов. Её ученики принимали и 

принимают активное участие в районных, окружных, областных и межрегиональных 

конкурсах, фестивалях, выставках работ. Например, в 2002 году на Всероссийском 

конкурсе в Москве ученики Буентаева В.Б. Роман Моноев, Саша Мухорданов, Серёжа 

Иванов стали дипломантами. В 2004 г. учащиеся музыкального отделения стали 

конкурсантами Всероссийского фестиваля – конкурса «Российский восход» в г. 

Владивосток.  

            В том же году хореографическое отделение приняло участие в параде открытия по 

приглашению президента России В.В. Путина. Хореографическое отделение является 

наиболее популярным. Яркие танцевально-хореографические композиции, создаваемые 

преподавателем Бэлигмой Дашицыреновой, стали своеобразной визитной карточкой 

района. В 2004 году хореографический ансамбль «Грация» под руководством Б.Б. 

Дашицыреновой защитил звание народного. С этого времени «Грация» подтверждает своё 

высокое звание, выступая в различных конкурсах-смотрах и фестивалях не только 

окружного, областного, но и международного уровня.   

         За годы работы ДШИ из её стен выпущено более ста выпускников, некоторые из них 

продолжили обучение в учебных заведениях культуры и занимаются профессиональной 

деятельностью в разных регионах России.  

 

 

Бабина Марина Степановна, 

директор Баяндаевской детской школы искусства, 

уроженка г. Усолье-Сибирское. (1959 -2019) 

 

В 1980 году после окончания дирижёрско-хорового 

отделения Иркутского училища искусств по направлению 

приехала в Баяндай. Высокий профессиональный уровень и 

организаторские способности были отмечены руководством 

отдела культуры и её после двух лет работы преподавателем 

назначают директором музыкальной школы, в этой 

должности проработала 31 год.  

Шли годы. Марина Мичурина вышла замуж за Бабина А. А. 

и осталась в селе Баяндай. В 1988 г. Марина Степановна 

окончил заочно Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры дирижёрско-хоровое отделение 

факультета культурно-просветительной работы. 

          Годы становления, развития, закладки традиций, комплектации преподавательского 

состава – всё это вместе со школой пережила М. С. Бабина. В должности преподавателя по 

классу фортепиано, хора, сольфеджио проработала 35 лет. Будучи преподавателем высшей 

категории, хорошо владеющим теорией и практикой управления современной школой, 

компетентным в вопросах педагогики и психологии обучения и воспитания детей, 

приобщила к музыке не одно поколение юных баяндаевцев. 
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 М.С. Бабина активное участие принимала в работе окружных семинаров и мастер-классов, 

проводимых методическим кабинетом, выезжала с консультациями в школы Иркутской 

области, являлась экспертом областного методического объединения «Байкал» по вопросам 

установления квалификационных категорий преподавателям. 

За годы творческой деятельности под руководством Марины Степановны ДШИ 

неоднократно становилась победителем окружных, областных и межрегиональных 

конкурсов. Её ученики принимали активное участие в различных конкурсах, фестивалях, 

выставках работ. 

          Бабина М.С. за плодотворную, многолетнюю творческую деятельность была 

неоднократно награждена грамотами и благодарностями районного, окружного и 

областного уровней. В 1998 году Марина Степановна удостоена высокого звания 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

 

 

Абгалдаева Жанна Владимировна, 
директор Межпоселенческой центральной библиотеки,  

уроженка улуса Бохолдой. (1961 г.р.)  

 

        Абгалдаева Жанна Владимировна начала трудовую 

деятельность в Баяндаевской центральной районной библиотеке в 

1984 года с должности библиографа. 

        Профессиональному росту Жанны Владимировны 

способствовали присущие ей качества как ответственность, 

творческая активность. За плечами Абгалдаевой Ж.В. немалый опыт 

работы и в качестве методиста. Она прирожденный методист, с 

творческим подходом к работе. Свои знания и профессиональное 

мастерство Жанна Владимировна использовала для поднятия 

библиотек Баяндаевского района на новый уровень развития. 

Неслучайно Жанна Абгалдаева была признана лучшим методистом 

библиотечных систем округа, а центральная районная библиотека – лучшей в Усть - 

Ордынском Бурятском округе. 

         С 2007 года Ж.В. возглавила библиотечную систему района. Жанна Владимировна 

показала себя как грамотный руководитель, который всегда прислушивается к пожеланиям 

и рекомендациям коллег. Ее энергия и творческая инициатива направлены на повышение 

престижа как самой профессии библиотекаря, так и библиотек района. Внедрение новых 

идей, инновационных систем и программ, инициатором которых выступает Жанна 

Владимировна, позволили центральной библиотеке района начать новый этап 

совершенствования работы с использованием современных компьютерных технологий. В 

2018 году библиотека была названа победителем в областном конкурсе «Лучшие сельские 

учреждения культуры», в 2019 году Абгалдаева Ж.В. стала победителем в областном 

конкурсе «Лучшие работники сельских учреждений культуры» 

        Личные качества Абгалдаевой Ж.В. – жизнелюбие, порядочность, требовательность, 

справедливость вызывают искреннее уважение со стороны коллег, руководства. 

         Разнообразен спектр деятельности Жанны Владимировны. Креативное мышление, 

организаторские способности позволили ей   активно участвовать и в общественно -  

политической жизни района. На протяжении многих лет она возглавляла   Совет женщин 

района, была депутатом двух созывов Думы муниципального образования «Баяндай», 

членом территориальной избирательной комиссии. 

         За многолетний и добросовестный труд награждена почётными грамотами 

администрации района, округа, области, в 2002 году удостоена знака «За достижения в 

культуре» Министерства культуры Российской Федерации. 
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Беляева Валентина Ивановна, 

труженица тыла,  

уроженка деревни Клишнино Смоленской области. (1930 – 2016) 

 

         Родилась Валентина в многодетной крестьянской семье, где 

была пятым ребенком. В том же году семья переехала в село 

Баяндай к родственникам. 

В школу Валентине, её братьям и сестрам пришлось ходить, когда 

шла Великая Отечественная война. Помогала взрослым в колхозе, 

косила вручную сено, гребла на конной гребнице. Зимой помогали 

на заготовке дров. Пилили березовые чурки для тракторов. 

         С третьего класса Валентина принимала участие в школьных 

выступлениях и концертах агитбригад, пела песни, частушки. 

Звучный красивый голос, доставшийся в наследство от матери, 

никого из зрителей не оставлял равнодушным. Первый долгожданный и самый радостный 

праздник в жизни юной Валентины наступил 9 мая 1945 года. 

          Потом много разных праздников, встреч с интересными людьми, но все они были 

связаны уже непосредственно с трудовой биографией. В 1949 году Валентину приняли на 

должность массовика районного дома культуры. Работа была не из лёгких, но интересная.  

В 1982 году Валентина Ивановна была приглашена на должность режиссёра, где и 

проработала до выхода на заслуженный отдых. За годы работы неоднократно поощрялась 

и награждалась почётными грамотами, благодарностями районного и областного уровней, 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Но главной 

наградой, по словам для труженика тыла, ветерана труда, Беляевой В.И. была её работа в 

клубе, где она доставляла людям отдых, радость. У многих баяндаевцев осталась о ней 

хорошая память.  

 

Ирина Петухова. Энгельсина Буинова 

 

Буинова Маргарита Яковлевна, 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

культурно-информационного центра МО «Нагалык», 

уроженка улуса Нагалык. (1949 г.р.) 

 

       Маргарита Яковлевна в 1976 году, окончив Бурятский 

педагогический институт по специальности «Преподаватель 

бурятского языка и литературы», стала учителем начальных классов, 

посвятила учительской деятельности 30 лет.  

С 1999 года трудится директором Нагалыкского Дома народного 

творчества, с 2011 года – директором Муниципального бюджетного 

учреждения культуры культурно-информационного центра МО 

«Нагалык». 

       Период работы в сфере культуры обозначен большими 

творческими достижениями. Создан народный фольклорный 

ансамбль «Ургы», детский бурятский ансамбль «Ая ганга» - один из лучших коллективов 

района, округа и области, лауреат многочисленных фольклорных конкурсов и фестивалей. 
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Фольклорный ансамбль «Ургы» завоевал авторитет и уважение у самых строгих и 

авторитетных жюри и оргкомитетов. На базе ансамбля существует детский 

хореографический ансамбль «Наранай туя».  

        Буинова М.Я. – знаток местных традиций, занимается сбором аутентичного фольклора. 

Материал представляет собой уникальный культурный пласт устного, музыкально-

поэтического творчества Предбайкальских бурят и вызывает большой интерес ученых-

этнографов Бурятии. Под её руководством организованы и восстановлены старинные 

праздники «Убэлэй уусэ» (праздник массового забоя скота на зимовку) в 2000 году, «Зоохэй 

наадан» (Сметанная вечерина) в 2003 году, старинный свадебный обряд в 2007 г. 

        В 2013 году подтверждено звание народный бурятским фольклорным ансамблем 

«Ургы», который занял 2 место на фольклорном песенном фестивале «Байкал - 2012» в селе 

Большое Голоустное. В 2013 году приняли участие в церемонии открытия «Ёрдынских 

игр». В составе режиссёрской группы приняла активное участие в открытии областного 

национального праздника «Сур-Харбан» - 2014». Народный фольклорный коллектив 

«Ургы» с 2013 по 2015 годы принимает участие в закрытии областного праздника 

«Сагаалган» в г. Иркутске. 

        Буинова Маргарита Яковлевна за многолетний добросовестный труд в сфере культуры 

награждалась грамотами отделов культуры Баяндаевского района, Усть-Ордынского 

Бурятского округа, министерства культуры и архивов Иркутской области, правительства 

Иркутской области. Она награждена почётным знаком «Отличник народного просвещения» 

(1993),Почётной грамотой администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа за активное участие в референдуме по объединению Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа(2007). 

 

Валиев Камиль Бариевич, 

киномеханик Уланской и Старо-Хоготовской киноустановок 

уроженец Татарской АССР (1938 – 2002) 

 

Валиев К.Б. приехал в Баяндаевский район в 1956 году. С тех пор 

работал киномехаником, постоянно обслуживал население Улана, 

Старого Хогота, обслуживая зрителей на двух киноустановках. В 

киносети он проработал сорок два года. И всё это время трудился 

добросовестно, из года в год выполняя и перевыполняя планы по 

всем показателям. 

За многие годы работы Камиль Бариевич добился больших 

успехов в труде – ударник 8,9,10,11 пятилеток. Выполнял планы 

пятилеток на 139-140 процентов. По итогам социалистического 

соревнования среди киномехаников вышел победителем, заняв 

первое место, выполнив план валового сбора на 163%, сеансов – на 146 и по зрителям на 

182 процента.  

Будучи киномехаником первой категории, он до тонкостей изучил своё дело. Кинофильмы 

демонстрировал без каких-либо помех. Кроме многочисленных знаков, дипломов, 

почетных грамот, значков Камиль Бариевич был награждён юбилейной ленинской медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 

являлся отличником кинематографии СССР. 

Пользовался заслуженным авторитетом среди односельчан и коллег. Много лет избирался 

членом местного комитета киносети. 
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Вокин Владимир Иннокентьевич, 

киномеханик Баяндаевской киносети, 

уроженец г. Иркутск (1932 – 2008) 

 

    Вокин В.И. родился в семье рабочих. Отец Владимира работал в 

Иркутске извозчиком по городу.  В 1936 году семья переехала в 

участок Покровка к матери отца. Отец Владимира Иннокентий 

Никифорович устроился автослесарем, затем в годы войны работал 

шофёром в отделении предприятия Верхнеленского транспорта, 

который находился в селе Баяндай.  За труд в годы войны 

Иннокентий Никифорович в 1946 году был удостоен медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Володя, окончив четыре класса, в годы Великой Отечественной 

войны начал свою трудовую деятельность в колхозе им. Сталина на 

разных работах. Когда ему было 15 лет, Владимир стал трудиться рабочим в Баяндаевском 

пункте «Заготзерно», где был тяжелый ручной труд.  

         Затем перешёл мотористом в Баяндаевский отдел культуры, проработал  до 1960 года. 

Трудился монтёром в Баяндаевском узле связи. 

Владимир Иннокентьевич, с 1963 года выучившись на курсах киномеханика, почти 

двадцать семь лет посвятил свою трудовую деятельность Баяндаевской киносети.  Из года 

в год перевыполнял планы по всем показателям, за что был награждён медалью «За 

трудовое отличие» (1967). 

Будучи на пенсии, проработал в доме культуре с. Баяндай электриком ещё шесть лет. 

Вместе с супругой вырастили и воспитали 8 детей. Супруга Пашкова Валентина 

Максимовна как многодетная мать награждена медалью Материнства I степени, является 

ветераном труда. 

 

Гуревский Петр Степанович, 

киномеханик Тургеневской киноустановки, 

уроженец деревни Тургеневки. (1935- 2012) 

 

           Петр Степанович многие годы бессменно трудился в 

Тургеневском кусте киномехаником. За все годы он добивался 

больших успехов. Являлся киномехаником первой категории. 

Награждался почётными грамотами Госкино СССР, знаками 

«Победитель социалистического соревнования». Петром 

Степановичем планы пятилеток всегда выполнялись и 

перевыполнялись.  

За хорошие показатели в труде Гуревскому Петру Степановичу было 

присвоено высокое звание «Отличник кинематографии СССР» и был 

удостоен правительственной награды - медали «За трудовую 

доблесть». 

Петра Степановича уважали в селе Тургеневка, он избирался председателем товарищеского 

суда колхоза им. В.И.Чапаева.   

 

Золотарёва Ильсуар Зуфаровна, 

директор Половинского дома народного творчества, 
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уроженка села Половинка (1958 г.р.) 

 

         Ильсуар (Светлана) Адыева, учась в Половинской школе, 

самозабвенно занималась в школьном танцевальном кружке. Здесь 

в школе стала комсомолкой, отвечала за проведение школьных 

вечеров. Старшеклассницей участвовала в художественной 

самодеятельности, выступала в агитбригаде. 

         После окончания средней школы, поработав год 

пионервожатой в школе, стала студенткой Иркутского культурно-

просветительного училища. После окончания её назначают 

директором дома культуры в Половинке, она уже имела опыт 

организаторской работы. Вместе с художественным руководителем 

В.Ф. Чувашовым вели культурно-просветительную работу на селе. 

         Агитбригада «Колосок» существовала долго. Многие механизаторы вспоминают 

выступления агитбригады, критические частушки, сочиненные буквально перед 

выступлением, задевали их, заставляли трудиться лучше. 

         Запомнились навсегда вечера, посвященные женщинам-труженицам колхоза, 

проводам юношей в армию, по итогам года новогодние праздники, выезды с концертами. 

Хореографическая группа, организованная ею, выступала с большим успехом.  

Много усилий было приложено совместно с В.Ф. Чувашовым для достижения звания 

народного хора в 1981 году и подтверждение его в последующие годы. Фестивали, смотры 

художественной самодеятельности, конкурсы были привычными и проводились ежегодно. 

Коллектив хора со временем обновляется. На смену старшему поколению хора приходят их 

дети и внуки. 

          В 1982 году Ильсуар Золотарёвой комсомольцы Иркутской области оказали высокое 

доверие, избрав делегатом ХIX съезда ВЛКСМ. Она своим трудом, своей комсомольской 

активностью оправдала их доверие.  

 Ильсуар Зуфаровна отдает много сил для того, чтобы ДНТ был центром культурной жизни 

села. Она продолжает вместе с художественным руководителем вести кружки по интересам 

с детьми, молодёжью. Её заслуги отмечены многочисленными благодарностями, 

почётными грамотами районного отдела культуры, окружного комитета по культуре, 

областного министерства по культуре. Ильсуар Зуфаровна является обладателем знака 

Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2003). В 2006 году удостоена 

медали «За заслуги в объединении Усть-Ордынского автономного округа и Иркутской 

области». С 2008 года является ветераном труда.  

 

Кушкеева Валентина Викторовна, 

заведующая Люрской сельской библиотеки Баяндаевской ЦБС, 

уроженка улуса Отонхой Эхирит-Булагатского района. (1953 г.р.) 
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        Валентина Кушкеева после окончания Восточно - Сибирского 

государственного института культуры в 1974 году была направлена 

библиографом в Иркутскую центральную детскую библиотеку. 

Трудилась в районной детской библиотеке села Баяндай, затем 

перевелась заведующей Люрской сельской библиотекой. 

       Руководством совхоза «Люрский» было построено новое здание 

библиотеки, которое отвечало всем требованиям: с читальным залом, 

абонементом, хранилищем и игровым залом для маленьких 

читателей.  Валентина Викторовна умело создавала лучшие условия 

для обслуживания читателей, обеспечивала доступ к информации, 

выявляла потребности. С читателями у Валентины Викторовны было полное 

взаимопонимание и духовный контакт. Безусловно, этому способствовали её знания не 

только профессиональные, но и жизненный опыт. 

         При Кушкеевой В.В. библиотека становилась лучшим учреждением в библиотечной 

системе района. Она использовала передовые формы и методы работы, содержание и её 

стиль работы отвечали современным требованиям. На базе Люрской сельской библиотеки 

проводились выездные районные семинары библиотекарей района. Она щедро делилась 

своим опытом работы. 

          В 2002 году В. В. Кушкеева органично влилась в коллектив окружной национальной 

библиотеки им. М.Н. Хангалова. Где бы она ни работала всегда добивалась хороших 

результатов. Её профессиональная деятельность в должности заведующей Люрским 

филиалом оставила добрый след, до сегодняшнего дня продолжает работать клуб по 

интересам «Общение» для взрослых читателей. В.В. Кушкеева в коллективе пользовалась 

авторитетом, у населения – уважением. 

          За свой труд Валентина Викторовна поощрялась многочисленными почётными 

грамотами и является обладателем знака   Министерства культуры Российской Федерации 

«За достижение в культуре» (2002). 

Мантатова Альбина Николаевна, 

методист районного дома культуры, уроженка села Ользоны (1965 г.р.) 

Альбина Мантатова, окончив Ользоновскую среднюю школу, 

поступила в Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры, который закончила по специальности «Менеджер 

социально-культурной деятельности».  

С сентября 1985 года работает в сфере культуры Баяндаевского 

района. Работала методистом, директором районного дома 

культуры, директором клубных объединений района.  

Альбина Николаевна являлась организатором и участником 

районных, окружных массовых мероприятий, культурно-

спортивные праздников «Сур-Харбан», районных конкурсов 

«Белый месяц», «Мисс Баяндаевского района», районных конкурсов патриотической песни 

и многих других мероприятия районного, поселкового масштаба.                       

Награждена многочисленными грамотами и благодарностями администрации 

Баяндаевского района, отдела культуры, администрации Усть-Ордынского Бурятского 

Автономного округа, окружного комитета культуры. За многолетний, добросовестный, 

безупречный труд и вклад в развитие культуры Мантатовой А.Н. присвоено звание 

«Заслуженный деятель культуры Усть-Ордынского округа». 
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Моргорова Бэлигма Ботоевна, 

хореограф Баяндаевской школы искусств, 

уроженка села Узон Агинского Бурятского национального округа. (1979 г.р.) 

 

          Бэлигма Дашицыренова после девятого класса поступила в 

Читинское училище культуры на хореографическое отделение. 

Учёба завершилась дипломной работой, завоевавшей третье место 

на областном хореографическом конкурсе танцевальных 

коллективов. 

После окончания училища молодая выпускница устроилась на 

работу в Гаханский сельский клуб Баяндаевского района, где 

проработала с 1998 по 2001год. Эти годы стали временем 

становления, накопления профессионального опыта, который 

реализовался в полной мере в Баяндаевской детской школе искусств, 

куда Бэлигму пригласили в 2001 году. Период работы в этой школе стал наиболее 

плодотворным в трудовой биографии хореографа. Со своими учениками она создала и 

представила несколько десятков танцевальных композиций, получивших признание 

зрителей и специалистов. В этом же году она возглавила ансамбль «Грация». В 2004 году 

Бэлигма Ботоевна добивается первого результата – ансамбль «Грация» получила статус 

народного коллектива. С тех пор коллектив стал визитной карточкой района.    

Годы работы Б.Б. Моргоровой в Баяндаевской школе искусств дали новый импульс 

развития детского танцевально-хореографического творчества. Участие в различных 

смотрах-конкурсах танцевальных коллективов стало тем мерилом, который реально 

показал уровень мастерства преподавателя и её учеников. В её хореографическом кружке 

занимаются три возрастные группы. 

Коллектив под руководством Б.Б. Моргоровой ежегодно принимала и принимает участие 

во всех творческих отчетах, смотрах, конкурсах, культурно-спортивном празднике Сур-

Харбан, блестяще выступая не только в районе, округе, в области, также успешно 

показывает себя на региональных фестивалях, международных конкурсах.   

В 2004 году «Грация» побывала в Москве, приняла участие в праздновании Дня России, 

выступили на Красной площади. В 2014 году ансамбль побывал за рубежом в Пекине, 

приняв участие в международном конкурсе «Жемчужина Востока». Жюри по достоинству 

оценило мастерство постановок и присудило кубок и Диплом I степени в номинации 

«Народное творчество». За участие в международных конкурсах музыкального искусства 

«Кубок Славы» в номинации народный танец» в г. Ставрополь, в Всероссийском 

международном конкурсе «Искры талантов» в 2017 году в Москве,ежегодном 

международном фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Планета детей» 

в г. Ростов – на – Дону,в международном фестивале «Арт – Волна»в Санкт-Петербурге в 

2018 г. и других фестивалях - конкурсах высокое жюри присуждало Дипломы I степени. 

         Талантливый преподаватель ДШИ, руководитель-постановщик танцевального 

ансамбля «Грация» Бэлигма Ботоевна является обладателем Губернаторской премии 

(2012). За безупречную эффективную работу, высокие достигнутые успехи в 

международных фестивалях, конкурсах и весомый вклад в развитие хореографического 

искусства Баяндаевского района и Иркутской областис 2000 года неоднократно 

награждалась Почетными грамотами, благодарностями различных уровней. 

 

Новожилова Елизавета Михайловна, 

труженица тыла, уроженка деревни Седово Качугского района. (1924 - 2004) 
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         Родилась Елизавета Михайловна в большой 

дружной семье Подлуцких, в семье, где любили русские 

народные песни. В 1930-е годы семья переехала из 

деревни Седово соседнего района в деревню Гоголевка 

(Половинка) Баяндаевского района. Окончила 

семилетнюю школу. 

        В 1941 году её направили на краткосрочные курсы 

комбайнеров в посёлок Кутулик. Работала 

штурвальным-комбайнером на комбайне «Коммунар», 

молотила на сложной молотилке.  Работать приходилось весь световой день, выполняла 

всегда свою норму. В остальное время года трудилась на разных работах. Проработала на 

комбайне до 1944 года, с войны вернулись на замену мужчины-земляки. С 1944 года 

руководство колхоза назначило её учётчиком.  Одновременно она работала на заправке, где 

отпускала ГСМ.  

         В 1948 году Новожилова Е.М., окончив курсы счетоводов, трудилась на этой 

должности в колхозе им. Фрунзе. С 1967 года сменила работу на сельского библиотекаря 

Половинского сельского Совета, где проработала двадцать лет до выхода на пенсию. В 1946 

году вышла замуж за Новожилова Дмитрия Алексеевича, который в годы войны трудился 

в колхозе трактористом, был награждён медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

         Работая в библиотеке и будучи на пенсии, Елизавета Михайловна принимала активное 

участие в художественной самодеятельности, где была ведущим солистом. Её знали не 

только в районе, но и в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Выступала она 

успешно и на Иркутской сцене. Песни, исполняемые солисткой Елизаветой Михайловной 

Новожиловой, зрители всегда встречали бурными аплодисментами. 

        Елизавета Михайловна имела многочисленные награды: грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, ценные подарки от районного отдела культуры, окружного и 

областного комитетов по культуре, от областного Совета ветеранов войны и тружеников 

тыла за творческие успехи, и активное участие в развитии художественной 

самодеятельности.  За самоотверженный труд в годы войны Новожилова Е.М. удостоена 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

                                                 Рязановская Мария Николаевна, 

труженица тыла, заведующая Хоготовской сельской библиотеки, 

уроженка села Хогот. (1918- 1993) 

 

         После окончания семи классов Марию Рязановскую в числе 

других комсомольцев отправили на ликвидацию безграмотности по 

улусам и деревням района. Тогда еще молодая Маша попала в 

Баганту. В те годы эта деревня входила в состав Хоготовского 

сельского Совета. С 1944 до 1947 года она работала в детском доме.  

        В 1947 году райком комсомола направил её в отдел культуры, 

где Марии Николаевне поручили заведование Хоготовской сельской 

библиотекой. Работы было край непочатый. Кроме библиотечного 

обслуживания читателей с первых дней организовала агитбригаду из 

школьников и вместе с ними пешком обходила все полевые станы, 

чтобы порадовать полеводов песнями, весёлыми шутками-

прибаутками. 
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         Мария Николаевна, чья молодость пришлась на суровые военные, послевоенные годы, 

как никто другой, понимала, как нелегко поднимать разрушенное войной хозяйство и как 

им сейчас нужны веселые шутки и песни. Не только школьники помогали ей, но горячо 

откликались на её просьбы и оказывали помощь в подготовке читательских конференций 

диспутов, конкурсов, обсуждений   учителя Хоготовской средней школы Шульгина А.Ф., 

Рябцева В.А. и другие. 

         В своей работе Мария Николаевна ценила общение с читателями. Всех она знала по 

имени и в лицо. Круг читателей библиотеки был велик.  

         За сорок с лишним лет работы Мария Николаевна не раз удостаивалась почётных 

грамот, награждалась медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменовании 100 - летия со дня 

рождения В. И. Ленина» (1970), знаком Министерства культуры РСФСР, СССР «Отличник 

культуры». 

 

Сафонова Полина Елизаровна, 

заведующая Баяндаевской районной библиотекой,  

уроженка деревни Муромцовка. (1924 – 2010) 

 

         Полина Елизаровна родилась в большой крестьянской семье 

Шеметовых. В годы Великой Отечественной войны молодая 

девушка трудилась в колхозе «Красный партизан». Была 

секретарём комсомольской организации колхоза.  В 1946 году 

работала учителем начальной школы. В 1947 году по направлению 

РК ВЛКСМ стала библиотекарем районной библиотеки, вскоре её 

назначили заведующей районной библиотекой, где трудилась в 

этой должности до 1978 года.  

        В 1962 году заочно окончила Канский библиотечный 

техникум. Все знания, энергию, опыт работы отдала 

библиотечному делу. В 1970-е годы районной библиотеке под её 

руководством присваивалось и подтверждалось звание 

«Библиотека отличной работы».   

        В рядах ленинской партии была 26 лет. Все эти годы вела общественную работу, была 

депутатом районного, окружного, сельского Советов, председателем районного женского 

Совета, секретарём партийной организации – всегда старалась соответствовать высокому 

званию коммуниста. 

         Уйдя на заслуженный отдых, она не смогла оторваться от коллектива, от любимого 

дела, от книг. Работала библиотекарем в отделе комплектования и обработки литературы 

центральной районной библиотеки до 1993 года. Добросовестность, пунктуальность, 

дисциплинированность, усидчивость в работе – черты её характера стали жизненной 

установкой. Была наставником молодых специалистов. 

          Полина Елизаровна за годы трудовой деятельности была награждена знаками 

Министерства культуры РСФСР, СССР «За отличную работу», медалями «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда», «За добросовестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня 

рождения В.И. Ленина».  

 

Сынкеева Анна Бартаевна, 

заведующая Кайзеранским клубом, уроженка улуса Нагатай (1942 г.р.) 
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           Родилась в крестьянской семье, где росли ещё трое братьев и 

сестер. Отец погиб на фронте, и все заботы многодетной семьи 

легли на плечи матери. После школы дальше продолжить учёбу не 

было средств, поэтому она осталась работать в совхозе, сначала 

чабаном, дояркой, затем культработником. 

          Анна Бартаевна более двадцати лет проработала заведующей 

Кайзеранским сельским клубом. Жизнь тогда была интересной и 

насыщенной различными событиями и датами, праздничными 

мероприятиями. Имея организаторские способности, она умела 

сплотить вокруг себя людей активных, неравнодушных энтузиастов, помощников. 

Хорошую помощь оказывал клубу тогда совхоз «Хоготовский». Благодаря своему 

энтузиазму и творческому подходу к любому делу все проводимые ею мероприятия 

проходили интересно. 

          На пенсию вышла в 1997 году. А. Б. Сынкеева за добросовестный труд награждена 

почётными грамотами различных уровней, знаком Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре». 

Турусова Любовь Ильинична, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации,  

уроженка улуса Унгура. (1947 г.р.) 

 

Любовь Ильинична трудовую деятельность начала пионервожатой 

в Хоготовской средней школе. В 1978 году перешла работать 

директором Хоготовского сельского Дома культуры, где 

проработала два года. За это время она создала детский 

фольклорный коллектив, ставший лауреатом многих областных 

творческих конкурсов. 

Любовь Ильинична является знатоком и хранителем местных 

народных традиций, вела целенаправленную деятельность по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры, 

занималась изучением, сбором и популяризацией бурятского 

фольклора. На основе собранного материала ею были осуществлены сценические 

постановки, были восстановлены праздники «Сметанная вечеринка», «Проводы на охоту». 

С 1980 года вместе с супругом Петром Николаевичем по приглашению руководства 

переехали в село Нагалык. С тех пор она бессменно трудилась директором Нагалыкского 

сельского Дома культуры. В том же году ею был создан фольклорный ансамбль «Ургы» 

совместно с учителем родного языка местной школы, который успешно действует и 

развивается и по сей день. В 1983 году ансамблю было присвоено звание «народный». 

На базе учреждения проводились не только районные, но и окружные массовые 

мероприятия, такие как культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан», «Праздник Белого 

месяца», «Убэлээ уусэ», «Сметанная вечеринка» и другие мероприятия. В 1987 году за 

достижение высоких результатов коллектив под руководством Турусовой Л.И., становится 

победителем Всесоюзного социалистического соревнования в честь 70-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

За эффективную плодотворную деятельность, творческие достижения, достойный вклад в 

развитие народного творчества Любовь Ильинична Турусова удостоена почётного звания 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (1998).   
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Уксаева Тамара Геннадьевна, 

руководитель народного театра «Акварель» Ользоновского ДНТ, 

уроженка села Ользоны (1954 – 2013гг.) 

 

Вся жизнь Тамары Геннадьевны прошла в селе Ользоны. Здесь 

окончила среднюю школу в 1954 г., работала делопроизводителем в 

отделе кадров совхоза «Ользоновский». 

          С 1982 года Тамара Уксаева стала работать художественным 

руководителем в доме культуры своего села. Буквально через месяц 

коллектив, с которым работала Тамара Геннадьевна на смотре 

политической песни «Красная гвоздика» в районе занял первое место. 

Созданная ею хореографическая группа с успехом выступает не 

только в районе, но в округе, области. Не имея специального 

образования, Тамара Геннадьевна ставила отличные танцы такие как 

«Наездники», «Кадриль», «Бурятские узоры» и другие. 

Ни одно мероприятие в селе не проходило без участия агитбригады «Живое слово» и 

«Искорка». Остро подмечали они недостатки, но и с гордостью славили своих героев – 

передовиков села, своих земляков. 

В 1987 году Т.Г. Уксаева создает театральную студию, в 1999 году студии присвоен статус 

народного самодеятельного театра «Акварель». Репертуар театра «Акварель» был 

обширным.Под руководством Тамары Геннадьевны юные артисты театра «Акварель» 

неоднократно становились лауреатами театральных фестивалей в округе, области. 

Принимали участие и становились лауреатами всероссийского конкурса «Театральная 

капель на Байкале», в областном фестивале «Театральная деревня», становились 

дипломантами всероссийского конкурса «Театральные каникулы». Своими постановками 

Тамара Геннадьевна получила признание не только зрителей, но и специалистов.  

За развитие театрального искусства, за многолетний добросовестный, творческий труд 

Уксаевой Тамаре Геннадьевне в 2002 году было присвоено почётное звание «Заслуженный 

деятель культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».      

 

Ханхадаева Тамара Петровна, 

заведующая Васильевской сельской библиотекой Баяндаевской ЦБС, 

уроженка Чувашской АССР (1940 - 2018) 

Тамара Петровна после окончания Цивильского библиотечного 

техникума в 1959 году по распределению поехала в далёкую Сибирь 

и попала в улус Харагун – сельскую библиотеку, которую потом 

перевели в село Васильевка. Привыкла, сроднилась с местами и с 

людьми, вышла замуж за коренного сибиряка Илью Ханхадаева. В 

Харагунской библиотеке она проработала 5 лет. 

Кем только ни работала за свою трудовую биографию Тамара 

Петровна – дояркой, в магазине, в сельсовете и всегда трудилась 

самозабвенно. Через 13 лет перерыва в 1977 г. Тамара Петровна 

снова стала библиотекарем Васильевской сельской библиотеки, где 

и проработала до 1998 года. 

Много лет являлась депутатом Васильевского сельского Совета. Односельчане уважали и 

любили Тамару Петровну за простоту, откровенность, искренность. 
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Труд Тамары Петровны Ханхадаевой отмечен многочисленными грамотами, в том числе 

Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР, знаком «За достижения в культуре» 

Министерства культуры Российской Федерации. 

 

Хаханова Нина Осиповна, 

заведующая Хоготовской сельской библиотеки Баяндаевской ЦБС, 

уроженка улуса Улан Баяндаевского района. (1941 г.р.) 

        Нина Осиповна Хаханова всю свою трудовую деятельность 

посвятила библиотечной деятельности. Окончив библиотечное 

отделение КПУ, начала трудовую деятельность в Ользоновской 

сельской библиотеке. После замужества перевелась в 

Хоготовскую библиотеку. Долгое время трудилась с Рязановской 

Марией Николаевной, у которой переняла опыт работы, затем 

работала с молодым специалистом Босхоловой Татьяной 

Жановной. Библиотека обслуживала большое население с. Хогот, 

кроме этого они обслуживали внестационарные пункты: 

Кайзеран, Духовщину, Хандагай, Хотогор.  

         Много кропотливого труда вложила Нина Осиповна, трудясь вместе с Т.Ж. 

Босхоловой, создав клуб по интересам «Муза», куда приглашали взрослых читателей – 

любителей поэзии, прозы. Старались донести до своих читателей – слушателей глубину 

таланта того или иного поэта или писателя, заставить сопереживать. В клубе по интересам 

«Муза» проводились литературные вечера, вечера поэзии, посвященные творчеству поэтов 

и писателей. Нина Осиповна каждому умела посоветовать нужную книгу. 

       Человек неравнодушный ко всему, занимала активную жизненную позицию, обладала 

даром убеждения.Принимала участие в общественной работеизбирательных комиссий, 

переписи населения. Являлась коммунистом. Труд Нины Осиповны отмечен многими 

грамотами района, округа, области и знаком Министерства культуры Российской 

Федерации «За достижения в культуре».  

Чувашов Виктор Федорович, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, баянист, 

уроженец села Половинка. (1951 г. р.) 

 

        Имя заслуженного работника культуры Российской Федерации 

Виктора Чувашова хорошо известно работникам культуры округа. 

И это вполне объяснимо, ибо он являлся одним из лучших баянистов 

не только в округе, но и в области. А созданный им хор при 

Половинском сельском Доме культуры давно и по праву снискал 

всеобщее признание.  

        Виктор Чувашов родился в 1951 году в селе Половинка. Лишь 

по одному году довелось жить в Усть-Орде и в Иркутске, где он не 

прерывал свою связь с профессией. Еще два года отсутствия его на 

малой родине связаны со службой в армии. Ансамбль песни и 

пляски Забайкальского военного округа стал хорошей школой для начинающего 

музыканта. К тому же его отец, ветеран Великой Отечественной войны, нуждался в заботе. 

         На выбор Виктором профессии исподволь повлиял отец, который виртуозно играл на 

гармошке. Ни один праздник не обходился без его участия. Так что мальчик с детства 

впитал в себя музыку, которая и по сей день живёт в его душе. 
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В 1971 году после окончания народного отделения Иркутского культурно-

просветительного училища по классу баяна и хорового пения он возвращается в родное 

село дипломированным специалистом. Молодой хормейстер и баянист с энтузиазмом 

взялся за дело. Баян и гармонь стали неотъемлемой частью жизни молодого артиста. Хору, 

организованному им и ныне покойным Трофимом Прокопьевичем Гергеновым, в 1981 году 

было присвоено почетное звание «Народный».  Профессионализм, художественные 

наработки позволили хору защитить звание, которое хор успешно носил долгое время. 

         Творческого диапазона Виктора Федоровича хватало и на большее – параллельную 

работу в Тургеневском СДК, где он работал художественным руководителем местного 

белорусского хора народной песни. Этот коллектив также стал народным. 

Ансамбль принимал участие во всероссийском проекте Геннадия Заволокина «Играй, 

гармонь», международных фестивалях на Байкале и по городам России.   

         Приятным мгновением в памяти баяниста остались те годы, когда он в составе ещё 

самодеятельного ансамбля «Степные напевы», побывал в республиках Средней Азии и 

Монголии, в пяти зарубежных странах Европы. 

Вначале хор насчитывал 70 человек, позже участниками хора являлись 30 человек. Хор, 

руководимый В. Чувашовым, являлся неизменным участником всех сельских праздников. 

Именно благодаря таким как он, в нашу обыденную жизнь вносил праздник, в котором все 

мы так нуждаемся.  

         За свой плодотворный труд в развитии культурной жизни района, округа, области В.Ф. 

Чувашов награждён множеством Почётных грамот и Дипломами, его имя заносилось в 

книгу Почёта района. Он дважды был лауреатом областных фестивалей народного 

творчества «Сибирские родники», награждён Ленинской юбилейной Почётной грамотой за 

успехи в соцсоревновании, удостоен Диплома Архангайского аймака МНР за творческий 

культурный обмен между народами СССР и МНР. В 1988 г. Чувашову В. Ф. присвоено 

почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Маргарита Хунхинова 

 

Шагун Людмила Георгиевна, 

заведующая Баяндаевской детской библиотекой, секретарь Баяндаевского сельского Совета, 

уроженка села Баяндай. (1937 г.р.) 

          Людмила Георгиевна начала трудовую деятельность 

библиотекарем Баяндаевской детской библиотеки. В 1962 году 

заочно окончила Канский библиотечный техникум. В 1964 году 

была назначена заведующей Баяндаевской детской библиотекой. 

Библиотечному делу посвятила 29 лет трудового стажа.        

        В 1970-е годы она награждалась знаком «Ударник 

коммунистического труда». Детской библиотеке ежегодно 

подтверждалось звание «Библиотека отличной работы».  

Постановлением бюро райкома КПСС, исполкома районного 

Совета народных депутатов Шагун Л.Г. заносилась на районную 

Доску почёта и Книгу почёта. 

         Людмила Георгиевна была депутатом районного Совета. В 1984 году, будучи 

депутатом, была избрана на должность секретаря исполкома Баяндаевского сельского 

Совета. Тогда она обслуживала два больших населенных пункта: Баяндай и Покровка.  

         В 1992 году должность секретаря переименована в управляющего делами. В том же 

году после реорганизации образовалась Покровская сельская администрация. В 
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Баяндаевской сельской администрации по обслуживанию населения насчитывалось 1000 

дворов.В 1992 году Шагун Л.Г. после того, как вышла на пенсию проработала 7 лет. 

Шагун Л.Г. за годы своей трудовой деятельности, где бы она ни работала, всегда выполняла 

свою работу добросовестно, скрупулёзно, с высоким профессионализмом. Её все население 

уважает и помнит за её добрые дела. 

        За многолетний и добросовестный труд Людмила Георгиевна награждалась 

почётными грамотами разных уровней. Имеет звание «Заслуженный деятель культуры 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», медаль «Ветеран труда».  

 

 

 

Шобогорова Любовь Озоновна, 

библиотекарь Нагалыкской сельской библиотеки,  

уроженка улуса Бахай. (1924 – 2016) 

         Перед войной Люба Шобогорова окончила Загатуйскую 

семилетнюю школу. Будучи ещё совсем молоденькой девушкой, 

Любовь Шобогорова осталась за главу семьи. После гибели отца на 

фронте и смерти матери, она вырастила и выучила четырех 

младших братьев. В годы войны трудилась в колхозе им. 

Кагановича рядовой колхозницей, не покладая рук на разных 

работах.  

       В начале 1950-х годов её назначили секретарём в Курумчинский 

сельский Совет. Позже перешла в библиотеку. В 1953 году работала 

некоторое время в Курумчинской сельской библиотеке (Люрской). 

В том же году вышла замуж за фронтовика Тапханаева Андрея Таринуевича и переехала к 

нему в Нагалык.  

         Она стояла у истоков создания Нагалыкской сельской библиотеки. В то время 

библиотекари были организаторами всех клубных мероприятий и праздников. Была она 

организатором первого фольклорного ансамбля, художественной самодеятельности. 

Сельский библиотекарь, кроме вечеров, посвященных творчеству писателей, поэтов, 

ставила литературно-музыкальные композиции, небольшие пьесы. Например, «Наш улус 

раньше и теперь» в основу которой положила пьесу «Басагани зоболон» («Огорчения 

девушки»). Канву постановок, в которых всё дышало стариной, сочиняла по памяти Любовь 

Озоновна.  

           Помогали активисты-энтузиасты: ветеран войны Павел Иванов, Ксения Амшеева, 

Матрёна Хантаева, Савелий Шатаев, Борис Халтаев и другие. 

Любовь Озоновна с детства   впитывала в себя, как губка, мудрость и красоту бурятского 

фольклора. Живой ум и наблюдательность помогли ей навек запомнить рассказы дяди 

Шодора. 

          Работая в Бахае, она сумела организовать и своей неугомонной энергией зажечь в 

сердцах младших одноулусников огонь творчества. Никому неизвестный улус Бахай дал 

лауреатов областного фестиваля народного творчества. Галя и Агиза Алтаевы, Миша 

Булгатов, Гоша Шобогоров и многие другие пели и ёхорили, как заправские артисты. Они 

были благодарны ей за приобщение к миру искусства. Первые её ученики были признаны 

дипломантами области.  
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         «Ургы» - Нагалыкский фольклорный ансамбль завоевал авторитет и уважение у самых 

строгих и авторитетных жюри и оргкомитетов. Душой его была Любовь Озоновна. 

У неё много почётных грамот, дипломов. Она являлась лауреатом второго Всесоюзного 

фестиваля народного творчества в Москве 1987 году, где вручили ей медаль лауреата этого 

фестиваля. Была активной участницей, наставницей ансамбля «Ургы», принимала участие 

в разных фестивалях, конкурсах в составе фольклорного ансамбля. 

         Любовь Озоновна являлась труженицей тыла. В годы войны вместе с ней работал её 

младший брат Пётр Озонович. Они удостоены медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 

 

Спортивная жизнь района 

 

В 1922-1923 годах политпросветы стали проводить традиционные бурятские праздники 

Сур-Харбан. В 1923 году впервые такой праздник провели в Баяндаевской волости в улусе 

Шехаргун. На него собралось более полутора тысячи человек.  Был сделан доклад о 

международном положении на бурятском и русском языках, организованы соревнования 

по стрельбе из лука, национальной борьбе, конные скачки, национальные игры и танцы. С 

этого времени Сурхарбан стал традиционным во всех аймаках, но его национальный аспект 

постепенно отходил на второй план.  В его рамках стали проводиться соревнования по 

футболу, легкой атлетике и другим играм. Стали проводиться различные конкурсы: 

песенные, ёхорные, различные обряды, семейные и прочие. 

        1940 году 17 апреля решением окружного исполнительного комитета был установлен 

официально День национального праздника Сур-Харбан, который проводится ежегодно. 

Алексей Буянтуевич Бутунаев, уроженец улуса Гаханы стал первым легендарным, 

непобежденным борцом с 1922 года по 1930-е годы. В 1936 году Роман Булатов, уроженец 

улуса Кайзеран, стал абсолютным чемпионом Бурят-Монгольской АССР.  

Наши спортсмены успешно выступали и выступают на районных, окружных, областных, 

всероссийских соревнованиях, постоянные призеры окружного культурно-спортивного 

праздника Сурхарбан.   

          Прославили свой край спортсмены: Николай Чернакович Озонов неоднократный 

абсолютный чемпион окружного Сурхарбана по бурятской борьбе мастер спорта по 

национальной борьбе, чемпион Бурятии, трехкратный чемпион Сибири и Дальнего 

Востока, победитель международного турнира на приз Ивана Поддубного и Алексея 

Бутунаева; Дмитрий Андреевич Бертунов – воспитанник Баяндаевского ДЮСШ.   Мастер 

спорта по вольной борьбе, чемпион России среди юношей, победитель международного 

турнира Монголии 1999 года, серебряный призер международного турнира Монгол-Гоби и 

на призы Бориса Будуева, победитель и призер многих международных по вольной и 

национальной борьбе; Сергей Юрьевич Шабалов, воспитанник тренера Хоготовской 

средней школы Вадима Николаевича Павлова, призер районных соревнований, чемпион 

округа и области.  

Спортивную славу нашему району принес заслуженный тренер России, мастер спорта 

СССР, чемпион мира среди ветеранов по вольной борьбе Виктор Васильевич Баймеев. 

Братья Зандаевы - Илья Александрович мастер спорта СССР по вольной борьбе, Зандаев 

Степан Александрович - один из первых мастеров спорта СССР.  

        В спортивном календаре района постоянно проводятся традиционные открытые 

турниры с участием команд других регионов. Традиционными стали борцовские турниры 
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памяти В.Б. Борсоева, С.А.Ободоева, А.Б.Бутунаева, волейбольные турниры памяти 

Е.Х.Ехануровой, на приз мэра района, шахматный турнир памяти В.А. Иванова, Г.Ф. 

Ирильдеева с участием сильнейших шахматистов области, футбольный турнир памяти 

А.А.Амагзаева и других спортсменов. 

         Известным шахматистом, популяризатором и пропагандистом этой древней игры был 

Владимир Алексеевич Иванов. В разные годы сборную района по шахматам представляли 

энтузиасты-спортсмены: Михаил Бохоевич Борголов, Алексей Лазаревич Алексеев, 

Ильфар Залаевич Галиев, Владимир Кузьмич Хунхинов, Малаханов Александр 

Прокопьевич, Евгений Архипович Иванов, Альбина Васильевна Малгатаева и другие.  В 

2011 г. чемпионкой по шахматам стала школьница Елена Оршонова, которая в 2017 году 

стала чемпионкой мира в возрастной категории среди юношества. 

       Добрую славу баяндаевским шашкам принесли братья Борхоновы Леонид и Михаил 

Михайловичи, многолетние чемпионы и призеры районных и окружных соревнований. 

Широкую известность приобрела за шашечной доской многократная чемпионка района 

Раиса Борисовна Шарланова, Сэсэг Цыренжаповна Буянтуева. 

Особую славу Баяндаевскому спорту принес футбол. Во все времена, начиная в числе тех 

команд, которые претендовали на самые высокие места. Имена Бадмы Цыренжаповича 

Буянтуева, братьев Алексеевых Андрея и Алексея Лазаревичей Петра Петровича Петрова, 

Александра Михайловича Борголова, Александра Викторовича Ботороева, братьев 

Ботороевых Геннадия и Сергея Петровичей, Вячеслава Владимировича Шулунова, Алексея 

Архиповича Арбакова, Георгия Андреевича Шалбаева, Якова Башелхановича Шобохонова, 

Геннадия Кирилловича Барансукова стали живой легендой Баяндаевского футбола. 

       Гиревики Николай Якушев, Геннадий Суманович Сонтохонов, Александр Викторович 

Самодуров на тренерской ниве добились больших успехов, воспитывая талантливых 

учеников. 

Волейбол является одним из массовых и традиционных для деревни видов спорта. Славу 

Баяндаевскому волейболу стяжали: бессменный капитан сборной района на протяжении 

многих лет Алексей Иминеевич Бадлуев, Сергей Васильевич Шалбаев, Николай Францевич 

Барданов, Валерий Васильевич Шалбаев, игравший в свое время в легендарной команде 

ЦСКА и многие другие.  Алексеев Евгений Андреевич, учитель физкультуры и тренер 

Ользоновской средней школы, сам был сильным игроком, воспитал и вывел своих 

школьников сильными волейболистами в 1970-е годы. 

          Выходец Курумчинской долины Александр Бардаханов в 1992 г. стал бронзовым 

призером чемпионата СССР по вольной борьбе, выполнив норматив мастера спорта СССР 

международного класса. Он был сыном известных людей Курумчинской долины – 

Бардахановой Светланы Сумановны, доктора филологических наук и Бардаханова Ильи 

Павловича, заслуженного учителя Бурятской АССР. Выходец из улуса Бахай – Сергей 

Суманович Сонтохонов является заслуженным учителем Российской Федерации, воспитал 

немало известных гиревиков. Другой выходец Лев Лукич Дамбуев является основателем 

знаменитой Кижингинской школы вольной борьбы, выпускник этой школы Алдар 

Бальжинимаев стал первым Олимпийским чемпионом по вольной борьбе среди юношей в 

Сингапуре.  В свое время чемпионами и призерами зоны Сибири и Дальнего Востока по 

бурятской борьбе становились выходцы из Бахая Семен Суманович Сонтохонов, Леонид 

Дмитров и хадаец Антон Шатаев. Отличную борьбу показывали выходцы из Хогота 

Василий Хаханов, который боролся с самим Юрием Шахмурадовым – четырехкратным 

чемпионом мира. Александр Леонидович Алексеев был неоднократно чемпионом района, 

округа, области. Дважды принимал участие в первенстве России среди юношей м выполнил 
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норму кандидата мастера спорта по вольной борьбе. Продолжают славные борцовские 

традиции мастера спорта по национальной борьбе Тарас Павлов и Эрдэм Самеев. 

         По стрельбе из лука сильнейшим являются Малгатаева Екатерина Романовна, 

чемпионка по стрельбе из лука, мастер спорта международного класса, Александрова Аюна 

Павловна мастер спорта по стрельбе из лука СССР, Доржиева Евгения Ивановна, мастер 

спорта по стрельбе из лука РФ. 

Михалев Олег Витальевич, Хамисов Роман Романович являются мастерами спорта по 

легкой атлетике. По рукопашному бою мастерами спорта РФ стали Васюткин Евгений 

Ильич, Игнатьев Алексей Валерьевич. 

         Кандидатами в мастера спорта по вольной борьбе являются Борголов Вячеслав 

Климентьевич, Павлов Вадим Николаевич, кандидаты по национальным видам спорта – 

Сонтохонов Саян Геннадьевич, Тарасов Вячеслав Калиныч. 

На местах физкультурно-спортивное движение поддерживается благодаря энтузиазму 

отдельных тренеров-педагогов, людей, фанатично преданных спорту. К таким фанатам 

относился Александр Хамисов. В 1990-е годы организовал легкоатлетические пробеги 

«Кырма - Хогот», Кырма - Баяндай», Кырма – Усть-Орда», Кырма- Улан-Удэ», 

посвященный нашему земляку – Герою Советского Союза В.Б. Борсоеву, который был 

традиционным и массовым. 

       Многое сделал для развития национальной борьбы, популяризации среди молодежи 

директор совхоза «Гаханский» Георгий Андреевич Шалбаев, где проходили турниры 

борцов в честь славного земляка – силача Бутунаева. 

В свое время многое для развития спорта в селе Хогот сделал бывший директор школы 

Климентий Степанович Францев. 

       Стабильно поставлял чемпионов бывший директор Баяндаевского ДЮСШ Геннадий 

Суманович Сонтохонов. Его молодые силачи-гиревики известны в округе. Много лет 

готовил подростков-легкоатлетов педагог-тренер Роман Романович Хамисов. Много лет 

отдал спорту и его популяризации среди школьников бывший педагог-тренер Люрской 

средней школы и директор Баяндаевского ДЮСШ Александр Григорьевич Мельников. В 

Загатуйской средней школе работает Геннадий Николаевич Баранов. Он воспитал десятки 

чемпионов района по легкой атлетике, сотням ребят привил любовь к спорту.  

Алексеев Евгений Андреевич, 

учитель физического воспитания Ользоновской средней школы, 

уроженец улуса Бахай-1.  (1941-2009) 

 

          Евгений Андреевич Алексеев свою трудовую деятельность 

начал в 1962 году в Загатуйской средней школе учителем 

физического воспитания. В 1966 году в связи с открытием 

Ользоновской средней школы с семьей переехал в село Ользоны. 

Все годы своей трудовой деятельности проработал в школе 

учителем физической культуры. 

        Через сердце преподавателя и тренера прошло не одно 

поколение ользоновских мальчишек и девчонок, которых он научил 

бегать, прыгать, играть в волейбол, баскетбол и футбол. Он был 

бессменным капитаном района на протяжении многих лет и 

тренером, воспитавшим    не одно поколение спортсменов-легкоатлетов, волейболистов, 

лыжников. Игру в волейбол Евгений Алексеев просто боготворил. Он и сам, когда был 

действующим спортсменом, играл за сборные института, города, района.  
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         Его воспитанники достойно выступали на районных, окружных, областных и 

Всероссийских соревнованиях, турнирах, Сур-Харбанах. 

В качестве тренера «вырастил» отличную волейбольную дружину девчат, бывших некогда 

одними из сильнейших сельских команд области и округа среди школьников. Девушки 

Ользоновской средней школы становились чемпионками по волейболу Иркутской области, 

призёрами зональных соревнований Сибири и Дальнего Востока. Ученики под его началом 

занимали призовые места на многих соревнованиях.  

Среди его воспитанников были Михаил Андриянов, Александр Бугатов, сильнейшие 

игроки Баяндаевского района, всем запомнился стремительный бег спринтеров Олега 

Михалёва, Иннокентия Ощепкова, кандидатов в мастера спорта по легкой атлетике и 

многих других 

         Имеет много почётных грамот, дипломов, знаков в том числе «За успехи в спорте», 

«80 лет Государственному комитету спорту России», медаль «Ветеран труда». 

Неоднократно проводились турниры по волейболу памяти Е.А. Алексеева. 

Вместе с супругой воспитали пятерых детей, внуков. Сын Александр и внук Андрей 

продолжили династию отца, деда, занимаются волейболом.  

 

 

Ананов Илья Анхеевич, 

коммунист, спортсмен, 

уроженец улуса Гаханы-Молой. (1937 г.р.) 

 

          Он производит неизгладимое впечатление. Атлет, 

двухметровый гигант, весящий более центнера. Не зря в народе 

Илью Анхеевича называют Ильёй Муромцем за его доброту. 

Рано оставшись без отца, он сполна испытал все лишения и 

невзгоды тех далёких времён. Работать начал с шести лет: пас 

колхозный табун, трудился на полях. После службы в армии 

устроился в Улан-Удэнский авиационный завод. Так судьба 

навсегда связала его с этим заводом. Без отрыва от производства 

Илья Анхеевич получил высшее образование, с успехом закончил 

ВСТИ по специальности «станки и инструменты». Илья Анхеевич 

38 лет проработал на авиазаводе: 6 лет клепальщиком-сборщиком 

агрегатного цеха, 2 года трудился контрольным мастером, 6 лет старшим контрольным 

мастером и 20 лет начальником Бюро технического контроля по приёмке летательных 

аппаратов. Именно ему и его службе была доверена приёмка особо ответственных деталей 

из высокопрочных материалов для космического корабля «Буран». 

         Яркая страница в жизни Ильи Ананова – спортивная деятельность. С 1957 года 

профессионально занимался греко-римской борьбой около 20 лет. В армии за короткое 

время выполнил норматив кандидата мастера спорта (КМС). Был 13-кратным чемпионом 

Республики Бурятия (РБ), чемпионом по вольной борьбе и два раза был чемпионом по 

национальной борьбе на Сур-Харбане. По классической борьбе постоянно был членом 

сборной РБ. Защищал честь республики на зональных, российских соревнованиях и 

первенствах СССР, участник международных встреч. Он прекрасно владел приёмами 

нескольких видов единоборств – самбо, греко-римской, вольной борьбы, отлично боролся 

и в бурятском стиле. Илья Анхеевич с нуля создал команду по классической борьбе в 

спортклубе «Забайкалец», пять лет работал тренером. 
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         Человек активной жизненной позиции, Илья Анхеевич много времени и внимания 

уделяет общественной работе. Ударник коммунистического труда, он был пропагандистом 

в школе коммунистического труда. Более 15 лет возглавлял партийную организацию цеха. 

Награждён знаком «Отличник МАП» (Министерства авиационной промышленности). В 

течение 10 лет был членом комиссии по правам человека при президенте РБ. 14 лет работал 

в комитете рабочего движения РБ, последние годы (с 2001) является председателем 

комитета. Ветеран труда, отличник министерства авиационной промышленности РБ. 

 

 

 

Андреев Николай Кириллович, 

неоднократный чемпион округа, дважды победитель первенства зоны Сибири и Дальнего 

Востока, уроженец улуса Хадай. (1937 г.р.) 

 

Николай Андреев - полутяжеловес по национальной борьбе, которому 

с 1956 и до середины шестидесятых годов прошлого столетия не было 

равных. Неоднократный чемпион округа, дважды в 1960-х годах 

становился победителем первенства зоны Сибири и Дальнего Востока.  

Не сходили со страниц районной и окружной прессы в те годы имена 

лучших борцов по национальной борьбе: многократного чемпиона 

округа и района Алексея Миронова из Новониколаевска (входил тогда 

в состав Баяндаевского района), Николая Андреева из улуса Хатар, 

Антона Шатаева из Хадая, бахайца Семёна Сонтохонова, Василия Хаханова из Улана, 

Бориса Балдынова из Бохолдоя, Сергея Ободоева из Бахая. Н.К. Андреев обладал 

недюжинной физической силой, был техничен на ковре. До сих пор на районных Сур-

Харбанах старые болельщики вспоминают его, наблюдая за жаркими схватками 

сегодняшних борцов. 

Баяндаевским борцам всегда была присуща психология победителей. В тридцатых годах 

прошлого столетия земляки гордились блистательными победами легендарного гаханца 

Алексея Бутунаева, которому удавалось побеждать цирковых борцов. Прекрасным 

мастером борьбы был Роман Булатов родом из Кайзерана. 

Немало трудностей и лишений испытал за свою жизнь Николай Андреев – человек 

неординарный, нелёгкой судьбы, являвшийся лучшим полутяжеловесом конца 50-х и 60-х 

годов прошлого века. Тогда фактически в районе не было равных ему соперников. Всякое 

бывало у него в жизни – и минуты отчаяния приходили и усталость, наваливалась и обида, 

когда сталкивался с несправедливостью. Он рос без отца. Его отец Кирилл Андреевич, 

простой безграмотный крестьянин, был оклеветан и стал жертвой сталинских репрессий. 

С детских лет помогал матери: заготовка дров, сена, подвозка воды, делал всё, что делается 

в крестьянском подворье. Рос он физически крепким и здоровым. 

Получив аттестат зрелости, Н.Андреев остался работать в совхозе скотником, не мечтая 

даже поступать куда-то, ибо знал, что матери одной будет трудно управляться с личным 

подворьем. В 1960 г. он женился на своей землячке Нине Григорьевне, которая работала 

учительницей начальных классов соседней Наумовке. Став отцом пятерых детей, Николай 

понял, что слишком разъезжаться по соревнованиям уже не сможет: не оставишь без 

присмотра такую ораву и старую мать. Супруга Нина Григорьевна Францева ходила в 

школу ежедневно 6-7 километров.  Николай отошёл от спорта в 1962 году. 
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В своё время боролся часто с осинским спортсменом Владимиром Лаврентьевым, с 

способным борцом из Боханского района Мандрием Адамовым. А у нас в районе набирал 

силу и оттачивал спортивное мастерство Сергей Ободоев из улуса Бахай. 

В 1969 году Андреев со своей семьёй переехал в Улан-Удэ на постоянное местожительство. 

Трудился сначала слесарем в автобазе № 8, на заводе «Бурятферммаш» Улан-Удэ мастером 

цеха, старшим мастером В 1978 г. успешно окончил Восточно – Сибирский 

технологический институт факультет машиностроения, получил диплом инженера.  Долгие 

годы трудился заместителем начальника и начальником цеха №1 на заводе 

«Бурятферммаш» и оттуда ушёл на заслуженный отдых в 1992 году. 

         Неоднократно избирался депутатом в районные Советы г. Улан – Удэ. В 1986 году 

Н.К. Андреев удостоен ордена «Знак Почёта», медали «Ветеран труда» (1987). 

 

Андриянов Эдуард Борисович, 

кандидат в мастера спорта, уроженец села Баяндай. (1962г.р.) 

 

        Андриянов Эдуард - выпускник Баяндаевской средней школы 

1979 года. В годы учёбы в школе в свободное время занимался в 

секции национальной и вольной борьбы. В 1985 году окончил 

Иркутский сельскохозяйственный институт. 

Являлся многократным победителем районных, окружных 

культурно-спортивных праздников Сур-Харбан, многократный 

чемпион Иркутской области. 

      В 1981 году стал бронзовым призёром чемпионата России в г. 

Смоленск среди сельских спортсменов. Тренерской деятельностью начал заниматься в 

Баяндаевском ДЮСШ. Его воспитанниками являются Бертунов Вадим Алексеевич, мастер 

спорта России, Сонтохонов Саян Геннадьевич, кандидат в мастера спорта.  

Андриянов Э.Б.  одним из первых организовал турнир по борьбе в честь Борсоева 

Владимира Бузинаевич, гвардии полковника Героя Советского Союза, который проходит 

постоянно. 

С 1992 по 1996 годы возглавлял Баяндаевскую ДЮСШ и с 2009 по 2015 год работал 

директором МБОУ ДО Баяндаевской ДЮСШ. Имеет почётные грамоты разных уровней, 

спортивные медали, является кандидатом в мастера спорта. 

 

 

Баранов Геннадий Николаевич, 

кандидат в мастера спорта, уроженец улуса Хиней. (1958г.р.) 

          Геннадий Баранов, отслужив в армии, успешно поступил в 

педагогический институт. Во время учёбы он постоянно принимал 

участие в соревнованиях по легкой атлетике и лыжным гонкам. На 

одних из республиканских соревнований по лыжам Геннадий 

Николаевич стал чемпионом, после которых ему было присвоено 

звание кандидат в мастера спорта. 

          В 1984 году после окончания института он работал в одной из 

школ города Иркутск. Через два года перевёлся в свою родную 

Загатуйскую среднюю школу, где работает много лет. 

         Педагог с большим стажем воспитал не один десяток выдающихся спортсменов. Его 

ученики стали неоднократными чемпионами района, округа, области в разных видах 
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спорта. На протяжении многих лет сборную района составляли именно загатуйские 

школьники, которые защищали честь района, как и сам учитель. Геннадий Николаевич 

принимал участие в соревнованиях по шашкам, шахматам и в своей возрастной категории 

легкоатлетических турниров. На Кроссе Наций Геннадий Николаевич стал чемпионом 

среди мужчин старше 50 лет. 

 

Бардаханов Александр Ильич, 

мастер спорта СССР международного класса по вольной борьбе, 

уроженец улуса Ныгей. (1964 - 2005) 

 

         В начале лета 1993 года в составе сборной команды России в 

Италию поехали два улан-удэнских динамовца. На Аппенинах 

Андрей Матюков, сотрудник внутренних дел и тренер 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского 

резерва Александр Бардаханов показали лучшие традиции 

бурятской школы вольной борьбы. Матюков, заняв первое место, 

выполнил норматив мастера спорта международного класса, а 

Бардаханову чуть-чуть не хватило «международника», он 

удостоился бронзовой медали в весе до 62 килограммов. 

         Александру Бардаханову 29 лет, из них 17 лет занимался 

вольной борьбой. Пятиклассником начал посещать тренировки. Сразу было видно, что в 

него заложены хорошие борцовские задатки. Координированный, чувствительный Саша 

быстро уловил ритм борьбы и стремительно осваивал сложную технику единоборства. С 

малых лет тренированный в различных секциях, Саша умел многое. Он хорошо бегает 

кроссы, играет в настольный теннис, баскетбол, футбол и в шахматы. 

         Родители – сотрудник Бурятского научного центра Светлана Сумановна и учитель 

физкультуры Илья Павлович – поощряли увлечения сына. Дело в том, что, занимаясь 

другими видами спорта, Саша тяготел к единоборству, любил бороться. Интеллектуально 

развитый, воспитанный, культурный Саша никогда не грубил и не нарушал спортивный 

режим. Ему доверялось быть капитаном сборной команды школьников Бурятии, 

Российской Федерации. На различных турнирах всегда выступал, показывая неплохие 

спортивные достижения. 

        Первый раз чемпионом России среди школьников стал в 1979 г., а через 2 года на 

Всероссийской спартакиаде школьников удостоился первым из бурятских юных борцов 

серебряной медали. 

       «Тогда мы все завидовали Саше, – говорил обладатель Кубка мира бронзовый призёр 

чемпионата мира Сергей Замбалов. – Тонко чувствующий ход поединка, Саша 

моментально просчитывает единственно верный ход. Став взрослым, не изменился. Я очень 

рад, что Саша ценит дружбу, взаимовыручку. В данное время такие надёжные друзья 

редки». 

        Да, Саша всегда отличался цельной натурой, к нему всегда тянутся люди. Он был 

заводилой. После юношеских лет в молодёжных соревнованиях Саша был призёром 

первенства России, входил в шестёрку сильнейших в первенстве СССР среди юниоров.  

         В 1985 году он в отличном стиле выигрывает международный турнир на призы газеты 

«Сельская жизнь», тем самым выполнил норматив мастера спорта СССР. Через две недели 

в Махачкале был признан лучшим борцом Всероссийских игр, подтвердив высокий класс 

подготовки. Дважды (1988 и 1989гг.) становился призёром чемпионатов России, но самого 
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крупного успеха добился в 1990 году на последнем чемпионате СССР в Улан-Удэ. В 

упорных поединках стал обладателем бронзовой медали чемпионата.  В 1990 году 

Александр Бардаханов стал абсолютным чемпионом. 

        Это самый уважаемый титул среди борцов по национальной борьбе. Осенью того же 

года в Тбилиси на розыгрыше Кубка СССР опять удостоился бронзовой медали. После этих 

достижений его имя замелькало в протоколах международных турниров в Китае, 

Монголии, Иране, Румынии, Польше, Германии, где он неизменно занимал призовые места. 

Верховный Совет, правительство Бурятии отметили труд спортсмена почётной грамотой. 

       Александр Бардаханов, окончив Бурятский педагогический институт, работал 

тренером своей родной специализированной детско-юношеской школы олимпийского 

резерва №7. Жена Виктория – учительница в школе. Подрастали дети. За спортивные 

успехи мэрия выделила ему квартиру. 

1993 г. Валерий Сыдеев  

 

Бертунов Вадим Алексеевич, 

мастер спорта России, уроженец улуса Шехаргун. (1975 г.р.) 

 

           Серьёзные занятия спортом начались у Вадима Бертунова с 

посещения секции вольной борьбы в ДЮСШ с. Баяндай. Пришёл он 

к первому тренеру Э. Андриянову. В ту пору ему шёл 13 год. 

Оказался он способным, быстро освоил сложные технические 

приёмы.  

         На окружных юношеских соревнованиях на Бертунова сразу же 

обратили внимание тренеры спортинтерната из Улан-Удэ. Вадим дал 

согласие на переезд и продолжил учёбу в школе. Освоился с 

городской жизнью, втянулся в учебный процесс и тренировочно-

спортивный режим. Тренировал его Борис Будаев – первый чемпион 

мира из бурят. 

        Уже в первый год Бертунов начал оправдывать выданный ему тренерами кредит 

доверия, став последовательно чемпионом города и республики. В 1990 г. он вновь 

уверенно защищает свои титулы и получает право участия на зональных соревнованияхв 

Дивногорске Красноярского края, где занимает II место, а затем путёвку на чемпионат 

России среди юношей. Воспитанник Баяндаевского ДЮСШ становится на этом первенстве 

четвёртым. Но главным итогом стало приглашение Вадима на чемпионат СССР в г. 

Нижнекамск. До Бертунова один лишь выходец из округа осинец Саша Власко боролся на 

юношеском союзном чемпионате. Предварительно схватки наш земляк выиграл у своих 

соперников и вышел в полуфинал на представителя Северной Осетии. Выигрывая по 

баллам со счётом 5:0, чуточку успокоился и попался на приём… Поучительное поражение. 

Но быть четвёртым в Союзе чего стоит! 

        После окончания школы поступил на факультет физической культуры Улан-Удэнского 

университета. Постепенно забылось горе, отпустили болезни, и начался подъём 

результатов. Вадим Бертунов становится чемпионом и призёром турниров в Якутии, 

Монголии, Бурятии – ему присваивается звание кандидата в мастера спорта. 

В октябре 1997 г. из Москвы пришло подтверждение, что В.Бертунов за достигнутые 

успехи в ряде турниров становится мастером спорта РФ. Это первый мастер спорта России 

из воспитанников нашей ДЮСШ, пример, достойный подражания для юных борцов. 

        В августе 1997 г. Вадим был официально приглашён тренерским советом сборной 

команды России на учебно-тренировочный сбор к чемпионату мира в г. Красноярске. К  
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удивлению всех, он выиграл контрольные схватки у лидеров сборной команды: чемпиона 

мира Мурада Умаханова (Дагестан), обладателя Кубка мира Леонида Чугунова (Хакассия), 

чемпиона мира Мурада Рамазанова (Санкт-Петербург). Здесь же встретился с олимпийским 

чемпионом Лос-Анджелеса югославом Сабоном Трстеной и также победил его! Впрочем, 

югослав, как и болгарин Иорданов, до сих пор остается в когорте сильнейших в мире. Уже 

перечисление соперников Вадима само говорит за себя: наш земляк на подходе к спорту 

высших достижений, он в обойме претендентов в сборную России по своему весу. В 1998 

г. ему шёл 23 год. 

        По словам Президента Федерации вольной борьбы Бурятии Тушемилова, В.Бертунов 

является редким талантом, очень чувствительным, неудобным, вязким для своих 

соперников. Как сказал один из тренеров России про него: вязкий, как удав, тягучий, как 

резина, неудобный, как заноза. 

Вадим Бертунов окончил университет, стал дипломированным специалистом. Работал в 

спортивном комитете Республики Бурятия. С 2014 года работает тренером-преподавателем 

спортклуба «Намто».  

Владимир Ертанов 

 

Борголов Вячеслав Климентьевич, 

мастера спорта РФ, учитель физики Нагалыкской средней школы, 

уроженец улуса Гаханы. (1966 г.р.) 

 

        Борголов Вячеслав окончил Нагалыкскую среднюю школу. С 

малых лет увлекался различными видами спорта. Был чемпионом и  

призёром района, округа и области по легкой атлетике, футболу, 

вольной и бурятской борьбе. За время учёбы на физическом 

факультете Иркутского государственного педагогического 

института продолжил занятия по вольной борьбе более основательно 

и стал пятикратным чемпионом Иркутской области, призёром 

Всероссийских соревнований «Байкальские зори», участвовал на 

первенстве России среди сельских спортсменов в городах – Данков 

Липецкой области, Белореченск Краснодарского края, Абакан 

Хакаской АССР. В 1985 году получил звание «Кандидат в мастера спорта СССР» по 

вольной борьбе.  

После окончания института в 1987 году в течение трёх лет работал в Тургеневской средней 

школе учителем физики. С 1990 года работает в МБОУ «Нагалыкская СОШ». Всё это время 

не расставался спортом, сделав акцент на бурятскую борьбу, становился неоднократным 

абсолютным чемпионом Сур- Харбанов. В течение восьми лет был первым номером 

Баяндаевского района в своей весовой категории.  

В 1992 году в Всероссийском турнире на призы легендарного борца Алексея Бутунаева 

добился звания «Мастер спорта Российской Федерации» по национальному виду спорта. 

Сам Вячеслав Борголов в то же время тренировал школьников. Его ученики добивались 

различных побед на районных, окружных, областных аренах борьбы. Но наибольшего 

успеха добилась Анна Урбаева, ставшая трехкратным чемпионом Иркутской области. Она 

дважды была участницей открытого Всероссийского турнира на призы Олимпийской 

чемпионки Лондона Натальи Воробьевой по вольной борьбе среди девушек и получившая 

звание «Кандидата в мастера спорта России». 

На учительском поприще достиг тоже немалых успехов. Дважды принимал участие в 

районном конкурсе «Учитель года». Становился победителем в номинации «Учитель-
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экспериментатор» в 2001 году и вторым призёром 2011 года. Разработал сборник задач по 

физике «Мой край в примерах и задачах» на местном материале и подпроекты «Физические 

явления в бурятском народном героическом эпосе «Гэсэр», «Физика в бурятской юрте». 

Учащиеся Вячеслава Климентьевича становились победителями и призёрами 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. Они 

являются обладателями дипломов I, II, III степеней заочных межрегиональных олимпиад, 

проводимых в г. Москва. Активный участник различных научно-практических 

конференций. 

Вячеслав Климентьевич Борголов награждён почётными грамотами УО МО «Баяндаевский 

район», Усть-Ордынского Бурятского округа и благодарностью министерства образования 

Иркутской области, медалью «За заслуги в объединении Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа и Иркутской области», знаком общественного поощрения «75 лет 

Иркутской области».  

 

Булатов Роман Булатович, 

абсолютный чемпион Бурят-Монгольской АССР, 

уроженец улуса Кайзеран. (1908 -1964) 

 

         Родившийся всемье скотоводов, Роман рос, трудился и учился, как 

и все его сверстники. Окончил 4 класса церковно-приходской школы. 

Первые навыки борьбы он получил, пробуя свои силы в мальчишеских 

схватках. 

        В 1930 году Роман Булатов впервые вышел на районный 

Сурхарбан, где сразу стал победителем, а затем шесть раз подряд на 

районных, окружных соревнованиях в Усть – Орде. Лишь набрав силу 

и уверенность в себе, в возрасте 28 лет он поехал в далёкий Улан-Удэ 

на Всебурятский праздник Сурхарбан, где в острейшей борьбе, победив 

всех соперников, стал чемпионом. 

          Летом 1937 годупо ложному доносу председателя колхоза Романа Булатова 

арестовали как врага народа. По дороге в тюрьму в Иркутск Роман Булатов совершил побег. 

Последней инстанцией и надежды на справедливость была поездка в Москву, где добился 

аудиенции у Председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина. По 

истечении 6 месяцев и получения документов, подтверждающих невиновность Р.Б. 

Булатова, письменным распоряжением М.И. Калинина чемпион был освобождён и 

вернулся домой. В колхозе его восстановили на прежней должности председателя колхоза, 

потом была война, которую он прошёл от начала до конца, и вновь вернулся живым. 

           После объединения хозяйств Р.Б. Булатова перевели в Хоготовскую МТС, где 

несколько лет, из-за отсутствия квалифицированных специалистов, проработал главным 

агрономом. В 1964 году переехал в Тункинский район, в курорт «Аршан». Работал 4 года 

заместителем главного врача по хозяйственной части. 

          На родине до сих пор сохранились доброе имя Романа Булатова, человеческая любовь 

и уважение земляков к нему, как выдающемуся борцу, яркому лидеру, прекрасному 

человеку.  

Геннадий Манжуев 

 

 

Бутунаев Алексей Буянтуевич, 
легендарный борец, 
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уроженец улуса Гаханы Баяндаевского района. (1906 – 1937) 

 

         В далёкие двадцатые-тридцатые годы прошлого 

столетия по долинам и весям Прибайкальской Бурятии и 

далеко за их пределами широко было известно имя 

Алексея Бутунаева. О нём пели песни, слагали легенды. 

Он прожил короткую, но яркую жизнь, посвященную 

служению своему народу, созиданию нового строя. По 

своему времени был довольно образованным человеком, 

окончил Хоготовскую школу II ступени в 1923 г. Вступил 

в комсомольские ряды в 1922 году, и с тех лет он был в 

гуще всех событий, новых, неизведанных дел. 

Добровольцем служил в красном эскадроне. В качестве 

командира сводного комсомольского батальона участвовал в подавлении крестьянского 

мятежа в Ольхонском районе. За личную беспримерную отвагу, мужество и героизм, 

проявленные при разгроме банд, по решению Иркутского крайкома партии был награжден 

именным оружием. 

          Был известен в народе как человек, обладавший феноменальной физической силой, 

как истинный богатырь, не имевший в течение почти десятка лет равных себе в борцовских 

схватках и поднятии тяжестей. В 1922 году 16-летний Алексей вышел победителем Сур-

Харбана в Усть-Орде, за что получил первый приз - конную косилку. В 1923 году стал 

абсолютным чемпионом на первом аймачном Сур-Харбане Приангарских аймаков, 

организованном в Усть-Орде в честь образования Бурят-Монгольской АССР.С этого 

времени вплоть до 1930 года удерживал неизменно звание первого борца Сур-Харбанов. 

         Будучи начальником Усть-Ордынского всеобуча, в сентябре 1929 года Алексей 

Бутунаев принял вызов выступавшего в Усть-Орде профессионального борца – силача, 

именовавшегося «стальным борцом». После долгой напряженной схватки, Алексей 

Бутунаев одержал победу над профессионалом. По этому случаю Иркутское губернское 

управление выпустило серию открыток с портретом бурятского борца. 

В течение сезона 1930 года по приглашению администрации Иркутского цирка Алексей 

Бутунаев несколько раз успешно выступал на его арене в единоборстве с 

профессиональными борцами классического стиля - Андреевым и другими. 

Бутунаев Алексей, помимо виртуозного мастерства в бурятской национальной и 

классической борьбе, обладал мускульной силой, являющей предел человеческих 

физических возможностей. Так, он мог разломить стальную подкову, перебросить через 

ворота двухпудовую гирю, связать в узел толстые гвозди, поднять на себе лошадь и т.д. 

В 1930 году Алексей Бутунаев оставил круг Сур-Харбана так и непобежденным. Врачи 

запретили заниматься борьбой по причине расширения сердца. 

         Поскольку Алексей Бутунаев являлся натурой с наклонностями к государственной 

деятельности, в молодые годы спортивная борьба не была его самоцелью. Он назначался на 

самые ответственные должности: руководил Эхирит-Булагатским ОСОАВИАХИМом, 

Усть-Ордынским всеобучем, основной целью которых была подготовка молодежи к защите 

Отечества. Избирался председателем первой коммуны в Гаханах, председателем колхоза 

«Красный Загатуй» в 1930-1933 гг. 

       В свои 27 лет он был крупным хозяйственным руководителем, возглавлял организации 

накопления, хранения и обработки зерна в Бурят-Монгольской АССР, в последующем 

добивался увеличения хлебных запасов республики. 

В 1936-1937 гг. Бутунаев был назначен старшиной команды девушек-буряток 

пешелыжного перехода Улан-Удэ – Москва, обеспечивал её всем необходимым. 

В феврале 1936 года в числе делегатов передовиков был на приёме у правительства в 

Москве. 
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        Сталинские репрессии не обошли стороной Алексея Бутунаева. В 1937 году в возрасте 

30 лет трагически оборвалась жизнь этого замечательного человека. Реабилитирован 

посмертно. 

        Алексей Буянтуевич Бутунаев еще при жизни в 30 лет преуспел во многом, завоевал 

себе    славу и честь. Он первым проложил дорогу эхирит-булагатским борцам, победив 

всех на Всебурятском празднике «Сурхарбан» в 1932 г. Память о нём жива. В рамках планов 

Спорткомитета России регулярно проводилось первенство по национальной бурятской 

борьбе на приз Алексея Бутунаева. На спортивные состязания в Баяндаевский район 

приезжали оспаривать честь на приз А. Бутунаева спортсмены из Монголии, Тувы, 

Хакассии, Агинска, Бурятии… 

 

Дамбуев Лев Лукич, 

заслуженный тренер Республики Бурятия по вольной борьбе, 

 уроженец улуса Бахай-2. (1949 г.р.) 

 

         Лев Дамбуев трудовую деятельность начал сразу после 

окончания Загатуйской средней школы учителем физического 

воспитания в Усть-Алтанской восьмилетней школе Боханского 

(ныне Осинского) района. С тех пор почти вся трудовая 

деятельность его была связана со спортом. 

        В 1970 году поступил в Бурятский педагогический институт им. 

Д. Банзарова на факультет физического воспитания. После 

успешного завершения учёбы в институте дипломированный 

специалист направляется на работу учителем физического 

воспитания в Кижингинскую среднюю школу имени Хоца 

Намсараева Республики Бурятия. 

 Через два года его переводят директором детско-юношеской спортивной школы. Среди его 

воспитанников ДЮСШ вышли четыре мастера спорта международного класса по вольной 

борьбе и боксу, в том числе, первый олимпийский чемпион по вольной борьбе первых 

юношеских олимпийских Игр в Сингапуре Алдар Бальжинимаев. Среди учеников Льва 

Лукича десятки спортсменов высокой квалификации и более десяти мастеров спорта СССР 

и один заслуженный тренер России Арслан Болотов. Среди них двукратный абсолютный 

чемпион республиканских Сур-Харбанов Алдар Гончикжапов и Батор Дагбаев. Многие его 

бывшие ученики принимают активное участие в подготовке и судействе многих крупных 

турниров по вольной борьбе, в том числе чемпионатов России. 

В течение нескольких лет его судьба неразрывно была связана с партийной работой – 

секретарь партийного комитета племзавода «Загустайский» Кижингинского района и после 

приезда на родину – секретарь партийного комитета колхоза «Путь Ленина» Баяндаевского 

района. Работал заведующим организационным отделом РК КПСС, главой села Баяндай, 

главным инженером Гостехнадзора по Баяндаевскому району. 

 Среди многочисленных наград Л.Л. Дамбуева Почётная грамота комитета по физической 

культуре и спорту при Совете Министров СССР, Почётная грамота Верховного Совета 

Бурятской АССР, медаль «За вклад в развитие вольной борьбы в Монголии» (2012). Имеет 

звание судьи Всероссийской категории и отмечен почётным званием «Заслуженный тренер 

Республики Бурятия по вольной борьбе». 

 

Зандаев Илья Александрович, 

мастер спорта СССР по вольной борьбе, уроженец улуса Хиней. (1949 – 2006)  
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           После окончания 8-го класса Загатуйской средней школы в 

1964 году выехал в г. Улан-Удэ. Окончил Иволгинский 

Гидромелиоративный   техникум, затем механический факультет 

Бурятского сельскохозяйственного института, получил 

специальность инженера-механика.  

С 1975 года работает преподавателем общеинженерных дисциплин, 

а с 1976 года по 2006 годы - заместитель директора по 

административно-хозяйственной части Бурятского 

сельскохозяйственного техникума имени М. Н. Ербанова. 

          В 1977 году Зандаеву И.А. присвоено почетное звание 

«Заслуженный инженер» Бурятской АССР.  

           Чемпион РСФСР среди студентов сельскохозяйственных вузов 1974 г. в г. 

Сыктывкар, чемпион и призёр Всероссийских и Всесоюзных турниров по вольной борьбе. 

Победитель Всесоюзного турнира «Центр Азии», победитель призер республиканских 

турниров. 

           Был награжден почётными грамотами: Министерства Сельского Хозяйства 

Российской Федерации – 1998 г., Президента Республики Бурятия – 1998 г., Народного 

Хурала Республики Бурятия – 1999 г.  

          Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Илья Александрович являлся одним из 

ведущих борцов вольного стиля 1970-1980 года Бурятской АССР.  

 

Зандаев Трофим Александрович, 
учитель физического воспитания Загатуйской средней школы, 

уроженец улуса Хиней. (1939 – 1988) 

 

           После окончания 8-го класса Загатуйской средней школы 1956 

г. начал трудовую деятельность в колхозе «Уральский рабочий». 

           С 1958 -1961год проходил службу в рядах Советской Армии. 

После демобилизации выехал в г. Улан-Удэ, работал на авиационном 

заводе. Там же в школе рабочей молодежи получил среднее 

образование.  

         В 1966 году после окончания Бурятского государственного 

педагогического института, приехал на родину, работал учителем 

физического воспитания Загатуйской средней школы. За период 

работы с 1966-1969 г. г. подготовил целую плеяду спортсменов-

школьников по многим видам спорта. Под его руководством как 

педагога-тренера ученическая сборная Загатуйской средней школы по волейболу добилась 

выдающихся успехов:  

1. Чемпион Эхирит-Булагатского района.  

2. Чемпион Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.  

3. Чемпион Иркутской области. 

4. Чемпион Сибири и Дальнего Востока в г. Новосибирск.  

5. Чемпион РСФСР в г. Ульяновск.   

         1969 году Трофим Александрович переехал в Бурятию и работал директором 

Первомайской средней школы Заиграевского района до 1975 года. С 1975 по 1980 годы 

работал ДЮСШ в п. Богдарино Баунтовского района Бурятской АССР. С 1980 по 1988 годы 

жил и работал в г.  Улан-Удэ.  

 

Зандаев Степан Александрович, 

мастер спорта СССР, уроженец улуса Хиней. (1943 – 1992гг.) 
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        Окончив Загатуйскую среднюю школу 1960 году, Степан 

Зандаев успешно поступил в Бурятский государственный 

педагогический институт на факультет физической культуры и 

воспитания, учёбу завершил в 1964 г. 

       Еще учась в школе, принимал активное участие во всех 

проводимых соревнованиях Эхирит-Булагатского и Баяндаевского 

районов и становился чемпионом и призером по лыжному спорту и 

национальной борьбе.  В начале 1960-х годов становился 

абсолютным чемпионом окружных Сур-Харбанов по 

национальной борьбе. Трёхкратный чемпион Бурятской АССР, 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

         С 1964 -1965 годы работал преподавателем на кафедре физического воспитания 

Восточно-Сибирского государственного технологического института. Затем его назначают 

первым секретарем Заиграевского РК ВЛКСМ Бурятской АССР. На этой должности 

проработал с 1969 по 1974 годы. 

        С 1974 года стал пенсионером республиканского значения по состоянию здоровья. 

Жил в г. Улан-Удэ. 

        Зандаев Степан Александрович являлся одним из первых мастеров спорта СССР среди 

борцов вольного стиля Бурятской АССР с 1964 г. Он многократный чемпион и призер 

первенства Сибири и Дальнего Востока по вольной борьбе. Бронзовый призер чемпионата 

РСФСР по вольной борьбе 1964 г. в г. Нальчик.  Серебряный и бронзовый призёр первенств 

Центрального Совета ДСО «Урожай». Степан Зандаев принимал участие в Спартакиаде 

народов СССР в г. Ленинград в 1964 г.  Являлся победителем Всемирной универсиады 

молодежи и студентов в Монгольской народной республике в городе Улан-Батор. 

Победитель многих турниров по вольной борьбе. 

 

Зандынов Александр Сергеевич, 

многократный чемпион по вольной борьбе РБ, 

 уроженец села Нагалык. (1974 -2016) 

         Учась в Усть – Ордынской школе – интернате № 9, он любил 

посещать спортивные секции, а борьбой начал заниматься в 6 классе. 

Занимаясь под началом знаменитых тренеров Валерия Васильевича 

Абзаева, Константина Батюровича Баймеева стал чемпионом округа, 

области, турнира имени Кима Олзоева. В 1989 г. А.Зандынова после 

турнира в Усть-Ордынском на призы чемпиона Европы мастера 

спорта СССР международного класса Олега Алексеева пригласили в 

Улан-Удэ для повышения спортивного мастерства в 

специализированную детско-юношескую спортивную школу 

олимпийского резерва. Тренером его стал Аркадий Афанасьевич 

Амагаев. 

            Школу окончил в 1991 году. Пролетели быстро для нагалыкского паренька два года 

учёбы в интенсивных тренировках. Александр Зандынов уверенно двигается к высоте 

спортивного мастерства. Трудился много. Он выступал в весовой категории до 68 

килограммов.  

            В интересах команды Баяндаевского района проходивших тогда в Тулуне на 

областных сельских играх А.Зандынов выступил в весе до 74 кг. Сумел занять в сильной 

команде, более старших по возрасту соперников почётное III место.  
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В соревнованиях на юношеском окружном турнире по вольной борьбе на приз В.Борсоева 

в 1991 году равных ему не было. В 1990 году в селе Нагалык на международном турнире на 

приз А.Бутунаева занял I место, где выполнил норматив кандидата спорта СССР по вольной 

борьбе. 

             Под руководством тренера А.А.Амагаева Александр Зандынов становится 

многократным чемпионом Республики Бурятия и международных турниров на призы 

Героев Советского Союза И. Балдынова, В.Борсоева, Д. Жанаева, Гармаева. 

На первенстве России среди школьников занял I место. Успешно выступал на 

соревнованиях в Румынии, Монголии, на Северном Кавказе. 

 

 

 

Иванов Владимир Алексеевич, 

кандидат в мастера спорта по шахматам,  

уроженец улуса Кайзеран. (1940 - 1995) 

          Владимир Алексеевич Иванов, уроженец улуса Кайзеран, 

корнями из Качугского района. Родился за год до Великой 

Отечественной войны в многодетной семье учителей. Его отец 

Алексей Прокопьевич, ветеран Великой Отечественной войны, в 

своё время возглавлял районную газету, которая называлась 

«Ленинская правда». Он награждён медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 

         Владимир Иванов, окончив Загатуйскую среднюю школу, 

поступает в Иркутский институт народного хозяйства. Через 

некоторое время, оставив учёбу, трудится несколько лет сталеваром 

в литейном цехе завода им. Куйбышева. 

        Окончил педагогический институт им. Д. Банзарова в г. Улан-Удэ, работал учителем 

русского языка и литературы в школах Бурятии и Баяндаевского района, директором 

Кырменской, Гаханской, Васильевской школ. С молодых лет увлекался древней игрой в 

шахматы. В районе он был известен как шахматный эрудит и виртуозный импровизатор, 

способный поставить в тупик и более высоких по рангу соперников. Сторонник атакующей, 

острой комбинационной манеры игры, любитель головоломных шахматных комбинаций, 

он был в тоже время обаятельным, интересным собеседником, яркая индивидуальность 

которого не могла не импонировать окружающим. 

            Превосходный пропагандист и популяризатор древней игры, Владимир Алексеевич 

на протяжении ряда лет принимал активное участие в проведении и организации 

шахматных блицтурниров.  

         В шахматной биографии В.А. Иванова есть немало ярких достижений, самые главные 

из них: чемпион города Иркутска 1963 года, призёр международного турнира в Монголии 

в 1967 году, двукратный чемпион Бурятской АССР, многократный призёр областных 

первенств. В поединках с выдающимися гроссмейстерами - Виталием Цешковским 

(двукратный чемпион СССР), Михаилом Ботвинником (чемпион мира), Сергеем 

Долматовым (международный гроссмейстер), Львом Псахисом (чемпион СССР) завершал 

игру в ничью. 

           Владимир Алексеевич - высоко эрудированный, всесторонне развитый человек. Он  

писал стихи, печатался в местной газете «Заря», любил и умел блестяще импровизировать, 

но шахматы любил больше.  
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          На протяжении многих лет шахматный турнир в честь памяти шахматиста Владимира 

Иванова проводится благодаря стараниям и инициативе Геннадия Иванова, младшего сына 

В.А. Иванова. 

Владимир Номогоев 

Мантатов Андрей Георгиевич, 

тренер-преподаватель ДЮСШ, СДЮШОР 

уроженец с. Баяндай. (1965 - 2018) 

 

         Андрей Мантатов в 1989 г. после окончания института по 

специализации «Вольная борьба» начал работать преподавателем 

физического воспитания в своей родной школе. Наряду с этим 

постоянно работал тренером в ДЮСШ. 

        С первых же дней работы Андрей Георгиевич показал себя, как 

способный и знающий своё дело специалист. На каждой тренировке 

он старался применять новое, нестандартное, а занятия проходили 

у него на большом эмоциональном подъёме. Дети, увлечённые 

энтузиазмом педагога, буквально тянулись за ним, при этом 

получая радость и заряд здоровья от занятий спортом. Тренер не 

жалел для них ни сил, ни времени. И успехи его воспитанников не 

замедлили сказаться. Об этом свидетельствовали успешные выступления его 

воспитанников на соревнованиях различного ранга, начиная от окружных до российских и 

международных турниров. Первый успех приходит в 1999 году, когда его ученик Андрей 

Бузинаев становится чемпионом Иркутской области, затем в Дивногорске на чемпионате 

Сибири и Дальнего Востока, заняв II место, получает право выступить на финальных 

соревнованиях первенства России в г. Москве. 

         В 1993 г. сборная команда юных борцов Баяндаевского района под руководством 

Андрея Мантатова занимает III место в общекомандном зачёте на первенство Иркутской 

области. В этом же году в первенстве Азиатской зоны России другой его ученик Женя 

Шарнаев становится чемпионом. Он же, выступая в финале России, замыкает шестёрку 

сильнейших российских борцов среди школьников. 

Воспитанники Андрея Мантатова постоянно становятся победителями и призёрами 

международных турниров на приз чемпиона Европы Олега Алексеева и на призы газеты 

«Байкальские зори» в г. Байкальске. 

           С 1997 г. ученики Андрея Георгиевича успешно выступали на первенство области. 

За это время чемпионами области становились Шеданов Владик, Распутин Алёша, 

Вахрамеев Олег, Елтомоев Николай, Ободоев Владик. Владик Ободоев выступая в г. 

Назарово Красноярского края на чемпионате Сибири и Дальнего Востока, занял призовое 

место, получил право выступать в финальных соревнованиях на первенство России в г. 

Санкт-Петербурге. 

         Андрей Георгиевич не пропустил ни одного турнира в округе. В таких турнирах юные 

борцы проходят «обкатку», набираются турнирного опыта. 

На чемпионате области 1996 г. команда борцов Баяндаевского района заняла II 

общекомандное место. Чемпионом области стал тогда Васюткин Женя, который 

впоследствии в составе сборной команды области выступил в финале первенства России 

среди школьников в г. Тула. 

           С годами у Андрея Георгиевича проявились хорошие организаторские способности. 

Андрей Георгиевич Мантатов за время своей работы тренером в Баяндаевском ДЮСШ 

воспитал трёх кандидатов в мастера спорта и многочисленных борцов первого спортивного 

разряда. За достигнутые успехи в тренерской работе и высокий профессионализм ему было 

присвоено звание тренера I категории. 
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        В 1997 году А.Г. Мантатову присвоена высокая правительственная награда – медаль к 

ордену «За заслуги перед Отечеством» IIстепени, «Заслуженный тренер России». 

А.Г. Мантатов, работая преподавателем-тренером по вольной борьбе в 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва г. Иркутска, 

воспитал не одно поколение прекрасных спортсменов. 

Геннадий Сонтохонов 

 

Матвеев Семён Прокопьевич, 

мастер спорта по боксу, чемпион и призёр зоны Сибири и Дальнего Востока 

уроженец улуса Мельзан. (1948 – 2012) 

 

Семён с ранних лет выделялся среди сверстников недетским 

серьёзным характером, дотошностью и педантизмом. В те времена в 

60-е годы прошлого века – в Мельзанах подрастала целая плеяда 

талантливейшей и способной молодёжи, проявившей себя 

впоследствии на разных поприщах.  

Вся мельзанская молодёжь увлекалась спортом. Лыжи, легкая 

атлетика, футбол, бокс и многое другое. Особенно много успехов 

было у легкоатлетов и лыжников. Футбольная команда колхоза им. 

М. Горького на протяжении многих лет была одной из лучших в 

Эхирит-Булагатском районе, в состав которого входил тогда и 

Баяндаевский район. 

Именно в спорте Семён Матвеев добился наиболее впечатляющих успехов. Очень 

успешным в спортивных кругах был и Родион Заматкин как спортивный функционер и 

администратор. Тренироваться начал у знаменитого ангарского тренера по боксу Анатолия 

Караваева в 1969 году, будучи в возрасте за 20 лет. Базовая подготовка у него была, и 

поэтому в бой на тренировках он не рвался, а действовал, по принципу семь раз отмерь, 

один раз отрежь. Успех пришёл очень быстро – в первом же официальном бою на 

первенстве города Ангарска, не обладая разрядом, Семён Матвеев победил кандидата в 

мастера спорта Башухаева. Став чемпионом Ангарска, Семён так и не отдал боксу 

предпочтение, считая его просто одним из увлечений, надо сказать очень успешным 

увлечением.  

        Своей главной задачей С.П.Матвеев считал получение хорошей перспективной 

профессии – инженера, врача и так далее. В боксе же он достиг многого. Мастер спорта, 

пятикратный чемпион Ангарска, чемпион и призёр зоны Сибири и Дальнего Востока, 

неоднократный победитель турнира на приз В. Хабардина, член сборной Иркутской 

области.   

         Неоднократно бросал, но приглашаемый  тренером, вновь возвращался, и без всяких 

тренировок выходил и побеждал. Слава чемпиона не вскружила голову – он по-прежнему 

оставался очень скромным человеком. Мир увлечений Семёна был широк и разнообразен, 

но будучи человеком скрытным и сдержанным, предпочитал о них не распространяться. Он 

неплохо играл в шахматы, в течение ряда лет я неоднократно с ним сражался. 

           Став дипломированным специалистом, Семён довольно быстро выдвинулся в 

руководители одного из строительных предприятий, видимо, в этой деятельности увидев 

настоящее своё призвание. Он всю свою жизнь демонстрировал железное самообладание и 

самоконтроль, лишь в общении с друзьями и близкими становясь тем, кем он был в обычной 

жизни – остроумным, с изрядной долей иронии, человеком. Именно тогда в окружении 

своих друзей он рассказывал об эпизодах своей спортивной карьеры, о победах, которыми 

он дорожил, о друзьях из мира спорта. Всё, чем он занимался, Семён Матвеев делал 



 
 

651 
 

основательно и надёжно, в каждом его деянии присутствовала сила характера – это то, что 

выделяло его среди окружающих.  

Владимир Номогоев 

 

Мешков Виктор Владимирович, 

мастер спорта СССР, уроженец улуса Нагатай.(1936 г.р.) 

 

         Виктор Мешков после окончания Хоготовской средней 

школы в 1955 году был призван в ряды Советской Армии. Служил 

в танковых войсках на Украине, был командиром танка, 

отличником боевой и политической подготовки. В армии начал 

заниматься борьбой классического стиля. Здесь у него появились 

первые спортивные успехи. Становился чемпионом дивизии, был 

участником юбилейной спартакиады Киевского военного округа в 

честь 40-летия Советской Армии. 

       Отслужив по Закону государства три года в армии, Виктор 

демобилизовался и поступил учиться в Иркутский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. Обучаясь в институте, 

продолжал заниматься борьбой. Вошёл в число сильнейших борцов области. В те годы 

после победы Константина Вырупаева на XVI-х Олимпийских играх в австралийском 

городе Мельбурне в 1956 году, присвоено ему звания «Заслуженный мастер спорта СССР» 

и его тренеру Евгению Потапову – «Заслуженный тренер СССР». 

           Внимание общественности и руководящих органов города и области стало более 

пристальным. Открывались новые секции, увеличивалось число людей, занимающихся 

борьбой. Интерес молодёжи к «классике» носил характер бума, что не могло не сказаться 

появлению молодых мастеров спорта. 

Константин Григорьевич Вырупаев был первым иркутянином, ставшим олимпийским 

чемпионом и бронзовым призёром Олимпиады в г. Риме в 1960 году. Он был в дружбе с 

Виктором, вместе тренировались, вместе выезжали на соревнования и сборы. 

          В студенческие годы совмещать учёбу с серьёзным занятием спортом было трудно. 

Но Виктор не прекращал тренировки, продолжал участвовать в соревнованиях. Он был 

многократным чемпионом города и области, чемпионом Сибири и Дальнего Востока, 

серебряным призёром Всесоюзных студенческих игр, неоднократно завоевывал призовые 

места в соревнованиях на первенство Всесоюзного и Российского добровольного 

спортивного общества студенчества «Буревестник». В составе сборной команды Иркутской 

области защищал её честь на двух (1959 и 1963гг.) спартакиадах народов РСФСР, в них 

команда области была в призёрах. 

           В 1961 году у Виктора исполнилась заветная цель. Ему присвоено звание «Мастер 

спорта СССР» с вручением удостоверения и серебряного значка.Он стал одним из самых 

первых мастеров спорта среди спортсменов-бурят, занимающихся спортивной борьбой, 

вторым после Кима Олзоева, бронзового призёра первенства Европы, уроженца села 

Молька Усть-Удинского района. В то время никто из спортсменов-бурят во всех видах 

спортивной борьбы не имел такого звания. 

           В 1963 году Виктор завершил учёбу в институте и с дипломом агронома был 

направлен в Усть-Ордынское территориальное производственное управление сельского 

хозяйства на должность старшего агронома станции защиты растений. В марте 1965 года 
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по рекомендации Эхирит-Булагатского райкома партии (тогда район был единым с 

Баяндаевским) был избран председателем колхоза имени Борсоева. 

           В 1965 года В.Б. Борсоеву было присвоено посмертно звание Героя Советского 

Союза. Это было большое радостное событие. Оно не могло пройти без внимания 

председателя, всех земляков Героя и не только их. По инициативе руководителя хозяйства 

на общем сходе колхозников было решено соорудить памятник Герою и всем кырменцам, 

павшим на полях сражений. Была проведена огромная и напряженная работа по изысканию 

средств, по множеству организационных вопросов, а затем по организации торжества, по 

случаю открытия памятника. 17 июля 1966 года при огромном стечении народа состоялось 

торжественное открытие памятника. Было много почётных гостей из области, округа, г. 

Улан - Удэ, сослуживец Владимира Бузинаевича Борсоева полковник запаса М.О.Галушко. 

          Сооруженный памятник стал первым памятником нашему выдающемуся земляку, 

национальному герою бурятского народа. До этого нигде В.Б.Борсоеву не устанавливали 

такой монумент. И Виктор Мешков был первым деятелем, инициировавшим и 

руководившим увековечиванием в бронзе и мраморе памяти Героя.  

           В 2006 году в г. Улан-Удэ отметили 100-летие со дня рождения В.Б.Борсоева. Тогда 

было решено поставить ему памятник в столице республики. В августе 2014 года 

торжественно на улице, носящей имя Героя, он был открыт. В деле открытия его Виктор 

Владимирович принял самое активное участие, внёс от имени своей семьи солидную сумму 

денег в его фонд. Это был третий памятник В.Б.Борсоеву. Второй был установлен в начале 

1970-х годов в посёлке Усть-Ордынский по инициативе директора школы Г. С. Хунгуреева, 

и школа с тех пор носит имя Героя. 

          Проработав председателем колхоза три года, Виктор Владимирович был вынужден, 

по семейным обстоятельствам выехать в г. Улан-Удэ. С того времени вся трудовая 

биография связана с Республикой Бурятия. Здесь в столице Бурятии он стал известной 

личностью как ответственный работник, как грамотный специалист, как государственный 

и общественный деятель. 

          В министерстве сельского хозяйства республики его как выпускника высоко 

котировавшегося института, имеющего опыт руководства хозяйством, приняли с 

удовольствием, предоставили работу. В системе минсельхоза проработал почти десять лет 

в разных специализированных трестах старшим, главным агрономом. В 1978 г. был 

выдвинут на работу в Комитете народного контроля РБ в должности инспектора-

заведующего отделом земледелия, механизации сельского хозяйства. На этом посту 

проработал 12 лет. После ликвидации системы народного контроля был переведён в 

аппарат Верховного Совета республики в качестве консультанта. В период перестройки 

Верховный Совет был переименован в Народный Хурал. В целом в этих законодательных 

органах проработал две пятилетки. 

        В.В. Мешков - Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики 

Бурятия. Награжден Почётными грамотами разных ведомств, юбилейными медалями, 

«Ветеран труда».Его супругаОльга Мукавеевна,врач высшей категории, Заслуженный врач 

Республики Бурятия. 

Алексей Нихилеев 

 

Ободоев Сергей Алексеевич, 
абсолютный чемпион Сибири и Дальнего Востока, 

уроженец деревни Харат. (1940 -2018) 
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         47 лет – вот такой солидный трудовой стаж был у Сергея 

Алексеевича Ободоева, из которых 40 уборочных он отработал на 

комбайне и шофёром. За всё время трудовой деятельности всегда 

был в передовиках в колхозе им. Кагановича, затем во 2-м 

отделении совхоза «Ользоновский» и откормочном совхозе 

«Люрский». Однако, жизнь этого человека примечательна не 

только этим. 

           Родился в селе Харат. Будучи маленьким, привезён в улус 

Бахай. Своей родиной считал он улус Бахай. Его отец Алексей 

Максимович Ободоев погиб на фронте в 1944г. Поэтому его 

матери Федоре Александровне, чтобы прокормить семью, где было 

пятеро детей, а работала она дояркой в колхозе, приходилось выкладываться. Сергей с 

малых лет начал работать: подвозил на ферму корма, кормил коров, чистил стойла. После 

окончания семилетки пошёл работать самостоятельно скотником, дояром. Повзрослев, 

Сергей начинает бороться на Сур-Харбанах. 

          Летом 1962 года на районном Сур-Харбане Сергею Ободоеву среди лучших борцов 

района в тяжёлом весе не было равных – абсолютный чемпион. Подтвердил он своё звание 

и на окружном национальном празднике. А далее он выходит на крупнейшие зональные 

соревнования по тувинской борьбе «хуреш» в г. Кызыл. В соревнованиях приняли участие 

команды Агинского национального округа, Республики Якутия, Тувы, Бурятим, 

Красноярска, Абакана и Усть-Ордынского национального округа. 1962 год был самым 

звёздным в судьбе нашего земляка: одолев всех достаточно опытных и именитых борцов, 

он становится абсолютным чемпионом Сибири и Дальнего Востока. 

 

 

Озонов Николай Чернокович, 
мастер спорта,  уроженец д. Хиней (1962 г.р.) 

 

         Николай Озонов с юных лет увлёкся борьбой, которая стала 

делом всей жизни. Успешные выступления определили его 

дальнейший путь. Став студентом Бурятского государственного 

педагогического института, продолжал тренироваться. 

Тяжеловесам, к которым относился и Николай, всегда непросто. 

Число участников любого турнира среди этой весовой категории 

всегда ограничено, но и спрос с них особый. Соревнования 

тяжеловесов собирают наибольшее число зрителей. Победа в 

тяжелом весе всегда престижна. Николай Озонов всегда 

оправдывал ожидания тренеров и близких.  

Среди его спортивных достижений:  

  -  14-ти кратный титул чемпиона Усть-Ордынского Бурятского автономного округа по 

национальной борьбе; 

  -  в 1989 г. стал абсолютным победителем международного турнира имени Ивана 

Поддубного; 

  -    чемпион Забайкальского военного округа; 

  -    победитель универсиады; 

  -    чемпион и призёр турнира на приз Базар Ринчино; 

  -    победитель международного турнира на приз Алексея Бутунаева; 

  -    пятикратный чемпион областных сельских Игр; 

  -  победитель первенства Республики Бурятия по самбо, участник международного 

праздника «Наадам» в республике Монголия; 

  -    победитель первенства ДСО «Буревестник» 
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          Стиль борьбы Н.Ч. Озонова был разнообразным, но особенностью было то, что он 

никогда не пытался форсировать события. Внешне не спеша, неторопливо навязывая своим 

соперникам свою тактику, и в какой-то момент проводил приём. Всегда это было 

неожиданно и эффектно. Эта особенность национальной борьбы, где нельзя ошибаться, 

наложила неповторимый колорит и особенность стиля, который проповедовал Николай 

Озонов.  

          В 1988 году, закончив спортивную карьеру, Озонов начал работу тренером. Этот шаг 

был естественным и позволил заниматься любимой борьбой, но уже в качестве наставника. 

Ещё на протяжении многих лет не было среди тяжеловесов равных Николаю Озонову. Он 

периодически продолжал выступать на районных, окружных Сур-Харбанах в возрасте 

далеко за сорок лет. Борьба, которую Н.Ч. Озонов демонстрировал, была очень зрелищной 

и эффектной. В его поединках с соперниками зрителей пленяла стойкость, терпение и 

умение выбрать миг для победной атаки. Эту его особенность знатоки и любители борьбы 

заранее предвкушали, но каждый раз она была неожиданной и для зрителей, и для 

соперников. 

          В роли тренера он также успешен – воспитал чемпионов районных, окружных, 

областных и Сибирского федерального округа.  

 

Оршоновы Анна Германовна (1995 г.р.), 
двукратный призёр России, СФО, международного уровня. 

Елена Германовна (1998 г.р.), 
мастер спорта ФИДЕ, уроженки улуса Сондой 

 

       Оршоновы Анна и Елена окончили Усть – Ордынскую 

среднюю школу № 2. Аня успешно завершила учёбу в Иркутском 

техническом университете, окончила магистратуру, получив 

специальность инженер - энергетик. Анна работает в городской 

шахматной школе г. Иркутска. 

          Анна с Еленой с раннего детства увлеклись древней игрой в 

шахматы под руководством выдающегося тренера Петра 

Петровича Иванова. Именно шахматы дали сестрам проявить свои 

таланты. 

          Анна - победитель и призёр многочисленных турниров районного, окружного, 

областного, международного уровней, призёр СФО, двукратный призёр чемпионата России 

среди молодёжи. 

Елена -мастер спорта ФИДЕ, неоднократный победитель международных турниров, член 

молодёжной сборной Москвы, чемпион страны, чемпион мира по быстрым шахматам среди 

молодежи и студентов. 

           Сестры Оршоновы являются действующими шахматистками и в будущем, вполне 

вероятно, ещё не раз продемонстрируют свои творческие способности. 

 
 

Прокопьев Степан Петрович, 
учитель физкультуры, 

 уроженец села Жаргалантуй Селенгинского района Бурятской АССР. (1955 -2012)   

           Степан Прокопьев был рождён в многодетной семье. В 1960 году семья переезжает 

из Бурятии в село Маньково Боханского района Иркутской области. Окончил Верхне-

Идинскую среднюю школу в 1972 году. Затем проходил службу в армии в ракетно-

зенитных войсках в/ч 77800 в звании сержанта с 1973-1975годы.  

После возвращения из армии поступает в Бурятский педагогический институт им. Доржи 

Банзарова на факультет физической культуры, где встречает свою будущую супругу 
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Светлану Петровну, уроженку с. Нагалык Баяндаевского района, у которых родились дочь 

и двое сыновей. 

          Вся трудовая биография Степана Петровича была связана с Усть-Ордынским 

Бурятским округом, образованием и воспитанием подрастающего поколения.  

После окончания Бурятского государственного педагогического института в 1980 году он 

приехал в Баяндаевский район. Возглавляемая Степаном Петровичем школа в селе Нагалык 

стала центром духовного и физического развития детей, где они активно занимались 

изучением бурятского языка, возрождением национальной культуры, добивались высоких 

спортивных результатов. 

          В 2001 году Степан Петрович возглавил комитет по спорту, туризму и молодежной 

политике администрации округа.  

С января 2008 года в должности начальника отдела национального образования и 

молодежной политики администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. 

 С.П. Прокопьев - отличник физической культуры и спорта, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации,Заслуженный деятель физической культуры и спорта 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Награждён почётным знаком «За 

заслуги в развитии Олимпийского движения в России», медалью «За заслуги в объединении 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа». 

 

 

Самеев Эрдэм Александрович, 
мастер спорта по вольной борьбе,  

уроженец улуса Гаханы. (1986 г.р.) 

 

      Учился Эрдэм Самеев в школе № 63 г. Улан-Удэ. В 2003 году, 

окончив школу, поступил в Восточно-Сибирский технологический 

университет технологий и управления. По завершении высшего 

учебного заведения, получив специальность инженер-метролог, 

начал работать в ООО «Улан-Удэ стальмост». 

    Эрдэм, учась в школе, начал заниматься борьбой в зале 

спортивной борьбы «Динамо». Тренером его был Сыдеев Валерий 

Манзаргашеевич, заслуженный тренер России, более сорока лет 

занимающийся тренерской деятельностью. 

С апреля 2009 года по сентябрь 2010 года жил в г. Праге Чешской 

Республики, занимался тренировкой по борьбе. В 2009 году принял 

участие в соревнованиях и стал чемпионом Чешской Республики.  

Вернувшись на Родину в сентябре 2010 года, Эрдэм начал 

принимать активное участие во всех проводимых соревнованиях и чемпионатах. 

Самеев Э.А. является чемпионом Ердынских игр, областных Сур-Харбанов, призёром 

республиканских, межрегиональных, международных турниров, чемпионом по 

национальной борьбе «Конвент – Монголов». 

Является чемпионом Республики Бурятия по вольной борьбе, призером зоны Сибири и 

Дальнего Востока. Имеет звание мастер спорта по вольной борьбе (2018).    

 

Самодуров Александр Викторович, 
агроном, кандидат в мастера спорта по боксу, уроженец улуса Горхон. (1961 г.р.) 
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         Александр Самодуров после окончания средней школы 

поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт на 

агрономический факультет. Учась в институте, Александр 

Самодуров выполнил норматив кандидата в мастера спорта по 

боксу. Являлся чемпионом Иркутской области среди 

студенческой молодёжи по боксу. 

         В 1987 году, вернувшись в колхоз «Путь Ленина», стал 

работать главным агрономом колхоза. С 1990 по 1994 годы 

Александр Викторович трудился комплексным бригадиром 

бригады № 1 колхоза им. Фрунзе. 

           В свободное время стал заниматься гиревым спортом. В 

1977 году становится чемпионом Баяндаевского района по гирям, в 1986 году – чемпионом 

Усть – Ордынского Бурятского автономного округа. Является бронзовым призёром УОБАО 

(2004, 2006).  

          В 1981 – 2010 годах становился неоднократным чемпионом районных Сур- Харбанов. 

Под руководством Александра Викторовича стали чемпионами округа более 20 человек по 

гиревому спорту. 

Александр Викторович активно поддерживает гиревой спорт в Баяндаевском районе, 

округе и области.  

Самодуров А.В. является старшим судьёй по гиревому спорту на областном Сур – Харбане. 

 

Сонтохоновы Геннадий Суманович (1953 г.р.), 
директор Баяндаевской ДЮСШ,  

Саян Геннадьевич преподаватель - тренер (1973г.р.) 

уроженцы улуса Бахай. 

 

       Всю свою жизнь Геннадий Суманович посвятил спорту и      

тренерской работе. Родился он в многодетной, дружной семье. 

После окончания Загатуйской средней школы в 1970 году поступил 

в Бурятский педагогический институт им. Д. Банзарова на факультет 

физического воспитания. 

        Как и многие талантливые тренеры, Геннадий Суманович из 

когорты спортсменов. Серьёзно заниматься тяжёлой атлетикой он 

начал, будучи студентом, выполнив I взрослый разряд. В 1973 году 

на первенстве Бурятской АССР занял 1 место среди юниоров. В том 

же году стал чемпионом города Улан-Удэ. После окончания в 1974 

году по направлению с супругой Маргаритой Борисовной и сыном 

уехали работать в село Орлик Окинского района Бурятии, где продолжал тренировки с 

учениками. За время работы Геннадий Суманович воспитал 5 чемпионов Бурятской АССР 

среди сельских тяжелоатлетов. 

       Отработав три года, в 1977 году семья Сонтохоновых вернулась в родные края в 

Баяндаевский район. Проработав в Васильевской и Нагалыкской средних школах, в 1988 

году перевёлся в Баяндаевскую среднюю школу. 

В 1989 году, когда в районе открылась детско-юношеская спортивная школа, Г.С. 

Сонтохонова назначили её директором. Всё начинали с нуля.  

        В 1990 году ДЮСШ стала заниматься в старом здании бывшей вспомогательной 

школы, но места всем хватало. Но, несмотря на все трудности, воспитанники ДЮСШ 

становились призёрами и чемпионами на соревнованиях самого разного уровня, 

победителями различных турниров. 
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         Зачастую тренер отдаёт воспитаннику всё своё свободное времяобращает большого 

внимания в подготовке спортсмена. В полной мере это относится и к Геннадию 

Сумановичу, и, несомненно, профессия тренера требует большего внимания, терпения и 

любви к детям.  

          За годы своей работы директором, тренером-преподавателем 

высшей категории Геннадий Суманович Сонтохонов воспитал не 

одно поколение спортсменов, его воспитанники в общекомандном 

зачёте становились не раз чемпионами и призёрами окружных, 

областных соревнований. 

         Г.С. Сонтохонов – отличник народного просвещения РФСФСР, 

награжденный многими грамотами, дипломами районного, 

окружного, областного уровней и знаком «За заслуги в спорте» 

министерства образования РФ. 

         Сын Геннадия Сумановича – Саян Геннадьевич Сонтохонов - 

кандидат в мастера спорта по национальным видам, чемпион 

международного турнира на призы Алексея Бутунаева, победитель и призёр всесоюзных 

турниров по вольной борьбе.  

 

Надежда Торноева          

 

Тарасов Святослав Калиныч, 

кандидат в мастера спорта, уроженец улуса Малан. (1950 г.р.) 

 

         Родился в семье Тарасова Калина Мададаевича, участника 

Великой Отечественной войны. После окончания Хоготовской 

средней школы в 1966 году по призыву комсомола Баяндаевского 

района остался работать в родном совхозе. В составе комсомольско-

молодёжной бригады на молочнотоварной ферме отработал 2 года и 

ушёл служить в армию. 

         Демобилизовавшись, в 1971 году поступил в Восточно -

Сибирский государственный технологический институт на 

механический факультет. Окончив институт, работал старшим 

инженером на мясокомбинате г. Иркутска с 1976 по 1983 год. 

Трудился в тресте "Востокэнергомонтаж". С 1996 года работал в совхозе «Память 

Борсоева».  

        Такими видами, как самбо, вольная борьба, стал увлекаться в армии.  Служа в армии, 

принимал участие в соревнованиях, часто становился призёром, победителем. В 1974 году 

принял участие в первенстве Бурятской АССР по борьбе самбо в весе 82 кг, где занял 1 

место. Занял 1 место на турнире на приз А. Петрова, героя пограничника (1974г.) 

 В 1975 г. – 1 место по борьбе самбо в первенстве г. Улан-Удэ, 1 место по вольной борьбе в 

1974, 1975, 1976 годах.  2 место СДСО «Буревестник» по вольной борьбе в г Улан-Удэ в 

1975 г. Являлся чемпионом Восточной Сибири по вольной борьбе в 1974 – 1976 гг. 

Занимал призовые места в 1974, 1975 гг. по самбо во Всесоюзных турнирах на приз Зверева 

в г. Усть-Кут, ДСО «Буревестник» в г. Махачкала по вольной борьбе в 1974 г., ДСО 

«Спартак» в г. Новороссийске по самбо в 1975г. 

         Занимал 1 места по национальной борьбе и по борьбе «Хуреш» на Сур-Харбанах, 

проводимых в Баяндаевском районе, Усть-Ордынском Бурятском автономно округе (1977, 

1978, 1979, 1984 гг.), чемпион Сур-Харбана Бурятской АССР в 1976 г, 2 место на городском 

Сур-Харбане г. Улан-Удэ в 1976 г., 1 место на окружном Сур-Харбане в 1984 г.     
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Тарасов Святослав Калиныч является кандидатом в мастера спорта.   

 

Хаханов Василий Михайлович, 

двукратный чемпион СФО, чемпион Иркутской области, Республики Бурятия 

уроженец улуса Улан. (1941 – 2002) 

 

     Именно в детские годы у Васи развились такие борцовские 

качества, как настойчивость, ловкость и немалая по детским годам 

сила. Будучи маленьким, он еще не знал, каких высот достигнет в 

спорте. 

       После начальной школы в Улане Василий пошел учиться в 

Хоготовскую среднюю школу, где учился только на 4 и 5.  После 

десятилетки до службы в армии работал дояром в Уланской МТФ 

колхоза им. Фрунзе. В 1962 году призвался в армию, три года служил 

в ракетных войсках. С 1964 по 1969 годы учился в Бурятском 

государственном педагогическом институте им. Д. Банзарова. 

Именно в эти годы он активно занимался спортом – вольной борьбой и достиг своих 

наилучших результатов. 

          После окончания ВУЗа, получив диплом преподавателя физической культуры, более 

десяти лет работал по специальности в Хоготовской средней школе. Позже по состоянию 

здоровья оставил педагогическую деятельность и перешел работать в должности 

заправщика, кладовщика в совхозе «Хоготовский». 

          Учась в институте, во время соревнований он получил травму, перенёс операцию на 

коленном суставе и больше уже не мог выходить на ковёр. 

          В 1985 году с семьей переехал жить в село Каленово Иволгинского района 

Республики Бурятия. Стал руководителем шахматного кружка Каленовской средней школы 

Иволгинского района, где проработал до выхода на заслуженный отдых. Его ученица по 

шахматам Сэсэг Дашибылова, учась в Москве, сыграла вничью с чемпионом мира 

Анатолием Карповым. 

           Василий Михайлович Хаханов награждён Почётной грамотой Министерства 

образования Республики Бурятия за личный вклад в развитие спорта. Он являлся 

чемпионом по национальной борьбе в тяжёлом весе в лично-командном первенстве округа 

в 1960 году, чемпионом по бурятской борьбе на зимней спартакиаде Баяндаевского района 

в 1961 году. Стал призёром по бурятской борьбе в полутяжёлом весе на 14-й зимней 

спартакиаде округа в 1961 году. Становится двукратным чемпионом Сибири и Дальнего 

Востока (1965-1966гг.), чемпионом по классической борьбе в первенстве Бурятской АССР 

в 1966 г. и призёром первенства Бурятской АССР по классической борьбе в полутяжёлом 

весе 1966 года. 

Благодарные жители Иволгинского района РБ проводят шахматные турниры, посвященные 

памяти Хаханова В.М. В 2006, 2016, 2017 годах по инициативе администрации МО «Хогот» 

и средней школы организовали турнир по вольной борьбе, посвященный памяти В.М. 

Хаханова. Участие приняли учащиеся Баяндаевского, Ольхонского и Эхирит-Булагатского 

районов. 

 

Чебакова Екатерина Родионовна, 

мастер спорта по стрельбе из лука СССР, РФ, 

уроженка улуса Хандагай. (1972 г.р.) 
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        Екатерина Малгатаева родилась в посёлке Усть-Ордынский, 

корнями из улуса Хандагай, окончив среднюю школу №12 в городе 

Улан-Удэ, поступила на физико-технический факультет Бурятского 

государственного университета по специальности учитель 

технологии и предпринимательства. В 1992 году вышла замуж за 

Чебакова Владимира, родила двоих детей сына и дочь.  

        С 1996 года начала работать в спортивной школе тренером-

преподавателем в г. Улан-Удэ. До этого она являлась действующим 

спортсменом по стрельбе из лука. Первыми тренерами, 

наставниками, воспитавшими меткого и сильного спортсмена – 

лучника Екатерину Малгатаеву были Эржена Бадмаева и Баир Санжиев. Участвуя в 

соревнованиях, она становилась неоднократным призёром республиканских Сур-Харбанов, 

абсолютным чемпионом и призёром Сур-Харбанов Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа. 

           Норматив мастера спорта СССР по стрельбе из лука Екатерина Чебакова выполнила 

в 1990 году на чемпионате РСФСР в городе Чита. Норматив мастера спорта 

международного класса России по стрельбе из лука выполнила на чемпионате России в 

2003 году в городе Орёл. 

         Екатерина Родионовна является серебряным призёром чемпионата Российской 

Федерации в 2007 г., членом сборной команды РФ 2008 г., многократным чемпионом и 

призёром чемпионата России, кубков Российской Федерации в командном зачёте.  

Екатерина Родионовна продолжает трудиться более 20 лет тренером высшей категории по 

стрельбе из лука в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва (РСШОР). За 

эти годы Екатерина Родионовна Чебакова подготовила 29 кандидатов в мастера спорта 

России, чемпионов и призёров первенства Республики Бурятия и Российской Федерации, 

подготовила 14 мастеров спорта России: Биликтуева Саяна, Ринчинову Баярму, Ермолаева 

Валерия, Зарбактаева Базара и многих других. 

             В числе мастеров спорта подготовила сына Чебакова Евгения – многократного 

призёра первенства Республики Бурятия и Российской Федерации, чемпионата 

Международных игр «Дети Азии» 2008 году в командном зачёте, члена сборной команды 

РФ 2009, 2010 гг., ныне являющегося аспирантом Московского авиационного института. 

Дочь Елена имеет первый спортивный разряд по стрельбе из лука, является призёром 

республиканских соревнований, призером г. Улан-Удэ по плаванию, многократный 

чемпион и призёр РБ и ВС по спортивным бальным танцам. 

 

 

 

Шабалов Сергей Юрьевич, 

мастер спорта России, уроженец улуса Кайзеран. (1983 г.р.) 

 

         Как все деревенские мальчишки, Серёжа с детства увлекался 

борьбой. Серьёзно стал заниматься с 15 лет в Хоготовской 

средней школе под руководством тренера В.Н.Павлова. 

Напряженные тренировки сразу принесли первые успехи: призёр 

районных соревнований, чемпионский титул округа и области. 

Эти успехи в первый же год занятий борьбой! 

         11-й класс. Сергей уехал в Улан-Удэнскую СДЮШОР № 10. 

С перспективным спортсменом стал заниматься Олег Николаевич 
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Саганов. Специализированная школа, более основательная материальная база, возросший 

уровень интенсивности тренировочного процесса принесли новые успехи. В учебный 1999-

2000 годы Сергей Шабалов выиграл чемпионат Республики Бурятия, стал третьим 

призёром зонального турнира. В тот же год участвовал в чемпионате России и, хотя успеха 

не добился, но зато был приобретён бесценный опыт соревнований самого высшего ранга 

и уверенность в своих возможностях. 

          На всемирных юношеских играх, проходивших в Якутске, в 2000 г. Сергей стал 

вторым призёром. Стремление доказать, что он может добиться в спорте чего-то большего, 

здоровое честолюбие и упорство в тренировках позволило ему не только восстановить 

отличную спортивную форму, но и сделать новый шаг в росте спортивного мастерства. 

Участие в 2005 г. в чемпионате России принесло ему итоговый пятый результат. В декабре 

2005 г. в мастерском юнкоровском турнире «Абай Гэсэр», в котором приняло участие 7 

команд из различных городов РФ, Сергей Шабалов выполнил норматив мастера спорта 

России. 

             Кроме занятий спортом, Сергей Шабалов закончил факультет физической культуры 

Бурятского государственного университета, стал дипломированным специалистом. 

Работал тренером в Баяндаевской ДЮСШ, затем переехал в Иркутск. 

 

Вдали от родины, но сердцем с нею 

 

Абгалдаева Виктория Владимировна, 

заслуженный работник культуры Республики Бурятия и Российской Федерации, 

уроженка улуса Гаханы. (1936 – 2008гг.) 

 

          В 1954 году после окончания Гаханской средней школы 

Виктория Абгалдаева поступает на филологический факультет 

Иркутского государственного университета. В 1957 году, оформив 

перевод на заочное отделение, Виктория приезжает в Улан-Удэ с 

огромным желанием стать танцовщицей Бурятского 

государственного ансамбля «Байкал». Выдержав большой конкурс, 

наконец, становится танцовщицей. Танцы всецело захватили   ее. 

Гастроли по республике и по всему Советскому Союзу, зарубежные 

поездки, постановка новых танцев – так пролетели 15 лет 

творческой жизни.  

 Долгие годы работала заведующей сектором хореографии Республиканского центра 

народного творчества. На этом должности она душой болела за своих земляков на 

различных конкурсах, фестивалях республиканского, регионального, международного 

уровней.  

С 1971 года по приглашению директора Дома народного творчества и до конца своей жизни 

она работает заведующей сектором хореографии. 

В годы становления Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» как 

профессионального хореографа в 1991 году пригласили художественным руководителем. 

Виктория Владимировна поставила несколько танцев, таких как «Девичий лирический», 

«Воинственный», молодежный ёхор и т.д., которые и сегодня радуют зрителей. Для 

руководителей хореографических коллективов проводила семинары, на основе которых 

развиваются наши хореографические ансамбли. 

Её творческая деятельность отмечена орденом Знак Почёта, медалями «За строительство 

БАМа», ВДНХ, многочисленными дипломами Всесоюзных, Всероссийских конкурсов, 

присвоены почётные звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации и    

Республики Бурятия. 
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Абгалдаев Юрий Владимирович, 
почвовед, уроженец улуса Гаханы. (1948 г.р.) 

 

В 1972 г. окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по 

специальности «Агрохимия и почвоведение» и был направлен в 

Бурятскую изыскательскую экспедицию института «Росгипрозем», 

переименованную позднее в Бурятский филиал института 

«ВостсибНИИгипрозем».  

Работалведущим почвоведом, руководителем проектной группы, 

руководителем группы земельно-оценочных работ. В 1989 г. был 

назначен директором названного проектно-изыскательского 

предприятия, на должности которого проработал до 2009 г. 

включительно. 

Вся трудовая деятельность Абгалдаева Ю.В. связана с вопросами 

организации рационального использования земельно-имущественного комплекса 

Республики Бурятия. При его непосредственном участии проведены почвенно-

картографические работы в масштабе 1:25000 по всем хозяйствам республики, составлены 

почвенные карты ряда районов в масштабе 1:100000, почвенная карта республики в 

масштабе 1:500000. На основе почвенных материалов проведена бонитировка почв, 

разработана Генеральная схема противоэрозионных мероприятий с последующей 

корректировкой, подготовлен целый ряд других землеустроительных документов, 

содержащих всестороннюю количественно-качественную характеристику земельных 

ресурсов республики.  

При поддержке Абгалдаева Ю.В. в 1997 г. на базе предприятия был создан филиал молодой 

тогда еще кафедры землеустройства Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Р. Филиппова, что сыграло большую роль в становлении этой кафедры, 

подготовке специалистов землеустроительного и кадастрового профилей у себя в 

республике. 

Преподавательской деятельностью Абгалдаев Ю.В. начал заниматься с 2002 г.: с 2002 г. по 

2007 г. – и.о. доцента кафедры почвоведения БГСХА им В.Р. Филиппова; с 2007 г. по 2010 

г. – заведующий кафедрой землеустройства Института землеустройства, кадастров и 

мелиорации названной академии; с 2010 г. по 2017 г. – и.о. доцента кафедры 

землеустройства. В настоящее время работает старшим преподавателем этой кафедры. 

За плодотворный труд в системе землеустройства республики Абгалдаеву Ю.В. в 1998 г. 

было присвоено звание «Заслуженного работника агропромышленного комплекса 

Республики Бурятия». Награждён Почётной грамотой Республики Бурятия, медалью 

ВДНХА СССР «За успехи в развитии народного хозяйства СССР». 

Помимо разработанных проектов, составленных отчетов по изысканиям и обследованиям 

Абгалдаев Ю.В. имеет ряд публикаций по земельной и почвенной проблематике, является 

автором ряда учебных пособий и методических разработок. 

 

Алсаткина Анжелика Борисовна, 

ведущий специалист, дизайнер Усть – Ордынского национального центра художественных 

народных промыслов, уроженка улуса Байша. (1961 г.р.) 
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          Немалая часть культурной жизни округа ассоциируется с 

Анжеликой Борисовной Алсаткиной, заслуженным деятелем 

культуры УОБАО, членом Союза художников Российской 

Федерации, членом международной ассоциации изобразительных 

искусств АИАП ЮНЕСКО, народным мастером Иркутской 

области, членом межрегионального художественно – экспертного 

совета ВАРК.  

         Анжелика Алсаткина работает в учреждениях культуры с 

декабря 1992 года. В 1996 году организовала Усть – Ордынский 

Центр художественных народных промыслов с ювелирной, швейной, столярной 

мастерскими, методкабинетом, дизайнерской, выставочным залом и филиалом в селе Оса 

Осинского района.   

         Анжелика Борисовна - автор и исполнитель долгосрочных программ развития: 

«Этническое искусство северных бурят», «Поддержка Центра художественных народных 

промыслов по шитью национальных костюмов, созданию изделий из шерсти, конского 

волоса и кожи, изготовлению национальных музыкальных инструментов», ежегодно 

финансировавшийся Министерством культуры Российской Федерации. 

В творческих проектах «Этнодизайнтеатр. Мифы северных бурят» (2010), «Зэгэтэ – аба – 

облавная охота» (2009) успешно реализовала себя как художник сцены и костюма. 

Разработала инвестиционный проект «Бурятская деревня мастеров». 

В 2009 году вошла в книгу рекордов Иркутской области, получила диплом степени на 

Международном фестивале моды монголов мира «Торгон, сайн зам» (г. Улан-Удэ). 

Анжелика Алсаткина работает с материалами, которые издавна применяли в традиционной 

культуре бурят – это войлок, кожа, кость, металл, конский волос. В своем творчестве сумела 

отразить своеобразие традиционного духовного мира бурят, в котором значительное место 

занимают языческие шаманские представления. В своих произведениях она поставила 

сложную задачу – раскрыть своеобразие мировосприятия, предполагающее существование 

иных, невидимых миров и общение с ними посредством духов. Исследовав древний пласт 

народной изобразительности, она претворила его в своем творчестве. 

         В рамках межрегионального конкурса работ мастеров народных ремёсел «Сибирь 

мастеровая» звания «народный мастер Иркутской области» была удостоена Анжелика 

Алстакина, ведущий специалист, дизайнер Усть-Ордынского национального центра 

художественных народных промыслов. 

Является автором книг по искусству прибайкальских бурят и иллюстратором литературных 

произведений. Ведёт активную образовательную работу. 

Работы Анжелики Борисовны находятся в фондах Читинского, Улан-Удэнского, 

Иркутского и Омского художественных музеев, в частных коллекциях США, Франции, 

Германии и других стран. 

А.Б. Алсаткина за активное участие в культурных мероприятиях муниципальных, 

областных учреждений, общественных организаций, за весомый вклад в сохранение и 

развитие национальной культуры Иркутской области, за большой вклад в развитие 

современного изобразительного искусства Российской Федерации отмечена 

благодарностями и награждена многочисленными почётными грамотами различных 

уровней.  
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Алтаев Михаил Александрович, 

подполковник, заместитель начальника ДПС Управления ГББДД МВД по РБ, 

уроженец улуса Харагун. (1957 г.р.) 

 

Алтаев Михаил Александрович родился в семье колхозников Алтаева 

Александра Алексеевича и Марии Егоровны Хоженоевой. После 

окончания Хоготовской средней школы в 1974 году призван в армию. 

Службу проходил в военно-морском флоте г. Владивосток матросом с 

1975 по 1978 годы.  

Трудовую жизнь начал в 1979 г автоинспектором в отдельном 

дивизионе ДПС ГАИ при МВД Бурятской АССР.  

    В 1992 году назначается инспектором группы административной 

практики, дознания и розыска при отдельном батальоне ДПС ГАИ при 

МВД РБ, 1994 года - старший госинспектор регистрационно-

экзаменационного отдела ГАИ. В 2007 году вышел на пенсию в звании 

подполковника в должности заместителя начальника отдела ДПС, розыска, дознания и 

административной практики Управления ГИБДД МВД по Республике Бурятия. 

Работая в ГАИ, заочно окончил Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет по специализации инженера механика "Автомобили и автомобильное 

хозяйство".   

Алтаев Михаил Александрович - подполковник в отставке. В системе ГАИ МВД с одной 

записью в трудовой книжке отработал 28 лет, а по выслуге отработал 41 лет. 

Алтаев М.А. за трудовую деятельность был отмечен медалями " За безупречную службу II, 

III степени (1988), нагрудным знаком медалью "За безупречную службу II степени (1991), 

памятной медалью "200 лет МВД России" (2002), медалью "За отличие в службе» I степени 

(2003), нагрудными знаками: «За отличную службу в МВД» (1989), «За отличие в службе 

ГАИ» I ,II степени (1999, 2003), «За верность долгу» (2004), «Знак Почёта ветеранов МВД» 

(2017), «80 лет ГИБДД МВД РФ», и многими юбилейными и памятными медалями, 

Почетные грамоты Правительства РБ и Российской Федерации, дипломы, 

благодарственные письма.  

 

Ангаев Герман Михайлович, 

полковник, начальник курса Рижского высшего командно - инженерного Краснознаменного 

училища им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова,  

уроженец улуса Харагун. (1939 г.р.) 

 

        Герман Михайлович – выпускник Баяндаевской средней 

школы. Детские и юношеские годы прошли на малой родине его 

предков Анзаевых в Харагуне. Красивая природа, тёплая 

домашняя среда, которая окружала его с детства, наложила 

определённый отпечаток на его характер. На становление его 

личности, характера повлияли также дедушка с бабушкой.  

           Началась Великая Отечественная война, и в первый год 

войны ушёл на западный фронт отец Германа Кужиков Михаил 

Туржанович, который героически погиб 4 апреля 1945 

года.Мама Германа Федосья Петровна была великой 

труженицей, прекрасным педагогом. Учитель русского языка и литературы, она всю жизнь 

посвятила воспитанию подрастающего поколения. Работая в колхозе в годы войны, 

Федосья Петровна вместе с матерью отправила в фонд обороны 20 тысячи рублей. 
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Герман, окончив Баяндаевскую среднюю школу, выбрал жизненный путь военного 

человека. Окончил ИВАТУ, затем Рижское высшее командно-инженерное 

Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза Бирюзова С.С., после 

завершения которого долгое время работал преподавателем училища. Жил и работал в 

Прибалтике в г. Рига. Дослужился до полковника, был начальником курса училища.  

  Герман Михайлович награждён многочисленными почетными грамотами, памятными 

знаками за большой вклад по подготовке и воспитанию офицерских кадров.  

В начале 1990-х года Герман Михайлович переехал в город на Неве – Санкт-Петербург. 

Несмотря на то что он в достаточно юном возрасте уехал из родных пенатов, он никогда не 

забывает свои корни, язык, обычаи своего народа. 

 

Ангархаев Ханхарай Трофимович, 
юрист, уроженец улуса Старый Хогот (1927 – 2011) 

 

Ангархаев Ханхарай Трофимович родился в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в годы войны в родном колхозе 

«Победа» еще подростком. После окончания 9 класса Хоготовской 

школы в 1944 году был призван на действительную военную службу.  

Прошёл обучение в Иркутской военно-авиационной школе 

авиамехаников, затем был направлен в 311 авиационный полк, 

который дислоцировался в составе Советских войск в г. Пхеньян 

КНДР. Участвовал в освобождении Кореи от японского милитаризма. 

Награжден медалью Корейской Народно-Демократической 

Республики «За освобождение Кореи», которую лично ему вручал в 

Пхеньяне Президент КНДР Ким Ир Сен. Всего в армии он прослужил 9 лет. 

Ханхарай Трофимович в 1958 г. окончил юридический факультет Иркутского 

государственного университета. Более 40 лет он отдал работе в правоохранительных 

органах Республики Бурятия: прокуратуре, коллегии адвокатов, суде. Большая часть его 

трудовой жизни была посвящена судейской работе. Высокий профессионализм, 

компетентность, преданность избранной профессии, высокие человеческие качества 

принесли ему заслуженное уважение и авторитет в республике и за ее пределами.  

Ангархаев Ханхарай Трофимович – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, 

удостоен звания «Заслуженный юрист Республики Бурятия», награжден многими 

правительственными наградами СССР и Российской Федерации. 

 

Андреев Петр Васильевич, 
заслуженный инженер Республики Бурятия, 

уроженец улуса Хатар-Хадай. (1951 г.р.) 
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Родился в многодетной семье Андреевых Василия Обогоевича, 

инвалида Великой Отечественной войны, Ксении Ильиничны, 

впоследствии ставшей матерью-героиней. 

После окончания Загатуйской средней школы проходил службу в 

армии. В 1977 году окончил с отличием Иркутский государственный 

сельскохозяйственный институт. Работал главным инженером в одном 

из совхозов Читинской области три года. В 1980 году переехал в Улан-

Удэ, трудился старшим инженером в тресте Ула-Удэтранстрой. С 1984 

по 1994 годы - начальник управления механизации в тресте Улан-

Удэтранстрой. В 1995 году перешёл в крупную строительную 

организацию главным инженером.   

Андреев П.В. награжден почётной грамотой Народного Хурала и Президента Республики 

Бурятия. Он является Заслуженным инженером Республики Бурятия. 

 

Айдаева Валентина Бахаевна, 

главный врач Усть-Ордынского окружного тубдиспансера, 

уроженка улуса Нагалык. (1922 – 1989) 

 

Валентина Баганова с юных лет изведала невзгоды и лишения. В 1937 

году был репрессирован её отец Бахай Баганов, и она с матерью, 

опасаясь репрессий, переехали в село Байтог Эхирит-Булагатского 

района, там же окончила семилетнюю школу и поступила в 

Иркутскую фельдшерско-акушерскую школу. В 1941 году, 

окончивэту школу, начала работать на фельдшерском пункте.  

В годы войны работы хватало – непосильный труд, лёгший на плечи 

подростков, женщин и стариков, скудное питание - всё это не 

способствовало здоровью. Годы войны не делали скидок на возраст, и 

молодёжь взрослела рано. 

 Быстро набрав опыта, молодой фельдшер ощутила потребность в приобретении новых 

знаний. С медицинскими кадрами тогда было напряженно, и поэтому её руководство дало 

добро на поступление в Иркутский медицинский институт в 1943 году. В годы войны 

учиться было ещё трудней, но, преодолев все невзгоды, в 1948 году она закончила ВУЗ и 

была направлена на работу в качестве заведующей Байтогским врачебным участком. Новый 

этап жизни – работа врачом-фтизиатром в Усть-Ордынском противотуберкулёзном 

диспансере. 

В суровые военные годы и непростые послевоенные годы наложили свой отпечаток на 

отношение к жизни и работе Валентины Бахаевны Айдаевой. Ответственность и 

требовательность - это те качества, которые присущи большинству руководителей той 

эпохи. Эти черты прирождённого лидера привели её на должность главного врача 

противотуберкулёзного диспансера. На этом должности она трудилась до самой пенсии в 

1977 году. Кроме основной работы Валентина Бахаевна много времени уделяла 

общественной деятельности: депутатом окружного Совета и т.д. Умение сочетать 

руководящую должность с врачебной и общественной деятельностью является лучшим 

свидетельством личных человеческих качеств, совмещавших сердечную доброту и 

необходимую жесткость в административной работе. Как специалист, Валентина Бахаевна 

стремилась к постоянному профессиональному росту. Её заслуги были отмечены 

Почётными грамотами окружного Совета депутатов трудящихся и Президиума Совета 

РСФСР. Вся её жизнь – это яркий пример служения Родине и народу.   
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Антропов Александр Викторович, 

полковник МВД РБ, уроженец улуса Бахай (1961 г.р.) 

 

После окончания 8 классов Загатуйской средней школы поступил 

в Бурятский сельскохозяйственный техникум им. М.Н. Ербанова. 

Во время учёбы призван в ряды Советской Армии. В 1981 году 

после демобилизации продолжил учебу и, завершив её, по 

направлению выехал в Закаменский район Бурятской АССР.   

Заочно окончил высшее учебное заведение, имеет юридическое 

образование.  

Трудовую деятельность начал в Закаменском РОВД в должности 

инспектора ДПС ГАИ, затем продолжил службу старшим 

участковым инспектором и старшим оперуполномоченным 

уголовного розыска. 

В 1995 году переведен в РОВД Советского района города Улан-Удэ на должность 

заместителя начальника отдела уголовного розыска. 

В 2000 году переведен в УФСИН России по Республике Бурятия заместителем начальника 

отдела розыска, в 2007 году назначен начальником отдела розыска. 

За высокие показатели в служебной деятельности был удостоен государственной награды 

– медаль «За отличие по охране общественного порядка» и другими медалями и грамотами 

ведомства МВД РБ. 

 

Антохонов Борис Хунгеевич, 
Заслуженный врач Республики Бурятия и РСФСР, 

уроженец улуса Гаханы. (1925 -1995) 

 

Антохонов Борис Хунгеевич, окончив Гаханскую среднюю школу 

экстерном, в июне 1941 г. ушёл в Красную армию. После подготовки 

на станции «Дивизионная» был отправлен в действующую армию. 

На войне вступил в партию и до конца своей жизни был идейным 

коммунистом. Несколько раз был ранен, лечился в госпиталях. 

За боевые заслуги Антохонов Б.Х. был награждён орденами 

Отечественной войны двух степеней, медалями «За боевые заслуги», 

«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. 

 После войны Антохонов Б.Х. окончил Иркутский государственный медицинский 

институт. По окончании в 1953 году по распределению был направлен в Закаменский район, 

главным врачом Цакирской районной больницы, где помимо административной работы, 

много оперировал. Позднее он возглавил Закаменскую районную центральную больницу. 

В 1960 году он был приглашён на должность главного врача Республиканской больницы 

Бурятии.  И здесь занимаясь организаторской работой, продолжал оперировать. 

С 1965 по 1967 годы находился в заграничной командировке, где руководил медсанчастью 

в городе Герат в Афганистане. Здесь, кроме советских специалистов, он лечил и местное 

население. 

Республиканскую больницу возглавлял до 1968 года, затем перешёл на заведование 

легочной хирургии, где продолжал оперировать больных до 68-летнего возраста. 

За заслуги в области здравоохранения Борис Хунгеевич Антохонов был награждён орденом 

«Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», другими юбилейными медалями, 

многими почётными грамотами министерства здравоохранения Бурятской АСССР, 

Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. В 1967 году Б.Х. Антохонову было 
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присвоено почётное звание Заслуженный врач Бурятской АССР, в 1977 году – Заслуженный 

врач РСФСР. К 85-летию Антохонова Б.Х. на улице Павлова г.Улан-Удэ установлена 

мемориальная доска в память о Борисе Хунгеевиче Антохонове. 

 

Апханов Анатолий Борголович, 

Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия,  

уроженец улуса Гаханы. (1939 г.р.) 

 

          Анатолий Апханов родился в многодетной крестьянской 

семье. В 1956 году, окончив Гаханскую среднюю школу, поступил 

на фармацевтический факультет Иркутского государственного 

университета. Выбор был осознанным, так как старший брат 

работал фельдшером, и все односельчане уважали его. 

После окончания института Анатолий Апханов получил 

направление в Бурятское аптечное управление. 4 года заведовал 

аптекой в с. Хоринск, затем стал управляющим аптекой №13 в 

Мухоршибири, где организовал централизованную аптеку. За 16 

лет было сделано очень много: внедрялись новые системы 

управления, модернизировалась работа всего коллектива, в районе 

открылись 3 новые аптеки. Требовательный к себе, он требовал ответственного отношения 

к работе и от других. Всегда придерживался принципа: руководить – значит, быть 

примером во всем, уметь все делать самому. 

Талантливого руководителя заметили и в 1980 году предложили возглавить аптечное 

управление при Совете Министров Бурятской АССР. Началась напряжённая и 

ответственная работа по управлению деятельностью аптечного хозяйства в республике. 

Под руководством А.Б. Апханова ускоренными темпами открывались новые типовые 

аптеки, интенсивно осуществлялись переводы существующих аптек в новые типовые 

помещения, расширялись площади аптек за счёт смежных помещений. Аптечная сеть 

возросла с 84 до 97 учреждений. Анатолий Борголович внедрил механизированный учёт 

движения товаров на аптечном складе, организовал централизованную бухгалтерию. 

           В конце 1980-годов аптечная служба республики перешла на новые условия 

хозяйствования. Произошла реорганизация аптечного управления при Совете Министров 

Бурятской АССР в республиканское производственное объединение «Фармация» на базе 

слияния аппарата управления и аптечного склада. Генеральным директором был избран 

А.Б. Апханов. В годы перестройки пришли новые реформы, и в связи с этим в системе 

здравоохранения изменилось многое. Анатолий Борголович решил уступить дорогу 

молодым. 

      За годы своей трудовой деятельности А.Б. Апханов был удостоен высокого звания – 

Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия и ордена «Знак Почёта». 

 

Асалхаев Геннадий Домбальевич, 

полковник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, 

кандидат технических наук, уроженец улуса Харагун. (1941 г.р.) 
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Детство Геннадия Асалхаева прошло у деда Асалхаева Долбана и 

бабушки Бурулдай в улусе Харагун. Отец ушёл на фронт, а мать 

работала секретарём в Осинском райисполкоме. 

После возращения отца с войны в 1946 году семья переезжает в г. 

Иркутск. Окончив семь классов Иркутской школы № 23, Геннадий в 

1956 году поступает в Иркутский техникум точного 

машиностроения по специальности техник-технолог. По окончании 

Иркутского авиационного техникума в 1960 году по распределению 

был направлен на Иркутский авиационный завод на должность 

техника-технолога.  

           В 1960 году был призван на службу в армию. Был направлен в Глуховскую 

гвардейскую ракетную ордена Ленина Краснознамённую, орденов Суворова, Кутузова и 

Богдана Хмельницкого дивизию, которая дислоцировалась в городе Бердске 

Новосибирской области. В 1961 году был направлен на учёбу в Камышинское военно-

техническое училище ракетных войск стратегического назначения в г. Камышин. 

Училище закончил в августе 1963 г. и по выпуску продолжил обучение в Саратовском 

высшем военном командно-инженерное училище г. Саратов. Закончил его в июле 1968 года 

в звании инженера-лейтенанта получил назначение для дальнейшего прохождения службы 

в войсковую часть 11785 г. Киржач на должность инженера ракетного цеха. 

19 августа 1966 году Геннадий Домбальевич женился на Эмме Зангеевне Зандановой из 

улуса Бахай Баяндаевского района. В 1967 году в г. Саратове родился старший сын 

Александр, а в апреле 1973 года родился второй сын Володя. 

В 1976 году поступил в Ленинградскую Военную артиллерийскую академию им. Калинина 

на факультет руководящего инженерного состава. 

По окончанию учёбы в академии в 1978 году был назначен начальником отдела 

технического контроля в войсковую часть 01478 г. Знаменка Кировоградской области, 

Украинской ССР. В июле 1982 был назначен командиром войсковой части 71104 

дислоцированной на станции Чуна Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области. В 

январе 1984 года был назначен командиром войсковой части 44659 Казахской ССР город 

Арысь Чимкментской области.  

За успешное выполнение заданий командования по обеспечению воюющей в Афганистане 

40 армии ракетами и боеприпасами был награждён «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» III степени (1988) С 1988 по 1994 годы командовал 8 арсеналом ГРАУ 

министерства обороны Российской Федерации в г. Рыбинск Ярославской области. В 1994 

году Асалхаев Г.Д. был уволен в запас из рядов Вооруженных Сил в звании полковника.  

За время службы проявил себя требовательным, инициативным командиром. 

Командование Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны 

Российской Федерации (СССР) направляло его на самые сложные и ответственные 

направления. Так было, когда он командовал вновь образованным арсеналом в сибирской 

тайге на БАМе, прикрывая китайское направление, когда командовал единственным 

воюющим арсеналом в СССР в среднеазиатской пустыне южного Казахстана, отправляя 

ежедневно в Афганистан по две-три колонны автомобилей и по воздушному мосту 

транспортными самолётами в Кабул боеприпасы и ракеты. 

Но и уйдя в запас, продолжал работать на благо нашей Родины. Переехав в город Реутов 

Московской области, работал в Научно-исследовательском механическом институте, в 

таможне Государственного таможенного комитета на должности начальника отдела в 

Управлении начальника ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил, а в последние 
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годы старшим научным сотрудником 3 Центрального научно-исследовательского 

института Министерства обороны. 

17 апреля 2008 года защитил научную диссертацию и стал кандидатом технических наук. 

Вырастил, воспитал и направил своих сыновей, оба пошли по его стопам, окончив военные 

училища и академии стали офицерами, прослужили в центральном аппарате Министерства 

обороны. 

Через всю свою жизнь он пронёс любовь к родным краям, селу Харагун, сибирской земле, 

с удовольствием приезжал в отпуск, чтобы побывать в родных местах. 

 

Александр Асалхаев 

 

Бардаханов Николай Бахрунович, 

Заслуженный геолог-инженер Бурятской АССР, 

уроженец улуса Гаханы. (1928 – 1983) 

 

Николай Бардаханов родился в семье крестьянина-середняка 

Бардаханова Бахруна Бардахановича 1878 года рождения. После 

установления Советской власти его отец работал в колхозе, в 1937 

году был репрессирован, только через двадцать лет спустя за 

отсутствием предъявленного обвинения был реабилитирован. 

Коля учился с восьми лет в Гаханской начальной школе, окончил 

Баяндаевскую среднюю школу в 1948 году. Во время войны он на 

два года вынужден был оставить учёбу, работая в колхозе. После 

школы он сразу поступил в Иркутский государственный 

университет им. А.А.Жданова, который окончил в 1953 году по 

специальности «Геология».  

Получив диплом геолога, Николай Бардаханов был направлен в Аэрогеологическую 

экспедицию № 3 ВАГТа, которая проводила полевые геологические работы на территории 

Якутской АССР, а камеральную обработку материалов в г. Москве. Работая геологом 

партий, проводивших кондиционную геологическую съёмку и поиски    масштаба 1:200 000, 

Николай Бахрунович глубоко освоил и внёс свою лепту в совершенствование новых 

прогрессивных аэрогеологических методов исследований, разрабатываемых в то время 

Московским аэрогеологическим трестом. 

В феврале 1955 года был переведён в Иркутское геологическое управление, где работал 

старшим геологом партии, проводившей кондиционную геологическую съёмку масштаба: 

1:200 000 в пределах Южно-Муйского хребта. 

С 1957 по 1972 год трудился в Центральной геологической экспедиции Бурятского 

геологического управления в должности старшего геолога и начальника ряда партий, 

проводивших кондиционную геологическую съёмку среднего масштаба в пределах 

Селенгинского среднегорья, Джидинского и Хамар-Дабанского хребтов. 

С 1972 по 1976 год Николай Бахрунович как высококвалифицированный специалист был 

командирован в Монголию для оказания помощи в геологосъёмочных и 

геологоразведочных работах.  

После возвращения из МНР он работал старшим геологом – руководителем ряда тем 

Геологометаллогенической партии ЦГПЭ ПГО «Бурятгеология». 

Н.Б.Бардаханов был одним из высококвалифицированных геолого-съёмщиков Бурятии, 

хорошо владеющим новейшими методами картирования и поисков месторождений 

полезных ископаемых в комплексе с аэрогеологией, аэрогеофизикой, наземной геофизикой, 
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геохимией. Он является автором двух листов Государственных геологических карт. Им и 

под его руководством были выявлены перспективные проявления бора, молибдена, 

вольфрама и плавикового шпата 

За производственные успехи и активное участие в общественной жизни коллектива 

Н.Б.Бардаханов награждался Почётными грамотами экспедиции, управления, 

Министерства геологии РСФСР, Президиума Верховного Совета Бурятской АССР и 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», заносился на Доску почёта экспедиции. В 1973 году ему присвоено почётное 

звание Заслуженного инженера Бурятской АССР. 

 

Бертунов Александр Андреевич, 

строитель, кавалер ордена «Знак Почёта», 

уроженец улуса Шехаргун. (1946 г.р.) 

 

Александр Бертунов после окончания Баяндаевской средней школы 

был призван в ряды Советской армии. Отслужив два года, работал в 

колхозе «Путь к коммунизму» комбайнером. В 1970 году уехал в г. 

Улан-Удэ устроился слесарем на завод «Стальмост» и заочно 

окончил техникум железнодорожного транспорта.  

По специальности техник-строитель, Александр Андреевич стал 

трудиться на строительстве Байкало-Амурской магистрали с 1976 

года.  За годы успешной работы на БАМе не раз поощрялся. За вклад 

в строительство БАМа в 1981 г. награждён медалью «За 

строительство Байкало-Амурской магистрали», в 1981 г. был 

удостоен ордена «Знак Почёта». Ныне ветеран труда живёт с семьей 

в посёлке Северобайкальск.  

 

Бонеевы Виктор Андреевич (1946 -2008), 

 Александр Андреевич (1956 – 2017), 
инженеры-энергетики, уроженцы улуса Гаханы. 

 

   Виктор родился в семье педагогов Бонеевых 

Андрея Ильича и Ульяны Николаевны. Окончив 

Гаханскую среднюю школу, поступил в Иркутский 

государственный политехнический институт, после 

окончания которого выехал с семьей на освоение 

просторов Севера в город Сургут Тюменской 

области. Он приехал в этот северный городок, ещё 

никому не известный. И стал одним из 

первопроходцев энергостроителей Западной Сибири. 

Нефтегазовые месторождения Приобья остро нуждались в энергостанциях. Требовалось 

создание мощнейшей энергосистемы, которая смогла бы надёжно обеспечить 

электроэнергией месторождения нефтяной отрасли Тюменской области. 

Виктор Андреевич начал трудовую деятельность в Сургутском монтажном управлении 

«Сибэнергомонтаж» на должности инженера. Это было как раз начало строительства 

Сургутской ГРЭС-1. Трудно было первым энергетикам и строителям. Суровый климат, 

продолжительная зима с сибирскими морозами до 50 градусов Цельсия и коротким летом. 

Кругом бездорожье, болото и отсутствие бытовых удобств не гасили энтузиазма и 
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душевного подъёма первопроходцев. В этих сложнейших условиях Севера формировался 

характер молодого инженера-теплоэнергетика Виктора Бонеева. В 1983 году Сургутское 

монтажное управление было переименовано в «Сибэнергомонтаж». В 1984 г. Виктор 

Андреевич назначен на должность главного инженера. 

В книге «Тюменская энергосистема. Героические будни созидания» начальник 

«Сибэнергомонтажа» Конопленко А.С. вспоминает об этом времени: «Большой объем 

монтажных работ приходился на участок внешних работ, где главным инженером был 

Бонеев Виктор Андреевич – один из тех, кто первым прибыл на необустроенную 

сургутскую землю. Работы были чрезвычайно тяжёлыми, связанные с применением 

сложного такелажа. Впечатления для тех, кто не был ранее на монтаже и посетил 

демэраторную этажерку, были незабываемыми. Все завалено трубами разных диаметров, 

переплетено тросами от лебёдок, сварочными кабелями. Всюду искры и брызги металлов 

от электросварки и газовой резки». Это просто короткие строки из истории освоения 

северных широт.  

В ноябре 1987 года началось строительство и монтаж теплооборудования Сургутской 

ГРЭС. Сложность сооружения энергоблоков была связана с новой технологией монтажа в 

кратчайшие сроки. Аналогии такого ускоренного монтажа не было в мире. Вот такими были 

темпы строительства этих энергогигантов нашей страны. Все это было достигнуто в 

результате самоотверженного труда большого коллектива энергостроителей, одним из 

которых был Виктор Андреевич Бонеев.      

Закончил свою трудовую деятельность Виктор Андреевич в конце ноября 2000 г. в связи с 

уходом на пенсию. За период работы на Западно-Сибирском энергетическом комплексе 

многократно награждался почётными грамотами, благодарностями, знаками отличия. 

Виктор Андреевич – заслуженный работник энергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа, награждён медалями «За трудовую доблесть» (1975), «За освоение и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1989), «Ветеран труда». 

Александр Андреевич Бонеев, младший брат Виктора Андреевича, после окончания 

Баяндаевской средней школы поступил в Восточно-Сибирский технологический институт 

на электротехнический факультет по специальности инженер-электротехник. В 1979 году, 

окончив институт, выехал в Сургут с семьей. Начал работу с инженера-электротехника 

«Сургутэнергомонтаж», позже стал работать заместителем генерального директора ООО 

«Сургутэлектромонтажстрой». На этой должности проработал до выхода на заслуженный 

отдых. 

За заслуги в топливноэнергетическом комплексе награждался неоднократно почётными 

грамотами минтопэнерго Российской Федерации и знаками отличия. Александр Андреевич 

– ветеран труда Российской Федерации.    

 

Светлана Янхаева 

 

Борголов Вячеслав Михайлович врач, 

кавалервысшей общественной награды,  

уроженец улуса Гаханы. (1966 – 2012) 
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Борголов Вячеслав Михайлович, выпускник Баяндаевской средней 

школы 1983 года, после окончания Новосибирского 

государственного медицинского института в 1991 году работал 

стоматологом в г. Улан-Удэ под руководством Шухоева Ивана 

Васильевича. Работая в республиканской стоматологической 

поликлинике со специалистами, он приобрел огромный опыт 

работы, уверенность работы с пациентами.  

В период с 1992-1993 годы работал в Монголии в г. Улан-Батор в 

составе выездной благотворительной медицинской бригады от РБ. 

Ещё во время учёбы в Новосибирске с третьего курса работал в 

ночной экстренной хирургии. Одна на весь город (1,5 миллиона жителей) «неотложка». 

Именно там он приобрел основные профессиональные навыки в области оказания 

экстренной помощи в различных ситуациях челюстно-лицевой хирургии. Принимал 

пациентов с уникальными случаями, шинировал сложнейшие переломы верхних и нижних 

челюстей. Он овладел в совершенстве всеми методами лечения заболевания зубов, 

использовал методы тибетской медицины. 

При наработке опыта проявилось у него желание заняться научной работой, 

усовершенствовать свои профессиональные навыки в области стоматологии и в 

аспирантуре города Москвы. В 2000 году уехал покорять Москву. Закончил аспирантуру 

по проблеме заболеваний дёсен, этой проблематике посвятил 15 лет своих наблюдений, 

изучений и трудов. Открыл и возглавил ЗАО «Борголов», стоматологическую клинику 

«Байкал-Дент». Стал практикующим генеральным директором этой клиники в 2003 г. При 

создании клиники был учтён огромный опыт интенсивной работы на рынке 

стоматологических услуг.  

Клиника его, оснащенная современным оборудованием, внедряет новейшие технологии 

Запада, поскольку в Москве стандарт качества оказания стоматологической помощи на 

порядок выше, так как в первую очередь доходит внедрение новейших технологий Запада. 

Для их освоения постоянно проводил обучение медицинского персонала по современным 

новым технологиям и внедрял в практику. 

Борголов Вячеслав занимался благотворительной деятельностью, оказывая социальные 

услуги ветеранам ВОВ, инвалидам, пенсионерам, учащимся, студентам, военнослужащим, 

за что они очень признательны. За доброту, милосердие и верность врачебному делу, за 

многолетний добросовестный труд и за активное высокопрофессиональное участие в 

реализации благотворительных программ в области здравоохранения и оказания 

социальных услуг сотрудники клиники, возглавляемой Вячеславом Михайловичем, 

награждены медалью «Честь и польза». 

В марте 2008 года Вячеслав Михайлович в отрасли здравоохранения и предоставления 

социальных услуг был удостоен высшей общественной награды – ордена «Славы Нации» 

(Золотая Звезда). Награждение этим орденом служит символом высшего общественного 

признания и доверия. 

23 апреля 2008 г. Борголов В. М. был награжден премией за вклад в реализацию 

приоритетных национальных проектов Российской Федерации в области здравоохранения 

с присвоением почетного звания член-корреспондента Международной Академии 

общественных наук. Данная награда учреждена Международной Академией Наук как дань 

глубокого общественного уважения и признания выдающимся личностям нашей Отчизны, 

которые своим талантом и самоотверженным трудом вписали весомые страницы в историю 

государства Российского.        
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7 июня 2008 года на Аллее Славы Главного Архитектурно-паркового Комплекса в Парке 

850-летия Москвы комиссией по увековечиванию выдающихся деятелей ХХI века принято 

решение №4 от 21.02.2008г. о занесении имени кавалера высшей общественной награды 

России Борголова Вячеслава Михайловича на памятную плиту. 

Вячеслав Михайлович собирался защитить кандидатскую, мечтал на будущее расширить 

сеть стоматологических клиник «Байкал-Дент», связаться с партнёрами на Западе, 

вырастить детей. Но, к сожалению, в возрасте 46 лет жизнь В. М. Борголова трагически 

оборвалась. 

 

Бороев Николай Михайлович, 

строитель Иркутской, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС,  

уроженец улуса Тухум Баяндаевского района. (1919 – 1990) 

 

         Николай Михайлович родился в зажиточной семье Бороева Михаила Ивановича 

Клавдии Михайловны.  Его мама была дочерью известного качугского купца II гильдии 

Михаила Бичиханова. В 1929 году родители Николая отец Бороев Михаил Иванович, мать 

Клавдия Михайловна в девичестве Бичиханова были отправлены в ссылку. Отправили в 

ссылку и её сестер, а его братья были расстреляны. 

        Николаю тогда было всего десять лет, а её сестренке Тане два годика и жили тогда в 

Качугском районе. Оставшись вдвоём, они ходили по домам деревень Литвиново и Алан-

Балтай, Николай помогал по хозяйству тем, кто их приютил, чтобы прокормить сестренку 

и себя. 

          В 1938 году Николая Бороева призвали на действительную службу в армию. В 1939 

году принимал участие в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. По 

окончании службы началась Великая Отечественная война, и он сразу же был отправлен на 

фронт. Н.Бороев не раз был ранен, контужен, он дошёл до Берлина. В 1945 году из Берлина 

его отправили на восточный фронт, где участвовал в боях с милитаристской Японией. Был 

награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией».  

          С началом строительства Иркутской ГЭС Николай Бороев переехал в город Иркутск, 

имея организаторские способности, собрал бригаду в Иркутске из приезжих бурят. Сначала 

они строили жильё, построили второй посёлок ГЭС. Тогда так называли рабочий посёлок 

по улице Мухиной. Отстроив посёлок для строителей, они перевезли свои семьи, и перешли 

на строительство Иркутской ГЭС. Николая Михайловича назначили бригадиром, его 

бригада стала одной из лучших на стройке.  

Н.М. Бороев пользовался большим уважением не только среди рабочих, но и руководства. 

Бороев Н.М. за активное участие в строительстве Иркутской ГЭС был удостоен ордена 

Ленина(1960). На здании Иркутской ГЭС имеется Почётная плита, на которой увековечены 

имена лучших строителей, среди них имя Бороева Николая Михайловича. 

Начальник строительства Бочкин Андрей Ефимович, который был командирован на 

строительство Красноярской ГЭС, пригласил лучшую бригаду орденоносца Бороева Н.М. 

на следующее строительство ГЭС. В его бригаде было более ста человек. В 1960 году 

строительство началось на реке Енисей в сорока километрах ниже города Красноярска. 

Сопки, лес, тайга. Строительство рабочего посёлка началось в тайге, а створ плотины был 

на 7 километров ниже посёлка. Бригаду Бороева направили на самый ответственный 

участок – на освоение котлована, подготовка реки Енисея к перекрытию. Это был сложный, 

но интересный труд. Каждый грамотный рабочий был на вес «золота». Плотина 
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Красноярской ГЭС была большая бетонная (плотина Иркутской ГЭС – земляная), здание 

ГЭС на 12 агрегатов (турбин). 

         В 1970 году Бороев Н.М. был награждён медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник энергетики и 

электрофикации СССР». За большую ответственную работу на Красноярской ГЭС Бороева 

Николая Михайловича включили в список на присвоение звания Героя Социалистического 

Труда и направили запрос для характеристики в Кырменский сельский Совет. Но, к 

великому сожалению, пришёл ответ, что он сын «кулака», сосланного в ссылку. 

Руководство стройки было в недоумении. Но наградить за такой труд не могли. 

          За высокие производственные показатели в строительстве Красноярской ГЭС    

вручили Бороеву Н.М. орден Трудового Красного Знамени (1973) и поздравили его, как 

Героя Социалистического Труда. Его имя увековечено на памятной почётной Доске здания 

Красноярской ГЭС. 

          В 1972 году после окончания основных строительных работ на Красноярской ГЭС он 

с супругой переехал на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. В 1979 году ушёл на 

заслуженный отдых, стал пенсионером республиканского значения.  Вместе с супругой 

воспитали четверых детей, дали всем высшее образование. Они прожили тяжёлую жизнь, 

но не были озлоблены. Были всегда весёлыми, радовались жизни, были гостеприимными 

людьми.   

 

Ботороев Климентий Семёнович, 

заслуженный врач Республики Бурятия и Российской Федерации,   

уроженец улуса Гаханы.(1928 – 2013) 

 

Климентий Ботороев, окончив школу в родном селе Гаханы, 

поступил в Иркутский государственный медицинский институт. 

После его окончания работал главным врачом в Кяхтинской 

районной больнице, затем главным врачом Кяхтинского 

объединенного района. Открывал Кяхтинское медицинское 

училище, строил больницу для туберкулезных больных на 

монголо-советской границе, больницы в Ноёхоне, Убурзакое, 

Керанскую грязелечебницу, Кяхтинскую районную больницу.  

Вот так Ботороев К.С. как врач, как прораб строил медицинские 

учреждения. Время было такое. Созидательное. 

В 1960-х годах работал заместителем здравоохранения по лечебным делам в городе Улан-

Удэ. Затем в 1969 году его назначают главным врачом курорта «Аршан», расположенного 

в живописной горно-лесистой местности у подножия южного склона Тункинских Альп. И 

здесь ему пришлось многое перестраивать, строить и достраивать, ремонтировать 

капитально, благоустраивать курортный поселок. 

Отсутствие горячей воды создавало массу неудобств. И здесь был найден выход. Ботороев 

К.С. предложил проложить над землей трубы с горячей и холодной минеральной водой так, 

чтобы можно было их завернуть вместе в минскорлупу. Сделали. Результаты превзошли 

все ожидания. Во – первых, появилась горячая и холодная вода в палатах отдыхающих, во-

вторых, не замерзали зимой трубы с холодной водой. Климентию Семеновичу за это 

изобретение дали патент. Прошло много лет, как им были асфальтированы дорожки в 

поселке. 

Для поднятия «Аршана» требовались огромные финансовые вложения. Денег тогда особо 

не было. Выход был найден Ботороевым в договорах с предприятиями о строительстве 
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корпусов. Первым откликнулся Бурятский минсельхоз, построивший корпус «Мать и 

дитя». Затем «Иркутский автомобилист» отстроил двухэтажное здание. В нём до сих пор 

отдыхают рабочие этого предприятия. Другие организации Бурятии и Иркутской области 

стали следовать примеру. Руководством «Аршана» в лице Ботороева Климентия 

Семеновича были налажены хорошие связи с крупными предприятиями региона. В 1989 

году был завершён корпус «Саяны». 

      - Большая работа в подготовке медицинских кадров, разработке методик 

бальнеологического лечения принадлежит Томскому институту курортологии и 

физиотерапии, Иркутскому медицинскому институту (ныне университету) и, конечно же, 

лично Климентию Семёновичу Ботороеву, лучшему врачу-бальнеологу республики 

Бурятия, - так отзывалась генеральный директор СКУП «Байкалкурорт» Людмила 

Николаевна Лубсанова.  Все годы коллектив Ботороева К.С. успешно работал над научной 

обоснованностью применяемых курортных факторов и над организацией всего лечебного 

процесса. Вклад Ботороева К.С. в становление курорта неоценим. 

Ботороев Климентий Семенович – Заслуженный врач Республики Бурятия, Заслуженный 

врач Российской Федерации, врач высшей аттестационной категории. Им в своё время были 

разработаны и утверждены Томским научно-исследовательским институтом курортологии 

и физиотерапии методики лечения больных курорта «Аршан». К.С. Ботороев награжден 

знаком «Отличник курортов профсоюзов», орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 

Бохиев Виктор Борисович, 

Заслуженный экономист Республики Бурятия, уроженец улуса Загатуй  

 

           Виктор Борисович Бохиев родился в суровом 1941 году в 

многодетной семье Бохиевых. После окончания лесотехнического 

техникума в 1964 г. работал мастером лесозаготовок в лесопункте 

«Пионерский». Через год перевёлся в Курбинский леспромхоз 

Хоринского района.           

          В 1968 году был назначен инструктором промышленного 

отдела Хоринского райкома партии. Окончив высшую партийную 

школу в Новосибирске, где учился четыре года, В.Б. Бохиев по 

назначению приступил к работе инструктором промышленного 

отдела обкома партии.  

           В 1975 - 1983 годах Бохиев В.Б.  -  второй секретарь Бичурского райкома партии, 

курировал местную промышленность, строительство.  С 1983 года по 1987 год – 

председатель Бичурского райисполкома. 

          В 1990 – 2001 г. работал главным специалистом, консультантом Комитета по 

бюджету, налогам, финансам и банкам Народного Хурала Республики Бурятия.  

          Бохиев В.Б. имеет более двухсот публикаций. Им выпущено 4 книги: «Якутский 

тракт. Загатуй и его люди», «Доморощенная Фемида», «Бичура и её люди», «История – это 

мы». 

         Бохиев Виктор Борисович – Заслуженный экономист Республики Бурятия, кавалер 

медали – ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.                

 

Буентуева Ульяна Алдаровна, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, 

уроженка улуса Гаханы. (1939г.р.) 
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Ульяна Алдаровна Абгалдаева родилась в многодетной семье. 

После окончания медучилища работала медицинской сестрой в 

Ользоновской участковой больнице. В 1962 г. поступила на 

биохимический факультет Бурятского государственного 

педагогического института. По окончании в 1967 г. молодая 

учительница вместе с мужем – Буентаевым Григорием 

Гажитовичем, учителем-историком, по распределению поехала в 

Капсальскую среднюю школу Эхирит-Булагатского района. 

Отработав, молодая учительская семья переехала в Аларский 

район. В Аларской средней школе она работала учителем химии и 

биологии. В 1979 году Ульяна Алдаровна была назначена директором Идеальской средней 

школы. Здесь на этой должности проработала 23 года. В 2010 году вышла на заслуженный 

отдых, её педагогический стаж составил 42 года. 

За годы работы в школе, за добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения Ульяна Алдаровна награждена значком «Отличник 

народного просвещения» (1984), медалью «Ветеран труда» (1988). За высокий 

профессионализм, многолетний и добросовестный труд ей было присвоено почётное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» (1991). 

 

Бусоев Андрей Бусоевич, 

труженик тыла, директор школы г. Улан-Удэ, 

 уроженец улуса Гаханы. (1928 г.р.) 

 

Андрей Бусоевич Бусоев родился в улусе Гахан в 1928 году в простой 

крестьянской семье. После смерти родителей воспитанием пятерых 

детей занималась бабушка, которая была умной, работящей. Все 

советы, наставления бабушки пригодились ему в жизни. 

Когда началась война, ему было всего тринадцать лет. В тылу, как 

известно, тяжелая ноша легла на плечи не только женщин и стариков, 

но детей. Подростку Андрею, как и всем его сверстникам, пришлось 

впрягаться в тяжелую работу в колхозе. Пахал, сеял, косил, убирал 

хлеб наравне со всеми. 

В 1942 году четырнадцатилетнего Бусоева назначили звеньевым 

комсомолько-молодёжного звена среди пахарей колхоза им. Жданова. Организовали 

соцсоревнование под девизом: «Вспахивать в день по одному гектару пашни». За один 

световой день Андрей Бусоев вспахивал один гектар и более пашни. По его примеру 

последовали и другие сверстники члены звена – члены звена колхоза им. Жданова: 

Владимир Барданов, Абзай Шатаев, Николай Шобогоров, Казыков Илья, Марк Бохоев и 

другие. Ребята пахали на конных плугах, меняя лошадей за весь световой день. Это 

движение было подхвачено не только в родном колхозе, но и в районе, округе и области. С 

того времени это движение, названное «бусоевским» вошло в историю нашего района. 

После войны окончил школу, в 1947 году бюро обкома ВЛКСМ Иркутской области 

направляет Бусоева Андрея на учёбу в высшую комсомольскую школу в Москву. 

Проработав пионервожатым в Гаханской средней школе несколько лет, уехал в Бурятию. 

Бусоев А.Б. работал корреспондентом газеты «Молодежь Бурятии» в г. Улан-Удэ. Успешно 

завершив заочно педагогический институт, долгое время проработал преподавателем и 

директором одной из школ города Улан-Удэ.  
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В Бурятии Андрей Бусоевич Бусоев известен как журналист и педагог. В 1980 – 2000 годы 

Бусоев А.Б. печатался на страницах районной газеты «Заря», окружной газеты «Панорама 

округа». В своих статьях, очерках, воспоминаниях писал о своих земляках, участниках, 

ветеранах Великой Отечественной войны, незабываемых героях гаханской земли.  

За труд в годы войны Бусоеву А.Б. в 1946 г. вручили медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

 

Васильева Вера Леонидовна, 

Заслуженная артистка Республики Бурятия, 

режиссёр-постановщик Бурятского государственного академического театра оперы и 

балета, уроженка села Гаханы. (1965 г.р.) 

 

Родилась Вера Васильева в семье Васильевых Леонида Бахруновича 

и Софьи Васильевны, которые ещё в 1960-годы переехали в город 

Ангарск. Вера окончила с математическим уклоном среднюю школу 

№ 10 г. Ангарска. С детства занималась музыкой в Доме культуры 

нефтехимиков под патронажем первого музыкального руководителя 

образцового хора Мурашовой Валентины Михайловны. 

В 1982 году Вера Васильева поступает в Улан-Удэнское музыкальное 

училище имени П. И. Чайковского в класс вокала Петровой Надежды 

Казаковны, заслуженной артистки РСФСР, первой 

профессиональной певицы Бурятии, названной Сталиным «Соловьём 

Бурят-Монгольской АССР», которая прославила щедрую талантами бурятскую землю в 

городе Москве в первой декаде 1939 года. 

По окончании училища с красным дипломом в 1987 году В. Васильева поступила в 

Московскую государственную консерваторию, где обучалась два года. Вернулась по 

семейным обстоятельствам в Улан-Удэ. Продолжила обучение у Н. К. Петровой. В 1991 

году начала трудовую деятельность в Бурятском академическом театре оперы и балета 

(БГАТОиБ) артисткой хора с правом исполнения сольных партий.  Работая в театре, очно 

обучалась во ВСГАКИ на вокальном отделении в классе народной артистки СССР Галины 

Шойдагбаевой.  

В театре в 1998 годе Веру Васильеву переводят солисткой оперы. В репертуаре 

В.Васильевой такие партии, как Виолетта из оперы Дж. Верди «Травиата», Чио-Чио-Сан из 

оперы Дж, Пуччини «Чио-Чио-Сан», Джильда из оперы Дж. Верди «Риголетто», Фраскита 

из оперы Ж. Бизе «Кармен», Норина из оперы Доницетти «Дон Паскуале», из оперы А. 

Андреева «Гэсэр» и другие партии. Вера Васильева, совмещая работу, была руководителем 

вокальной группы ансамбля «Байкальские волны» Бурятского государственного 

университета. Её воспитанники успешно выступали в зарубежных странах: Монголии, 

Китае, Италии, Франции. 

Вера Васильева работала с такими дирижёрами как Яновицким, Рыловым В.А., Галсановым 

В.Ц., Раевским А., с режиссерами Логачевым Н.Е., Курохтиным Е., Майоровой Г.Н., 

Илькиным А.В. и многими другими. 

В 2007 году на базе Бурятского государственного университета поставила спектакль-

мюзикл «Дон Жуан», который получил «Бронзовую черепаху», а исполнитель главной роли 

– поездку в Париж. С 2010 года продолжила свою деятельность в театре режиссером-

постановщиком, так как заочно обучалась в Санкт-Петербургской государственной 

академии театрального искусства, которую окончила в 2011 году. Дипломной работой был 

спектакль Дж. Перголези «Служанка-госпожа», который БГАТОиБ привозил на гастроли в 
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г. Иркутск. Вера Леонидовна успешно продолжает в БГАТОиБ режиссёром-

постановщиком и преподает вокал в Улан-Удэнском колледже искусств им. П.И. 

Чайковского. 

В 2002 году Вера Леонидовна Васильева была удостоена звания «Заслуженная артистка» 

Республики Бурятия.  

 

Дорохов Илья Деомидович, 

председатель колхоза им. Ленина Аларского района, Герой Социалистического труда 

уроженец участка Пушаковский (Тотха) Баяндаевского    района. (1925 – 2003гг.) 

 

 Илья Деомидович Дорохов трудовую деятельность начинал 

счетоводом колхоза имени «Сталина» Баяндаевского района. Работал 

здесь бригадиром, затем в 1950-е годы пять лет руководил колхозом. 

Его организаторские способности в подъеме сельскохозяйственного 

производства стали широко известны за пределами района.  

Он направляется на учебу в Улан-Удэнскую советско-партийную 

школу. После окончания совпартшколы с 1964 по 1985 годы работал 

председателем колхоза имени Ленина Аларского района. Под его 

руководством колхоз превратился в высокорентабельное передовое 

хозяйство, которое из года в год увеличивало производство и 

продажу продукции сельского хозяйства. Без отрыва от производства И.Дорохов 

оканчивает сельскохозяйственный институт по специальности агроном. 

Труженики колхоза, возглавляемого И.Д.Дороховым, досрочно завершили задание партии 

по производству и продаже всех видов сельскохозяйственной продукции, как и намечали. 

В среднем за пятилетку вырастили и убрали с каждого гектара не менее 24 центнеров зерна. 

В те годы надой на одну фуражную корову составлял 3934 литра молока. Полеводы и 

животноводы колхоза им. Ленина добились значительного прироста в производстве 

сельхозпродукции. 

За многолетний труд и большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства 

награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалями. 

За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий X пятилетки, было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и молот» передовику сельского хозяйства – председателю колхоза имени Ленина 

Аларского района Дорохову Илье Деомидовичу (19 марта 1981). 

Ответом на высокую награду Родины должен был стать ударный труд. В первый год 11-й 

пятилетки коллектив колхоза взял обязательства – вырастить и убрать с каждого гектара не 

менее 25 центнеров зерна, валовой надой молока довести до 52000 центнеров, произвести 

6000 центнеров мяса. И колхозники с этой задачей справились. 

Илья Деомидович был прирожденным хлеборобом, талантливым руководителем, 

настоящим хозяином, твердо стоящим на родной земле. Был он требовательным, 

принципиальным, в то же время очень заботливым, внимательным к людям. Он не искал 

легких путей, всегда оставался самим собой не боялся говорить с любой трибуны правду, 

критиковать вышестоящее начальство.  

А течение двух десятков лет бессменно, до 1985 года Илья Деомидович Дорохов возглавлял 

легендарный колхоз имени Ленина Аларского района. Многие годы это хозяйство-

миллионер было лучшим в Иркутской области. При Дорохове хозяйство довело 

урожайность зерновых до 30 центнеров с гектара, надой молока от фуражной коровы 

составлял почти 4000 килограммов.  
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Дорохов И.Д. дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР, принимал активное 

участие в выборных органах округа и области. 

В августе 2002 года Илье Деомидовичу Дорохову присвоено звание «Почетный гражданин 

Аларского района». 

 

Егоров Баир Мондронович, 

Заслуженный артист РСФСР,  

уроженец улуса Тургун Баяндаевского района. (1934 - 1991) 

 

Артист ансамбля - солист, художественный руководитель и 

директор ансамбля (ныне театр) песни и танца «Байкал» в 1951-

1991 годах. 

Баир (Ефрем) Мондронович Егоров родился в 1934 году в улусе 

Тургун Эхирит-Булагатского района Иркутской области в большой 

крестьянской семье. Мать умерла, когда ему было семь лет. Рос и 

воспитывался в семье старшего брата в улусе Бахай.  

Любовь к танцу проявилась у Баира с детских лет.   Окончив 

7 классов, поехал в Улан-Удэ. 17-летним пришел Баир в искусство. 

Был принят в балетную студию театра оперы и балета. Его первым 

наставником был Михаил Арсеньев, балетмейстер-педагог и замечательный классический 

танцовщик. Баир танцевал в кордебалете театра.  

В марте 1951 года Б. Егоров связал свою судьбу с ансамблем песни и танца «Байкал». Сорок 

лет работал в одном коллективе, без которого он не мыслил своей жизни. Ярко самобытный, 

темпераментный солист ансамбля станцевал десятки самых разнообразных танцев, вместе 

с великолепной танцовщицей Оюун Тумуровой создал целую галерею сценических 

образов. Появлялись новые, интересные и увлекательные сценические картины. 

Стремительные «Наездники» и «Арканщик», полный обаяния «Башкирский танец», 

темпераментный «Бразильский» и таинственный, самый любимый танец-долгожитель 

артиста-солиста Баира Егорова -«Индийский».  

Среди многих его танцев есть еще один, который стал в его творчестве этапным 

произведением — это калмыцкий народный «Чечердык». Надо было видеть этот танец в его 

исполнении — полет, огонь и задор ярко проявились в этом глубоко национальном 

произведении. С этим танцем он выступал на сценах театров и концертных залов многих 

городов страны: Москвы, Ленинграда, Минска, Сочи, Ташкента, Владивостока и, конечно, 

Элисты.  

Поклонники таланта Баира Егорова помнят его монгольские, эвенкийские, русские танцы 

и такие, как «Олень» Д. Аюшеева, «Танец радости» Б.Ямпилова, «Любовь в степи» 

Б.Цырендашиева. 

В мае 1974 г. он назначен художественным руководителем государственного ансамбля 

песни и танца «Байкал», в 1976 году становится директором ансамбля «Байкал» 

Баир Егоров редко бывал дома. Гастрольные пути возглавляемого им коллектива пролегли 

во все концы страны. Украина и Молдавия, БАМ и Гусиноозерская ГРЭС, Средняя Азия 

и Урал, и, конечно, многочисленные зарубежные поездки. 

Егоров Б.М. награждён орденом Трудового Красного Знамени (1959). ЗваниеЗаслуженный 

артист Бурятской АССР было присвоено в 1956 г. Стал Дипломантом Всесоюзного 

фестиваля театров и музыкальных коллективов за исполнение сольных номеров в 1957 г., 
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Дипломантом Всероссийского конкурса артистов эстрады в 1960 г.  Высокое звание 

Заслуженный артист РСФСР было присвоено в 1963 г.    

 

                                                      Ертагаев Леонтий Исаакович, 

заслуженный артист Республики Бурятия, 

уроженец деревни Бохолдой.(1941 –2011) 

 

Леонтий Ертагаев после окончания Загатуйской средней школы 

работал в колхозе им. Чапаева трактористом. Но его всегда тянуло к 

музыке, и в 1962 году поступил он в музыкальное училище им. 

П.И.Чайковского на отделение бурятских инструментов по классу 

чанза.  

Он был одним из первых выпускников этого отделения. Окончив 

училище, начал свой творческий путь в коллективе Государственного 

ансамбля песни и танца «Байкал». Этому коллективу было отдано 27 

лет. С коллективом ездил с концертами по Советскому Союзу, России 

и за границей выступал со своим коллективом в Китае, Монголии, 

Чехословакии, Японии. 

В 1983 году принялучастие во Всесоюзном конкурсе народных оркестров, на котором 

Леонтий Исаакович стал дипломантом. Диплом вручал председатель жюри народный 

артист СССР Игорь Моисеев. В этом же году он стал Заслуженным артистом Бурятии. С 

1993 года работал артистом оркестра народных инструментов государственного ансамбля 

песни и танца «Степные напевы». Леонтий Исаакович принимал активное участие во всех 

мероприятиях ансамбля, гастрольных турах. В 1994 году принял участие во Всероссийском 

конкурсе – фестивале, который состоялся в Омске, где занял 1 место. В 1995 году принял 

участие в гастрольном туре по Германии, творчество артистов ансамбля высоко оценила 

немецкие зрители. В ансамбле «Степные напевы Леонтий Исаакович проработал 18 лет. 

Ветеран труда.   

18 лет он радовал своим талантом жителей округа в составе Государственного ансамбля 

песни и танца «Степные напевы». Обладая большим талантом, выступая на больших 

сценах, имея высокое звание Заслуженного артиста Республики Бурятия, он приехал в 

родной округ поделиться своим высоким мастерством. Его вклад в развитие бурятской 

национальной культуры поистине неоценим. 

 

Ертахановы Ольга Владимировна (1988г.р.), Ирина Владимировна (1986 г.р.), 

самобытные художники, уроженцы улуса Хадай. 

 

Ольга и Ирина родились в Бурятии. Сёстры Ертахановы свою 

генеалогию ведут из улуса Хадай, рода Адык. У пращура 

Ертахана было двое сыновей и 2 дочерей. Ергал, второй сын, - 

прямой предок сестер.  

Ирина и Ольга начали рисовать ещё во время учебы в школе, 

хотя никогда не изучали рисование профессионально. Талант их 

наследственный. Обе закончили Восточно - Сибирский 

государственный технический университет, старшая сестра 

Ирина - по специальности маркетинг, младшая Ольга - мировая 

экономика. Старшая сестра Ирина после окончания ВСГТУ по 

специальности «маркетинг» первое время работала в рекламном агентстве. 
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Ирина всегда мечтала поработать в каком-нибудь издательстве художником-оформителем. 

И уже до проекта книги тибетских сказок Ирина уже делала иллюстрации для 

американского журнала, читатели которого – дети, изучающие русский язык.   

Международное признание Ирина и Ольга приобрели, иллюстрируя книги в Англии, 

Испании и Италии, России.  

Сёстры учились в Борнмутском университете искусств, который находится на юге Англии. 

ВУЗ девушки выбрали по нескольким причинам. Во-первых, он позволял получить степень 

мастера, не проходя обучение на бакалавриате. Во-вторых, университет искусств Борнмута 

занимает высокие позиции в мировом рейтинге, имеет хорошее портфолио и обширные 

связи с индустрией. Англия – страна, где анимация крайне развита: реклама, интерактивные 

книги, сериалы, заставки, компьютерные игры, детский контент – везде используется 

анимация.   

Так Ольга и Ирина попали на два года в Борнмут, студенческий город, все самое интересное 

здесь происходит в двух крупных университетах. Самые популярные специальности в 

университете искусств Борнмута – это анимация, фэшн-дизайн и фотография. Кроме этого 

университет обучает множеству других творческих профессий. Сестры завершили 

обучение анимации в известном Борнмутском университете искусств, где создали 

собственный анимационный короткометражный фильм.  

Сестры Ертахановы сотрудничали с галереей Ханхалаева, успели поучиться у Даши 

Намдакова и Зорикто Доржиева, много работают, экспонируются в разных городах.  

Ертахановы известны в европейских странах. Художницы приняли участие в 

международной программе A.I.R., написали проект и отправились по приглашению в 

Барселону (Испания), где состоялась международная презентация книги. Также девушки 

попали и на крупнейшую книжную ярмарку в Болонье Bologna Children's Book Fair 2013. 

Это самая крупная и практически единственная в мире выставка детских книг, которая 

ежегодно проходит в Болонье. Успех им принесла детская книга Vetala, состоящая из 

четырех тибетских сказок. Книга готовилась почти год. 

Выставка, экспонируемая в Иркутске феврале 2019 года, не оставила никого из посетителей 

равнодушным. Финансовую поддержку в организации и проведении выставки оказала ООО 

"Иркутская нефтяная компания".  

Персональная выставка сестёр Ертахановых – это погружение в настоящую зимнюю сказку 

в формате diditae art. Герои картин - персонажи древних мифов и сказаний. Это бабушки – 

хранительницы (тоодэй) духовного опыта предков, юные смелые девушки, мудрые 

благородные волшебницы. Сюжеты работ навеяны мотивами старинных легенд и 

преданий. Ирина и Ольга интерпретируют родную культуру в современном ключе – 

сказочные герои приобретают облик современных мультипликационных персонажей. 

Картины Ольги и Ирины создают особое мечтательное настроение. Их герои будто 

появляются из жизни и зовут зрителя с собой в сказочный мир тайн, легенд и 

фантастических существ. 

Авторский стиль сестер настолько узнаваем, что, если вы один раз увидели их картины, уже 

ни с кем не перепутаете. Для Запада художницы работают под псевдонимом IOErt.  

Сестры - художницы живут в Москве. Много ездят по миру. Одна из последних работ – 

издание иллюстрированной книги «Алтан Хайша».  

 

 

Етобаев Салдомай Васильевич, 

полковник запаса, уроженец улуса Сондой.(1946 г.р.) 
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Окончив Гаханскую среднюю школу в 1962 году, поступает в 

Иркутский медицинский институт, но проучившись несколько 

месяцев, понял, что не соответствует его деятельному активному 

характеру. На следующий год поступил в Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова. В 1960-х годах, когда обострились отношения с 

Китаем, Етобаев С. и его солдаты осуществляли тренировочные 

прыжки на Памир, который всегда имел стратегическое значение. 

После училища служил в Литве, Кишенёве. 

 В 1976 году поступил в военную академию им. Фрунзе на очное 

отделение. После окончания военной академии им. Фрунзе стал кадровым военным. 

Етобаев С.В. -  офицер, командовавший тремя десантными полками за годы службы. 

Служил в Афганистане командиром дивизии. Служил вместе с Нагатаевым Борисом 

Ильичем из улуса Кайзеран Баяндаевского района.  

С 18 мая по 10 июля 1987 года принимал участие по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в качестве начальника отдела планирования работ, оперативной 

группы гражданской обороны СССР правительственной комиссии. 

Выполнял работы по подготовке и своевременному представлению донесений штабам 

соединений, частей… Непосредственно осуществлял контроль за организацией и ходом 

работ по восстановлению третьего энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. 

  Етобаев С.В. за проявленное мужество, стойкость, героизм и самоотверженное 

добросовестное исполнение обязанностей награждён многими медалями, медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, орденами «Знак Почёта», «Красной Звезды». 

Неоднократно поощрялся благодарственными письмами. 

Работал заместителем начальника ГО Иркутской области. Полковник в запасе, живёт в г. 

Красноярске. 

 

Ербахаева Мария Антоновна, 

хормейстер, уроженка улуса Бахай-2 Баяндаевского района. (1946 г.р.) 

 

Мария Антоновна Ербахаева родилась в семье Антона 

Ербахаева. Отец умер очень рано. Мама Матрена Шагиновна 

работала в колхозе и одна воспитывала пятерых детей, в этом 

ей помогала бабушка Яаха-тоодэй. Бабушке и маме пришлось 

много работать, чтобы дети были одеты не хуже других, 

получили образование.Дети росли дружно, помогали друг 

другу во всем.  

 Музыкальные задатки проявлялись у Марии с раннего 

детства. Воспоминания Марии Антоновны: «Дома стояло 

большое зеркало во весь рост, а перед ним девочка, изображая 

артистку, поет разные песни. Вместе они вполне ансамбль: 

старший брат Абрам играет на гармошке, сестра Оля на балалайке, Мариша делает ритм на 

кастрюле. В семье пели все: Абрам - обладатель красивого тембра, у мамы – самобытный, 

воистину народный, удивительно красивый голос, при этом она сама сочиняла бытовые 

застольные песни», окончила начальную школу в родном улусе - Бахай, семилетку в 

Загатуе, среднее образование получила в Баяндае. Где бы ни училась – училась хорошо и 

пела, а песни у неё удавались всегда. 
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В 1962 году поступает в Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.И. Чайковского. В то 

время в училище работала яркая плеяда педагогов-выпускников Московской, 

Ленинградской консерваторий. Продолжила учебу в Новосибирской государственной 

консерватории, ассистентуру в Ленинграде. 

Профессора Новосибирской консерватории сразу обратили внимание на яркий талант и 

густой, сочный тембр её голоса, выделявшийся в хоровой массе. Поэтому во время учёбы 

она была ведущим меццо-сопрано в камерном концертном коллективе под руководством 

заслуженного деятеля искусств РФ Б.С. Певзнера, обращавшегося к хористкам брать с 

Марии пример. Этот неповторимый голос она сохранила до сего времени, он буквально 

завораживает слушателей, забывших, как бесподобно звучали образцы аутентичного 

фольклора. 

На первом курсе Мария попала в класс одного из признанных корифеев хорового искусства 

России профессора В.О. Семенюка, затем после его отъезда в Москву она занимается у 

таких значительных мастеров, как Л.Я. Каяк и В.С. Мартынов. Это дало молодому 

хормейстеру мощную профессиональную базу, которая позволила ей после окончания 

консерватории активно включиться в практическую деятельность. 

Творческий путь М.А. Ербахаевой начинался в 1973 году в ансамбле песни и пляски 

«Байкал» под руководством Ч.Е. Павлова. После успешного показа в Днях культуры и 

искусства республики в Москве и Свердловске (Екатеринбурге) она в течение 22 лет 

работает старшим преподавателем кафедры хорового дирижирования ВСГИКа. Из 

организованной ею эстрадной группы вышли заслуженная артистка РФ Хажидма 

Аюржанаева, народная артистка РБ Марина Коробенкова, заслуженный деятель РФ В. 

Гришина - руководитель хорового коллектива в Екатеринбурге, звезда эстрады Амархуу 

Борхуу и многие другие.  

С эстрадным ансамблем «Селенга» она побывала в Москве. В качестве первого 

руководителя ансамбля ятагисток выступала с его солистами - народной артисткой РСФСР 

Чимитой Шанюшкиной и Аюшей Данзановым в Кремлёвском Дворце съездов.  Позже 

молодого специалиста М.А. Ербахаеву приглашают на должность внештатного 

хормейстера Республиканского центра народного творчества (РЦНТ), с 1995 года – 

главного эксперта по вокально-хоровому искусству. Она оказывает творческую и 

методическую помощь коллективам всех районов Бурятии, приглашается в качестве 

режиссера для таких проектов, как «Рождественские встречи», «Хоровая ассамблея», 

«Лучшая песня года», «Лучшая песня века», «Наранай туяа».    Очень многое сделала Мария 

Антоновна для становления и развития самодеятельных коллективов Бурятии. И сегодня 

она принимает активное участие в хоровой жизни республики.  

Заслуги Ербахаевой М.А. отмечены правительственными наградами, Почётной грамотой 

Министерства культуры РСФСР и ЦК профсоюзов работников культуры, министерства 

культуры Республики Бурятия, Всероссийского хорового общества, дипломами, 

благодарностью главы Республики Бурятия. Мария Антоновна продолжает с увлечением 

заниматься хоровым искусством в качестве руководителя Детской школы искусств №8, 

народного этнического ансамбля «Наран Гоохон» Республиканского центра народного 

творчества, вокального ансамбля Республиканского перинатального центра «Партум 

Вита».  

 

Ехануров Александр Иванович, 

подполковник в запасе, уроженец улуса Хатар-Хадай. (1952 г.р.) 
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Александр Ехануров трудовую деятельность начал в 1968 году 

после окончания Загатуйской средней школы в Иркутской 

областной торговой базе упаковщиком. Через год уехал в Улан-

Удэ, где работал на мясокомбинате рабочим. 

С 1970 по 1973 годы проходил военную службу в Военно-

Морском флоте. После прохождения службы поступил в ВУЗ. В 

1978 окончил Восточно - Сибирский государственный 

технологический институт по специальности «Электроснабжение 

промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства», 

присвоена квалификация инженер – электрик. С 1978 по 1980 

годы являлся освобождённым секретарём ВЛКСМ ВСТИ. 

С 1980 года проходил службу в органах государственной безопасности Республики 

Бурятия.  В 1994 году уволен в запас по выслуге в звании подполковника. 

В 1998 году заочно окончил Сибирский институт финансов и банковского дела по 

специальности «Финансы и кредит», присвоена квалификация экономист. 

С 1994 года работает в банковской сфере. Работал в должности начальника отдела 

экономической защиты в Бурятском региональном филиале «Агропромбанка». С июля 2003 

года занимал должность директора по развитию филиальной сети, затем был назначен на 

должность директора Тюменского регионального филиала банка. Затем работал в 

Красноярском представительстве АКБ «Промсвязьбанк» (Сибирское региональное 

представительство) в должности заместителя главы представительства. 

В настоящее время трудится управляющим Бурятским филиалом ОАО АКБ «Связь банк». 

Награждён медалями СССР, почётными грамотами Республики Бурятия, благодарностями. 

Супруга Галина Николаевнаимеет почётное звание «Заслуженный работник культуры» 

Республики Бурятия и Российской Федерации.  

 

 

Иванов Казимир Исаакович, 

директор школы № 49 г. Улан-Удэ РБ, Заслуженный учитель школы РСФСР, 

уроженец улуса Хиней. (1954 г.р.) 

 

С 1981 года новую школу № 49 г. Улан-Удэ возглавляет Казимир 

Исаакович Иванов, собравший коллектив творчески работающих 

единомышленников. 

За созидательную творческую деятельность педагогов, учащихся, 

родителей во Всероссийском конкурсе, учреждённом 

Министерством образования РФ, школа стала школой года России» 

(1995 -2000), в 2001 году была объявлена «Школой века». В том же 

году школа становится лауреатом конкурса «Трудовая слава 

России». Школа дважды становилась победителем конкурса 

«Лучшие школы России» в рамках реализации национального 

проекта «Образование» (2006, 2008), Дипломант I Республиканской выставки-конференции 

инновационных образовательных учреждений, лауреат диплома «Знак качества 

образования», победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы. В 1990 году школа 

стала лауреатом фестиваля «Школа и туризм» в Санкт-Петербурге. Казимир Исаакович 

признан победителем муниципального конкурса директоров общеобразовательных школ 

«Лучший по достижениям», также он – победитель конкурса «Лидер образования Бурятии». 
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Гордость директора – спортивная материально-техническая база школы (тренажёрный зал, 

зал гимнастики, стрелковый тир, зал для занятий вольной борьбой и другими 

единоборствами, плавательный бассейн, спортивный стадион с беговыми дорожками, 

волейбольные и баскетбольные площадки, хоккейная площадка, два мини-футбольных 

поля и искусственное футбольное поле). По инициативе директора в школе создан детский 

спортивный клуб «Селенга». 

Родители учеников № 49 считают, что именно в этой школе их дети смогут получить 

качественное образование, развить свои интеллектуальные, творческие способности. И это 

действительно так. Здесь работают школьный театр-студия, школа искусств, спортивные 

клубы, ученическое научно-исследовательское общество. В 1997 году на базе школы № 49 

открыт Координационный центр Российской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» по Республике Бурятия. 

Казимир Исаакович четыре раза избирался депутатом районного Совета, был депутатом 

горсовета и депутатом Верховного Совета Республики Бурятия (1991 – 1994). 

За плодотворную работу Казимир Исаакович удостоен почётных званий «Заслуженный 

работник физической культуры РБ», «Заслуженный учитель РСФСР», Отличник народного 

просвещения СССР, имеет звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ».  

 

 

Иванов Никита Васидаевич, 

полковник, уроженец улуса Заречный Бортой (Шутхалун). (1940 г.р.) 

 

          Никита Васидаевич Иванов рос круглой сиротой, воспитывался у своей тёти 

Ивановой Сэсэг. Во время учёбы в Шутхалунской и Хоготовской школах проявил 

организаторские способности, был старостой и комсоргом. 

           После окончания средней школы поступил в Ачинское лётное училище, в 

дальнейшем был переведён в ИВАТУ. В 1961 году закончил Саратовское 

специализированное училище и получил специальность – электронщик. Работал по 

специальности в специальных частях. 

          В 1966 году поступил в военную инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского, ныне 

переименованную в академию ракетных войск им. Петра Великого. После успешного 

завершения учёбы в академии проходил службу в войсках космического назначения. 

Иванов Н.В. имеет правительственные награды: орден Красной Звезды, медали «За 

трудовую доблесть», «За безупречную службу» в командно - измерительном комплексе. 

          Никита Васидаевич работал начальником вычислительного центра в Восточно – 

Сибирском технологическом институте. С 1988 года находится на заслуженном отдыхе, 

является полковником запаса. Проживает в городе Улан – Удэ.           

 

Иванов Сергей Фёдорович, 

генерал-майор МВД, уроженец улус Шонтой. (1936 -2006) 
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Сергей Фёдорович Иванов родился в улусе Шонтой. С 1943 по 1949 

годы учился в Харагунской начальной и Хоготовской средней 

школе. Его становление, формирование характера, осознание 

жизненных ценностей проходило так же, как у тысячи его 

ровесников, чьи судьбы безжалостно обожгла Великая 

Отечественная война. Отец его погиб на войне.         

После окончания семилетней школы, проучившись в ФЗУ, работал 

некоторое время и затем поступил в Улан-Удэнский 

железнодорожный техникум, по окончании был направлен по 

распределению в Читинскую область. Отработав два года 

составителем поездов, перевёлся в Бурятию на станцию Гусиное озеро. Молодого секретаря 

комитета комсомола узла в 1959 году заприметили в Селенгинском райкоме КПСС и 

зарекомендовали первым секретарём ВЛКСМ. На районной конференции ВЛКСМ был 

избран первым секретарем Селенгинского ВЛКСМ. В том же году он поступил заочно во 

Всесоюзный институт железнодорожного транспорта в г. Хабаровске.  

Работая секретарём комсомола, он сумел проявить высокие деловые и человеческие 

качества, присущие лидеру. Как перспективного комсомольского вожака, его в 1961 году 

переводят на работу в аппарат Бурятского обкома комсомола и назначают заместителем 

заведующего отдела ВЛКСМ, в 1962 г. – он комсорг обкома ВЛКСМ Улан-Удэнского 

территориального колхозно-совхозного управления, через год стал первым секретарём 

Бурятского обкома ВЛКСМ, где проработал 3 года.  

В 1966 году назначается заместителем председателя Комитета Государственной 

безопасности при Совете Министров Бурятской АССР. На этом ответственном посту 

проработал 18 лет.  

С 1984 по 1994 годы работал министром внутренних дел Республики Бурятия. За эти годы 

показал себя профессиональным руководителем, принципиальным, честным, 

требовательным к себе и подчинённым.  

В 1985 году министру МВД Иванову Сергей Фёдоровичу было присвоено высокое 

общевойсковое генеральское звание – генерал-майора.  

В 1994 году по состоянию здоровья ушёл на заслуженный отдых. Сергей Фёдорович 

является кавалером двух орденов «Знак Почёта» и награждён 15 медалями. Заслуженный 

работник правоохранительных органов Республики Бурятия. 

 

Именохоева Анна Алексеевна, 

стоматолог МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» 

уроженка улуса Старый Хогот. (1938 г.р.) 

После окончания средней школы два года работала в г. Иркутске в 

детском доме № 2. В 1959 году поступила в Иркутский медицинский 

институт на стоматологический факультет. После успешного 

окончания института работала по направлению врачом 

стоматологом в Баяндаевской районной больнице, затем, с 1966 по 

1968 годы в г. Иркутске в Свердловском лечебном объединении № 

2. 

Сорок с лишним лет проработала Анна Алексеевна в городской 

поликлинике № 2. По её стопам пошли дочери, стали врачами, 

трудятся педиатром, терапевтом. 
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Анна Алексеевна за многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась 

почётными грамотами городского отдела здравоохранения г. Улан-Удэ, Министерства 

здравоохранения РБ. В 1999 году А.А. Именохоевой присвоено высокое звание «Народный 

врач Республики Бурятия». 

Кирпиченко Виталий Яковлевич, 

полковник военной авиации в отставке, прозаик, публицист,  

уроженец деревни Толстовка. (1936г.) 

 

Кирпиченко Виталий Яковлевич родился в деревне Толстовка в 1936 

году в семье переселенцев 1909 года из Белоруссии. Дед по отцу 

Кирпиченко Степан Ефимович был родом из Могилевской 

губернии, а дед по матери Антончик Трофим Филиппович – из 

Гродненской губернии. Родители Кирпиченко Яков Степанович и 

Антончик Анна Трофимовна родились в крестьянской семье в 

деревне Толстовка Баяндаевской волости. 

Виталий Кирпиченко после окончания средней школы в 1954 году 

поступил в Иркутское военное училище, которое успешно завершил 

в 1957 году. В 1963 году продолжил учебу в Киевском высшем инженерно-авиационном 

военном училище, где обучался до 1968 года. Прошёл армейский путь от курсанта до 

полковника. 

С 27 апреля по 14 мая 1986 года участвовал в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, был награжден орденом «За службу Родине» III степени. 

Публицист, прозаик. Очерки, рассказы, повести В. Кирпиченко печатались в отечественных 

и зарубежных журналах: «Неман», «Новый журнал» (Нью-Йорк), газетах «Во славу 

Родины», «Литературная Россия», «Сельская нива» и других периодических изданиях.     

Автор четырех книг, две из которых вышли в Минске. Эта книга повестей и рассказов 

«Волчье место» в 2000 г., роман «У них были надежды» в 2001 г. Роман «Планета псов и 

ягнят» печатался в сокращенном варианте в журнале «Неман» №1,2 за 2009 г., вышел в 

Минске в 2013 году. Вышла книга повестей и рассказов, очерков и статей «Над окошком 

месяц». Виталий Кирпиченко является членом Союзов писателей России и Республики 

Белоруссии. Проживает в г. Минске. 

 

Кушкоева Екатерина Фёдоровна, 

врач высшей категории, заведующая отделением реанимации новорожденных Детской 

республиканской клинической больницы,  

уроженка улуса Хуты Баяндаевского района. (1960 г.р.) 

Кушкоева Екатерина после окончания Баяндаевской средней 

школы поступила в Иркутский государственный медицинский 

институт. После окончания института интернатуру проходила на 

базе областной клинической детской больницы г. Иркутска. После 

окончания интернатуры, два года проработав районным 

педиатром в Баяндаевской центральной районной больнице, 

переехала в Улан-Удэ, где продолжила работу в качестве 

неонатолога родильного дома города Улан-Удэ. В 1991 году была 

направлена на первичную специализацию по неонтальной 

реанимации в г. Москва. 
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Е.Ф.Кушкоева заведует одним из ключевых и наиболее сложных отделений 

республиканской детской клинической больницы, где проводится лечение самой тяжелой 

категории больных — новорожденных, нуждающихся в реанимационной помощи. Данное 

отделение является единственным отделением 2 этапа в республике, где 

концентрируются все новорожденные из двух родильных домов г. Улан-Удэ и 21 района 

республики. 

Е.Ф. Кушкоева, заведующая отделением реанимации новорожденных Детской 

республиканской клинической больницы.  Стационарное отделение неонатологии детской 

республиканской клинической больницы – единственная в республике Бурятии, где 

выхаживают новорожденных в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. В неонтальной 

структуре Екатерина Фёдоровна работает с 1991 года. Стаж работы врача 18 лет.   

Кушкоева Екатерина Федоровна, врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог высшей 

квалификационной категории, заслуженный врач Республики Бурятия, заведующая 

отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных с центром 

дистанционного консультирования новорожденных и выездной неонатальной 

реанимационной бригадой ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» 

(г.Улан-Удэ). 

Кушкоева Е.Ф.- врач высшей квалификационной категории, ветеран труда.  В 2002 году 

присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия». Имеет грамоты 

министерства здравоохранения Республики Бурятия, администрации г. Улан-Удэ, 

администрации больницы. За высокий профессионализм, вклад в развитие неонатальной 

службы в республике, подготовки кадров Екатерина Кушкоева удостоена почетной 

грамоты министерства здравоохранения и социального развития России.  Хороший 

организатор, создавший дружный и слаженный коллектив отделения, отличающийся 

профессиональным отношением к своей работе.   

Победитель всероссийского конкурса «Детский врач года» в 2007 году. В этом конкурсе 

принимали участие врачи со всех городов России. Первым победителем стала Екатерина 

Кушкоева. Она является победителем республиканского конкурса «Лучший врач года 2015 

г.» в номинации «Лучший неонатолог». 

Заслуженную награду Екатерина Фёдоровна получила в Храме Христа Спасителя в г. 

Москва, где в феврале 2008 г. состоялось открытие XII конгресса педиатров России 

«Актуальные проблемы педиатрии».    

 

Литвинцева Евдокия Имехеновна, 

Заслуженный учитель РСФСР, уроженка улуса Хандагай.(1925 – 2013гг.)  

 

Ветеран педагогического труда, учитель, методист, отличник 

народного образования РСФСР и СССР, кавалер ордена Ленина 

Литвинцева Евдокия Имихеновна. За многие годы педагогического 

труда Евдокии Имихеновны через её руки прошли сотни и сотни 

выпускников. Педагог гордился, что многие ее ученики являются 

учителями своей школы, школ района, области и за её пределами. 

Большое количество её учеников – выпускников посвятили себя 

химии. Есть среди них учёные, работники химической 

промышленности, врачи, агрономы, фармацевты, технологи 

химических предприятий. Они всегда добрым словом вспоминают 

своего наставника, писали письма, благодарности и поздравления и приходили к ней в 

гости. В 1969 году Восточно - Сибирская студия кинохроники сняла документальный 

фильм о Евдокии Имихеновне Литвинцевой. 
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Евдокия Имихеновна вела большую общественную работу. В течение многих лет являлась 

членом профсоюзного комитета школы, была внештатным инспектором РОНО, работала 

агитатором, заведующим агитационным пунктом, членом Всесоюзного общества «Знание». 

Неоднократно избиралась депутатом Усть-Ордынского поселкового Совета, делегатом 

Иркутского областного съезда учителей, делегатом окружных, областных партийных 

конференций, работала завучем по внеклассной и внешкольной работе.  

За многолетний и подвижнический труд Е.И. Литвинцева награждена Почётными 

грамотами РОНО, главного управления народного образования области, государственного 

комитета по народному образованию, знаками «Отличник народного образования РСФСР», 

«Отличник народного образования СССР», медалями «За добросовестный труд. В 

ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», орденом 

Ленина, присвоено высокое звание «Заслуженный учитель РСФСР».  

 

Манжуев Фрунзе Халбанович, 

полковник запаса, уроженец улуса Нухунур. (1948 г.р) 

 

Фрунзе Манжуев, окончив Баяндаевскую среднюю школу в 1966 

году, поступил в высшее военное училище им. К.К. Рокоссовского в 

г. Благовещенске. После окончания училища в 1970 году по 

направлению служил в Монгольской Народной Республике в 

должности командира взвода, в 1972 г. – командир мотострелковой 

роты. 

В 1975 году его направляют в Одесский военный округ в г. Керчь 

начальником штаба мотострелкового батальона. В 1979 году был 

направлен в Центральную группу войск дружественной Чехословакии в должности 

командира мотострелкового батальона. Принимал активное участие в крупных учениях 

стран Варшавского договора под кодовым названием «Дружба». 1984 г. - город Тирасполь, 

заместитель начальника оперативного отдела дивизии; 1986 год - город Салы Крымской 

области, заместитель военного комиссара. 1988 год – военный комиссар объединенного 

комиссариата Тункинского и Джидинского районов Республики Бурятия.  

 В 1994 г. Манжуев Ф.Х. был уволен в запас в звании полковника. Стаж военной службы 

более 28 лет. Он награждён медалями «За безупречную службу в Вооруженных Силах» всех 

трёх степеней, медалью «Ветеран Вооружённых Сил» и другими юбилейными медалями.  

 

Манданов Иннокентий Ильич, 

Заслуженный врач Республики Бурятия, уроженец улуса Хандагай. (1939 г.р.) 

 

Окончив Хоготовскую среднюю школу, поступил на санитарно-гигиенический факультет 

Иркутского государственного медицинского института. После завершения института 

работает санитарным врачом треста столовых и ресторанов города Улан-Удэ. Через два 

года перевёлся на должность врача-эпидемиолога отдела особо опасных инфекций 

Республиканской санитарно-эпидемиологической станции Республики Бурятия. 

Обучался заочно в аспирантуре в Ленинградском научно-исследовательском институте 

эпидемиологии, микробиологии и иммунологии имени Луи Пастера. 

За период 45-летней врачебной  деятельности Иннокентий Ильич лично внёс весомый 

вклад в развитие и совершенствование санитарно-эпидемиологической службы и 

здравоохранения. При его активном участии были подготовлены многие проекты и 

приняты ряд законов и целевых программ Республики Бурятия.  
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Как врач-эпидемиолог по опасным инфекциям высшей квалификационной категории 

грамотно и чётко разрабатывал комплексные планы профилактических, 

противоэпидемических, карантинных и других мероприятий по локализации и ликвидации 

очагов сибирской язвы, бешенства, бруцеллёза, туберкулёза, туляремии, педикулёза и 

других особо опасных инфекций. В указанных очагах он одновременно организовывал 

сельские сходы, читал для населения лекции, выступал по радио и телевидению. 

Манданов Иннокентий Ильич за многолетний и добросовестный труд в деле охраны 

здоровья и обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения в 1981 

году Министерством здравоохранения СССР награждён знаком «Отличник 

здравоохранения СССР», в 1998 году удостоен почётного звания Заслуженный врач 

Республики Бурятия», имеет медаль «Ветеран труда», имеет удостоверение «Дети войны». 

 

Михайловы Алексей Юрьевич,художник-аниматор,(1983 г.р.), 

Павел Юрьевич,скульптор, живописец, член Союза художников 

России,  

уроженцы села Гаханы. (1985 г.р.) 

Глава семьи Михайловых Юрий Георгиевич, учитель по 

образованию, любил рисовать, мечтал стать художником. Все его 

дети – трое сыновей с детства приобщились к рисованию. Старший 

сын Алексей с раннего детства, занимавшийся рисованием, после 

окончания Гаханской средней школы поступил в Бурятское 

республиканское училище культуры и искусства. Окончив его, 

проработал учителем изобразительного искусства и информатики в 

Гаханской средней школе с 2001 по 2013 год. Во время работы в школе он принимал 

активное участие в районных, окружных, областных, региональных, российских и 

международных выставках со своими работами и награждался многочисленными 

дипломами, грамотами.  

В 2013 – 2017 годы - учёба в Московском государственном университете культуры и 

искусства, факультет мультипликации, анимации. Получил специальность режиссёр- 

аниматор. После окончания университета с двумя однокурсниками Алексей создал свою 

студию в г. Москва и начал работу над созданием анимационных фильмов. 

Семейная склонность к рисованию определила путь второго 

художника – Павел отучился в училище культуры и искусств 

отделение «живопись» в Улан – Удэ, затем блестяще завершил 

факультет «Скульптура» Красноярского государственного 

художественного института в 2013 г., проработал до 2016 года. В 2018 

году окончил Красноярский филиал Российской академии искусств. 

С 2014 года Павел работает скульптором в творческой мастерской 

Даши Намдакова в г. Красноярске, с 2016 года является скульптором-

стажёром Российской академии «Урал, Сибирь и Дальний Восток».  

Павел работает с гипсом, бронзой и бетоном, ваяет большие 

скульптуры и монументы. Павел Михайлов совмещает образы своей национальной 

культуры с современностью.  

Скульптор Павел Михайлов является автором знаменитой стелы благородного изюбря, 

установленной на границе Баяндаевского района в 2014 году. Эта его первая авторская 

работа. Белоснежный красавец - изюбр – символ Баяндаевского района, привлекает 

внимание многих туристов, проезжающих на озеро Байкал.      . 
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Павел Михайлов принимает активное участие в республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных выставках – конкурсах современного искусства, 

международных молодёжных фестивалях. Имеет множество благодарностей, дипломов 

всех степеней. 

В 2016 стал членом Союза художников России и удостоен серебряной медали Союза 

художников России «За заслуги в искусстве».    

Могзоев Энгельс Яковлевич, 

Заслуженный юрист Республики Бурятия, уроженец улуса Нагалык. (1955 г.р.) 

 

Могзоев Энгельс после окончания Баяндаевской средней школы в 

1972 году поступил в Свердловский юридический институт. После 

завершения учёбы в 1977 году трудовая деятельность началась в 

следственном отделе Октябрьского района г. Улан-Удэ. 

После учёбы в Высшей школе КГБ служил в органах Федеральной 

службы безопасности до выхода на пенсию. 

За безупречную военную службу, личный вклад в обеспечении 

безопасности государства был награждён правительственными 

наградами и грамотами, Почётной грамотой Народного Хурала 

Республики Бурятия, удостоен почётного звания Заслуженный 

юрист Республики Бурятия. 

Энгельс Яковлевич, человек сильной воли, безупречно воспитанный, выдержанный, всегда 

пользовался и пользуется авторитетом. В настоящее время работает в Улан-Удэ. 

 

Могнонов Марк Могзоевич, 

Заслуженный юрист РСФСР, уроженец улуса Гаханы. (1911 - 1977) 

 

В череде великих имён, внёсших неоценимый вклад в развитие 

Бурятской АССР на разных этапах её становления, достойное 

место занимает личность Марка Могзоевича Могнонова – 

Заслуженного юриста РСФСР, большая часть жизни которого 

прошла на ниве служения закону.  

Будущий Председатель Верховного Совета БМ АССР родился в 

бедной семье крестьян. Как у всех детей начала столетия, 

детство Марка было наполнено тяжёлым сельским трудом. В 

числе первых стал активистом колхозного движения – в начале 

30-х годов молодой Могнонов уже председатель сельского 

крестьянского комитета взаимопомощи, затем заместитель председателя колхоза. 

Тяга к знаниям – одна из характерных черт людей того времени. Стремясь пополнить багаж 

знаний, Марк в 1930 году поступил в финансово-экономический техникум г. Улан-Удэ, а 

спустя два года – в Свердловский юридический институт, который окончил в 1935 году. 

Получив образование, М.М. Могнонов работал следователем Джидинской районной 

прокуратуры, затем помощником прокурора г. Улан-Удэ. 

С этих лет и до ухода на заслуженный отдых жизнь Марка Могзоевича была тесно связана 

с юриспруденцией, со становлением юридических норм и соблюдением законности на 

территории Бурятии. Уже в первый месяц Великой Отечественной Марк Могзоевич – 

народный комиссар юстиции Бурят-Монгольской АССР, а год спустя – заместитель 

председателя Совнаркома БМ АССР. Вершиной карьеры Могнонова-юриста стал пост 
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председателя Верховного Суда республики. Главным судьей Бурятии Марк Могнонов был 

почти 15 лет. 

Закономерно и то, что на протяжении почти двадцати лет грамотный юрист, настоящий 

коммунист, патриот М.М. Могнонов представлял интересы бурятского народа, будучи 

депутатом республиканского парламента шести созывов подряд. И почти восемь лет (с 

апреля 1951-го по март 1959 г.) возглавлял Верховный Совет Бурятии третьего и четвертого 

созывов. Был принципиален в вопросах реализации права граждан на справедливость и 

законность, Могнонов и в парламенте также рьяно боролся за них. 

   Марк Могзоевич Могнонов – Заслуженный юрист РСФСР, кавалер орденов Трудового 

Красного Знамени, двух орденов «Знак Почёта», награждён медалями и многими 

Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. 

Митап Цыренов 

 

Олоев Валерий Афанасьевич, 

полковник МВД, уроженец улуса Гаханы. (1940 – 1995) 

 

Валерий Афанасьевич Олоев родился в 1940 году в улусе Маралтуй 

Иркутской области в крестьянской семье. В 1958 г. окончил 

Гаханскую среднюю школу, год работал в совхозе разнорабочим, в 

1959 г. поступил в Иркутский институт народного хозяйства на 

специальность «Экономика и организация строительства». В 1964 г. 

окончил институт с присвоением квалификации инженера-

экономиста, защитив на отлично дипломный проект «Анализ 

организации труда и заработной платы в бригадах Бурятского 

управления строительства и пути ее совершенствования. В комиссии 

по распределению выпускников участвовали представители УООП 

Иркутского облисполкома, которые и пригласили выпускника на 

работу.  

         Летом 1964 г. Валерий Афанасьевич уезжает в г.Байкальск на строительство ЦБК в 

качестве начальника планово-производственной части ИТК-20 УМЗ УООП Иркутского 

облисполкома. Через год с небольшим, показав себя грамотным, исключительно 

трудоспособным работником, вызывается в Иркутск в головное управление и назначается 

старшим инженером отдела труда и заработной платы, а через два года - начальником этого 

отдела. В этот период Валерию Афанасьевичу приходится много учиться и трудиться, 

чтобы стать настоящим профессионалом своего дела. 

По складу своего характера, природным способностям Олоев В. А. был абсолютным 

гуманитарием, штатским человеком. Любил литературу, поэзию, сам в юности писал стихи, 

обожал книги по истории, географии. Каждую свободную минуту проводил с книгой в 

руках. Он представить себе не мог, что ему придется всю жизнь носить военную форму и 

служить в жесткой, лишенной сантиментов атмосфере органов МВД. Но он ни о чём не 

жалел, считал, что, где бы человеку ни приходится трудиться, он должен делать это 

добросовестно, с полной отдачей сил.    

В 1975 г. Олоев В.А. получает приглашение от руководства УИТУ УВД Красноярского 

крайисполкома на должность заместителя начальника по экономической работе этого 

управления. Одиннадцать лет отдал Валерий Афанасьевич этой ответственной работе, 

связанной с постоянными командировками по всему огромному краю и за его пределы, 

напряженному труду и приобретению бесценного опыта производственной и руководящей 

деятельности. В эти годы Олоеву В. А. были присвоены звания подполковника, полковника 

внутренней службы. Он неоднократно награждался за безупречную службу в органах МВД. 
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Вместе с тем у Валерия Афанасьевича постепенно усиливалось желание быть поближе к 

малой родине, своим сородичам и республике. Хотелось поработать, поделиться опытом с 

коллегами-земляками. Когда представилась такая возможность, Олоев В. А. с семьей 

переезжает в г. Улан-Удэ и становится начальником финансово-планового отдела МВД 

Бурятии.  

Через четыре года в 1990 г. Олоев В.А. назначается заместителем министра внутренних дел 

Бурятской АССР, где и прослужил почти до последних дней. Это были трудные годы для 

страны и лично для каждого. Валерий Афанасьевич тяжело переживал драматичные 

события: развал СССР, крах политического строя, запрет КПСС, приватизацию 

госимущества и многое другое. С болью наблюдал он стремительную переоценку 

ценностей с социалистических на рыночные, капиталистические и уж совсем не принимал 

внедрение рынка в человеческие отношения. Будучи простым, цельным человеком, он с 

удивлением замечал, как быстро некоторые перестраивались и приспосабливались к 

совершенно иной системе координат. Но, несмотря ни на какие трудности, Олоев В. А. 

продолжал честно трудиться, исполнять свои обязанности, служить людям.   

Надежда Олоева  

 
Ользонов Михаил Иосифович, 

инженер-картограф, уроженец села Баяндай. (1953 г.р.) 

 

 Михаил Ользонов, окончив Баяндаевскую среднюю школу, с 1969 -

1974 годы обучался в Иркутском государственном университете, 

который окончил с отличием. 

С 1974 – 1977 годы работал по специальности инженера-картографа в 

военной части 34633 г. Иркутска. С 1977 по 2011 годы до выхода на 

заслуженный отдых трудился в Забайкальском аэрогеодезическом 

предприятии на должностях инженера-топографа, редактора карт, 

старшего редактора карт.  30 лет трудовой деятельности было отдано 

картографированию территорий Тюменской и Амурской областей, 

Бурятии, Якутии. 

С 1984 -1986 годы по направлению «Союззарубежгеодезии» был 

командирован и работал в социалистической Эфиопии.  

Ользонов Михаил Иосифович за свои успехи в деле создания и обновления 

топографических карт и планов награжден знаком «Отличник геодезии и картографии 

России», медалью «Ветеран труда». 

При выходе на пенсию окончил курсы охраны «Право» и с 2012 -2018 годы трудился в 

различных в различных предприятиях г. Улан-Удэ. 

Пишет стихи, в 2018 году в Улан-Удэ издан его первый сборник стихов «Вера, надежда, 

любовь». 

 

 

 

Онхоновы Тимур Викторович, Марат Викторович, 

бойцы СОБРа, мастера спорта по армейскому рукопашному бою, по боевому самбо,   

уроженцы улуса Бахай-1. (1985г.р. и 1988 г.р.) 
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 Братья Онхоновы Тимур, Марат, Юрий – уроженцы улуса Бахай. 

Окончили Загатуйскую среднюю школу.  

        Тимур и Марат – бойцы СОБРа, старший служит в СОБРе, и 

Марат прошёл стажировку там же. После окончания Иркутского 

педагогического института факультета физической культуры в 2008 

году Тимур уходит на срочную службу в армию. Он попадает в 

специальное подразделение в Бердске 67 отдельной бригаде 

специального назначения Главного разведывательного Управления 

штаба ВС РФ и заканчивает службу уже в Таджикистане. После 

этого Тимур устраивается в СОБРе. Поначалу ему было очень 

тяжело, но отступать назад не было даже в мыслях. Спустя год, его 

отправляют на полгода в Москву, где он проходит аттестацию и 

квалификационные испытания военнослужащих-спецназовцев на право ношения 

крапового берета. Главное в этих испытаниях – 

моральная и физическая подготовка. Командир, носящий 

краповый берет – пример для подражания, этот 

символ доблести и чести. Тимур Онхонов с честью справился с 

этим испытанием и получил право ношения крапового 

берета.   

В настоящее время служит в СОБРе Управления 

Росгвардии по Иркутской области. Заочно окончил Байкальский 

государственный институт экономики и права факультет 

«Юриспруденция». 

Тимур является чемпионом открытого Всероссийского 

турнира по боевому самбо на призы Бурятзолото – 2013, 

Второй и третий призёр Международного турнира по боевому 

самбо памяти А. Елизарова (2012, 2013), третий призёр 

чемпионата Сибирского Федерального округа по боевому самбо (2018), чемпион Кубка 

Вооружённых Сил РФ по армейскому рукопашному бою (2014), участник чемпионата 

России по боевому самбо (2019).  

По стопам своего старшего брата пошёл Марат. Почти также – пединститут, служба в армии 

и СОБР. В 2006 году поступил в Иркутский государственный педагогический университет 

на факультет «Специальной подготовки и психологии» по специальности «Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности». После окончания высшего учебного 

заведения проходил военную службу в спортивном клубе армии г. Чита. 

В конце 2013 года поступил на службу в специальный отряд быстрого реагирования ГУ 

МВД России по Иркутской области. В июле 2014 года был направлен на курсы 

спецподразделений МВД России в Центр профессиональной подготовки имени Героя 

России Тинькова В.А. г. Видное Московской области и стал лучшим слушателем курсов. 

Побывал в служебных командировках для поддержания конституционного порядка на 

территорию Чеченской республики и г. Самара по обеспечению безопасности во время 

проведения чемпионата мира по футболу – 2018. 

В 2016 году окончил курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации в Восточно – Сибирском институте МВД России. 

В настоящее время продолжает службу в СОБРе и окончил учёбу в Байкальском 

государственном университете на судебно-следственном факультете.  

В этом отряде ребята активно занимались армейским рукопашным боем, хотя ещё во время 

службы в армии Марат уже участвовал в соревнованиях по этому виду и становился 
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чемпионом Забайкалья. Будучи студентами, Тимур и Марат впервые в жизни приняли 

участие в кулачном бою.  

Марат провёл 80 боев по армейскому рукопашному бою и только 5 из них проиграл. 

Несколько лет назад он принял участие в открытом всероссийском турнире, посвященном 

воинам, погибшим при исполнении служебного долга «Врата России». Оттуда Марат 

привёз кубок победителя. Марат - пятикратный чемпион Иркутской области по 

рукопашному бою, трехкратный призёр кубка Вооруженных Сил РФ, чемпион 

Всероссийского турнира, посвященного памяти кавалера ордена Мужества Скороходова 

П.А., чемпиона Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою, призёра   

открытого Всероссийского турнира по боевому самбо «Шагнувшие в бессмертие» памяти 

сотрудников ОМОН «Кречет» по Республике Бурятия, чемпион Управления Росгвардии 

Иркутской области по рукопашному бою, победитель соревнования по служебному 

двоеборью среди слушателей учебного центра МВД России. Марат награждён медалями 

«За доблестную службу», «За боевое содружество». 

В 2013 году братья участвовали в открытом турнире по боевому самбо в Улан-Удэ, Тимур 

занял первое место, Марат – второе. 

Оба брата – мастера спорта по армейскому рукопашному бою, по боевому самбо. Тимур и 

Марат победители приза мэра Бурятии по боевому самбо, входят в состав сборной 

Иркутской области по рукопашному бою. Ребята побывали в Новосибирске, Красноярске, 

Омске, Горно-Алтайске, Москве, почти из каждого города они возвращались с кубками и 

грамотами. Тимур чемпион кубка Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою 

(2014), участник чемпионата России по боевому самбо (2019) 

Самый младший из братьев Юра окончил институт. Как и его старшие братья, Юра входит 

в состав сборной по армейскому рукопашному бою. Не заниматься этим видом спорта, 

когда братья достигают таких вершин просто невозможно – обыкновенный спортивный 

азарт и стремление к совершенству, вот что движет им в первую очередь. Юрий был членом 

сборной команды по футболу Иркутской государственной сельскохозяйственной академии.  

 

Антонина Буентуева 

Орбодоев Борис Петрович, 

полковник внутренней службы (ГУФСИН), 

уроженец улуса Боогол (Хадай). (1956 – 2007) 

Малой родиной Бориса Петровича Орбодоева был маленький улус 

Боогол на территории бывшего Хадайского сельского совета, 

который ныне не существует. В 1973 году после завершения 

Ользоновской средней школы поступил на филологический 

факультет Иркутского государственного педагогического 

университета. По окончании университета был призван в армию. 

Борис Петрович Орбодоев всю свою трудовую деятельность 

посвятил Главному Управлению Федеральной службы исполнения 

наказания (ГУФСИН). В сентябре 1980 он начал работу в ИК-19 

начальником отряда в звании старшего лейтенанта. С 1984 года 

служит начальником режимной части ИК-19 в звании капитана. С 1985 года работает 

инструктором по политико-воспитательной работе ИК-19. С 1991  

года его переводят старшим инспектором по работе с личным составом ИК-19 в звании 

майора. С 1992 года Б. Орбодоев являлся заместителем начальника по воспитательной 

работе и кадрам ИК-19 в звании подполковника. 
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В 1993-1996 годах обучался в Академии МВД, окончив её с отличием, с 1996 по 2007 годы 

работал в должности заместителя начальника по воспитательной работе и кадрам ГУФСИН 

по Иркутской области в звании полковника.Два раза сопровождал отряды ОМОНа в Чечню. 

За период трудовой деятельности Орбодоев Борис Петрович был награжден 

многочисленными медалями: «За безупречную службу» III степени, серебряной медалью 

«За укрепление УИС», «За отличие в службе» II степени, «За усердие» II степени, золотой 

медалью – «За укрепление УИС», «Ветеран УИС», «За укрепление боевого содружества», 

«15 лет спецназу «Ураган», «За верность долгу и Отечеству», «200-летие УИС», «200 лет 

МВД России» и правительственной медалью «За заслуги при проведении переписи 

населения» и другими знаками отличия. 

Борис Петрович был творчески одаренной личностью. Он писал стихи.  Выпущен сборник 

его стихов. Принимал участие в различных всероссийских конкурсах, где занимал призовые 

места. 

Был председателем спортивного общества «Динамо» в Иркутске. С 2008 года проводится 

турнир, посвященный памяти полковника Внутренней службы Орбодоева Бориса 

Петровича по мини-футболу среди работников ГУФСИНа, с 2009 года первенство России 

по самбо среди девушек. 

 

 

Перинова Виктория Владимировна, 

директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

уроженка улуса Нухунур. (1957 г.р.) 

 

После окончания средней школы № 1 г. Улан-Удэ Виктория 

Владимировна поступила на биолого-химический факультет 

Бурятского государственного педагогического института. 

С 1981 года началась её трудовая деятельность учителем химии в 

школах Октябрьского района г. Улан-Удэ. В средней школе № 56 

работает с 1992 года, сначала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, затем директором школы, кем является по 

настоящее время. 

В 2001 г. школа имеет статус федеральной экспериментальной площадки и стабильно 

показывает высокие результаты: победитель национального проекта «Образование» в 

2006г.; победитель I Республиканского конкурса среди общеобразовательных учреждений, 

вступающих в эксперимент по введению новой системы оплаты труда педагогических 

работников; диплом «Школа года – 2006; диплом «Общественная школа»; диплом 

«Инновационная школа»; «Знак качества образования». 

Опыт работы школы неоднократно обобщался и внедряется в практику работу других школ 

города и республики. 

 Виктория Владимировна удостоена звания «Заслуженный учитель Республики Бурятия» и 

знака «Почётный работник образования РФ», ветеран труда. 

 

Поспелов Юрий Иванович, 
писатель и поэт, уроженец деревни Лат-Хуторов. (1942 г.р.) 
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После окончания Вершинской начальной школы, расположенной в 

трех километрах от родной деревни Лат-Хутора, Юрий Поспелов 

окончил Нухунурскую семилетнюю школу. Семья была большая 10 

лет, он начал работать в колхозе в летний период каникул. На быках 

возил воду, а в сенокосную пору пас скот. С 13 лет начал косить сено 

для себя и колхоза. После окончания Нухунурской семилетки один 

год проработал в колхозе на разных работах. В 1958 г. поступил в 

строительное училище города Шелехов в группу жестянщиков. В 

1960 году начал работать слесарем-жестянщиком. Участвовал в 

строительстве будущего города Шелехов и алюминиевого завода. 

Принимал активное участие в комсомольской жизни. В 1965 г. по 

рекомендации секретаря комитета ВЛКСМ Всесоюзной ударной комсомольской стройки 

Владислава Поздняка Юрий Поспелов был избран его заместителем. Новая работа 

поглощала всё свободное время, но и вдохновляла на творческую деятельность, давала 

возможность знакомиться с интересными людьми, находить новых друзей. 

На комсомольских субботниках и воскресниках молодёжь облагораживала улицы города 

Шелехов, скверы и парки. В честь 10-летия приезда на стройку орловских комсомольцев 

была построена памятная бетонная палатка, а Юрий Иванович написал песню о Шелехове 

– «От Олхи до Иркута». 

Все время Юрий Иванович сотрудничал с газетами города Шелехова и области: «Рассвет 

коммунизма», «За алюминий», «Советская молодёжь» и «Восточно - Сибирская правда». 

В сентябре 1982 года автор песни о Шелехове переехал в Казахстан в город Балхаш и до 30 

декабря 1982 года работал главным механиком, потом электриком на Пантелеймоновском 

угнеупорном заводе в Донецкой области Украины. С 2000 года проживает в городе 

Прохладном Кабардино-Балкарской республики. Будучи на пенсии, он до сих пор 

продолжает сотрудничать с газетами, в которых публикует свои стихи и песни.  

В 2002 году Юрий Иванович посетил родные места. Приезд в Сибирь вдохновил его на 

выпуск сборника стихов «Сибирские зори». В книге пронзительно написано о детстве 

автора, о его непростой послевоенной судьбе. Отдельную эмоциональную нагрузку на себе 

несут стихотворения, посвященные приезду на малую Родину. 

      И вот в Восточной я Сибири! 

Где нет милее дороги в мире, 

      Через Иркутск и в Баяндай! 

Встречай меня, родимый край! 

 

 

 

Анастасия Крапусто 

 

 

Сагадарова Валентина Владимировна, 

медицинская сестра, уроженка улуса Гаханы. (1952 г.р.) 
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Валя с детства мечтала стать медиком. Осуществила свою мечту, 

окончив Усть-Ордынское медицинское училище в 1972 году 

фельдшерское отделение по специальности фельдшер. 

Трудовой путь начала в Баяндаевской районной больнице 

медицинской сестрой. Пройдя специализацию, в 1974 году начала 

работать операционной медицинской сестрой в хирургическом 

отделении Баяндаевской ЦРБ. На этой сложной, ответственной работе 

проработала пять с лишним лет. За это время она приобрела большой 

опыт работы. С 1979 года в связи назначением главной медицинской 

сестры ЦРБ проработала до 1984 года. 

В 1984 году, переехав в Улан-Удэ, связала свою судьбу с БСМП г. Улан-Удэ, начала 

постовой медицинской сестрой хирургического отделения и затем старшей медицинской 

сестрой этого же отделения.  

В 1989 году переводится в центральную поликлинику Октябрьского района г. Улан-Удэ на 

должность главной медицинской сестры, где отработала 3 года.  С 1992 года трудилась 

старшей медицинской сестрой операционного отделения городской клинической больницы 

скорой медицинской помощи до выхода на заслуженный отдых до 22 августа 2016 года. 

43 года отдала медицине Валентина Владимировна. Связав всю свою трудовую 

деятельность с медициной и здравоохранением, накопила огромный практический опыт и 

знания, способствующие успешному выполнению намеченных задач. Трудилась Валентина 

Владимировна старшей медицинской сестрой операционного отделения, главной 

медицинской сестрой. Являлась наставником молодых специалистов.  

За многолетний и добросовестный труд в области здравоохранения неоднократно 

поощрялась благодарностями и почетными грамотами медицинской организации, 

награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Российской Федерации. За 

многолетнюю добросовестную работу в области здравоохранения ей присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия». Является 

ветераном труда.  

         По словам её бывших коллег, Валентину Владимировну отличали профессионализм, 

собранность, внимательность, внутренняя дисциплина, позитивный настрой, умение найти 

общий язык со всеми, кто её окружает. 

 

 Семёнов Владимир Иванович, 

Заслуженный эколог Республики Бурятия,  

уроженец улуса Гаханы. (1941 – 2010) 

 

          Владимир Семёнов родился в многодетной, дружной и 

трудолюбивой семье. Он относился к тому поколению, чье 

детство и юность прошли в суровые военные и послевоенные 

годы. Он рано познал крестьянский труд. После окончания 

школы до армии успел поработать на полях своего колхоза им. 

Жданова.  

         Отслужив в армии, поступил на охотоведческий факультет 

Иркутского сельскохозяйственного института. С самых детских 

лет любил лес, тайгу, хорошо понимал законы живой природы, 

поэтому ещё в юные годы был определён дальнейший путь 

жизни, связанный с природой, с окружающей средой. 
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          Всё свободное время старался бывать в тайге с друзьями – единомышленниками, 

ездил не столько добывать там что-то, а сколько в основном отдыхать на лоне природы.  

         После окончания института проработал более двадцати лет в промысловых хозяйствах 

в Республиках Тыва и Бурятия, начиная с охотоведа до руководителя предприятий, 

прилагая все знания, умения и организаторские способности. Почти вся его трудовая 

деятельность прошла в Республике Бурятия. 

          С первых лет создания государственного органа по охране природы ему было 

предложено возглавить Комитет по охране окружающей среды в Селенгинском районе РБ. 

В данном районе сосредоточен один из самых крупных техногенных загрязнителей 

республики. При активном содействии комитета, возглавляемым Семёновым В.И. 

выполнен ряд научно – исследовательских работ по изучению влияния Гусиноозерского 

промышленного узла на природные комплексы. Была разработана рекомендация по 

снижению антропогенных воздействий, были приняты решения по передаче в охранную 

зону озера Байкал, природного ландшафта, верховья реки Мантуриха.  Результатом его 

плодотворных работ стало присуждение Почётного звания «Заслуженный эколог 

Республики Бурятия».  

 

Семёнов Егор Иванович, 

историк, преподаватель общественных дисциплин,  

уроженец улуса Гаханы. (1938 г.р.) 

 

         Егор Семёнов окончил Иркутский государственный университет 

им. Жданова по специализации – партийное строительство, историк, 

преподаватель общественных дисциплин. Трудовую деятельность 

начинал учителем Тыретской средней школы Заларинского района. 

Через некоторое время перевёлся в среднюю школу № 7 г. Зима. 

          В 1974 году избран ответственным секретарём Зиминской 

городской организации общества «Знание». В 1976 году был 

утверждён инструктором отдела пропаганды и агитации Зиминского 

городского комитета КПСС. Был лектором – международником. Через 

два года его избирают освобождённым секретарём партийного 

комитета химлесхоза. Работал заместителем начальника монтажностроительного 

управления № 49 по кадрам. 

            В 21987 г. избран освобождённым секретарём партийного комитета совхоза 

«Окинский» Зиминского района. В 1991 году направлен на работу заместителем директора 

СПТУ – «» г. Зима по учебно – воспитательной работе. После ликвидации учреждения 

работал преподавателем общественных дисциплин в профессиональном училище № 6 г. 

Зима. До ухода на заслуженный отдых. 

            Семёнов Егор Иванович награждался почётными грамотами, благодарственными 

письмами обкома КПСС, облисполкома, управления народного образования Иркутской 

области, Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 

медалью «Ветеран труда».  

 

Таршинаев   Владимир Васильевич, 

заслуженный артист РБ, народный артист РБ,  

уроженец улуса Шаракшан.(1960 – 2005гг.) 
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Уроженец улуса Шаракшан Баяндаевского района от рождения 

одаренный недюжинным талантом будущую свою профессию 

Владимир Васильевич Таршинаев выбрал без раздумий. По окончании 

Улан-Удэнского музыкального училища имени Чайковского сразу же 

был принят в Бурятский государственный ордена Ленина 

Академический театр оперы и балета. С первых дней сценической 

карьеры он проявил себя, как истинный профессионал, как настоящий 

трудоголик. Развил свой талант до недосягаемой высоты. Будучи еще 

совсем молодым человеком, он удостоен звания «Заслуженного артиста 

Республики Бурятия». 

В 1994 году, проявив себя истинным патриотом своей малой Родины, без 

раздумий принял приглашение дирекции государственного ансамбля песни и танца 

«Степные напевы» и стал художественным руководителем молодого профессионального 

творческого коллектива. 

Обладатель редкого лирического тенора, вокалист самого высокого класса в роли 

художественного руководителя ансамбля поднял исполнительское мастерство усть-

ордынских певцов на качественно новую высоту. С приходом в «Степные напевы» 

Владимира Таршинаева репертуар вокалистов ансамбля, кроме народных, авторских, 

современных эстрадных песен, пополнился классическими произведениями, старинными 

русскими романсами, современной бурятской классикой. Многогранному таланту 

Владимира Васильевича были подвластны все виды вокального искусства, будь то эстрада, 

фольклор, классика. Владимир Таршинаев был не только выдающимся певцом, но и 

композитором, режиссером многих программ «Степных напевов» Его песня «Ода земле» 

на стихи Ларисы Босхоловой, которую он исполнил, в 2002 году стала лауреатом первого 

окружного конкурса «Лучшая песня об округе». Многогранный талант Владимира 

Таршинаева не ограничивался вокалом. Как драматический актер он блестяще сыграл 

немало ролей в музыкально-драматических спектаклях. Исполнив главную роль в 

спектакле «Песнь о славном охотнике и разбойнике Амогзое», он был удостоен приза «За 

лучшую мужскую роль» в республиканском конкурсе «Театральная весна- 2003» в Улан-

Удэ. 

Все концерты с участием Владимира Таршинаева проходили при полных залах, а сольный 

концерт, состоявшийся в 2000 году, прошел при аншлаге и овациях зрителей. 

Заслуженный артист Республики Бурятия, народный артист Республики Бурятия, 

заслуженный деятель культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 

обладатель Почетного Знака «За вклад в международное сотрудничество в области 

культуры» республики Монголия, лауреат и дипломант многих конкурсов республики 

Бурятия Российской Федерации, международных конкурсов Владимир Таршинаев прожил 

всего 45 лет. Но жизнь его была яркой и полнокровной. Эта была жизнь для своего народа, 

эта была жизнь народного артиста. 

Дарижап Таршинаева 

 

Таршинаев Шмидт Танганович, 

подполковник РОВД, уроженец улуса Онгой. (1936 -1993) 
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Шмидт Танганович родился в семье служащих Таршинаева Тангана 

Тангасаевича и Марии Балитовны. Окончив Качугскую среднюю 

школу в 1955 году, начал трудовую деятельность в Качугском 

районном потребительском союзе, затем в промкомбинате «Красная 

Звезда» рабочим. С апреля 1957 года Шмидт Таршинаев был назначен 

инструктором РК ВЛКСМ. В июне следующего года призывался в 

действительную службу Советской Армии. 

После демобилизации два года обучался в Хабаровской специальной 

средней школе милиции МООП РСФСР, которую окончил в 1963 

году. По окончании учёбы направлен для прохождения службы 

городского отдела внутренних дел города Железногорск Иркутской области. Работал он в 

Нижне-Илимском районе.  

В 1970 году его назначили заместителем начальника отдела внутренних дел Эхирит-

Булагатского райисполкома. В том же году окончил заочно Омскую высшую школу 

милиции. В 1978 году Шмидт Танганович назначается начальником ОВД Нукутского 

райисполкома. С 1985 года переводится начальником ОВД Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа и Эхирит-Булагатского районного Советов народных депутатов, 

проработал до 23 января 1987 года.  В том же году уволился с органов внутренних дел в 

звании подполковника милиции. 

За время службы неоднократно поощрялся за добросовестное отношение к служебным 

обязанностям, за инициативу и достигнутые успехи в борьбе с преступностью награждён 

медалями «За безупречную службу» трёх степеней и другими знаками отличия. 

Работая в Эхирит-Булагатском и Нукутском районах, избирался депутатом Усть-

Ордынского поселкового, Нукутского, Эхирит-Булагатского районного Совета народных 

депутатов. 

После выхода на заслуженный отдых два года проработал в совхозе «Усть-Ордынский», 

затем был избран председателем Усть-Ордынского окружного комитета ДОСААФ, С 1990 

года до трагической гибели возглавлял районную заготовительную контору Эхирит-

Булагатского райпо.   

Шмидт Танганович вместе с супругой Галиной Филипповной вырастили троих детей, 

помогали воспитывать внуков.  

В органах внутренних дел в своё время работал отец Шмидта Тангановича – Танган 

Тангасаевич. Семейную династию продолжают сын и внуки Шмидта Тангановича.  

 

 

Тыхеев Чингис Владимирович, 

хореограф, руководитель балетной группы ансамбля «Степные напевы», 

уроженец села Байша. (1991 г.р.) 
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В 2006 году после окончания Кырменской средней школы Чингис 

Тыхеев поступил в Бурятский республиканский колледж, на 

отделение хореографии, где был большой конкурс. Бэлигма 

Дашицыренова, хореограф и руководительхореографического 

ансамбля «Грация» стала на время подготовки Чингиса к экзаменам 

самым главным его наставником и консультантом. Благодаря её 

помощи и, конечно же, своему упорству Чингис стал студентом. За 

четыре года он узнал много интересного, обзавелся 

многочисленными друзьями, и стал ещё ближе к своей заветной 

цели. 

После окончания колледжа Чингис был приглашён в государственный ансамбль песни и 

танца «Степные напевы». Для молодого хореографа, даже самого талантливого, подобное 

приглашение – большая удача.  

В 2014 году он уже становится руководителем балетной группы ансамбля – молодого 

перспективного артиста заметили и оценили. За это время Чингис успевает окончить 

Академию искусства, по специальности педагог современной хореографии. В апреле 2012 

года он дебютировал как хореограф – постановщик на Международном конкурсе 

балетмейстеров и выиграл Гран-При за постановку танца "Дух великого шамана». К своей 

первой работе Чингис шёл почти два года. За это время он изучил огромное количество 

литературы по национальной культуре, просмотрел множество местных бурятских 

обрядов. Директор ансамбля Анжелика Толстикова поддержала Чингиса. Эта постановка 

имела заслуженный успех и завоевала главный приз. 

В 2014 году Чингис Тыхеев стал лауреатом Международного конкурса – фестиваля «Сердце 

Азии», который проходил в Туве. В нем приняли участие хореографические коллективы из 

Китая, Монголии, Татарстана и Калмыкии, Бурятии и Хакасии, Новосибирска и 

Красноярска, и других регионов, и городов России. 

Усть-Ордынский Бурятский округ представляли артисты балета государственного 

ансамбля песни и танца «Степные напевы». Они участвовали как в массово-сюжетной, так 

и в сольной программах фестиваля. Усть-Ордынские танцоры представили на сцене 

Национального театра им. В.Кок-оола такие постановки, как «Наадан» и «Баярзоон», а 

также «Гуйлтэ». 

По итогам фестиваля-конкурса в номинации Чингис Тыхеев стал лауреатом третьей 

степени в номинации «Сольный танец-мужчины». 

Все эскизы к национальным костюмам Чингис рисует сам, ткани к костюмам он тоже 

закупает самостоятельно, ведь успех любой постановки в немалой степени зависит от 

костюма, в котором выступает артист. 

Репертуар ансамбля обновляется часто, и помимо бурятских танцевальных постановок, в 

нём есть танцы народов мира. Например, небезызвестный кавказский танец, 

постановщиком которого и является Чингис, завоевал многочисленные зрительские 

симпатии.  

Костяк балетной группы ансамбля составляют его однокурсники по училищу, к подбору 

артистов Чингис относился очень серьёзно. Хореографическая группа, как и весь ансамбль, 

это единая, сплоченная и дружная команда единомышленников, профессионалов своего 

дела. Приятен тот факт, что баяндаевцы могут гордиться своими земляками, участниками 

ансамбля «Степные напевы». Много лет солистками являются Валентина Ободоева, Елена 

Таршинаева, Дарижап Таршинаева, Лариса Намжилова, в балетной группе танцует Ирина 

Абгалдаева. К этой звездной плеяде талантливых артистов – земляков добавилась ещё одна 
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яркая звезда – Чингис Тыхеев, который ещё удивит нас своим многогранным талантом. С 

2019 года Ч. Тыхеев работает в театре «Байкал» г. Улан –Удэ. 

Антонина Буентуева 

 

 

Убодоева-Халзагарова Клара Ивановна, 

Заслуженный учитель школы РСФСР, 

уроженка улуса Зунгар Нукутского района. (1928 - ?) 

 

Личность Клары Ивановны сформировалась в суровые предвоенные и военные годы. В 

1946 году юная Клара Халзагарова, выпускница Нукутской средней школы, поступила в 

Бурят-Монгольский государственный педагогический институт.  После успешного 

завершения вуза она проработала в школах Бурятии учителем русского языка и литературы, 

заместителем, директором.  

           В 1955 году семья Виктора Батаевича Убодоева и Клары Ивановны выехала в г. Улан 

– Удэ. Здесь она работала инспектором, заведующей РОНО. Через два года перешла в 

школу №33, затем в течении 16 лет в школе №2. 

Ветеран труда Клара Ивановна - отличник народного просвещения СССР, Заслуженный 

учитель школы РСФСР. Награждалась почётными грамотами Министерства просвещения 

РСФСР, президиума Верховного Совета Бурятской АССР. За успехи в труде она 

неоднократно заносилась на республиканскую, районную Доски почёта. В 1980 году она 

была занесена в Книгу почёта Советского отдела народного образования в связи с 

присвоением звания «Творчески работающий учитель». 

 

Светлана Янхаева 

 

Урбаев Леонид Ользонович, 

судья Верховного суда Республики Бурятия,  

уроженец улуса Нухунур. (1947 -2010) 

 

После окончания средней школы № 13 г. Иркутска начал трудовую 

деятельность в родной Нухунурской восьмилетней школе 

преподавателем физики и математики, учась заочно в Иркутском 

государственном педагогическом институте. В 1969 году Леонид 

Урбаев выехал в Бурятию, где продолжал работать учителем. В 1976 

году поступил в Красноярский государственный университет на 

юридический факультет. 

С 1979 года – член Бурятской коллегии адвокатов, активный участник 

в правозащитной деятельности по уголовным и гражданским делам. 

В ноябре 1981 года избран судьей Кяхтинского суда БАССР, затем 

председателем этого же суда, где проработал бессменно девять лет. С мая 1990 года 

председатель Советского районного суда г. Улан-Удэ. С ноября 1991 г. по 2004 г. – судья 

Верховного суда Республики Бурятия, председатель квалификационной комиссии судей 

Верховного суда РБ. 

Его юридический стаж составил 25 лет. Судейская должность сама по себе очень 

ответственная, требующая от служителей Фемиды взвешенности, принципиальности, 

справедливости, когда на чаше весов оказывается человеческая судьба. Леонид Ользонович 

как судья-криминалист рассматривал уголовные дела, связанные с тяжкими и особо 
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тяжкими преступлениями. За годы работы в Верховном суде Республики Бурятия Л.О. 

Урбаев рассматривал по первой инстанции с выполнением приговоров сотни сложнейших 

уголовных дел. При этом коллеги отмечали его активное участие в работе кассационной 

инстанции, умение глубоко и детально изучать каждую жалобу, каждый довод в пользу 

потерпевших и осужденных, анализируя и сопоставляя их, объективно и принципиально 

исправляя ошибки районных судов. 

Леонид Ользонович неоднократно избирался председателем квалификационной коллегии 

судей республики. На этой должности мог находиться настоящий служитель Фемиды с 

безупречной репутацией, высоким авторитетом. Неоценим его вклад в реформирование 

судейской системы, в формировании квалифицированных судейских кадров в тяжёлые 90-

е годы, когда страна переживала острейший кризис. 

За время работы в судейских органах Республики Бурятия Л.О. Урбаев проявил себя как 

грамотный, высококвалифицированный юрист, хранящий верность присяге, честно и 

добросовестно соблюдающий кодекс чести судей. Он всегда оставался человеком высокого 

долга, чести, порядочности, пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, друзей, 

земляков. 

Вырастили и воспитали вместе с супругой Елизаветой Владимировной достойных детей – 

юристов, которые продолжают лучшие традиции юридической династии рода Урбаевых.  

Леонид Ользонович Урбаев – Заслуженный юрист Российской Федерации, судья,вошедший 

в список 100 лучших судей Российской Федерации, генерал – майор юстиции в отставке. 

 

Светлана Янхаева 

 

Федосеенко Вячеслав Сергеевич, 

полковник внутренней службы МЧС, уроженец деревни Вершинск. (1976 г.р.) 

 

Вячеслав Федосеенко с сентября1994 г. по август 1997 года являлся 

курсантом Иркутской высшей школы МВД России. Трудовую жизнь 

начал начальником караула пожарной части №5 отряда 

государственной противопожарной службы № 8 Управления 

государственной противопожарной службы УВД Иркутской области 

(г.Иркутск). 

 В 2011 г. заочно окончил Восточно-Сибирский институт МВД 

России, 2016 г. – академию ГПС МЧС России. В 2018 г. прошел 

курсы повышения квалификации.         

Работал помощником начальника отряда по технической части и 

обеспечению отряда государственной службы, заместителем, с 2004 г. начальником 

пожарной части №5 Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям г. Иркутска, управления МЧС России по Иркутской области (г. Иркутск). С 2015 

года первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской 

области (г. Иркутск). 

С 1997 года Федосеенко В.С. принимал участие в спасательных работах при ликвидации 

авиакатастрофы самолета АН-124 «Руслан», самолета ИЛ-76 ТД, самолета АН-12, аэробуса 

А-310 в аэропорту г. Иркутска, взрыва производственного здания порошковой металлургии 

г. Шелехова, взрыва бытового газа и т.д. 

Имеет медали «За отличие в службе» трех степеней, «За отвагу на пожаре», «Маршал 

Чуйков» и другие знаки отличия.  
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Хажеев Александр Михайлович, 

майор, уроженец улуса Бахай-2. (1947 – 1993) 

 

Александр Хажеев окончив Баяндаевскую среднюю школу, ушёл 

служить в ряды Советской армии.  Во время прохождения службы, 

выдержав вступительные экзамены и нормативы физической 

подготовки, был зачислен курсантом военного училища связи в г. 

Багратионовск Калининградской области. После успешного 

окончания училища служил в Монголии, Германии, Венгрии, 

Казахстане. 

За годы службы Александр Михайлович награжден медалями: «За 

отличие в воинской службе» I степени, «За безупречную службу» 

трёх степеней, и юбилейными медалями «50, 60, 70 лет ВС СССР», 

«50 лет войск правительственной связи». Поощрён многими знаками: «50 лет органам 

госбезопасности Монголии», «ФАПСИ и ФСО», «Классный специалист» и «Класс 

Мастер».  

 

Цуканов Геннадий Ильич, 

генеральный директор судостроительного завода г. Улан-Удэ, 

Заслуженный инженер Республики Бурятия, 

уроженец села Баяндай. (1946 – 2014гг.) 

 

 Геннадий Ильич Цуканов после окончания Баяндаевской средней 

школы в 1964 году поступилв Иркутский политехнический 

институт на машиностроительный факультет.      В 1969 году 

Геннадий Цуканов окончил Иркутский политехнический институт 

и по направлению отправился в Бурятию на Улан-Удэнский 

судостроительный завод, где проработал более 40 лет, начиная от 

сменного мастера до генерального директора завода. 

Цуканов Геннадий Ильи являлся умелым организатором и 

квалифицированным управленцем. Находясь на ответственном 

посту, Г.И. Цуканов много внимания уделял вопросам развития 

предприятия, индустриально-промышленному комплексу Республики Бурятия, 

способствовал ускорению работ Байкало-Амурской магистрали, за что был награжден 

медалью «30 лет Байкало-Амурской магистрали». Принимал самое активное участие в 

общественной жизни не только своего завода, но г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. 

 Его многолетний плодотворный труд по достоинству оценен государственными, 

республиканскими, отраслевыми наградами. Награжден медалями «350 лет добровольного 

вхождения Бурятии в состав России», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», 

отмечен знаком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», почетными 

грамотами президиума Верховного Совета Бурятской АССР, правительства РБ. Из рук 

президента России в 2005 году получил орден «Знак Почёта».  

 

Шабаев Леонид Александрович, 

Генеральный директор строительной фирмы ООО «Эрдэм», Заслуженный строитель 

республики Саха – Якутия, уроженец улуса Нухунур. (1949 г.р.) 
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Шабаев Леонид Александрович после окончания в 1967 году Баяндаевской средней школы 

проходил службу в рядах Советской Армии Забайкальского военного округа в 

артиллерийских частях. 

Трудовую деятельность начал с 1970 года на строительстве Якутской ТЭЦ, ГРЭС. За время 

своей работы освоил много смежных профессий, которые пригодились ему в дальнейшей 

жизни. 

Благодаря организаторскому таланту, деловитости, ответственному отношению Леонид 

Александрович быстро заслужил признание, авторитет. Ему были доверены должности 

мастера, начальника участка. С 1988 г. он уже заместитель генерального директора СПМК. 

С 1992 года вместе с супругой организовали строительную фирму ООО «Эрдэм», в которой 

стал генеральным директором. 

Строительной фирмой, руководимой Леонидом Александровичем, были построены 

современные комфортабельные 9-12-ти этажные кирпичные дома, школы, дошкольные 

детские учреждения в г. Якутске. В 2014 году при его поддержке, содействии построен 

дацан, отвечающий всем сегодняшним требованиям. Бурятская диаспора города Якутска с 

благодарностью отнеслись к этому большому знаменательному событию. Леонид 

Александрович оказывает спонсорскую помощь детским домам, школам-интернатам и 

другим учреждениям г. Якутска. Вместе с братом Антоевым Олегом Андреевичем   

оказывали спонсорскую помощь юбилейным датам родному району. 

Леонид Александрович внёс огромный вклад в строительную индустрию Якутии. 

Республика Саха высоко оценила его труд, присвоив ему звание «Заслуженный строитель 

Республики Саха – Якутия». 

 

Светлана Янхаева 

 

Шагинова Людмила Ользоновна, 

инженер-синоптик, Почётный работник гидрометеослужбы России, 

уроженка улуса Нухунур. (1948 г.р.) 

 

Людмила Ользоновна родилась в большой дружной семье Урбаевых 

Ользона Урмакшиновича и Екатерины Петровны, которые вырастили и 

воспитали шестерых детей. Она после окончания Баяндаевской средней 

школы на серебряную медаль сразу поступила в Иркутский 

государственный университет на географический факультет. В 1970 

году молодой специалист инженер - метеоролог была принята на работу 

в Иркутское управление гидрометеослужбы на должность инженера-

синоптика. 

Шагинова Л.О. работала начальником смены, заместителем начальника 

Авиаметеоцентра г. Иркутска, главным специалистом по 

метеообеспечению авиации АНО «Иркутское метеоагентство». 

Требовательный, грамотный специалист, Людмила Ользоновна контролировала 

методическую и практическую работу по всей сети Иркутского метеоагентства. При этом 

несла огромную ответственность за качественное метеообеспечение полётов в авиации. 

Ветеран труда Людмила Ользоновна неоднократно награждалась почётными грамотами, 

благодарностями, знаками отличия. За большой личный вклад в обеспечении полётов 

гражданской авиации была награждена нагрудным знаком «Почётный работник 

гидрометеорологии России». 

Светлана Янхаева 
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Шаманов Александр Васильевич, 

подполковник милиции ГИББД УВД г. Иркутска,  

уроженец деревни Еленинск. (1957 г.р.) 

 

 

Трудовая биография Александра Шаманова началась в совхозе 

«Баяндаевский» рабочим, автослесарем. В 1975 году был призван 

в армию, служил в ракетных войсках, дислоцированных в 

Монголии. В декабре 1977 года, демобилизовавшись, поступил 

помощником дежурного на службу РОВД Куйбышевского района 

города Иркутска. Работал помощником дежурного по РОВД. 

Через три года был переведён на должность инспектора дорожно-

патрульной службы ГАИ в том же РОВД. Благодаря своим 

качествам характера, как трудолюбие и исполнительность, 

Александр Васильевич в 1981 году получает звание младшего 

лейтенанта милиции. 

С мая 1983 года А.В.Шаманов несёт службу уже в качестве госинспектора ГАИ 

Куйбышевского РОВД. В марте 1990 года он принимает на себя заботу о личном составе 

отдельного батальона дорожно-патрульной службы в качестве заместителя командира 

ОБДПС ГАИ при УВД города Иркутска. В марте 1990 г. Шаманов А.В. служит начальником 

отделения ГАИ.  

Немаловажный факт биографии Александра Васильевича: его кандидатура была выбрана 

из 13 претендентов на эту должность. На этой должности он отслужил почти девять лет, до 

мая 2002 года. Опытный сотрудник, талантливый организатор А.В. Шаманов сумел создать 

дружный, сплочённый работоспособный коллектив. Самого начальника часто можно было 

увидеть на линии работающим вместе с инспекторами.  

За проявленную храбрость майор милиции А.В. Шаманов был награждён медалью «За 

охрану общественного порядка» и другими наградами.  

В марте 2002 г. была открыта новая страница биографии майора милиции Шаманова. Он 

назначается исполняющим обязанности, а в мае – начальником отдела ГИБДД УВД города 

Иркутска. 

Неугомонный энтузиазм, знание всех нюансов службы позволяли подполковнику милиции 

А.В. Шаманову держать руку на пульсе проблем безопасности дорожного движения. 

 

Шатаева Аграфена Архиповна, 

Заслуженный экономист Российской Федерации и Республики Бурятия,  

уроженка улуса Гаханы. (1952 г.р.) 
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Аграфена Архиповна, окончив Ользоновскую среднюю школу, в 

1971 году поступила в Восточно-Сибирский технологический 

институт на факультет «Экономика промышленности 

продовольственных товаров». После окончания института в 1976 

году по приглашению руководителя дипломного проекта министра 

финансов Республики Бурятия Ендонова Чимита Вампиловича 

начала работать в аппарате министерства финансов.  Прошла путь от 

экономиста отдела финансирования социальных расходов до 

руководителя этого отдела. 

Проработав в системе министерства финансов в общей сложности 36 

лет, Аграфена Архиповна стала грамотным специалистом и опытным 

руководителем, умело организовала работу отдела по финансовому обеспечению 

социально – культурной сферы по осуществлению контроля за правильным и эффективным 

использованием бюджетных средств.  

Под руководством Аграфены Архиповны отработаны и усовершенствованы методика 

формирования бюджетов и приоритетного финансирования защищённых статей 

бюджетной классификации, механизмы адресной выплаты денежных компенсаций и 

социальных выплат, а также разработан закон о минимальных социальных стандартах и 

финансовых нормативах в социальной сфере Республики Бурятия. В кризисный период 90-

х годов плодотворное сотрудничество с департаментом межбюджетных отношений и 

департаментом социально-культурной сферы министерства финансов Российской 

Федерации позволило Республике Бурятия одним из первых в Сибирском федеральном 

округе получить дотационные средства из федерального бюджета на покрытие 

кредиторской задолженности по пособиям на детей и заработной плате сотрудников 

бюджетных учреждений. 

 Министерство финансов республики неоднократно выигрывал конкурс по федеральной 

программе «Государственные финансы», где отдел под руководством Аграфены 

Архиповны принимал активное участие в разработке ряда методик и положений, в 

дальнейшем дополнивших Бюджетный кодекс Российской Федерации и позволивших 

республике получить дополнительные финансовые средства на модернизацию технической 

базы и поощрение сотрудников социальной сферы. 

 Аграфена Архиповна входила в состав Постоянной межведомственной комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий Республики 

Бурятия, Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Бурятия. 

Результатом планомерной и творческой работы явились множество наград, среди которых 

государственные: Почётные грамоты правительства Республики Бурятия, знак 

министерства финансов РФ «Отличник финансовой работы», высокое звание 

«Заслуженный экономист Республики Бурятия» и «Заслуженный экономист Российской 

Федерации». 

 

Шобогоров   Михаил Шайнович, 

врач, директор медицинского училища, отличник здравоохранения,  

уроженец улуса Шехаргун. (1930 – 2011) 
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В 1950 году после окончания Баяндаевской средней школы Михаил 

Шобогоров   поступил в Иркутский государственный медицинский 

институт на лечебно-профилактический факультет. Получив диплом 

врача, Шобогоров М. начал трудовую деятельность в качестве 

главного врача в Гаханской участковой больнице Эхирит-

Булагатского района. За четыре года удалось молодому врачу 

сделать многое. По его инициативе и при его непосредственном 

участии была построена участковая больница и помещение сельской 

врачебной амбулатории на семь кабинетов. 

Михаил Шайнович, пройдя специализацию по хирургии и 

рентгенологии, занялся тогда амбулаторной хирургией и осмотром больных в 

рентгенкабинете. В те годы машины скорой помощи не было, а потому на 

профилактические мероприятия по врачебному участку, а это несколько десятков 

километров, приходилось садиться на лошади, которую для больницы выделил совхоз. 

После Гахан Михаилу Шайновичу работал хирургом в Усть-Ордынской районной 

больнице.  

В начале 1962 г. Шобогоров назначен заведующим отделом здравоохранения исполкомом 

окружного Совета депутатов трудящихся. Вот где Михаил Шайнович смог в полной мере 

раскрыть свои организаторские способности. 23 года – это время поисков, кропотливого 

труда и учебы. Курсы усовершенствования по социальной гигиене и организации 

здравоохранения Шобогоров дважды проходил в институте усовершенствования врачей в 

Москве, довелось ему учиться в Ташкенте, Баку, Казани, Новокузнецке, Иркутске. Труды 

на образовательном поприще не прошли даром, весь багаж полученных знаний Шобогоров 

старался вложить в дело развития здравоохранения округа. 

За период работы в отделе окружного здравоохранения Михаил Шайнович много 

занимался вопросами строительства больниц и фельдшерских пунктов. Под его началом в 

Усть-Ордынском был сдан в эксплуатацию больничный комплекс: стационар на 250 коек и 

поликлиника на 50 посещений в смену. Была построена Тихоновская участковая больница 

на 50 коек в Боханском районе. Начали работать участковые больницы на 35 коек, в селах 

Ользоны Баяндаевского района, Бильчире – Осинского района, Первомайске – Нукутского 

района. 

Много внимания Шобогоров уделял подбору и расстановке кадров. Он был не только 

отличным практиком, но и толковым руководителем, также довелось трудиться и на ниве 

просвещения. Восемь лет Михаил Шайнович работал в качестве директора Усть-

Ордынского медицинского училища, которым он руководил, была внедрена компьютерная 

программа подготовки кадров, какой до этого не было ни в одном из 12 училищ области. 

Вышел на заслуженный отдых, но не таков он был, чтобы спокойно сидеть.  Поэтому, не 

раздумывая, он принял предложение председателя комитета здравоохранения 

Ю.К.Булсунаева, дав согласие стать его заместителем. Решал много сложных и актуальных 

проблем. 

Согласно постановлению окружной Думы № 280 от 31 октября 2002 года Усть-Ордынскому 

медицинскому училищу присвоено имя Шобогорова Михаила Шайновича. Шобогоров 

М.Ш. внёс большой вклад в развитие системы здравоохранения в округе. В течение 22 лет 

возглавлял отдел здравоохранения УОБАО. Здесь он проявил не только высокий 

профессиональный уровень, но и прекрасные организаторские качества. При его активном 

участии укреплялась материально-техническая база лечебно-профилактических 

учреждений округа. В течение 8 лет занимал должность директора училища – кузницы 

средних медицинских кадров.  
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За свой труд был награждён знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», «Ветеран труда» и 

отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами. Михаил Шайнович был 

всегда добрым, честным и порядочным, сам он превыше всего в людях ценил именно эти 

человеческие качества. 
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Ответственный за выпуск: Ж.В. Абгалдаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

669120, Иркутская область Баяндаевский район  

с. Баяндай, ул. Бутунаева 3 


