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ПРЕДИСЛОВИЕ
Указом Президента Российской Федерации от 11.09.2023 городу Улан- 

Удэ присвоено почетное звание РФ «Город трудовой доблести».
Этому событию посвящен сборник «Труд как подвиг во имя Победы», 

созданный в рамках грантового проекта МАУ ДО «Дом творчества Совет-
ского района г. Улан- Удэ» в области патриотического воспитания граждан 
Министерства образования и науки Республики Бурятия.

В сборнике собраны работы детей и взрослых о тружениках тыла, ве-
теранах вой ны и труда, живших и живущих в нашем городе, республи-
ке, других местах нашей огромной страны. В работах детей приведены 
воспоминания, описаны конкретные факты героического труда жителей 
Улан- Удэ, республики в условиях военного и послевоенного времени. Эти 
люди работали на заводах, в колхозах, в рыболовецких бригадах, в госпи-
талях, недоедая, недосыпая, но отдавали все свои силы для обеспечения 
фронта оружием и продовольствием.

Здесь есть и рассказы о детях вой ны. Им досталось трудное и голодное 
детство, но они сохранили веру и любовь к своей малой родине. Именно 
им, подросшим после вой ны, пришлось непосредственно участвовать 
в восстановлении народного хозяйства, учить и воспитывать новое по-
слевоенное поколение граждан нашей страны.

Ценность сборника в том, что рассказы школьников — это уникальные 
свидетельства исторических событий, которые они записали со слов род-
ственников, их непосредственных участников — ветеранов вой ны и тру-
да. Они гордятся подвигом своих дедов и прадедов и таким образом от-
дают дань уважения их мужеству, доблести, самоотверженности. Именно 
так формируется историческая память, которая связывает поколения, ко-
торая не дает забыть всем нам о цене Великой Победы!

Мы выражаем благодарность всем авторам исследовательских и твор-
ческих работ, посвященных трудовому подвигу жите-
лей Улан- Удэ и Бурятии в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

На сайте МАУ ДО «Дом творчества Советского 
района г. Улан- Удэ» размещен электронный вариант 
сборника, а также учебное пособие «Уроки трудовой 
доблести».

Найти материалы можно по QR -коду.

С уважением, И. И. Басхаева,
директор МАУ ДО «Дом творчества  

Советского района г. Улан- Удэ»
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Труд как подвиг во имя Победы
Начало Великой Отечественной войны Бурятия встретила в качестве Бурят-

Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики со столи-
цей в городе Улан-Удэ.

За четыре военных года на фронт отправились более 120 тысяч человек, 
то есть каждый пятый житель республики. Из них на полях сражений пали 
около 39 тысяч солдат, или треть из ушедших воевать. Инвалидами домой 
вернулись 6,5 тысячи человек.

Уроженцы Бурятии приняли участие во всех значимых операциях Красной 
армии, начиная от зимнего контрнаступления под Москвой в декабре 1941-го 
и Сталинградской битвы, заканчивая Берлинской операцией и разгромом 
Квантунской армии.

Огромный вклад в победу внесли труженики тыла Бурятии, для которых 
война стала серьезным испытанием на прочность. Бурятия, находившаяся в глу-
боком тылу, как и вся страна, жила по законам военного времени. К 1940 году 
здесь располагались несколько крупных предприятий союзного и республи-
канского значения. В Бурятии с первых дней войны начались перестройка 
управления всеми сторонами экономической и общественно-политической 
жизни в соответствии с требованиями военного времени, перевод многих 
предприятий на производство военной продукции. К концу 1942 года перевод 
народного хозяйства Бурятии на военные рельсы был в основном завершен. 
Многие предприятия были переоборудованы для выпуска военных заказов. 
Только по городу Улан-Удэ в первые же месяцы войны шесть предприятий 
были переключены на военное производство.

Среди промышленных предприятий большое значение придавалось работе 
Улан-Удэнского авиационного завода, на который прибыли 1000 рабочих 
и служащих Московского авиазавода. На предприятии организовали ремонт 
истребителей И-16, бомбардировщиков СБ конструкции Н. Н. Поликарпова 
и авиационных двигателей, продолжалось производство комплектов опере-
ния бомбардировщиков Пе-2. В 1942 году авиазавод начал серийный выпуск 
новых истребителей Ла-5, а с 1944-го — Ла-7, ставших главной ударной силой. 
Армейские летчики, в том числе трижды Герои Советского Союза И. И. Кожедуб 
и А. И. Покрышкин, дали им высокую оценку.

Паровозовагонный завод
Паровозовагонный завод в Улан-Удэ строил и ремонтировал паровозы, 

товарные и пассажирские вагоны. Начавшаяся Великая Отечественная война 
резко изменила профиль и характер работы завода. На войну ушли 4,5 тыся-
чи рабочих завода. Женщины и дети встали за станки, план не уменьшили. 
Страна перешла на военные рельсы. ПВЗ перевели на круглосуточный режим 
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работы, выпуск военной продукции. На заводе организовали производство 
снарядов, мин, минометов и других видов вооружения. Наряду с изготовлением 
мин и минометов ПВРЗ выполнял задание по переоборудованию вагонов под 
передвижные мастерские по ремонту самолетов в прифронтовых условиях. 
Так, бригада формовщиц под руководством Корытовой снимала со станка 280 
деталей и выполняла дневные задания на 250 %. А модельщики модельного 
цеха Вертиховский и Ерофеев выполняли три нормы в день, и это становилось 
обычным делом.

Улан-Удэнский механизированный стекольный завод
560 человек было призвано со стеклозавода на фронт. Из них 112 не верну-

лось домой. В годы Великой Отечественной войны стеклозавод перешел на вы-
пуск продукции, нужной фронту и тылу. В деревянные формы выдували фляги 
для воды из стекла. На базе зеркального производства организовали выпуск 
автомобильного стекла. Для военных госпиталей в Иркутске, Улан-Удэ и Чите 
выпускали подкладные судна, утки, кровеносные банки, чашки Петри, колбы 
и ампулы, а также сложные фасонные шамотные изделия для сталелитейных 
цехов. Освоили выпуск стекла для шахтерских ламп шахтерам Гусиноозёрска, 
Черемхова и Читы. В ноябре 1943 года сверх плана выпущено 17 вагонов стекла 
и направлено в освобожденные Сталинград, Курск, Донбасс.

Вольфрамо-молибденовый комбинат
С первых дней войны коллектив комбината перестроил работу на военный 

лад. На предприятие легла основная нагрузка по добыче вольфрама и молиб-
дена для нужд военной промышленности. Броня каждого третьего танка, вы-
пущенного в годы войны, была из стали, легированной джидинским вольфра-
мом. Коллектив предприятия успешно решал сложные задачи по увеличению 
и удешевлению своей продукции, так необходимой для производства брони 
танков и самолётов. По вольфраму горняки Джиды давали 70–80 % из каждых 
100 тонн добытого в стране в период войны. О том, в каких условиях работал 
комбинат, вспоминает его руководитель Н. М. Николич: «Прекрасные люди 
тогда работали на фабрике, никогда никакой халтуры, недобросовестного 
отношения к своим обязанностям, безотказное выполнение сверхнагрузок 
в экстремальных условиях неизбежных прорывов». Люди приходили в любое 
время суток, в 40-градусные морозы, чтобы отремонтировать сломавшуюся тех-
нику, женщины по зернышку выбирали концентрат из старых шлаков и песка.

На нужды фронта работали также судоремонтный завод, мясоконсерв-
ный комбинат, предприятия лесоперерабатывающей промышленности, 
рыбозаводы на Байкале, угольные и золотодобывающие предприятия.

Улан-Удэнский мясокомбинат
 За годы войны на защиту Отечества с комбината ушло более 500 мужчин, 

не вернулось 97 человек. На их рабочие места вставали матери, жены, сестры.
К 1942 году завершилась перестройка работы коллектива на военный лад. 
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Упор делался на увеличение производства консервов, мяса и альбумина, был со-
кращен выпуск колбасных изделий. Началось освоение и массовый выпуск пи-
щевого и технического ширпотреба на базе использования производственных 
отходов. Валенки, пуговицы, войлок, приводной шнур, хозяйственное мыло, 
колесная мазь, столярный клей, металлическая присыпка, полушубки, шапки, 
меховые рукавицы и многое другое. Кроме пищевых продуктов мясокомбинат 
выпускал до 50 наименований медицинской продукции: препараты из сырья 
животного происхождения — пищевой альбумин, гематоген, инсулин и кетгут 
(хирургическая нить, изготавливаемая из кишечника крупного рогатого скота).

Улан-Удэнский мясокомбинат занимал в военные годы третье место среди 
мясокомбинатов страны по объёму валовой продукции.

Мебельные фабрики организовали выпуск лыж, деревянных частей само-
летов и стрелкового оружия, ящики для транспортировки снарядов и мин. 
Тимлюйский цементный завод, сельские промкомбинаты, а также другие пред-
приятия различных отраслей выполнили задания по изготовлению 101 700 пар 
армейских лыж. За военный период предприятия местной промышленности 
сверх плана выпустили 6400 пар валенок, 32 000 шубных овчин, 65 вагонов 
пиломатериалов.

Более того, за годы войны в республике возникли 44 новых предприятия, 
работавших на оборону. Валовая продукция всей промышленности республики 
по сравнению с 1940 годом в 1941 году выросла на 21 %, а в 1942-м — на 43,5 %.

Накануне войны в регионе работали 504 колхоза, 5 совхозов, 30 машинно-
тракторных станций. Сельское хозяйство республики обеспечивало фронт 
и рабочих на заводах продовольствием и сырьём. Так, колхозники поставляли 
зерно, мясо, жиры, кожу и овечью шерсть. Посевная площадь увеличилась 
более чем в два раза, несмотря на острую нехватку рабочих рук. Повышенное 
внимание уделялось выращиванию сахарной свеклы, махорочного табака, 
подсолнечника, конопли, а площади, занятые под картофель, увеличились 
на 29 %. Несмотря на неурожайные годы, обязательства перед государством 
были выполнены, за исключением пшеницы. Стахановскими делами отличи-
лись труженики колхозов «Социализм» Джидинского, «Коминтерн» Заигра-
евского, «Арбижал» Селенгинского аймаков и другие хозяйства. Республика 
в апреле 1944 года получила переходящее Красное знамя ГКО за успешное 
выполнение осенне-зимнего ремонта тракторов МТС и совхозов. Всего за во-
енный период аграрии сдали государству около 15 млн пудов зерна, 2 млн 
пудов мяса, свыше 5 млн пудов овощей и картофеля, более 5 млн пудов шерсти 
и другой продукции.

Продолжался перевод на военную специфику работы местной промышлен-
ности, имевшей задания Наркомата обороны. Швейные, кожевенно-меховые 
и обувные предприятия начали пошив обмундирования для Вооруженных 
сил страны: шинелей, телогреек, полушубков, шапок, нательного белья, рука-
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виц, валенок, ботинок и другой одежды. Проводился массовый сбор теплых 
вещей и белья для Красной армии. В Бурятии инициатором массового сбора 
тёплых вещей для фронта стал коллектив ПВРЗ. В архиве сохранилось письмо 
коллектива Улан-Удэнского паровозо-вагонного завода ко всем трудящимся 
Бурят-Монгольской АССР («Создадим фонд теплой одежды для защитников 
Родины». «Бурят-Монгольская правда», 11 сентября 1941).

В действующие воинские части от республики отправлен 21 вагон с подар-
ками: мясо и колбасные изделия и копчености, соленый омуль, сухари, пря-
ники. Также своевременно направлено 5 вагонов индивидуальных подарков 
от населения. Так, например, подарков воинам-землякам стрелковой дивизии 
№ 93 было собрано на сумму 2,4 млн рублей. Партизанским отрядам были от-
правлены валенки, полушубки, шапки-ушанки, меховые рукавицы, шерстяные 
варежки и носки.

Столица эвакогоспиталей
Благодаря тому, что Бурятия располагалась глубоко в тылу, здесь были 

развёрнуты десятки госпиталей. В кратчайшие сроки под эвакогоспитали 
в Улан-Удэ были переоборудованы более 50 зданий школ, техникумов, госу-
дарственных учреждений. Сюда везли солдат с тяжёлыми ранениями и нужда-
ющихся в длительном лечении, что требовало высокого уровня медицинского 
обслуживания. Для этого в Бурятию прибывали лучшие медицинские кадры 
со всей страны. Кроме того, здесь начали подготовку местных кадров.

По данным Республиканской больницы имени Семашко, за годы войны 
в госпиталях Бурятии было пролечено более 30 тысяч раненых и больных, про-
ведено более 16 тысяч операций. Вернулся в строй каждый третий поступивший 
на лечение солдат. Каждому второму была восстановлена трудоспособность.

«Уход за ранеными, стирка, уборка, питание, донорство и другая работа 
легли на хрупкие плечи молодежи, женщин и детей. А это значит, все жители 
Улан-Удэ внесли непосредственный вклад в победу, вернув фронту роты, пол-
ки и дивизии бывших раненых солдат и офицеров» (из письма общественной 
организации «Дети войны»).

«Победу мы выиграли ранеными» — эти слова маршала К. Рокоссовского 
в полной мере отражают тот огромный вклад, который внесли медики и жи-
тели Бурятии в победу. Имя города Улан-Удэ навечно вписано в книгу «Города 
Победы». Примечательно, что в этом документе кроме заслуг на трудовом 
фронте, мужества народа при создании продукции тылового и контратакую-
щего значения подчеркнута исключительная роль Улан-Удэ в спасении бойцов, 
возвращении их в строй, к нормальной жизни. Город выделен как «столица 
эвакогоспиталей».

За образцовое выполнение государственных заданий для фронта, за большие 
трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в различных 
областях трудовой деятельности многие трудовые коллективы города Улан-Удэ, 
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республики были награждены орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, переходящим Красным знаменем ГКО (Государственный комитет 
обороны).

6 июня 1945 года была учреждена медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Этой медали были удостоены 83 240 ра-
бочих, колхозников и служащих республики.

В 1984 году город Улан-Удэ был награжден одной из высших наград Совет-
ского Союза — орденом Трудового Красного Знамени — за большие заслуги 
трудящихся города в революционном движении, их вклад в борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и успехи, 
достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. На торжественном 
собрании, посвящённом 325-летию города, награду вручал секретарь ЦК КПСС 
Николай Рыжков.

Постановлением президиума Межгосударственного союза городов-героев 
от 19.07.2016 № 138 Улан-Удэ присвоено почетное международное звание 
«Город трудовой доблести и славы». Это звание присвоено столице Бурятии 
за выдающиеся заслуги перед Отечеством, за мужество и массовый трудовой 
героизм, проявленный жителями города Улан-Удэ в борьбе с фашистскими за-
хватчиками, и в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Теперь имя Улан-Удэ, как города массового трудового героизма, высочайшего 
боевого и патриотического духа и как города-госпиталя (такого нет в истории 
городов России и бывшего Советского Союза), вписано в историю Отечества, 
как «равный среди равных городов-героев, городов воинской славы и городов 
трудовой доблести и славы», и внесено навечно в книгу «Города Победы».

По словам летчика-космонавта Виктора Горбатко, председателя президи-
ума Межгосударственного союза городов-героев, дважды Героя Советского 
Союза, который подписал постановление, «сохранение памяти о доблестном 
труде и ратном подвиге народа Бурятии, жителей Улан-Удэ имеет важнейшее 
значение для правдивого и исторически верного взгляда на события Второй 
мировой войны».

Указом Президента Российской Федерации от 11.09.2023 городу Улан-Удэ 
присвоено почетное звание РФ «Город трудовой доблести». С просьбой при-
своить Улан-Удэ почетное звание к Владимиру Путину обратилась предсе-
датель совета ветеранов Улан-Удэнского авиазавода Наталья Фролова. Эту 
идею Владимир Владимирович поддержал, отметив особую роль предприятия 
в обеспечении Великой Победы.

Почетное звание присвоено городу Улан-Удэ «за значительный вклад жите-
лей города в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской про-
дукции на промышленных предприятиях и проявленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность».



9ТРУД КАК ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Глава 1. В моей семье есть 
труженики тыла

Цырендоржиев Намжил,
обучающийся МБОУ ДО «РЦДО» Курумканского района

Руководитель: 
Булгутов В. Д., педагог МБОУ ДО «РЦДО»

ЕГО ТРУД БЫЛ НЕОБХОДИМ НЕ МЕНЬШЕ,  
ЧЕМ ПОДВИГИ НА ФРОНТЕ

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти народа. Ее нельзя 
вычеркнуть из воспоминаний тех, кому довелось сражаться, и тех, кто ковал 
победу в тылу. На смену одним поколениям приходят другие. Но память о тех, 
кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал независимость 
нашей Родины, кто, не жалея сил, работал в тылу, — память о них живет в на-
ших сердцах. Мое поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное 
время. Но пока среди нас еще живут те, кто помнит страшное время Великой 
Отечественной войны.

Деревня Ульдурга находится в Еравнинском районе. До него не докатились 
бои, не проходила линия фронта, не ощутили на себе жители всех страданий 
оккупации. Но что такое война, знали все. Мужчины ушли на фронт, их заме-
нили женщины, дети, старики. Все четыре года напряженной работы, страх 
потерять близких, слезы по погибшим. Но они выстояли, дождались светлых 
дней победы.

Мой прадедушка Цырендоржиев Цырен Доржиевич — труженик тыла, кото-
рый встретил Великую Отечественную войну в возрасте неполных тринадцати 
лет. Так, будучи совсем ещё ребёнком, он заработал это почётное звание — 
труженик тыла. Он родился 22 января 1928 года в местности Барун-Ульдурга 
Еравнинского района в многодетной семье Доржи и Очирмы. Смог окончить 
всего 4 класса, так как мать умерла от голода во время войны и нужно было 
помогать семье. 

Он рассказывал: «Нам жилось тяжело в те далёкие военные годы. Весной 
выкапывали мёрзлую картошку на полях, пекли лепёшки. Надеть было нечего. 
С малых лет помогал по дому. Испытал и голод, и холод». Прадедушка и его 
друзья-сверстники помогали не только родителям по хозяйству, они оказыва-
ли помощь и своему колхозу. Пахали с отцом-инвалидом землю на лошадях, 
а лошадей было мало, т. к. здоровых, выносливых забрали в Бурятскую кава-
лерийскую бригаду. 
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Год 1941 оказался нелегким, людям негде было заготавливать сено для скота, 
мало собрали хлеба. И вот они в зимнее время заготавливали ветки березы для 
скота, надо было хоть чем-то накормить скот. Прадедушка все время говорил: 
«Посмотришь в глаза коров, хочется плакать. И вот прибавлялись силы, и идешь 
дальше работать, хотя иногда и самим было тяжело вставать с постели, особен-
но зимой, когда мороз под 50 градусов». 

Дедушка всегда выполнял непосильную для подростка работу: пахал, бо-
ронил поля, возил на лошадях копны, подвозил воду с Уды, ведь раньше воду 
брали с реки. Чтобы получить мешок зерна, нужно было потратить немало сил. 
Сами голодали, а зерно сдавали для фронта. Каждая семья платила «военный 
налог»: надо было сдать молоко, мясо, рыбу, шерсть и даже пушнину. Всем 
пришлось держать скот, а во время холодов маленьких телят и ягнят заносили 
в дом и привязывали возле печки, чтоб они не замёрзли от холода.

В феврале 1942 года старшего брата Ринчин-Доржо призвали Хоринским 
РВК на фронт, и в начале 1943-го пришла весточка — пропал без вести. Всё 
чаще в деревню приходили похоронки. А жизнь требовала: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». Так помогали фронту. 8 мая 1945 года пришла радостная 
весть о победе.

И вот началась мирная жизнь. Надо было восстанавливать не только личное 
подворье, но и поднимать колхоз. Не многие вернулись с войны. Чувствовалась 
нехватка мужских рук: упавшие заборы, перекосившиеся строения, страшная 
бедность и голод. Закалившись в боях и лишениях, бывшие воины взялись 
за восстановление разрушенного хозяйства.

После войны мой прадедушка непрерывно работал в колхозе имени Бу-
дённого. Он работал прицепщиком (помощником тракториста при пахоте 
новых земель), потом конюхом. «С ранней весны до поздней осени и в дождь, 
и в снег, в любую погоду приходилось вставать в 4–5 часов утра и идти искать 
лошадей», — говорит прадедушка. Они паслись на лугах, и к 8 часам ему нужно 
было пригнать лошадей для работ: летом заготавливать сено, пасти коров, а зи-

мой вывозить навоз из коровников, 
привозить корм для коров, убирать 
в денниках, кормить и выводить 
на водопой лошадей.

Вместе с бабушкой воспитали 
и вырастили семерых детей. Они 
приучили детей к труду, выучи-
ли, каждый получил образование. 
У прадедушки общий трудовой 
стаж более сорока пяти лет. В де-
ревне его очень уважали и на-
зывали «почётным конюхом». 
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Принимал активное участие в жизни деревни, с теплом о нём отзываются 
односельчане села Ульдурга. Дедушка награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», отмечен юбилейными 
наградами, почётными грамотами. Он ветеран труда. Были статьи в газете 
«Улан-Туя», его имя занесено в книгу почета колхоза «Коммунизм».

Он навсегда останется в моей памяти добрым и отзывчивым человеком. 
Прожил достойную жизнь, даря своим близким теплоту, заботу и ласку.

На примере дедушки я хочу показать нашему поколению, как проявлялись 
у тружеников тыла любовь к Родине, лучшие качества человека: патриотизм, 
чувство долга, ответственность, самоотверженность, стойкость в испытаниях 
в те далекие военные годы.

Попов Артём, 
ученик 6 «В» класса МАОУ «СОШ № 7» г. Улан-Удэ

Руководитель: 
Рыжакова Г. В., учитель математики

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. 

Для нас и наших сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, 
— годы тяжелых испытаний. Мы с уважением относимся к этим людям, к их прош-
лому и настоящему, преклоняемся перед ними. Нам есть чему у них поучиться.

Победа в Великой Отечественной войне не была бы возможной без непо-
сильного вклада тружеников тыла. Это были трудные, тяжелые годы изнури-
тельного труда и ожидания.

Я хочу в своей работе показать нашему 
поколению, как проявлялись любовь к Ро-
дине, стойкость в испытаниях у тружеников 
тыла в те далекие военные годы, лучшие ка-
чества человека: патриотизм, чувство долга, 
ответственность, самоотверженность.

В селе Таланки Прибайкальского района 
жила моя прапрабабушка Левонтуева Пе-
лагея Даниловна, которая родилась 14 мая 
1914 года в большой многодетной семье. 
С детства она была инвалидом. Она жила 
обычной жизнью, как и все жители этого 
поселка. В 1940 году она вышла замуж за Са-
харова Семена Ивановича, который работал 
лесником.
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В 1941 году началась война, мужчины из села ушли на фронт на защиту 
нашей Родины. Во всех уголках нашей страны шла перестройка экономики 
на военный лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для 
оказания помощи фронту. К тому времени в Таланках был рыболовецкий 
колхоз «Свободный путь». Советские люди хорошо понимали, что фронту нуж-
но продовольствие. Поэтому каждый стремился работать за двоих, невзирая 
ни на какие трудности. Бездельников не было. С семи лет все —в рыбпункте. 
Детям доверяли подносить к дробилке лед, катать наполненные бочки. Рядом 
с лабазом, похожим на товарняк, обедали, питаясь в основном соленой рыбой. 
Женщины и пожилые мужчины ходили на деревянных баркасах в море, добы-
вали рыбу, перерабатывали, солили и отправляли на фронт. Пелагея Даниловна, 
несмотря на свою инвалидность, не стояла в стороне в лихие для нашей страны 
годы. Она, как и многие женщины, вязала новые сети, чинила старые.

В тылу прибайкальцы часто оставались полуголодными, плохо одетыми, 
но трудились доблестно, под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!». Они 
понимали, что без их самоотверженного труда невозможно завоевать победу. 
В годы войны поселок Таланки был одним из основных рыбодобывающих 
районов Бурятии, поставлявших сотни тысяч центнеров омуля. Это было очень 
важно, так как в тот период страна испытывала большие затруднения в снаб-
жении продовольствием. Великая Отечественная война завершилась победой 
советского народа над фашистской Германией.

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны Пелагея Даниловна указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1945 года награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», в 1995 году — юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Есть такое выражение: «Победа ковалась в тылу». При этом подразумевает-
ся самоотверженный труд женщин, стариков и детей. Воспоминания об этих 
людях должны сохраниться, чтобы помнили потомки о той войне.

Шодоров Буда,
ученик 5 «А» класса МАОУ «СОШ № 2 с УИОП г. Улан-Удэ»

Руководитель: 
Бальчинова В. В., учитель русского языка и литературы

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Моя прабабушка Айдаева Мария Алтаевна родилась 1 марта 1915 года 

в улусе Кукунут Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Училась в на-
чальной школе в Иркутской области, а среднее образование (рабфак) получила 
в городе Тюмени. После этого уехала в Красноярск и поступила в Сибирский 
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лесотехнический институт, который успеш-
но окончила. 21 июня 1941 года, защитив 
дипломный проект на отлично, бабушка 
получила диплом по специальности «инже-
нер по сухопутному транспорту леса». На-
строение было приподнятое, ребята пошли 
в ресторан, где отмечали успешное завер-
шение учебы. Все радовались, что позади 
остались трудные годы учебы, что они ста-
ли инженерами и что всех ждет прекрасная 
трудовая жизнь.

Но рано утром на следующий день было 
объявлено о начале войны. Моя прабабушка 
была в числе первых, кто отправился в воен-
комат. Но в военкомате девушкам отказали, 
прокомментировав это тем, что обученные 

специалисты требуются в тылу. По распределению она попала в Бурятию, 
в распоряжение треста «БУРМОНГОЛЛЕС», а именно в Хоринский леспромхоз, 
где и проработала первый год войны.

В это время перед трестом «БУРМОНГОЛЛЕС» встал вопрос о строитель-
стве ширококолейной железной дороги для ускорения заготовок и поставки 
лесоматериалов на нужды фронта. 27-летнюю Марию отозвали из Хоринска 
и направили в Челутаевский леспромхоз Заиграевского района, где нужно было 
сделать изыскания для проектирования и строительства железной дороги.

Дорога должна была пройти от Харагужатки до Шабура, как можно ближе 
к массиву леса. Изыскания она проводила с подростками 14–15 лет, которые 
таскали теодолиты, нивелиры, рейки и помогали ей во всем. Стояла поздняя 
осень, было холодно, много снега, передвигались на лошадях. После проведе-
ния изысканий Мария Алтаевна разработала проект железной дороги, который 
утвердили в управлении Восточно-Сибирской железной дороги, в то время 
относившейся к военному ведомству. Она поехала в Иркутск и там защищала 
проект перед военным руководством.

Конечно, это была очень сложная работа, и поэтому, когда она получила это 
задание, вышла в коридор министерства и заплакала. Но собралась, какие-то 
знания получила, изучая спецлитературу, ведь она не была специалистом-
проектировщиком и изыскателем, геодезистом. И в итоге справилась.

Подъездная ветка железнодорожного пути от 29-го разъезда (первоначаль-
ное название станции Челутай) была построена за месяц, в рекордные сроки. 
Все это дало возможность поставки лесоматериала на фронт досрочно. Благо-
даря реализации этого проекта трест «БУРМОНГОЛЛЕС» всю войну занимал 
одно из первых мест в лесной промышленности.
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Конечно, выполнение задания по подготовке строительства железной до-
роги было исполнено и благодаря самоотверженному труду жителей района. 
Работали все — подростки, старики, девушки, трудились во имя победы! Этот 
маршрут внёс вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая 
фронтовые позиции и инженерные батальоны лесоматериалом.

После войны Айдаева Мария Алтаевна работала в аппарате Госплана Бу-
рАССР, приходилось ставить и решать вопросы по развитию лесной промыш-
ленности и лесного хозяйства Бурятии, оценивать наличие и подготовку ка-
дров. Именно тогда Марии Алтаевне было поручено подготовить обоснования 
для открытия в республике лесотехникума. Вопрос решился положительно. 
В Улан-Удэнском лесотехникуме бабушка проработала с 1956 года, со дня от-
крытия, до ухода на пенсию, была одной из первых ведущих преподавателей 
спецдисциплин, пройдя за этот период такие ступени, как ведущий препода-
ватель, заведующий отделениями, заместитель директора по учебной работе.

За свой труд бабушка награждена почетными званиями, медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, почетными грамотами.

К сожалению, я не застал прабабушку в живых. Она умерла задолго до мо-
его рождения. Но мама часто рассказывает нам с сестрой разные интересные 
истории из жизни прабабушки: о том, как она росла в детстве, как помогала 
родителям, как их учили труду в семье, чем питались в суровые годы войны, 
как помогали фронту. Из этих рассказов мамы я понял, как трудно приходи-
лось жителям нашей страны, но все они хотели победить препятствия, никто 
не жаловался и не ныл. Я думаю, что жизнь наших предков как книга истории, 
по которой можно узнать историю нашей республики и страны. Надо только, 
чтобы память о них не прерывалась никогда.

Филатов Денис,
ученик 4 «А» класса МАОУ «Лицей № 27» г. Улан-Удэ

Руководитель: 
Дамбаева И. П., учитель начальных классов

В МОЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Я хочу рассказать о своём прапрадедушке Беляеве Сергее Семеновиче 

(21.09.1915–03.02.1995), труженике тыла.
Мой прапрадедушка родом из Тамбовской области, Инжавинского района, 

села с чудесным названием Красивка, что в 5476 км от Улан-Удэ. Здесь он ро-
дился 21 сентября 1915 года.

В 1933 году из Красивки по оргнабору прибыл в Бурятию на строительство 
мелькомбината. В Сибири дедушка встретил и свою будущую жену, мою пра-
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прабабушку Поликс Зинаиду Эдуардовну. 
Вместе они создали большую дружную се-
мью, родили семерых детей. 

На момент начала войны Беляев Сергей 
Семенович работал мастером по ремонту 
на Улан-Удэнском мелькомбинате. В августе 
1941 года вместе с другими специалистами 
высокой квалификации он был приглашён 
в обком партии. «Авиационному заводу нуж-
ны высококлассные специалисты», — сказа-
ли там. И мастер Беляев встал за верстак. 
По 3–4 суток не выходил из цеха, изредка, 
зимой — по льду, летом — через гавань, до-
бирался к семье в посёлок Никольский.

В феврале 1944 года Сергей Семенович 
получил значок «Отличник соцсоревнова-
ния». А после войны, в июле, его наградили 
первым его орденом — орденом Трудового 
Красного Знамени — за образцовое выпол-

нение заданий. В июне 1946 года — медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», вместе с ней вручили удостоверение 
«Лучший рабочий по профессии», где в графе «процент выполнения норм» 
стоит цифра 245! И можно понять по ней, что это была не просто работа, это 
был что ни на есть бой с фашизмом. И Сергей Семенович вышел из него по-
бедителем вместе с заводом.

25 апреля 1974 года он был награждён высшей государственной наградой 
СССР, вторым своим орденом — орденом Ленина — за особо выдающиеся за-
слуги в трудовой деятельности. За добросовестный труд мой прапрадедушка 
награждался почётными грамотами, благодарственными письмами, ценными 
подарками, денежными поощрениями, именными часами, поездкой на курорт.

Все семеро детей Беляевых в своё время работали на заводе в цехах 2, 7, 36, 
55 и 95, а также их невестки и зятья. Вместе они образовали авиазаводскую 
трудовую династию Беляевых, родоначальником которой является Сергей 
Семёнович.

По рассказам родных, мой прапрадед был удивительным человеком. В их 
доме всегда были мир и согласие. Душой дедушка не очерствел, никогда не было 
злобы в его голосе, не уловить и сожаления, что пришлось столько пережить. 
Видимо, потому что с детских лет проходило становление характера деревен-
ского мальчишки. Я всегда буду помнить и гордиться своим легендарным пра-
прадедом и учиться у него любви к Родине, смелости, упорству и трудолюбию.
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Шатохин Иван, 
ученик 7 «Б» класса МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Шатохина А. И., учитель русского языка и литературы

МОЙ ГЕРОЙ
Мама меня как-то спросила, кто такой герой. Я представил себе человека-

паука, который лазит по стенам, перелетает с помощью паутины с небоскреба 
на небоскреб, спасает мир от страшных опасностей и носит красивый яркий 
костюм. Я описал маме этого героя. Мама только улыбнулась. Я посмотрел 
в толковом словаре значение слова «ГЕРОЙ» и выяснил следующее: герой — 
человек, совершающий подвиги, необычные по своей храбрости, доблести, 
самоотверженности. И почему мама улыбнулась?

Как-то вечером мама и бабушка достали из шкафа какой-то сверток и фотогра-
фии. Это оказалась красная подушечка, на которой были прикреплены медали. 
Я рассматривал их и трогал пальцами, затаив дыхание. Планки медалей обтянуты 
полосатыми ленточками, сами медали с надписями «XX лет Победы», «XXX лет По-
беды в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Это медали не боевые, юбилейные. Несколько медалей за добросовестный 
труд. Это медали моей прабабушки. Ее звали Ахминеева Анастасия Константи-
новна. 25 марта 1942 года она была принята на работу в отделение продовольст-
венного снабжения в военную часть 35475 на должность повара вместе со своей 
сестрой Улитой Константиновной. Прабабушке было 22 года, а ее сестре 18 лет.

Военная часть, в которой работали прабабушки, находилась на территории 
Мухоршибирского района в Тугнуйской степи, где был временно сформирован 

аэродром и обучались летчики.
В составе военной части 35475 праба-

бушки уехали на I Прибалтийский фронт 
в июле 1943 года и работали вольнонаем-
ными в батальоне авиационного обслужива-
ния до 5 августа 1945 года. Об этом я увидел 
запись в трудовой книжке.

Моя прабабушка видела смерть людей, 
слышала звуки выстрелов и бомбежек. 
Но самое страшное, по ее воспоминаниям, 
было ожидание летчиков с боевых заданий. 
Вернутся ли?

Бабушка рассказала об одном случае. 
В летной части, где работала моя праба-
бушка, стали гибнуть летчики: поднимаются 
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в небо самолеты, а потом вдруг падают по непонятным причинам. Стали выяс-
нять, в чем дело. Летчики были здоровы, самолеты исправны… Однажды моя 
прабабушка заметила, как новый повар, недавно прибывший в часть, что-то 
добавлял в блюда, которые предназначались для летчиков. Она сообщила 
об этом командиру. Еду проверили. Оказалось, что в нее подмешано сильное 
снотворное. Летчики, поднявшись в небо, засыпали за штурвалом и погибали. 
Повар оказался диверсантом. А моя прабабушка его разоблачила. За это ей 
была объявлена благодарность.

В трудовой книжке прабабушки очень много благодарностей за добросо-
вестный труд и примерную дисциплину. Она всю свою жизнь честно и само-
отверженно трудилась.

Рассматриваю фотографии. Вот одна из них. В первом ряду справа в светлой 
кофточке моя прабабушка. На обороте фотографии карандашом рукой пра-
бабушки сделана надпись: «18 января 1945 г. Слет лучших девушек во время 
суровой Отечественной войны. Будет вечная память всех фронтовых подруг 
и товарищей, память всех, кто боролся вместе с нами, пусть будет память 
на долгие годы мирной жизни. I Прибалтийский фронт, 18 января 1945 г.».

И я вдруг подумал: вот они, герои! Не человеки-пауки, не бэтмены, а насто-
ящие, жившие на этой земле и такие молодые на фотографиях. Герои — эти 
девушки, отдавшие молодость ВОЙНЕ. Мои прабабушки. Наши прабабушки 
и прадедушки, прошедшие войну или оставшиеся там навсегда. Отважные 
воины, защитившие Родину. Честные и скромные труженики. Пусть будет 
память о них на долгие годы мирной жизни, как хотела того моя прабабушка 
Ахминеева Анастасия Константиновна. 

Лодоев Далай Владимирович,
ученик МАОУ «СОШ № 52»

Руководитель:
Аюшеева С. Н., учитель русского языка и литературы

 Мой прадед Намсараев Лодой Иванович родился 1 мая 1913 года в Ерав-
нинском районе, в местечке Урса (Сухасан). Он ветеран тыла. На войну его 
не забрали по состоянию здоровья. Во время Великой Отечественной войны 
он работал на границе, на станции Отпор, сейчас Забайкальск. В те годы обста-
новка на восточных границах СССР оставалась напряжённой. Во время Великой 
Отечественной войны угроза для Советского Союза исходила не только от Гер-
мании. Немалую угрозу представляла в те годы и Япония, которая держала 
в Маньчжурии войска и готовилась к нападению.

Лодой Иванович работал на железной дороге сцепщиком вагонов. Железнодо-
рожный транспорт в годы войны сыграл огромную роль в обеспечении победы. 
Наш прадед рассказывал, что движение поездов было переведено на особый 
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график, по которому в первую очередь про-
двигались воинские эшелоны и грузы. Поезда 
шли сплошным потоком. Работа была ответ-
ственная. Мой прадед Намсараев Л. И. на-
граждён медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и отмечен другими наградами.

После войны он трудился в колхозе 
«Арахлей» на разных работах: табунщиком, 
животноводом, объездчиком полей. Вместе 
с женой Хандажап воспитал двоих детей, 
помог вырастить внуков. Моя прабабушка 
рано умерла, поэтому прадеду приходилось 
самому управляться по хозяйству. Мой пра-
дед был трудолюбивым, общительным чело-
веком, любил охотиться, рыбачить. Соседи, 

которые помнят Лодоя Ивановича, рассказали нам много интересных, иногда 
забавных историй. Он всегда учил моего отца, который был его любимым вну-
ком, быть ответственным, дисциплинированным, собранным, хорошо учиться, 
всегда помогать людям. Когда мой отец служил в армии в Монголии, на имя 
его деда Намсараева Л. И. от командования части пришла благодарность. Его 
дед был на седьмом небе от радости и гордости за своего внука, всем своим 
односельчанам рассказывал о приятной новости.

Мы помним о своём прадеде и гордимся тем, что он внёс вклад в победу 
нашего народа в Великой Отечественной войне.

Тагарова Дарья,
обучающаяся МБОУ ДО «РЦДО» Курумканского района

Руководитель:
Булгутов В. Д., педагог МБОУ ДО «РЦДО»

ВКЛАД МОЕГО ПРАДЕДУШКИ В ТРУДОВОЙ 
ПОДВИГ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Жива еще в потомках память
Тех героических времен.
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!

В этом году вся страна отметит 80-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. Этот праздник, значимый для каждого россиянина, как дань 
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памяти и глубокого уважения людям старшего поколения, всем, кто героически, 
самоотверженно приближал долгожданный день Великой Победы, как и вся 
страна, встал на защиту нашей Родины. Все от мала до велика приближали день 
победы. Война коснулась наших земляков. Почти в каждую семью приходили 
похоронки. О людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах, о жизни в до-
военные и военные годы мы почти ничего не знаем. Этим было продиктовано 
мое желание узнать от живых свидетелей того времени о жизни народа в годы 
Великой Отечественной войны.

Мой прадед Долбахеев Базар Николаевич родился 15 января 1927 года. Уро-
женец села Аларь Иркутской области. Детство прошло в селе Аларь.

Когда началась война, прадеда не взяли в армию, ему дали «бронь». Нужно 
было работать в тылу, чтобы кормить наших фронтовиков, чтобы выгнать 
с нашей земли фашистов… Они работали в колхозе, из которого все до одного 
мужчины ушли на фронт. Из-за недостатка рабочих лошадей, которых тоже 
забрали на фронт, им приходилось пахать на коровах и быках либо вручную. 
Было очень тяжело. Возил на быках сено и солому для колхозного скота, копал 
вручную траншеи для силоса, а зимой и весной их откапывали, чтобы достать 
силос. Вместе с женщинами вязал вручную жниво в снопы, потом их скирдо-
вали в большие клади для обмолота. Работал долгое время на току. Наверное, 
сложнее перечислить то, чего не делал Базар Николаевич.

Руководители колхоза, района и государства оценили труд — прадедушку 
наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Его труд и в мирное время оценен и вознагражден — он имеет 
медали «Ветеран труда предприятия», «Ветеран труда СССР», орден «Знак 
Почета», бронзовую и серебряную медали за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР.

Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива 
наша страна, ее история! Низкий поклон нашим прадедам и прабабушкам, 
которые сражались на фронте и трудились в тылу, приближая победу!

Алексеев Денис Андреевич,
ученик 5 «А» класса МАОУ «СОШ № 2 с УИОП г. Улан-Удэ»

Руководитель:
Бальчинова В. В., учитель русского языка и литературы

МОЯ ПРАБАБУШКА  
ЧИМИТ ДОРЖИЕВНА ЦЫДЫПОВА

Цыдыпова (Цыбенова) Чимит Доржиевна — моя прабабушка по маминой 
линии, она мама моего дедушки Бамбари. Родилась в 1921 году в улусе Саранхур 
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Баргузинского района Бурят-Монгольской 
АССР в семье Доржи и Дулгар Цыбеновых. 
У прабабушки Чимит было два брата: стар-
ший брат Радна погиб в войне с Финлянди-
ей, младший брат Бубей — ветеран Великой 
Отечественной войны, он после войны ра-
ботал бригадиром — управляющим отделе-
нием в колхозе.

Поскольку все мужчины ушли на фронт, 
на тракторы пришлось сесть женщинам. Моя 
прабабушка Чимит во время войны в 1942–
1943 годах окончила курсы трактористов 
в школе механизации в селе Татаурово, да-
лее работала трактористом в колхозе. Вме-
сте с односельчанами работала, помогала 
фронту: они сеяли, убирали, заготавливали.

В 1945 году после победы Чимит Доржи-
евна была награждена медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы моя прабабушка Чимит также работала в колхозе. Ра-

боты были постоянные и сезонные: на заготовке сена, летом трудились с мужем 
на переправе через реку Баргузин. В шестидесятых годах прабабушка Чимит 
много лет работала в ветеринарной лечебнице при колхозе.

К сожалению, моя прабабушка Чимит очень рано ушла из жизни, в 1971 году, 
в пятьдесят лет: тяжелые работы в военные годы сказались на ее здоровье.

Она была, со слов моего дедушки Бамбари, простым, скромным, тихим че-
ловеком широкой души, с хорошим чувством юмора и хлебосольной хозяйкой. 
В тяжелое время для страны такие люди стали единым фронтом тыла, чтобы 
страна выстояла в Великой Отечественной войне и победила.

Вечная память нашим сильным духом предкам, отстоявшим нашу великую 
страну в лихую годину!

Ступакова Мария,
обучающаяся МАУ ДО «Дом творчества Советского района г. Улан-Удэ»

Руководитель:
Куприянова О. И., педагог ДТСР

МОЯ ПРАБАБУШКА — ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА
Многие жизни и разные судьбы перечеркнуло одно страшное слово — ВОЙ-

НА. У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство.
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Дети войны были не по годам серьёзными, взрослыми, рассудительными. 
Несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети — голод и холод, им прихо-
дилось вставать с зарей, идти помогать своим бабушкам, дедушкам, мамам, се-
страм. Они, дети, понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. Ради 
будущей победы они готовы были выдержать любые испытания и совершать 
свой ежедневный маленький подвиг. Сутками трудились ребята на заводах, 
фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев 
и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях: делали взрыватели 
к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные 
ракеты, собирали противогазы. Работали в сельском хозяйстве, выращивали 
овощи для госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для 
армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, 
носки, шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпи-
талях, писали под их диктовку письма родным, ставили для них спектакли, 
устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых мужчин.

Моя прабабушка родилась 11 февраля 1930 года в Черемховском районе Ир-
кутской области России, в селе Голуметь. Она была второй в семье. Когда моей 
прабабушке было 11 лет, в 1941 году отца забрали на войну. Он так и не вер-
нулся (пропал без вести). Брат Игорь Георгиевич тоже ушел на войну, прибавив 
себе год. Это для семьи моей прабабушки были трудные годы, не хватало еды, 
одежды. Моя прабабушка помогала своей маме Евстосии Алексеевне, которая 
была учителем в начальных классах, топить печку, носить воду и т. д.

Она вспоминала: «Работали, очень много работали. То на сенокосе, на ферме 
дояркой, то собирали ягоды, травы, грибы, отправляли и на лесосеку, там руками 
пилили деревья, затем сплавляли вниз по реке. У нас не было скота, мы жили бед-
но. Кто из соседей жил зажиточно, к тому нанимались на работу (пахали земли, 
окучивали картофель, убирали за скотом), за это нам давали картошку на руки 
и кружку парного молока. Иногда ходили на поля собирать оставшиеся колоски 
и гнилую картошку — вот и вся наша еда».

Когда моя прабабушка рассказывала об этом, она всегда плакала и говорила: 
«Пусть будет худой мир, чем война. Но всё же это было моё детство, несмотря 
на все невзгоды, тяготы и лишения. Голодали, жили в холоде, но для фронта от-
правляли все, что могли. На фронте мы не воевали, мы жили в тылу, где не было 
военных действий, где не рвались мины, самолеты не сбрасывали бомбы, не стре-
ляли танки и не врывались в дома фашисты. Главное для всех — победа над врагом. 
И мы приближали этот день, как могли. Закончилась война, и наша жизнь стала 
легче. О победе объявили по радио. Все плакали от радости и счастья. Этот день 
ждали, потому что советские войска были в Берлине. Об этом говорили по радио. 
День Победы для нас стал самым счастливым днём».  

Я слушала внимательно и представляла ее молодой, красивой. Сколько она 
вынесла! А ведь ей было только 15 лет, когда закончилась война.
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После войны моя прабабушка работала взрывником-геологом, искала по-
лезные ископаемые. Затем стала культработником в сельском клубе. За свою 
трудовую деятельность моя прабабушка не раз награждалась почетными гра-
мотами, благодарственными письмами от правления колхоза, она является 
ветераном труда. Я горжусь ей!

Через воспоминания живых свидетелей военных лет о своём военном дет-
стве, через историю судьбы каждого человека мы постигаем историю нашей 
страны.

Авдеева Диана,
ученица 9-го класса,

«Живой родник» МБОУ ДО «РЦДО»
Курумканского района

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
На тыл легло огромное бремя работы, с которой не справились бы де-

сятки тысяч. Труд тружеников тыла был той невидимой линией фронта, 
на которой мы стояли вместе.

Александр Твардовский
Эта фотография относится к 1945 году. Война подходит к концу. Приподня-

тое, радостное настроение видно на лицах женщин и детей. На фотографии, 
опубликованной в районной газете «Курумкан» в преддверии 22-й годовщины 
Победы, работницы молочно-товарной фермы села Шаманка.

В 1934 году на заседании ЦК партии был принят курс на активное разве-
дение скота в колхозах. С развитием животноводства в 1930-х и 1940-х годах 
стали создаваться молочные фермы. Впервые на Сахулинской земле такие 
фермы были созданы в местностях Таhархай, Хөөбэлдэй и Шаманка. Так гово-
рят старожилы и не помнят, откуда привезли этих коров. С этой породы КРС 
началось развитие молочно-товарных ферм.

В тяжелые военные и послевоенные годы работали доярками Колмакова 
Е. В., Позднякова Т. В., Макарова А. Е., Борбонова М. Р., Шелковникова Г. В., 
Молчанова В. В., Иванова З. М., Каримова Л. Х. Они в полной мере познали 
все тяготы военного времени. Работа начиналась с рассветом и заканчива-
лась затемно, без выходных. Женщины кормили коров, доили, убирали навоз. 
Доставали из колодца воду, грели её, топили печь, мыли фляги, вёдра, посуду. 
Но, несмотря на это, сумели передать любовь к своему делу тем, кто позже 
заменил их. От них приняли трудовую эстафету Позднякова А. А., Степанова 
Г. И., Петелина А. Х., Колмакова Г. Д., Меньшикова В. М., Самбилова С. Д., 
Баженова А. К., Соломинская Е. А., Иванова Л. Г., Колмакова Н. Д., Мишарина 
Г. С. Рабочих рук не хватало, поэтому дояркам самим приходилось и телят 
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принимать, и скотные дворы убирать. Причем все это делали добросовестно, 
с душой. Везде были чистота и порядок. Как сейчас вспоминают сами доярки, 
клетки для содержания телят мыли с песком, а телят выращивали так назы-
ваемым «холодным методом». Многое пришлось пережить дояркам в те годы. 
И сейчас они с благодарностью вспоминают тех, кто работал вместе с ними, 
и с особой теплотой говорят о своей наставнице Ивановой Лидии Георгиевне, 
которая всегда была рядом в трудную минуту.

В то время в Сахулях находился маслопункт и на конях туда возили молоко.
Эстафета трудовых свершений продолжалась и в послевоенное время в делах 

сахулинских доярок. Коллектив молочно-товарной фермы «Шаманка» по праву 
считался передовым в районе, на протяжении многих лет занимая ведущее 
место в соревновании.

Фотография всегда будет напоминать нам о вкладе простых женщин, доярок 
в победу над врагом.

 ■ Районная газета “Курумкан” от 06.05.1977
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Гармаева София Эдуардовна,
ученица 8 «В» класса МАОУ «СОШ № 40»

Руководитель:
Данилова Т. А., учитель истории МАОУ «СОШ № 40» г. Улан-Удэ

В МОЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Трудовой подвиг народа во время Великой Отечественной войны останется 

величайшей страницей истории. Мы должны помнить и чтить всех тех, кто 
сумел превратить труд в оружие защиты идей справедливости и свободы. Этот 
подвиг сделал нас сильнее, и по сей день нас вдохновляет пример героизма 
и самоотверженности наших предков.

Нашему городу Улан-Удэ в 2023 году было присвоено звание «Город трудо-
вой доблести». Во время визита президента России в Бурятию с инициативой 
о присвоении такого звания нашему городу выступили работники авиазавода. 
Эту идею Владимир Владимирович поддержал, отметив особую роль предпри-
ятия в обеспечении Великой Победы. Ранее присваивались только звания «Го-
род-герой» или же «Город воинской славы». Однако вокруг этого было немало 
обсуждений, ведь есть города, где не было активных боевых действий, но их 
жители делали все возможное для победы в тылу. Это почетное звание «Город 
трудовой доблести» увековечил память о подвиге тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны.

Я счастлива, что родилась в мирное время, и я горжусь своими родными, 
которые выдержали и достойно прошли 1418 дней и ночей великой войны. 
Когда вырасту, я буду рассказывать своим детям о войне, которая коснулась 
нашей семьи, чтобы связь поколений не прерывалась.

Моя прабабушка Соловьева Александра Ивановна родилась в 1912 году 
в Бурятии в семье простых рабочих. В школе она не училась, поэтому была 
неграмотной, но трудолюбивой. Когда началась Великая Отечественная война, 
она уже была замужем за прадедушкой Алексеем Дмитриевичем, который ушёл 
на фронт в 1941 году, воевал на Белорусском фронте. Закончил войну и вер-
нулся домой в 1946 году, он ветеран Великой Отечественной войны. У них уже 
в 1941 году был старший сын Дмитрий, 1936 года рождения, который относится 
к категории «дети войны».

Прабабушка Александра в то время работала на лесосплаве в селе Тэгда За-
играевского района, там находился леспромхоз. С предприятия, как и во всей 
республике, в первые дни войны большинство работников мужчин ушли 
на фронт. На их места встали женщины. Прабабушка, пока река не покроется 
льдом, сплавляла лес по реке до самого Онохоя. Есть было нечего, они ели умер-
ший от голода скот. Трудилась она день и ночь, сына оставлять было не с кем, 
иногда она просила свою соседку посидеть с ребёнком. Несмотря на такое 
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трудное время, она выполняла 
свои обязанности и дождалась 
прадеда с войны.

Другой мой прадед, трудолю-
бивый, порядочный, ответствен-
ный человек, — Кафу Иннокентий 
Иванович, 1939 года рождения. 
Он родился в большой семье, где 
было 10 детей. Он самый стар-
ший. Еще совсем маленьким дед 
пас стадо коров, ведь ему нужно 
было помочь матери прокормить 
младших братьев и сестер. Прадед 
окончил 3 класса в деревенской 
школе, но, несмотря на это, был 
очень грамотным, эрудирован-
ным человеком, имел все катего-

рии вождения автотранспорта, да и до сих пор водит машину. Имеет медаль 
«Дети войны», как и прабабушка. Всю свою жизнь он проработал трактористом 
в совхозе «Эрхирикский», имеет звание «Ветеран труда».

Моя прабабушка, милая, добрая, гостеприимная, заботливая, — Норбоева 
Надежда Базаровна,1938 года рождения, окончила 7 классов. В семье их было 
пятеро детей, это моя вторая прабабушка, родители которой были простыми 
рабочими. Отец прабабушки, Норбоев Базар, ушел на войну в 1941 году и про-
пал без вести.

Всю жизнь Надежда Базаровна работала. И хотя ей всегда нравилась матема-
тика, учиться возможности у неё не было, нужно было помогать маме растить 
младших. Как и прадед, работала дояркой в совхозе «Эрхирикский». Они вместе 
вырастили четверых детей, восьмерых внуков, восьмерых правнуков и двоих 
праправнуков, и это не предел.

Желание жить, трудиться, радоваться, помогать людям помогло им выжить 
в то тяжелое время. Я горжусь своими родными, уважаемыми прародителями, 
они и по сей день живут в селе Онохой-Шибирь Заиграевского района, ведут 
хозяйство, занимаются огородом.

Описывая историю прадедушки и двух прабабушек, я поняла, что они про-
жили достойную жизнь и живут сегодня, преодолевая жизненные трудности, 
не жалуясь на судьбу, выполняя свой долг перед семьей, страной, вырастили 
достойных детей и внуков, правнуков. Я горжусь своими предками и хочу пе-
редать это чувство своим детям, как передали мне его мои родители.

Я горжусь, что в моей семье были и есть такие трудолюбивые и достойные 
люди, на кого можно равняться!
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Глава 2. Эвакогоспитали
Аздаева И. А.,

методист МАУ ДО «Дом творчества Советского района г. Улан-Удэ

СРАЖЕНИЕ В ТЫЛУ. ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 945
В годы войны с фашистами Бурятия находилась в глубоком тылу. Сюда, как 

и в другие удаленные регионы, везли раненых. Бойцов с легкими ранениями 
лечили в прифронтовых госпиталях и медсанбатах. В Бурятию же везли солдат 
с тяжелыми ранениями и нуждающихся в длительном лечении. Связано это 
с тем, что в эвакуационных госпиталях, расположенных в местах, удалённых 
от боёв, у раненых бойцов было больше шансов полностью восстановиться по-
сле ранений и вернуться в строй. Эвакуационный в данном случае означает, что 
в этот госпиталь раненых приходилось эвакуировать из тыла дивизий и армий, 
а сами госпитали не занимались эвакуацией. Напротив, эвакогоспитали, как 
правило, даже не имели своего санитарного транспорта. Но именно в эвако-
госпиталях лечились те, кому не смогли помочь дивизионные или полковые 
медики. И именно эвакогоспитали чаще всего подразумеваются, когда речь 
заходит о бойцах, оказавшихся в тыловых госпиталях.

Эвакогоспиталь № 945
Под эвакогоспитали в короткое время были переоборудованы самые лучшие 

на то время помещения многих учреждений, школ, техникумов, пединститута, 
больниц, общежитий, оснащены специализированные кабинеты. К 1945 году 
в Улан-Удэ было 14 эвакогоспиталей, некоторые из них включали целые ком-
плексы от семи и более строений. Кроме того, эвакогоспитали находились 
в Кяхте, Бабушкине, Заиграеве, Кабанске, Танхое и других поселениях.

Эвакогоспиталь № 945 размещался в двух зданиях: в школе № 1 (тогда 
относилась к ул. Трактовой) и в школе № 35 (ул. Бабушкина, сейчас школа 

№ 29). Госпиталь был хирургическим с че-
люстно-лицевым отделением и сортиро-
вочным. Это значит, что прибывающих 
с санпоездами раненых сначала размеща-
ли на свободные койки, а затем уже раз-
возили по специализированным госпита-
лям в соответствии с профилем лечения. 

 ■ Школа № 1 — эвакогоспиталь № 945 
(1941–1945)
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В октябре 1941 года госпиталь развернут на 400 коек, в октябре 1942-го число 
коек составляло 500, из них сортировочных — 250, челюстно-лицевых — 100, 
глазных — 50, ушных — 30, общехирургических — 70. В ноябре мощность уве-
личена до 800 коек [3].

Первые раненые стали поступать в город во второй половине января 
1942 года. За полмесяца (с 17.01.42 по 02.02.42) эвакогоспитали города при-
няли 3350 раненых больных. «Все военно-санитарные поезда разгружались 
в пределах 1–2 часов, раненые в момент перевозки до госпиталя были полно-
стью обеспечены теплой одеждой (мешки, валенки, шапки). Транспорта для 
разгрузки достаточно» (из докладной НКЗ БМАССР от 18.02.1942) [4].

В первые годы работы госпиталя не хватало врачей, среднего медицинского 
персонала, оборудования, медикаментов. Не хватало халатов для больных, 
подушек, наволочек, тумбочек и т. п. В госпитали завозилась солома, которой 
набивали подушки и тюфяки и которой тоже не хватало. Но трудности посте-
пенно преодолевались, во многом благодаря помощи населения.

Организация лечения
В Бурятию везли солдат с тяжелыми ранениями и нуждающихся в длитель-

ном лечении. Соответственно, требовался высокий уровень медицинского 
обслуживания. Для работы в госпиталях были мобилизованы лучшие меди-
цинские кадры республики. Также были направлены медицинские работники 
из других республик и областей страны. Однако врачей и медсестер все равно 
не хватало.

К прибытию раненых врачебный состав был хорошо подготовлен к практи-
ческой работе. В последующее время врачи и сестры постоянно работали над 
повышением своей квалификации.

За время войны в наших эвакогоспиталях были впервые в Сибири и на Даль-
нем Востоке сделаны уникальные операции по передовым на то время мето-
дикам, разработаны и успешно внедрены новые системы лечения.

По самым скромным подсчетам, за эти годы проведено более 16 тысяч опе-
раций. Преимущественно это были хирургические отделения, но были и про-
фильные по лечению ожогов, поражений глаз. Начальником глазного отделения 
эвакогоспиталя № 945 была Никифорова Е. М., которой было проведено более 
700 успешных операций по восстановлению зрения раненым бойцам.

Медикам пришлось провести огромную по объему работу, в короткие сроки 
преодолеть постоянно возникавшие трудности военного времени. Из отчета 
главного хирурга НКЗ следует, что только за январь — июль 1942 года в эвакого-
спитали поступил 4071 раненый. «Принимая во внимание то, что подавляющее 
большинство раненых прибыло на излечение с хроническими затяжными про-
цессами в костях (остеомиелиты), нужно отметить, что % возвращения в строй 
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вылеченных раненых довольно вы-
сокий. Это свидетельствует о том, 
что эвакогоспитали с задачей ле-
чения раненых справились».

Медикаментов, бинтов и даже 
ниток катастрофически не хватало. 
Приходилось использовать подруч-
ные средства. Врачи научились сте-
рилизовать конский волос и заши-
вали им раны. Облепиховое масло 
стало прекрасным заживляющим 
средством. В донесении главного 

хирурга отдела ЭГ НКЗ БМАССР Раднаева говорится об объемах заготовленно-
го шиповника, облепихи как источника витамина С (из ягод варили кисель), 
зеленого и белого болотного мха (по исследованиям ботаника Святогора, «гиг-
роскопичность этого вида мха в 3–4 раза превышает своего веса во влажном 
воздухе за 15–20 минут»), сернистой грязи из озер Киран и Тайшиха [8].

Ощущался дефицит бинтов, и люди выходили на речку, чтобы их отсти-
рывать. Вскоре место для стирки пришлось переместить ниже Дивизионной, 
иначе грязная, пропитанная кровью вода в Селенге становилась непригодной 
для употребления.

О людях, которые совершали свой каждодневный подвиг
Медики ЭГ № 945

Начальником эвакогоспиталя № 945 был назначен Фетисов Николай Ва-
сильевич, кандидат медицинских наук. Перед войной он работал доцентом 
по челюстно-лицевой хирургии, по совместительству деканом факультета Ку-
банского медицинского института. С началом Великой Отечественной войны 
Николай Васильевич был призван в ряды Красной армии и с 1941 по 1944 год 
служил в эвакогоспитале № 945 г. 
Улан-Удэ.

Никифорова Екатерина Ми-
хайловна, работая врачом-окули-
стом в эвакогоспиталях, распола-
гавшихся в двух лечебных корпусах 
— школах № 1 и 29, провела более 
700 успешных операций. При этом 
215 были сделаны впервые в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке с приме-  ■ Врач-офтальмолог Никифорова Е. М.
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нением тканевой терапии, что позволило вернуть зрение безнадежно больным 
бойцам [9]. В 1930 году Екатерина Михайловна прошла специализацию врача-
окулиста в Ленинграде и стажировку у академика Филатова в Ташкенте. В годы 
Великой Отечественной войны заведовала глазным отделением эвакогоспиталя 
в Иркутске, а затем переехала в Бурятию.

В «Сведениях на начальников ЭГ, начальников 
медчасти НКЗ БМАССР» так говорится о ведущих 
врачах ЭГ № 945:

«… Фетисов Н. В. …  К. м. н., начальник госпи-
таля, одновременно исполняет должность ведущего 
хирурга-стоматолога, занимается научными раз-
работками госпитального материала, применяет 
современные методы лечения».

«… Турчина Т. М. …  в работе проявила хорошие 
организаторские способности, требовательна к себе 
и персоналу, умело руководит работой, достаточно 
авторитетна».

«…  Никифорова Е. М. …  Опытный специалист-
окулист. Инициативный работник, отдающий все 

знания и силы на лечение больных. Занимается научной работой. Занимаемой 
должности соответствует в полной мере».

«… Наумова М. Н. …  Честный добросовестный хирург, интересуется хи-
рургией, применяет современные новые методы лечения, авторитетна среди 
больных» [10].

21.05.1943 года в связи с 25-летием советского здравоохранения были пред-
ставлены к правительственным наградам многие медики, в т. ч. четыре медика 
ЭГ № 945 [11]:

Турчина Татьяна Моисеевна — начальник терапевтического отделения;
Никифорова Екатерина Михайловна — начальник глазного отделения 

(г. Улан-Удэ);
Злобина Елена Дмитриевна — старшая медсестра;
Ноговицына Л. И. — медсестра.
Начальник госпиталя № 945 Фетисов Н. В. уже после войны был награ-

жден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945).

В эвакогоспиталях использовалась продукция местной промышленности: 
мастерская механлита г. Улан-Удэ срочно была переоборудована на изготов-
ление спиц, шин и т. п.; на мебельной фабрике производились костыли (1000 
пар); в мастерской Многопромсоюза — железные каркасы для лечения ожогов 
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(60 шт.); на стеклозаводе — мочеприемники (1000 шт.), подкладные стеклянные 
судна (1000 шт.), чашки Петри (2000 шт.), пробирки из простого стекла (2000 
шт.); на мясокомбинате было освоено производство гематогена и пепсина [23].

За 1942 год возвращено в военные части 1635 человек, отправлено в отпуск 
193, уволено в запас 1647, умерло от ран 5 человек.

Соцсоревнование
Между госпиталями велось соцсоревнование, которое было введено 

в 1942 году. В архивных документах сохранился протокол № 1 (январь 1944) 
по итогам соцсоревнования.

«…Кандидат на получение переходящего Красного знамени отдела НКЗ 
БМАССР — ЭГ № 943».

ЭГ № 945 в этом списке занимает почетное 4-е место.
Показатели соревнования по ЭГ № 945:
1. Охват сотрудников соцсоревнованием ……………... 81,5 %
2. Средний койко/день ………………………………….. 159,5
3. % раненых, возвратившихся в строй …….…………… 62
4. % уволенных временно и вовсе из Красной армии ….. 38
5. % смертности …………………………………………… 0
6. Количество проведенных операций и т. д. …………… 77
7. Охват раненых ЛФК …………………………………… 15
8. Охват физиолечением ………………………………… 0
9. Проведено лекций (для ранбольных) ………………… 7
10. Проведено бесед ………………………………………… 98
11. Проведено концертов …………………………… …… 7
12. Проведено киносеансов …………………………… … 30
13. Трудобученных* ……………………………………… 10
*Трудовое обучение: тех, кто не мог вернуться в армию, обучали изготавливать обувь 

или вести бухгалтерию, часовому или портному делу. Такие навыки, полученные в го-
спиталях во время лечения, помогали бойцам, потерявшим конечности во время вой-
ны, вернуться к нормальной жизни и зарабатывать деньги на жизнь честным трудом.

Культурно-просветительская работа стояла в плане работы ЭГ: выступления 
театральных и концертных коллективов, обслуживание книгами, демонстрация 
кинофильмов, встречи с писателями, художниками, мастерами художественно-
го чтения, прикрепление библиотек. Газетами эвакогоспиталь обеспечивался 
бесплатно [14].

В соцсоревнования включались также такие показатели, как «раннее выяв-
ление диагнозов (1–2 дня)» (по этому показателю отличились ЭГ № 942 и 945), 
рационализация труда. Так, в одном из протоколов сообщается, что «сотруд-
ником 945-го госпиталя Жаровым предложено изготовление оконной замазки 
из смолы и мела при консистенции обычной замазки. Руки (от такой замазки) 
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отмываются керосином. При отсутствии обычной очень выручала госпитали 
из затруднительного положения».

Шефская помощь
Всего за госпиталями было закреплено 40 шефствующих организаций. 

Шефом госпиталя № 945 был Бурмногопромсоюз. Но это не означало, что 
остальное население города не принимало участия в этом патриотическом 
порыве. Простые люди вносили значительный вклад в улучшение бытовых 
условий лечащихся бойцов. Они не только шили постельное белье, но и вязали 
носки, шили, чинили, стирали одежду, занимались уборкой помещений. Мно-
го внимания уделялось и культурному обслуживанию раненых. Для раненых 
постоянно проводились концерты, спектакли, лекции.

Из архивных документов видно, как внимательно относились горожане 
к своим подшефным. Как серьезно и добросовестно исполняли они свои шеф-
ские обязанности. И это несмотря на напряженную работу на производстве, 
где большей частью мужской труд был заменен женским. «… Эти товарищи 
никогда не забывают о нас, днем они работают на производстве, а вечера-
ми бывают у нас…» (из письма 15 раненых бойцов госпиталя № 945 о шефах 
Бурмногопромсоюза).

Из воспоминаний ученицы школы № 1 тех лет Ивановой (Ешенко) Вален-
тины Андреевны:

«В мае 1941 года родители записали меня в 1-й класс школы № 1 по улице Куй-
бышева. Но 22 июня началась война, и поучиться в этой школе мне не довелось. 
Школу стали готовить к размещению эвакогоспиталя, туда привозили тяже-
лораненых бойцов с фронта. Всех учеников разместили в школе № 26 по улице 
Балтахинова. Школьники стали навещать раненых в ЭГ, помогали раненым чи-
тать и писать письма домой. Слушали по радио сводки Советского информбюро, 
пересказывали раненым. Младшие школьники готовили концерты, пели песни, 
читали стихи, разыгрывали сценки».

Школа во время войны
В годы войны занятия проходили в здании школы № 26 (сейчас вечерняя 

сменная школа). Детей училось немного, в основном ученики 1–4 классов, 
старшеклассники уходили работать, зарабатывать хлебные карточки. Дети 
трудились на заводах сутками. В газете «Бурят-Монгольская правда» 1943 года 
отмечается работа школьников и педагогов школ республики по сбору урожая, 
школа № 1 среди них.

Многие учащиеся старших классов были вынуждены прервать обучение, 
встать на рабочие места. Учебно-материальная база школ была скудной, не хва-
тало учебников, тетрадей, учебных пособий. Словом, годы войны значитель-
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но задержали развитие 
народного образования. 
Несмотря на серьезные 
испытания, работа улан-
удэнских школ продолжа-
лась в прежнем режиме. 
А успеваемость учащих-
ся не понизилась и даже 
в значительном количе-
стве школ повысилась. 
18 апреля 1942 года было 
принято решение ввести 
раздельное обучение де-
вочек и мальчиков.

Прекращение деятельности ЭГ
Приказом по Народному комиссариату здравоохранения БМАССР 

от 28.09.1945 № 0190 эвакогоспиталь № 945 был расформирован.
Фетисов Н. В. был освобожден от занимаемой должности начальника ЭГ 

и был назначен 24 октября 1944 года приказом председателя Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР 
С. Кафтанова на должность директора организованного в Чкалове (Оренбург) 
медицинского института.

Здание школы № 1 передано для использования по назначению.
Руководством Бурятской АССР в 1983 году было принято решение о поста-

новке на государственную охрану зданий эвакогоспиталей как памятников 
военной истории, в том числе школы № 1.

Заключение
За годы войны в госпиталях Бурятии пролечено более 30 тысяч раненых 

и больных, проведено более 16 тысяч операций. Вернулся в строй каждый 
третий солдат, поступивший на лечение. Каждому второму восстановили тру-
доспособность.

Известный полководец маршал Советского Союза Баграмян Иван Христо-
форович после завершения войны писал: «То, что сделано советской военной 
медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть 
названо подвигом».

Школьники, педагоги, родители школы № 1 будут помнить, вечно помнить 
о том подвиге, который совершили солдаты, отвоевав мирное небо над голо-
вами, будут чтить память воинов, погибших на фронтах и от ран в госпиталях 
города Улан-Удэ.
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Отмечая светлый праздник 9 Мая, мы будем помнить и гордиться герои-
ческим трудом медицинских работников, медсестёр и врачей эвакогоспиталя 
№ 945, которые своим мастерством, кропотливой работой смогли спасти сотни 
солдатских жизней.

Булгутова Ариана, 
ученица 3-го класса МАОУ «Гимназия № 14»

Руководитель:
Булгутов В. Д., педагог МБОУ ДО «РЦДО»

ЗАБЫТАЯ СТРАНИЦА МОЕЙ СЕМЬИ
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память наша,
Она как сила нам нужна.
   Ю. Воронов

После каждого человека остаётся след — его дети, внуки, память о нём, о его 
делах. О ком-то потомки быстро забывают. Но есть люди, чей жизненный путь 
является предметом гордости его семьи. Многие страницы, рассказывающие 
о героической борьбе нашего народа против фашистских захватчиков, изучены 
нами. Но есть еще одна очень важная страница, рассказывающая о героиче-
ском труде и подвиге медицинских работников Бурятии. Именно им пришлось 
обеспечивать завершающий этап лечения в тылу страны, куда прибывали на-
иболее тяжелораненые и больные воины. Местом их подвига были госпитали. 
Среди них были мои прадед и прабабушка Батуев Бежан Батуевич и Батуева 
Татьяна Ивановна.

С началом Великой Отечественной войны под эвакогоспитали в короткое 
время были переоборудованы самые лучшие на то время помещения многих 
учреждений, школ, техникумов, оснащены специализированные кабинеты. 
К 1945 году только в Улан-Удэ было 14 эвакогоспиталей, число медицинских 
работников составляло около полутора тысяч человек. Причем 14 — это общее 
количество. Каждый госпиталь включал целые комплексы: от двух и более стро-
ений. Кроме того, эвакогоспитали находились в Кяхте, Бабушкине, Заиграеве, 
Кабанске, Каменске, Танхое и других поселениях.

С учетом огромной роли эвакогоспиталей в спасении жизни, восстанов-
лении здоровья раненых солдат и офицеров, а также в целях увековечивания 
трудового подвига медиков республики в годы войны здания, где размещались 
лечебные корпуса эвакогоспиталей, в 1983 году приняты под государственную 
охрану как памятники военной истории.
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Батуев Бежан Батуевич родился 20 мая 
1908 года в улусе Сутай Мухоршибирского 
района БМАССР. С детства Бежан мечтал 
быть медицинским работником. В 1929 году 
он окончил среднюю школу, а 20 янва-
ря 1935 года успешно окончил Иркутский 
медицинский институт. Нарком здраво-
охранения республики Трубачеев Андрей 
Тимофеевич издал приказ, которым Бежа-
на Батуевича оставили в институте, где он 
прошел первичную специализацию при 
кожно-венерологической клинике Иркут-
ского медицинского института с 20 января 
по 1 июля 1935 года. Так Батуев Б. Б. стал 
врачом--венерологом.

С 1935 года Бежан Батуевич работал вра-
чом Агинского аймачного венерологического пункта. На огромной территории 
этого края активно проводит санитарно-просветительную работу среди насе-
ления. День и ночь Бежан Батуевич колесил по аймаку, обучал медработников 
на местах. С 1937 года Батуев Б. Б. был переведен заведовать лабораторией 
Бурнаркомздрава. Прошел специализацию по лабораторной службе. В те годы 
в этой лаборатории проводились клинические, бактериологические и химиче-
ские исследования города Улан-Удэ и районов республики.

Началась Великая Отечественная война. С 10 июля 1941 года Бежан Бату-
евич назначен врачом-ординатором эвакогоспиталя № 1985, который на-
ходился в городе Улан-Удэ. С апреля 1944 года он назначается начальником 
этого госпиталя, а с января 1946 года Батуев Б. Б. становится старшим врачом 
специализированной 321-й санитарно-эпидемиологической лаборатории. 
Успешно работает врачом-лаборантом до 15 сентября 1946 года, после чего 
его увольняют с военной службы.

После войны Батуев Бежан Батуевич заведовал химико-бактериологической 
лабораторией Республиканской больницы имени Н. А. Семашко, пищевой ла-
бораторией Республиканской санитарно-эпидемиологической станции. Батуев 
Б. Б. является основоположником республиканской лабораторной службы 
санитарно-гигиенического профиля, воспитал не одно поколение гигиени-
стов-лаборантов.

Трудовой стаж медика составил 33 года, в том числе в санэпидстанции — 
31 год. На заслуженном отдыхе Бежан Батуевич занимался в Бурятском научном 
центре в отделе тибетской медицины, также он изучал историю здравоохра-
нения республики. Знаток старомонгольской письменности, занимавшийся 
переводом «Чжуд-Ши» с рецептами тибетской медицины.
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Скромный труд врача Батуева Б. Б. отмечен правительственными награда-
ми. Он был награжден медалями «За Победу над Германией» и «За Победу над 
Японией», а также знаком «Отличник здравоохранения». Батуев Бежан Бату-
евич удостоен почетных званий «Заслуженный врач Бурятской АССР» (1955) 
и «Заслуженный врач РСФСР» (1967).

Батуева Татьяна Ивановна родилась 19 января 1923 года в Туринске Свер-
дловской области. Детство и юность провела в городе Улан-Удэ. Родители прие-
хали специалистами на стекольный завод. После окончания школы в 1940 году 
поступила в Свердловский пединститут. Но началась война. И уже 9 октября 
1941 года девушке, ранее окончившей курсы медсестёр, пришло предписание 
военкома явиться на сборный пункт с рюкзаком и тёплыми вещами. Призвана 
она была Сталинским райвоенкоматом города и направлена в часть № 3867 
Свердловска.

Из дневника моего деда:
«В госпитале на ул. Степана Разина Татьяна Батуева впервые увидела ра-

неных. Здесь научилась обрабатывать раны, накладывать повязки, гипсовать, 
бороться с шоком. Впервые была в операционной при ампутации гангренозной 
руки, впервые видела страшные муки и смерть молодого парня от столбняка…»

Враг наступал по всему фронту. В феврале 1942 года был брошен клич среди 
работников госпиталей: «Добровольцы — на фронт!». Всего вместе с Татьяной 
из госпиталя подали заявление три девушки, которых прикомандировали к го-
спиталю № 2548 и отправили на запад.

«Эвакогоспиталь прибыл на Ленинградский фронт в начале марта 42-го, 
а там, на станции Пикалево, стоит одна печка с трубой. Это всё, что осталось 
после недавних боёв за Тихвин. Мы принялись разгружать вагоны». Ах уж эти 
кровати с панцирными сетками! Четыре девушки с трудом поднимают одну. 
Не пожалели уральские хозяйственники такое «добро» для госпиталя…

«Никто не знал, что ждёт нас в ближайшее время. Четыре двухэтажных бара-
ка без окон и дверей. Всё загажено, замусорено… но глаза боятся, а руки делают, 
навели чистоту, — вспоминает Татьяна Ивановна. — Началась обычная уставная 
жизнь: подъём в шесть утра, отбой в двадцать три часа».

 В промежутке — политучёба, военное дело, изучение устава караульной служ-
бы и подготовка помещений для приёма раненых: готовили щиты для затемнения 
окон, ведь всё в темноте, но «надо»… Это слово, как дамоклов меч, будет висеть 
над головой всю войну…

Политрук Артемьев не забыл о самодеятельности и организации хора. Среди 
госпитального коллектива нашлись певцы, солисты, танцоры, мастера художест-
венного слова. Каждое выступление начиналось с песни «Священная война». Кон-
церты устраивали и для раненых, находящихся в госпитале, и в соседних воинских 
частях. Поведала Татьяна Ивановна и о другом месте, где тоже спасала раненых, 
— о Волховском фронте. Он сдерживал наступление противника на Ленинград, 
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но и нёс большие потери. Шли бомбёжки и обстрел той небольшой территории 
от Ладоги до озера Ильмень, а там болота, топи, лес…

«Первый терапевтический госпиталь в Красной армии был создан именно 
на Волховском фронте уже в декабре 1941 года. И вскоре во всех госпиталях армий 
фронта появились такие отделения, — продолжает Батуева, — с образованием 
Волховского фронта наш госпиталь был передан одной из армий. При распре-
делении я попала в терапевтическое отделение. Начальником отделения была 
капитан медицинской службы Кроль Е. И. Во время больших наступательных 
операций фронта отделение заполнялось ранеными. Так, во время Синявинских 
операций и боёв за станцию Мга раненых и больных поступало в 3–4 раза больше 
развёрнутых штатных койко-мест. В таких случаях строили на первом этаже 
госпиталя сплошные нары в два этажа. В палату размещали 60–70 человек вме-
сто 20. Медсёстрам приходилось работать сутками…»

В итоге в 1943 году были возвращены в строй или отправлены в запасной полк 
80 % раненых госпиталя. Труд медиков высоко оценили. Начальник отделения 
получил орден Красной Звезды, наиболее отличившиеся сёстры — знак «Отличник 
санитарной службы».

«Готовилась операция по освобождению города Нарвы. Подтягивались войска, 
а вместе с армией и эвакогоспиталь № 2548. Эшелон остановился среди леса 
между Нарвой и городом Сланцы. На разгрузку эшелона было отведено 2 часа. 
Поступил приказ — срочно строить землянки. И мы рубили лес, пилили брёвна, 
даже шкурили их (чтоб светлей было в землянке), обрубали сучья. К нашему сча-
стью, войска освободили железнодорожный узел Сланцы. И всё повторилось снова 
— погрузка, разгрузка оборудования, работа в неприспособленных для медицинской 
службы помещениях. Бомбёжка и дальнобойный обстрел нас не миновал», — рас-
сказывает ветеран.

Эвакогоспиталь № 2548 подлежал переформированию, их «влили» в СЭГ 
(сортировочно-эвакуационный госпиталь) № 886, и так они следовали через 
всю Россию. Обслуживали 2-ю Краснознамённую армию 2-го Дальневосточного 
фронта. Шла война с Японией, но скоро она закончилась. Все сёстры и врачи 
вернулись в наш город Улан-Удэ.

«Щемящая сердце память… Навсегда запомнились будни войны — эваку-
ация больных, приёмка, транспортировка тяжелораненых, бессонные ночи. 
Тяжёлые психологические перенапряжения. Не раз сёстры отдавали кровь 
пациенту на операционном столе. Это было обычным делом для медицинского 
персонала. Было трудно, физически порой невозможно! Но мы были молоды 
и вместе с нашей армией шли на Запад к победному маю», — старается объ-
яснить Татьяна Ивановна.

Она награждена медалями «За Победу над Германией», «За Победу над 
Японией», орденом Отечественной войны II степени, юбилейными меда-
лями.
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Я убеждена, что мои прадедушка и прабабушка совершили подвиг. В неве-
роятно трудных условиях приходилось делать все возможное, а часто и невоз-
можное, чтобы спасти, сохранить жизнь, возвратить в строй раненых.

Я горжусь своими прадедушкой и прабабушкой, которые работали и жили, 
как и весь советский народ, единым стремлением как можно быстрее прибли-
зить победу.

Цыренова Дари Романовна,
ученица 5 «Г» класса МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Илькова Н. В., учитель начальных классов

ДВЕ НАДЕЖДЫ ШКОЛЫ № 3
В истории моей семьи есть известные и уважаемые в нашем городе люди, 

которые много сделали не только для своей семьи, но и для народа и ре-
спублики.

Это мои прабабушки по линии мамы, две Надежды: Абашеева Надежда 
Ефимовна — заслуженный деятель науки Бурятской АССР, доктор биологи-
ческих наук, профессор; Боянова Надежда Бужиглаевна — заслуженный врач 
Бурятской АССР, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, организа-
тор здравоохранения республики. К сожалению, Надежда Бужиглаевна ушла 
в 1997 году, не дождавшись своих внуков. И я знаю ее только по фотографи-
ям и воспоминаниям родных, в том числе и Надежды Ефимовны, которой 
в этом году исполнилось 94 года. Ее воспоминания — кладезь истории нашей 
семьи — очень интересны и занимательны. Она рассказала об удивительном 
переплетении их судеб.

Абашеева Надежда 
Ефимовна родилась 
14 октября 1930 года 
в городе Улан-Удэ, росла 
и воспитывалась в боль-
шой и дружной семье, 
где было пятеро детей. 
Боянова Надежда Бужиг-
лаевна родилась 20 июля 
1932 года в селе Улюк-
чикан Баргузинского 
района. В 1941 году её 
приняла на воспитание 
старшая двоюродная се-
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стра Боянова Вера Ринчиновна (была видным деятелем здравоохранения, 
министром). Не без ее влияния Надежда Бужиглаевна решила стать врачом.

Детство моих прабабушек пришлось на суровые военные годы. Но, несмо-
тря на трудности и лишения, они настойчиво и целеустремлённо учились 
и с разницей в один год пошли в тогда ещё женскую школу номер три города 
Улан-Удэ. Здесь их судьбы пересеклись в первый раз. По рассказам моей 
прабабушки Надежды Ефимовны, коллектив школы был очень дружным. 
Именно учителя школы привили им любовь к науке.

Регулярно проводились химические викторины и творческие вечера, 
на которых они встречались с Надеждой Бужиглаевной, она была очень 
весёлой и озорной. Надежда Ефимовна вспоминает, что во время войны 
их школа стала эвакогоспиталем и они после занятий помогали работни-
кам ухаживать за ранеными. К примеру, когда не хватало перевязочного 
материала, они стирали не совсем грязные бинты, чтобы их можно было 
использовать снова.

После окончания школы в 1948 году Надежда Ефимовна уехала в Москву, 
где жил и учился в военной академии имени Фрунзе двоюродный брат 
Абашеев Иннокентий Константинович. Он и привёл будущего доктора наук 
в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Пе-
реступив порог приёмной комиссии, они остановились напротив первого 
стола, за которым работала комиссия биолого-почвенного факультета. Её 
председатель убедил поступать к ним на кафедру агрохимии. А Надежда 
Бужиглаевна в 1949 году поступила на лечебный факультет Иркутского ме-
дицинского института имени Павлова. Она вспоминала, как летом накануне 
отъезда собирала в лесу бруснику, чтобы скопить денег на проезд паромом 
до Иркутска, и первый месяц прожила на «мешке шанег», которыми её 
снабдила мама.

После окончания институтов мои прабабушки продолжили обучение 
в аспирантуре, каждая по своей специальности: Надежда Ефимовна — в об-
ласти почвоведения и агрохимии, Надежда Бужиглаевна — в области оф-
тальмологии.

Свой научный путь Надежда Ефимовна продолжила в отделе почвоведе-
ния НИИ СО АН СССР, ныне ИОЭБ СО РАН, преподавала в Бурятской ГСХА. 
Она занималась исследованиями в области экологии и сельского хозяйства. 
Результаты её работы имеют важное научное и практическое значение для 
сельского хозяйства Забайкальского региона и Республики Бурятия.

Надежда Бужиглаевна 35 лет заведовала глазным отделением Республи-
канской больницы имени Семашко и была главным офтальмологом Респу-
блики Бурятия. Благодаря её работе тысячи жителей республики смогли 
сохранить или вернуть зрение.
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Двух Надежд всегда объединяли трудолюбие и целеустремлённость 
в совершенствовании профессионального мастерства. Эти качества они 
передали своим детям — моей бабушке Балдаевой Эрдэмике Владими-
ровне и дедушке Балдаеву Николаю Сергеевичу. Мои бабушка и дедушка 
встретились в Москве во время учёбы в институтах, полюбили друг друга 
и поженились. Так появилась на свет моя мама Дармаева (Балдаева) Нина 
Николаевна. Таким образом, судьба свела моих прабабушек, двух Надежд, 
во второй раз. Они стали родственниками. И ещё один интересный факт, 
моя бабушка Эрдэмика Владимировна выбрала тот же профессиональный 
путь, что и её мама Надежда Бужиглаевна. Сейчас она работает офтальмо-
хирургом в МНТК «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова, который 
был её учителем. А моя мама Нина Николаевна пошла по стопам бабушки 
Надежды Ефимовны. После окончания того же факультета почвоведения 
МГУ имени М. В. Ломоносова она защитила кандидатскую диссертацию 
и работала в Бурятской ГСХА вместе с ней.

Абашеева Н. Е. — почетный член Докучаевского общества почвоведов, 
удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки Бурятской АССР», 
награждена государственными наградами «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», «Ветеран Великой Отечественной войны».

Боянова Н. Б. — член правления Всесоюзного и Всероссийского научных 
обществ офтальмологов, удостоена почетного звания «Заслуженный врач 
Бурятской АССР», награждена государственными наградами «Ветеран тру-
да», орденом Дружбы народов. 

Бесспорно, Великая Отечественная война наложила свой великий отпе-
чаток на жизни двух Надежд, «закалила» их характер. Они, «дети войны», 
прошли через тяжелые испытания в детстве, а потом активно участвовали 
в послевоенном возрождении республики и страны. Их трудовой подвиг 
вдохновляет и служит примером для меня. И я очень рада, что в моей семье 
помнят, хранят и чтут традиции и продолжают путь старших поколений.
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Глава 3. Дети войны
Москвитин Егор,

ученик МАОУ «СОШ № 46»
Руководитель:

Шмакова Н. А., педагог МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс»

ДЕТИ ВОЙНЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ
Дети войны — это люди, в памяти которых осталось много страшных воспо-

минаний. Детям войны не повезло поиграть в хорошие игрушки или погонять 
мяч с друзьями во дворе. Некоторым детям довелось испытать голод, потерю 
родителей или даже всех своих родственников. Взрослели они тогда не по го-
дам. Видели своими глазами и горе, и поражение, и радость победы. Много 
ребят сражались с фашистами. Их не брали в Красную армию, так как не было 
им 18 лет. Многие ребята уходили в партизаны, приписывая себе в докумен-
тах года. Кто-то из ребят работал на заводах у станков. Кто-то в сёлах помогал 
взрослым в полях. И у всех был один девиз «Всё для фронта! Всё для Победы!».

Моя прабабушка — Шульжик Любовь 
Григорьевна, 01.01.1934 года рождения, 
уроженка села Нечатово Сталинского рай-
она Брестской области Белоруссии. Ей было 
8 лет, когда началась война.

Я хочу рассказать одну историю, которую 
мне она поведала. 

«Когда немцев под Москвой погнали, так 
они и ушли от нас без боя. И перед тем, как 
им уходить, они заминировали всё: леса, 
реки, поля, дороги. Все люди тогда страшно 
голодовали. Питались иногда травой, иног-
да заходили в деревни, и люди делились 
с нами тем, что было, — гнилой картошкой. 
Однажды мы пошли к реке рыбачить и по-
пали на мины. Мой брат закричал: «Папа, 
мы в мины залезли!» А мины прыгающие 
были. Отец одну-то снял, а на вторую насту-
пил. Его и убила эта «плетка», прямо в лицо 

попала. И отца вечером мы закопали». 
Бедные дети пережили такое страшное горе уже в 4 года. «Плетка» — это 

натянутая проволока, а по краям плетки мины.
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После освобождения Белоруссии многие семьи стали возвращаться домой 
в Оршу. Весь город был в руинах. В нескольких оставшихся полуразрушенных 
домах можно было увидеть стены, исписанные кровью. Оказалось, что во время 
фашистской оккупации на данной территории был концлагерь.

В стране по-прежнему царил голод. Дети бродили по улицам, собирали 
огрызки от яблок, кожуру от овощей и другие редкие съестные отходы. Также 
ходили на поле в сторону Днепра, перекапывали землю в поисках какой-нибудь 
залежавшейся гнилой картошки, а потом из нее пекли оладьи. В один из таких 
дней на мине, оставшейся после боевых действий, на глазах у других детей 
подорвался шестилетний мальчик.

Чтобы не думать о постоянном голоде, прабабушка рано научилась читать. 
Чтение книг уносило ее в другой мир, мир ярких красок, волшебства и счастья. 
Любовь к книгам она впоследствии пронесла через всю свою жизнь.

Такое мрачное и голодное детство было у моей прабабушки. Она пережила 
голод, муки и ужасные страдания. У меня наворачиваются слёзы на глазах, ког-
да я слышу историю ее детства. Каждый раз я задаю себе вопросы: как люди, 
на долю которых выпало столько невзгод и несчастий, смогли не сломаться 
духом, откуда они находили силы жить, работать, учиться, радоваться самому 
малому?

Дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и села, подняли 
целину, построили мощные электростанции и проложили железные дороги, 
полетели в космос и содержали могучую армию. Моя бабушка, как и другие 
ветераны, не любит вспоминать войну. Эти люди ценят жизнь, но никогда 
не забудут свое прошлое, свое детство. Подвиг народа в годы войны многому 
нас обязывает: быть сильными, ответственными, ценить то, что у нас есть, 
любить Родину.

Мы не вправе забывать наше прошлое! У нас нет будущего, если мы не будем 
помнить прошлое!

Доржиев Дмитрий,
ученик МАОУ «СОШ № 35»

Руководитель:
Чупошева Е. В.

МОЯ ПРАБАБУШКА — РЕБЕНОК ВОЙНЫ
Моя прабабушка Иванова Елизавета Хусаевна родилась 1 апреля 1940 года 

в семье Ивановых Хусая Покровича и Матрены Егоровны. В июле 1941 года 
Хусая Покровича мобилизовали на фронт. Дома в селе Хандала Кабанского 
района вместе с мамой, которая работала на ферме учетчицей, остались моя 
прабабушка Елизавета и ее братья Сергей и Илья.
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Прабабушка Елизавета была маленькой во время Великой Отечественной 
войны, но многие вещи запомнила. Я часто езжу к ней в гости, и она расска-
зывает мне, что в ее детстве не было телефонов, компьютеров, игрушек, было 
тяжело, зачастую не хватало еды, приходилось голодать. Соседи держали коро-
ву, кормилицу семьи, поэтому прабабушка ходила к ним за молоком. Соседка 
по возможности делилась, ведь молока было немного. Во время войны моя 
прабабушка еще не училась в школе, но с подружкой из соседнего двора они 
часто приходили в школьную ограду и собирали там стеклышки, играли ими 
и уносили домой.

Летом она собирала ягоды в лесу, дети ходили туда со взрослыми ребята-
ми, чтобы не потеряться, осенью разжигали костер и готовили на нем шелуху 
от картофеля. В такое голодное время приходилось печь лепешки из лебеды, 
собирать коренья. Зимой из-за холода прабабушка спала на досках, которые 
были установлены у потолка, там было теплее, и ей не хотелось с них спускать-
ся, чтобы не мерзнуть. Дети постарше выполняли тяжелую работу, помогали 
взрослым на ферме. Прабабушка была еще маленькой, поэтому выполняла 
только обязанности по дому: присматривала за младшим братом, подметала 
полы, ходила за молоком. Старший брат прабабушки Сергей учился в школе, 
был в числе немногих, кто владел грамотой, поэтому, несмотря на юный че-
тырнадцатилетний возраст, был назначен секретарем Хандалинского сельского 
совета.

Отец моей прабабушки прошел всю войну, дошел до Берлина и вернулся 
домой. За боевые подвиги он был награжден орденом Красной Звезды и ор-
деном Славы III степени, а также различными медалями. В 1948 году семью 
прабабушки репрессировали в Амурскую область, где она пошла в школу. Не-
смотря на тяжелое военное детство, прабабушка получила хорошее образова-
ние, является ветераном труда, вырастила троих детей, имеет семерых внуков 
и десять правнуков.

Я очень люблю свою прабабушку, восхищаюсь ее мужеством, стойкостью 
и оптимизмом!

Попов Ярослав Евгеньевич,
ученик МАОУ «СОШ № 8» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Бабудоржиева В. Ц.,

учитель русского языка и литературы

ДЕТСТВО В ГОДЫ ВОЙНЫ
Детство каждого человека должно быть самой чудесной и беззаботной 

порой. В детстве закладываются самые основные жизненные понятия, фор-
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мируется взгляд на весь мир. Это 
радостная пора, ребёнок познаёт 
мир, учится новому. В детстве 
ребёнок просто радуется жизни, 
не думает ни о каких проблемах, 
играет со своими друзьями, учится 
в школе.

Но у моей прабабушки Гали 
было совсем другое детство… 

Малых Галина Александров-
на родилась 12 марта 1934 года. 
И когда ей было 7 лет, началась 
страшная, долгая Великая Отече-
ственная война, продолжалась 1418 
дней и ночей.

По воспоминаниям моей праба-
бушки Гали, время было очень тяжёлое. В семье она была старшим ребенком. 
И, конечно, с началом войны, когда всех мужчин забрали на фронт, а женщины 
стали выполнять мужскую работу в колхозах, дети быстро, повзрослев, стали 
первыми помощниками в семье. Старшие дети, в том числе и моя прабабушка, 
перебирали козий пух, на полях помогали женщинам-трактористкам убирать 
зерно. Трудились наравне со взрослыми.

О том, что началась война, им объявил староста села. И моя прабабушка 
помнит: им было строго сказано, что лампы в домах зажигать нельзя, а окна 
должны быть плотно занавешенные. Началось очень сложное, голодное время.

У её родителей было десять детей, двое из них умерли в годы Великой Оте-
чественной войны. Родители работали в колхозе без выходных, а маленькая 
Галя была дома за старшего, выполняла всю домашнюю работу. Присматривала 
за младшими братьями и сёстрами, работала на огороде, ухаживала за скотом.

В школу брали с 8 лет, и в 1942 году прабабушка Галя пошла в школу.  Празд-
ник 1 сентября, по рассказам прабабушки, не отмечался, одежды новой для 
школы не было, что-то давали соседи, что-то шила её мать сама. Учиться 
в школе во время Великой Отечественной войны было тоже сложно. Тетра-
дей не было, учебников тоже, писали, по её рассказам, на полях старых книг. 
А сумку для школьных принадлежностей ей мама сшила из старого вафельного 
полотенца. Ручку делали из пера, а чернила, оказывается, они изготавливали 
сами из сажи и молока, долго взбивая. Что ещё добавляли туда, моя прабабушка 
уже и забыла. Её рассказы поражают меня до глубины души. После школы все 
шли работать. Прабабушка говорит, хорошо, что школа была в их селе, а так бы, 
может, она и вообще не смогла бы получить школьное образование. Семья 
у них была очень бедная, даже по сельским меркам. Прабабушка Галя окончила 
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4 класса, а в 5-й класс нужно было ехать в райцентр — село Тарбагатай, что её 
семья не могла позволить.

С голодом сталкивалась вся страна в годы Великой Отечественной войны, 
и их семья не стала исключением. Голод, нужда — это воспоминания о детстве 
моей прабабушки.

Мой прадедушка Малых Лука Елизарович, в будущем муж Галины Александ-
ровны, тоже уроженец села Сибирь Тарбагатайского района. По воспоминаниям 
моей прабабушки, его семья жила чуть лучше. У них в семье было четверо детей, 
а мать работала в пекарне. В их семье хлеб был всегда на столе. Но их старшим 
детям вместо школы приходилось работать в колхозе.

Весь народ, каждая семья нашей большой страны, стойко перенес все тягости 
и лишения. Это был очень долгий и непростой путь к победе. И сейчас, когда 
я начинаю расспрашивать прабабушку о той войне, она не может без слёз всё 
вспоминать, говоря: «Война — это плохо, война — это страшно, там нет игру-
шек, там нет времени играть, там надо выживать». Дети стойко переносили 
все тягости войны вместе со взрослыми.

И после окончания войны дети помогали взрослым выполнять поставленные 
государством планы в колхозах и совхозах. Первые годы были неурожайные, 
и это время было совсем не легким. С фронта мужчин вернулось мало, и уже 
подросшие дети выполняли полностью всю работу на селе. 

Моя прабабушка Малых Галина Александровна — ветеран труда, ребенок 
войны, гордится, что родилась именно в нашей стране, гордится историей стра-
ны! Именно так воспитала детей, внуков, а сейчас и нас, правнуков, приучает 
к труду, уважению, доброте и говорит, что наша Россия — это сильная держава.

В 2024 году моей прабабушке Галине Александровне исполнилось 90 лет. 
Не познав в детстве вкуса настоящего хлеба, сейчас она с особым трепетом 
относится к еде. Благодарна стране и руководству за внимание и почитание, 
что её помнят и ценят. «Можно в такой великой стране прожить ещё 90 лет!» 
— говорит моя любимая прабабушка.

Санданова Ульяна,
ученица 5 «А» класса

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП г. Улан-Удэ»
Руководитель:

Бальчинова В. В., учитель русского языка и литературы

ДЕТИ СУРОВОГО ВРЕМЕНИ
Я хочу рассказать о своих прабабушке Доржиевой Анне Галсановне и праде-

душке Гатапове Борисе Гатаповиче. Хочу рассказать об их непростой, однако 
наполненной смыслом жизни. 
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Анна Галсановна и Борис Гатапович — дети войны.
Прадедушка описывает годы войны сдержанно, не жалуясь. Он тогда учился 

в школе, ему было 13 лет. Как я понимаю, тогда был тяжелый быт: сами кололи 
дрова, растапливали печь в школе — маленьком одноэтажном строении, наво-
дили порядок. А на каникулах работали в колхозе: весной сеяли, осенью косили 
сено, собирали урожай. Интересно, что занятия начинались в октябре, чтобы 
успеть закончить жатву. Учились все старательно, соблюдали дисциплину. 
Очень берегли учебники, а тетрадей не было вовсе, писали в старых книгах, 
между строчек.

Прабабушка в годы войны тоже была подростком. Училась в школе, работала 
в колхозе, помогала фронту.

Анна Галсановна и Борис Гатапович награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».

После окончания войны они продолжили учиться. Прабабушка окончила 
литературное отделение Читинского учительского института в 1951 году. Так 
начался ее долгий путь преподавания русского языка и литературы.

Прадедушка окончил Иркутский педагогический институт, факультет ге-
ографии. Его туда направили по решению окружного отдела образования. 
В 1951 году Борис Гатапович становится заведующим Агинским роно. Работал 
директором Цугольской и Таптанайской средних школ, вечерней школы села 
Дульдурга.

В феврале 1954 года Анна Галсановна и Борис Гатапович поженились. У них 
родились три дочери. Я очень горжусь ими, восхищаюсь их стойкостью, муже-
ством, беру с них пример.
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Яурова Мария,
ученица 8 «В» класса

МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ,
Руководитель:

Шатохина А. И.

НАСТЯ
Посвящается моей прабабушке  
Королёвой Анастасии Карповне

Детство
Началась эта история далеко за пределами Бурятии. В 1927 году накануне 

нового года, 27 декабря, в селе Вятские Поляны недалеко от Казани в рабо-
че-крестьянской семье родилась девочка Анастасия. Родители Карп и Анна 
в дочери души не чаяли. Когда Насте исполнилось три года, в ее маленькой 
жизни случилась большая беда: умерла в родах мама вместе с неродившимся 
братиком или сестричкой. Отец погоревал-погоревал, но дочь растить надо, 
мать ей нужна, женился во второй раз. Насте было четыре, когда у нее роди-
лась сестренка, а через год еще одна. И жить бы да радоваться, но по-другому 
судьба думала. Умерла и вторая мама. Трудно было отцу поднимать троих де-
тей одному. Женился в третий раз. Взял в жены вдову с двумя детьми. Потом 
еще один ребеночек народился. Так и стали жить-поживать большой семьей 
да добра наживать.

Настя росла девочкой серьезной, самостоятельной, к жизни приглядывалась, 
взрослым помогала: где по дому уберет, где с маленькими посидит. Пошла 
Настя в школу, училась легко, с интересом. Шли годы, Настя взрослела. Одна-
жды утром девочка, как обычно, пошла в школу, но вместо привычного звонка 
на урок она услышала вой сирены. Учеников распустили по домам. В этот день 
началась ВОЙНА.

Война
Жителей собрали на площади, сказали, что началась война с немцем. Все 

способные воевать записывались на фронт. Не остался в стороне и отец, тогда 
уже директор леспромхоза, он мог остаться в штабе, но Карп не мог отсижи-
ваться в тылу, пока односельчане воевали на фронте. Решил и ушел.

Мачеха Насти недолго горевала. Скоро нашла утешение с заезжим офице-
ром, а Настю выгнала из дома. Ее приютила сердобольная соседка Надежда. Она 
посоветовала Насте ехать с ней в далекую Бурятию работать в тылу. Записала 
ее как свою младшую сестру. Так Настя оказалась в Бурятии.

Дорога
Дорога была трудной. Настя ждала поезд. Страшно было ехать в никуда. 

Грустно, что никогда не увидит больше своего отца и брата с сестрами. Она 
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вздрогнула от гудка паровоза. Поезд медленно приближался, натужно тянул 
тяжелые вагоны. Вот он, проводник в Сибирь.

Настя залезла в вагон и ужаснулась: перед ней сидевшие, лежавшие на полу 
худые, изможденные люди. Блокадники. Они возвращались домой после пе-
режитого. Людей, желавших уехать подальше от страшной войны, было много. 
Севшие в Казани пассажиры пытались подкормить ленинградцев всем, что 
у них было, отдать последнее. Настя впервые почувствовала смерть так близко.

Отвыкшие от еды желудки людей давали сбой. Поезд шел не останавливаясь. 
Приходилось открывать деревянные ворота состава и на полном ходу справлять 
нужду. Люди были ослаблены, на полном ходу они падали прямо под колеса 
состава. Многие не доехали до своих родных.

Настя познакомилась с офицером Петром. У него не было ног. В начале вой-
ны Петр эвакуировал семью в Новосибирск, а сам попал в Ленинград, потерял 
обе ноги, подорвавшись на мине. Чудом остался в живых.

Чем ближе поезд приближался к Новосибирску, тем беспокойней становил-
ся Петр. Жена у него была красивая молодая женщина. Петр боялся, как она 
примет его, калеку. Примет ли… Поезд прибыл на станцию, стоял два часа. 
Петр сидел в углу вагона и не решался выйти, выползти из него. А в это время 
по перрону металась красивая заплаканная женщина и звала его. Надежда 
и Настя уговорили Петра выйти к жене. На всю жизнь Настя запомнит эту 
встречу мужа и жены…

По прибытии на станцию Мысовая их пересадили на пароход «Байкал» 
и доставили в Усть-Баргузин. Там распределили по колхозам. Куда попала Над-
ежда, Настя не знала. Девочку отправили в Адамово в рыболовецкий колхоз, 
а потом в Курбулик. Приехали и сразу на работу. Мороз был страшный, а у Насти 
с собой совсем не было теплых вещей. Старики, которые там трудились, одели 
девчонку, поделились с ней своим теплом. Настя укутывалась в одежду с чу-
жого плеча и шла на работу. Так шло время. Жили впроголодь, все, что ловили, 
отдавали фронту.

В конце 1944 года их перевозили из Курбулика в Турку. Был сильный шторм. 
Друг за другом шли два баркаса с людьми, лошадьми, прицепами. Баркас силь-
но качало, люди лежали рядом с животными на полу. Настя увидела, что сосед-
ний баркас перевернулся. Людей и лошадей пытались вытащить из ледяной 
воды. Вытащили, кого смогли, кого успели. Вещи в прицепе унесло волнами.

Прибыли. До окончания войны Настя рыбачила в Турке.
После войны Анастасия вернулась в Адамово. Здесь она вышла замуж и ро-

дила дочь, мою бабушку. Так жизнь Насти навсегда связалась с Бурятией.
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Востротин Ярослав, 
ученик 6 «А» класса

МАОУ «СОШ № 18 имени М. Концова»
Руководитель:

Матафонова А. С., учитель биологии

ДЕТИ ВОЙНЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ
Мой прадедушка Сурмак Николай Мефодьевич родился 18 декабря 1943 года 

в оккупированной в то время фашистами Винницкой области Украинской ССР. 
В конце марта 1944 года Красная армия освободила территорию от фашистов. 
Отец его, Мефодий Гордеевич, пропал без вести на полях войны. Воспитывала 
его мать Христина Архиповна. Николаю Мефодьевичу запомнились голодные 
послевоенные годы. Порою приходилось питаться одной свеклой. Рацион был 
скудный, мать варила кашу, пекла дома хлеб.

Когда Николаю Мефодьевичу исполнилось 8 лет, они с матерью по програм-
ме переселения переехали в Крым, в село Зеленая Нива. Христина Архиповна 
пошла работать на ферму телятницей, затем стала помощником ветеринара. 
Николай Мефодьевич окончил школу-семилетку и отправился в Джанкойское 
училище механизаторов. Там он получил права на управление трактором.

 В 1961 году военкомат отправил прадедушку 
в Евпаторию на обучение по управлению транс-
портным средством. В 1962 году Николай Мефодь-
евич был призван в ряды Советской армии, в Юж-
ную группу войск. Службу проходил в течение трех 
лет в Венгрии. Демобилизовался в 1965 году и вер-
нулся в Зеленую Ниву. Работал в колхозе «Герои 
Сиваша».

В 1966 году Николай Мефодьевич женился 
и в 1967 году переехал с женой в город Улан-Удэ. 
В 1967 году устроился работать на фабрику ПОШ 
(первичная обработка шерсти), которая впослед-
ствии была преобразована в тонкосуконный ком-
бинат. Работал по 2007 год, отдав предприятию 
40 лет.

Николай Мефодьевич имеет звание «Ветеран 
труда». Вместе с женой Валентиной Ивановной воспитал троих детей, прини-
мал участие в воспитании троих внуков и троих правнуков.

Сейчас Николаю Мефодьевичу 80 лет, он находится в добром здравии, зани-
мается растениеводством, выращивает на своем огороде арбузы. Занимается 
воспитанием правнуков. Мы очень любим своего прадедушку и гордимся им.
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Глава 4. Герои войны и труда 
в моей семье

Похонов Аюр Жаргалович,
ученик 9 «А» класса МАОУ «СОШ № 54»

Руководитель:
Бардаханова Т. С., учитель английского языка

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК СЕМЬИ ПОХОНОВЫХ
Я родился и живу в XXI веке. Все мои друзья хорошо разбираются в совре-

менных гаджетах, играют в компьютерные игры, общаются через социальные 
сети. К сожалению, рассказать о том, кем были наши прабабушки и прадедушки, 
может далеко не каждый современный подросток. В каждой семье есть свои 
герои. Это те, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Память 
о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в рассказах родных 
и близких, в письмах с фронта, на военных фотографиях.

Я хочу рассказать о военном пути моих родственников — офицера и солдата 
Великой Отечественной войны.

Военная история Похонова Иринчина Шалдановича
В начале 80-х годов председателем Совета 

ветеранов Хандажаповым Содномом Банзарак-
цаевичем в Центральном архиве Министерства 
обороны СССР [4] были найдены документы 
о подвигах моего прадеда, командира каза-
чьего эскадрона гвардии капитана Похонова 
Иринчина Шалдановича (на фото). Он родился 
в Тункинской долине, которая дала Родине Ге-
роя Советского Союза Тулаева Жамбала Ешее-
вича, полного кавалера ордена Славы Булутова 
Самбу Хандажаповича, командира казачьего 
кавалерийского эскадрона Ивахинова Лопсона 
Санжеевича, который был двоюродным братом 
нашего прадеда и тоже был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза. 

Похонов Иринчин Шалданович родился в 1909 году в селе Жемчуг Тункин-
ского аймака 1 в бедной бурятской семье. Когда закончилась гражданская война, 

1 Официальная справка за подписью военного комиссара Республики Бурятия генерал-
майором В. Корпусовым [4]
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ему было 12 лет. Но подросток уже помогал родителям ухаживать за скотом, 
выращивать хлеб. Переломным событием в жизни их семьи, как и в жизни 
всех крестьян Забайкалья, стала коллективизация. В 1928 году в селе Жемчуг 
организовали коммуну. И одним из активных членов хозяйства был комсо-
молец Похонов.

В 1929 году юношу призвали в ряды Красной армии. Служил он в бурятском 
кавалерийском дивизионе. Здесь успешно окончил школу младших команди-
ров, стал членом ВКП(б). Способного младшего командира вскоре направили 
на учебу в Тамбовское училище, которое он окончил в 1938 году. Война застала 
старшего лейтенанта Похонова в должности военного комиссара Баунтов-
ского района. В те суровые дни райвоенком трудился без отдыха. На его стол 
ложились груды заявлений добровольцев с просьбами отправить их на фронт. 
Иринчин Шалданович сам рвался на фронт и добился своего. За подвиги в Ста-
линградской битве он удостоен ордена Отечественной войны II степени. 

В боях за освобождение города Томашува (Польша) 18 января 1945 года под 
ураганным огнем противника капитан Похонов со своим эскадроном фор-
сировал реку, а затем быстрым и энергичным броском занял первую линию 
вражеских траншей. Развивая наступление, эскадрон под командованием моего 
прадеда ворвался на южную окраину города. Враг отступил, оставив на поле 
боя десятки трупов своих солдат и офицеров, боевую технику.

30 января 1945 года на участке Лозер-Фере (близ реки Одер) эскадрон капи-
тана Похонова под сильным огнем противника первым форсировал реку Одер 
и с боями в составе полка вышел на рубеж Эйхвальдау-Янки, но был контрата-
кован превосходящими силами противника и окружен. Находясь в окружении, 
эскадрон отбил 4 сильные контратаки, нанеся врагу большие потери. За образ-
цовое выполнение заданий командования командир эскадрона Похонов И. Ш. 
был награжден орденом Отечественной войны I степени.

2 апреля 1945 года в головном отряде полка шел эскадрон капитана Похо-
нова. Обнаружив засаду в поселке Любиталь (Германия), эскадрон атаковал 
противника. Фашисты в панике отступили, бросив на поле всю материальную 
часть. Полк без потерь прошел этот населенный пункт благодаря смелым дей-
ствиям эскадрона Похонова. Когда полк подходил к станции Вандлитц, наших 
танкистов встретили огнем немецкие фаустники2.

Эскадрон капитана Похонова, спешившись, атаковал фаустников и унич-
тожил их. Станция была взята. В этом бою погиб гвардии капитан Похо-
нов И. Ш. Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом он был награ-
жден орденом Боевого Красного Знамени (посмертно). Статус этого ордена 
не позволял передавать его семьям погибших, он хранился в наградном отделе 
Президиума Верховного Совета СССР.

2 Человек, вооружённый фаустпатроном – противотанковым гранатометом одноразо-
вого действия
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Позже 20 мая 1945 года он был представлен к званию Героя Советского Со-
юза посмертно, но документы так и остались в Центральном государственном 
архиве Советской армии (ныне Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации). Мой прадед похоронен в братской могиле в Бран-
денбурге недалеко от станции Вандлитц. Его имя присвоено одной из улиц 
его родного села Жемчуг.

Доблестный путь Шарханова Жамбыла Содноевича
Мой прадед (отец моей бабушки) Шарханов Жамбыл Содноевич тоже был 

героем. Жамбыл Содноевич родился в 1909 году в улусе Улан-Горхон (Тункин-
ский район) в семье крестьянина-бедняка. В 16 лет он вступил в комсомол, 
принимал активное участие в его деятельности в родном улусе, был секретарем 
комсомольской ячейки. Прадед был активный и трудолюбивый юноша: буду-
чи заведующим конефермой колхоза имени Ворошилова, добивался лучших 
производственных показателей и в январе 1936 года решением правительства 
Бурят-Монгольской АССР был направлен в Москву в числе передовиков про-
изводства. Там Жамбылу Содноевичу вручили орден «Знак Почета» и премию 
— автомобиль «Полуторка»3. Автомобиль работал исправно в колхозе, а потом 
и на фронте. Мой прадед был первым орденоносцем Тункинского района. 
По возвращении из Москвы руководители района с большими почестями ор-
ганизовали встречу первых орденоносцев района. С 1939 по 1941 год Жамбыл 
Содноевич работал председателем Туранского сельсовета, хотя был неграмот-
ным и умел только расписываться.

Когда началась война, осенью 1941 года его 
призвали в ряды Красной армии. Он оказал-
ся на фронте, воевал артиллеристом. В начале 
1944 года его тяжело ранили в правое плечо 
и предплечье. Жамбыла Содноевича долго ле-
чили в госпиталях, но до конца рану залечить 
не смогли и демобилизовали по состоянию 
здоровья.

В сентябре 1944 года ночью он пришел до-
мой, точнее, приполз. Наша бабушка вспоми-
нала, что у прадеда полностью отсутствовала 
часть правого плеча, рана постоянно болела 
и кровоточила. Прабабушка долго не могла 
привыкнуть к страшному ранению и, перевя-

зывая рану, каждый раз плакала. Каждый день она стирала длинные окровав-
ленные бинты. Их дочери (моей бабушке) на тот момент было всего 4 года, 
и, по её воспоминаниям, она долго боялась подойти к отцу.

3 ГАЗ-АА («полу́торка») — советский среднетоннажный грузовой автомобиль Нижего-
родского (в 1932 году), позже Горьковского автозавода, грузоподъёмностью 1,5 т (1500 кг).
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Наш прадедушка был человеком беспокойным, ответственным, а потому, 
немного отлежавшись, не долечившись, он пошел работать в родной колхоз 
имени Ворошилова бригадиром. Шла война, с которой Жамбыл Содноевич 
вернулся искалеченным, не понаслышке зная, что у каждого за спиной стояла 
смерть. Здесь, дома, полуголодные, но сильные духом люди, дети, женщины, 
старики, желали одного — победы над ненавистным врагом, для этого им при-
ходилось самоотверженно трудиться.

Жамбыл Содноевич, имея инвалидность, работал не покладая рук, невзирая 
на постоянную изнуряющую боль в руке. За безупречный труд его избрали 
председателем колхоза имени Ворошилова, где он буквально горел, стремясь 
работать на совесть во благо Родины и односельчан.

Прадеда не стало 23 июня 1950 года. Тяжелые раны не дали ему дожить 
до старости. Чуть больше пяти лет прожил дома знаменитый орденоносец 
Тункинской долины, солдат, воин, защитивший Родину, свой дом, своих детей.

Жамбылу Содноевичу было всего 41 год. В 28 лет он стал орденоносцем, зна-
менитым человеком, о котором в Тунке слагали песни, пели частушки. В 32 года 
он ушел на фронт и честно, до конца выполнил свой воинский долг, а непро-
житые годы, незавершенные благие дела он оставил своей жене и потомкам.

Основной долг жителей нашей страны — долг перед поколением победи-
телей — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, 
не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарно-
сти за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам 
войны и трудового фронта.

Я твердо убежден в том, что нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи 
с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши прадеды и деды.

Очиров Айдар Геннадьевич,
ученик 5-го класса МАОУ «СОШ № 63» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Чимитова Б. М., классный руководитель 5-го класса

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Мой прадед Банзаров Николай Гомбоевич — настоящий герой Великой 

Отечественной войны. Его жизни и подвигу мы посвятили данное исследова-
ние. Мой прадедушка Николай Гомбоевич родился 21 декабря 1921 года в селе 
Голын-Очи Джидинского района.

Двадцатилетним парнем он ушел на войну. Воевал в составе 117-го стрел-
кового полка в звании младшего лейтенанта административной службы при 
штабе. С боями дошел до Берлина и на развалинах Рейхстага оставил свою 
роспись. Получил контузию головы при прямом попадании в землянку.
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После войны еще два года прослужил 
в немецких городах Ашерслебен и Стен-
даль. Домой вернулся в 1947 году. Моя ба-
бушка с сестрами и братом в детстве любили 
разглядывать фотографии его военных лет, 
его однополчан, маленькую любительскую 
фотографию Рейхстага, на котором водру-
жается Знамя Победы. 2 мая 1945 года Ни-
колаю Гомбоевичу была объявлена благо-
дарность за взятие Берлина, а в 1946 году 
он был приглашен на товарищеский обед 
по случаю формирования его военной части 
и в честь 28-й годовщины Красной армии. 
После окончания войны он еще на протя-
жении двух лет служил в Германии. Имен-
но тогда в Германии он случайно встретил 

своего племянника Содбоева Лубсана Дондоковича. Сколько радости от этой 
встречи было! Об этом говорит фотография, на оборотной стороне которой есть 
запись: «Наша случайная встреча 1946 г. в г. Ашерслебене ГСОВ, Г». Прадедушка 
не любил рассказывать о войне, очевидно, тяжелыми были для него, как и для 
любого человека, те страшные военные годы…

До сих пор хранятся в нашей семье его боевые и трудовые награды. Это ме-
дали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». А в 1985 году ему посмертно был вручен орден Великой Отечествен-
ной войны II степени.

Всю свою послевоенную жизнь прадедушка провел в родной Джидинской 
долине, отдавая все силы и знания развитию сельского хозяйства. С 1959 года 
работал бухгалтером в колхозе «Октябрьский», в последующие годы в совхозе 
«Боргойский». В 1965 году назначен главным бухгалтером совхоза «Оерский», 
в 1969 году — родного совхоза «Заречный». В 1975 году Николай Гомбоевич ушел 
на заслуженный отдых. Джидинский РК КПСС и исполком аймачного совета не-
однократно награждали его почетными грамотами, благодарностями за заслуги 
в развитии народного хозяйства, за высокие производственные показатели.

Прадедушка имел сильную тягу к знаниям и воспитал это в своих детях. 
Несмотря на преклонный возраст, в 50 лет он получил диплом Бурятского сель-
скохозяйственного института по специальности «бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве».

Прадед всегда был тактичным, его уважали земляки, родственники. Вся его 
жизнь была и будет примером не только для его пятерых детей и 16 внуков, 
но и для нас, 18 правнуков.
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Самбуев Родион,
ученик 6 «В» класса МАОУ «СОШ № 57» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Цырендоржиев Т. Б., учитель истории и обществознания

МОЙ ПРАДЕД И ЕГО ВОЕННЫЙ ПОДВИГ
22 июня 1941 года началась Великая Оте-

чественная война. Для нашей семьи, моих 
друзей, знакомых, коллег эти слова тут же 
вызывают в памяти строки: «Вставай, страна 
огромная!». Вряд ли найдётся у нас хотя бы 
одна семья, которую те страшные 1418 дней 
обошли стороной.

Территория Эстонии, город Пы́льтсамаа 
(город в уезде Йыгевамаа, Эстония) и его жи-
тели не стали исключением. Город несколь-
ко раз становился объектом массированных 
бомбардировок со стороны немецкого люф-
тваффе и советской дальней авиации. Одна 
из самых ярких страниц героической борьбы 
советского народа против гитлеровских за-
хватчиков связана с этим городом. В схватке 
с врагом пали смертью героев тысячи солдат. 
И пусть имена не всех известны, но память 

о каждом дорога, Память сердца. Нет в жизни ничего дороже её. Сколько при-
меров настоящего героизма и отваги было проявлено в те военные годы.

Мой прадедушка Доржиев Буда Булгатович тоже совершил подвиг. «Из ору-
дийного номера батареи 76-мм пушек красноармеец Доржиев Буда Булгатович 
за смелость и отвагу, проявленные в боях за освобождение Советской Эстонии, 
с 17–25 сентября 1944 года. В бою за город Пыльтсамаа под огнем противника 
он вел огонь с прямой наводки и уничтожил 37-мм пушку противника».

Он родился в 1916 году в селе Улюн Баргузинского района Бурят-Монголь-
ской АССР. Был призван в ряды Красной армии в возрасте 26 лет в 1942 году, был 
участником боевых действий. Вернулся домой только через 5 лет, в 1947 году, 
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

В послевоенное время работал в сельском колхозе. Вместе с прабабушкой 
вырастили 14 детей.

Я благодарю своих прабабушек и прадедушек за то, что мы живём под мир-
ным небом. Они были на войне, защищали наш город, нашу Россию. К сожа-
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лению, не все вернулись с войны: кто-то пропал без вести, кто-то был ранен, 
кто-то погиб. Сейчас со мной рядом нет человека, который бы мог рассказать 
про те годы. И всё же на вечную память моим родственникам и мне, всем по-
томкам осталось несколько фотографий и других документов.

Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, а папа расска-
зывает, каким он был. Я горжусь своим прадедушкой. Уверена, что его пример 
поможет стать мне достойным гражданином Отечества.

Дружинина Влада,
ученица 8-го класса МАОУ «СОШ № 1» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Лобсанова Л. П.,

учитель русского языка и литературы

МОЙ ПРАДЕДУШКА — ГЕРОЙ,  
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Часто мы слышим слово «Герой». Кто такие герои? Кому присваивают зва-
ние «Герой Труда»? А нам, детям XXI века, вовсе не знаком термин «Герой 
Социалистического Труда». Изучив литературу, я выяснила, что звание «Герой 
Социалистического Труда» — это высшая степень отличия. Установлено оно 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года. Мой 
прадедушка Бутаков Евлампий Павлович был удостоен этой высокой награды.

Биография знатного труженика
Бутаков Евлампий Павлович родился в 1919 году в селе Малый Нарын Джи-

динской долины. С ранних лет мой прадедушка начал трудиться на земле. Уже 
восьмилетним пареньком он помогал односельчанам в проведении сельскохо-
зяйственных работ. Когда в совхоз стали поступать первые тракторы и другие 
сельскохозяйственные машины, правление колхоза направило его учиться 
на тракториста в Ичетуйскую МТС.

Выучившись, он с большим желанием сел за руль новенького трактора. 
Проработав на поле одну весну и одну осень, прадед стал победителем социа-
листического соревнования, одним из лучших механизаторов.

С первых дней войны Бутаков Е. П. был призван в армию. Ему не пришлось 
воевать на западном фронте, всю войну он находился на охране восточных 
рубежей. А тут дел хватало, провокации со стороны японцев следовали одна 
за другой, держа наших воинов в постоянном напряжении.

В августе 1945 года в составе 127-й мотострелковой дивизии Забайкальского 
фронта рядовой Бутаков участвовал в войне против милитаристской Японии, 
совершил героический поход через Большой Хинган. Ни воды, ни еды — кругом 
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пустынная, выжженная сол-
нцем степь. Многие из наших 
солдат тогда не выдержали 
— на ходу падали и умирали. 
Дивизия приняла участие 
в освобождении китайских 
городов Шеньян, Чанчунь 
и других. За героизм и муже-
ство, проявленные на войне, 

мой прадед был награждён медалью «За отвагу».
Вклад Бутакова Евлампия Павловича в развитие сельского хозяйства Буря-

тии (70-е годы прошлого столетия) 
В 1946 году солдат Бутаков Евлампий вернулся домой. В послевоенной де-

ревне жить было тяжело. Многие сверстники уехали в город, но он остался 
верен родной земле. Даже не отдохнув после пяти лет военной жизни, как 
и многие другие фронтовики, активно включился в работу по подъему страны. 
Пришел в родную МТС, сначала занялся ремонтом техники, которая износи-
лась за годы войны, а через некоторое время ему, как опытному и умелому 
механизатору, предложили возглавить тракторно-полеводческую бригаду. 
Работа бригадира была нелегкой, но Евлампий Павлович оказался хорошим 
организатором производства. Он умело организовал труд в своей бригаде, 
уделял внимание нормальным условиям быта и отдыха хлеборобов, решал 
много других организационных вопросов.

Шло время. Промышленность перестроилась на мирный лад. Отслужили 
свое колесные тракторы, на смену им пришли гусеничные. На полях стали 
осваивать почвоперерабатывающую технику. Бутаков наладил четкую орга-
низацию труда. Каждый тракторист боролся за высокую сменную выработку. 
Высокая выработка — правильный технический уход. Тракторы и комбайны, 
прицепные машины были в хорошем состоянии, оборудованы электроосвеще-
нием в ночную смену. Все это давало возможность выполнить в срок любую 
работу, будь то на весеннем севе, или на подъеме паров, или на хлебоуборке.

Евлампий Павлович знал Малый Нарын с детства. 60-е годы были засуш-
ливыми. Одним удобрением на нарынских пашнях высокого урожая не возь-
мешь. Опытный и находчивый бригадир стал зимой намораживать наледи 
на речушке Нарын. В конце февраля на полях Бутакова образовались ледяные 
горы на несколько сотен миллионов кубометров. Весной механизаторы талой 
водой поливали поля. Такой способ орошения одним из первых применил 
в Джидинском районе Бутаков Е. П.

В 1965 году в Джидинский аймак дожди пришли с опозданием. Но нарын-
ские поля получили влагу своевременно, зерно легло в мягкую и влажную почву 
и быстро появились чистые дружные всходы. В августе ровно желтело поле 
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пшеницы, едва колыхаясь на ветру под тяжестью колосьев. Какая большая ра-
дость от каждодневного труда! Самый высокий урожай по району, самая низкая 
себестоимость зерна — вот чего добились хлеборобы из Малого Нарына А сам 
бригадир Евлампий Павлович на деле доказал всю силу поливного гектара, что 
в условиях жаркого засушливого лета, какое бывает обычно в Джиде, можно 
получать урожаи не ниже, чем на Кубани. Именно за это Бутаков Е. П. был 
представлен к высокой правительственной награде.

Так из года в год, в трудах и заботах проходила вся жизнь моего прадедушки. 
Ведь кроме работы еще и большая семья. Вместе с супругой Марией Ивановной 
они вырастили и воспитали шестерых детей.

Узнать про жизнь моего прадедушки может каждый. Исторические матери-
алы о его подвигах можно найти в Музее истории Бурятии имени М. Н. Хан-
галова по адресу: ул. Профсоюзная, 29, г. Улан-Удэ.

Жизнь моего прадедушки — неординарное событие в истории Республики 
Бурятия, это трудовой и гражданский подвиг, яркий пример служения Отече-
ству и родной земле.

Седунова Екатерина,
ученица МАОУ «СОШ № 43» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Кунтеева Н. К.,

учитель русского языка и литературы

СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ ЛЕТОПИСИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

История любой страны складывается из истории жизни ее народа, ее мель-
чайших частиц — семей, живущих в этой стране. И моя семья, большая и друж-
ная, не является исключением из правил. Я считаю, что у каждого члена моей 
семьи, кого ни назови, своя интересная и насыщенная событиями жизнь.

Начну я свой рассказ с моего прадедушки Корнева Степана Афанасьевича. 
Говорят, что даже от одного солдата зависел исход войны. Таким солдатом 
и был мой прадедушка. Родился он 28 декабря 1928 года. Он рано остался без 
матери, с трех лет его и брата воспитывал один отец. В годы Великой Отече-
ственной войны прадедушка трудился на полях родного края, где родился, 
в Джидинском районе Бурятии. Будучи еще маленьким, он помогал взрослым 
в родном колхозе, брался за любую тяжелую работу. Прадедушка рано повзро-
слел. В мае 1945 года в возрасте семнадцати лет он ушел на фронт доброволь-
цем. Служил на Дальневосточном фронте, был участником боевых действий 
в Русско-японской войне. Вернулся он домой восемнадцатилетним 26 июня 
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1946 года с ранением. Моя прабабушка Корнева Александра Семеновна долго 
выхаживала его в госпитале.

После выздоровления прадедушки они поженились. Долгое время они вме-
сте работали в колхозе, воспитали четверых детей. Сейчас у них одиннадцать 
внуков и девять правнуков. Моя мама мне рассказывала, как мой прадедушка 
собирал своих внуков вечерами и делился с ними событиями той страшной 
войны, через что ему прошлось пройти, чтобы одержать победу. Также он им 
рассказывал смешные истории, потому что он очень любил шутить, несмотря 
на все то, что ему пришлось пережить.

И прабабушка, и прадедушка были награждены за долголетний и добросо-
вестный труд медалями «Ветеран труда». Кроме того, у прадедушки помимо 
медали «За Победу над Японией» было много юбилейных медалей ко Дню 
Победы. Он прожил очень яркую и насыщенную жизнь, был счастливым отцом 
и любимым дедушкой.

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить веками в их детях, внуках, 
правнуках, праправнуках…  К сожалению, не осталось ни одной фотографии, 
и мне очень жаль, что я не застала прадедушку живым. Я очень горжусь своим 
прадедушкой.

Все мои прадеды и прабабушки, дедушка и бабушка — это люди с активной 
жизненной позицией. Они внесли большой вклад в развитие нашей малой 
родины. Я очень рада, что у меня такая замечательная семья, все мои родст-
венники — патриоты своей родины и очень трудолюбивые люди. Все семейные 
традиции, отношение к делу и людям они передают нам, своим детям.

Евдокимов Денис, 
ученик 8 «В» класса МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Шатохина А. И., учитель русского языка и литературы

ИСТОРИЯ МОЕГО ПРАПРАДЕДА
Уходят ветераны…  Путь на небо начинается на земле.
«Ты открой окно, впусти байкальский ветер,
Пусть дом наполнится весной… Ты ощути,
Как пахнет этот вечер — эфиром с ризницы лесной».
       Георгий Максимов

Прошло 79 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Много было 
солдат на этой войне. Среди них был и мой прапрадедушка. Он был жителем 
поселка Усть-Баргузин, ветеран-фронтовик, поэт Максимов Георгий Сергеевич.

Георгий — паренек из многодетной крестьянской семьи Максимовых — 
родился в 1926 году в Чите. Было ему 15 лет, когда началась война. Семнадца-
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тилетним добровольцем он ушел на фронт в грозном 1943-м. На передовой 
Ленинградского фронта началась его солдатская фронтовая дорога.

Его подразделение снайперов освобождало Польшу, Чехословакию, дошло 
до Германии, вплоть до Берлина. Георгий получил ранение в 1944 году и стал 
инвалидом. Но демобилизовался он только в 1950 году.

Вернувшись домой, работал шофером, слесарем, всегда к своей работе от-
носился добросовестно, требовал от себя и от других, ленивых не любил.

Более сорока лет Георгий Сергеевич был внештатным корреспондентом 
газеты «Баргузинская правда». Он написал немало о войне, ветеранах. В ре-
спубликанских газетах о нем писали как о самом читающем ветеране поселка 
Усть-Баргузин. К чтению Георгий пристрастился еще в школе. Любил Кольцова, 
Пушкина, Гайдара. Любимым поэтом был Сергей Есенин. «Пока глаза видят, 
буду читать!» — говорил он.

Статный, красивый мужчина имел душу поэта. Георгий Максимов воспевал 
красоту родного края и рассказывал о правде войны. Откуда в человеке, про-
шедшем через горнило страшной войны, такая нежность и такая сила?

Его стихи можно встретить в местных календарях, альбомах, газетах. Би-
блиотека семейного чтения бережно собирает и хранит его публикации, стихи, 
воспоминания.

За храбрость и мужество в боях, за освобождение нашей Родины от фашиз-
ма Максимов Георгий Сергеевич награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу над 
Германией».

Вечная память солдату, земляку, поэту, читателю и моему прапрадедушке 
Максимову Георгию Сергеевичу!

Семёнов Дмитрий,
ученик 5-го класса МБОУ «Российская гимназия № 59» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Очирова Т. В.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ.  
О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Любовь к родине начинается с семьи.
Фрэнсис Бэкон

Почему говорят: «Мой дом — моя крепость»? Так говорят, потому что дом 
— это не просто крыша над головой, а место, где человека любят и ждут, при-
нимают таким, какой он есть; место, где ему тепло и уютно. В семье мы по-
лучаем представление о жизни, о нравственности, о морали, приобретаем 
хозяйственные навыки и совершаем первые самостоятельные поступки. Се-
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мья и нравственные ориентиры очень важны для каждого человека. Доброе 
отношение, чувство долга перед родителями, перед дедушками и бабушками, 
традиции, общие взгляды и взаимоуважение. Это и есть семейные ценности, 
что-то важное, дорогое, что объединяет семью. Я считаю, что дети должны 
сохранять традиции семьи, чтить и уважать старшее поколение, знать свои 
корни, знать, как жили наши предки. И эти знания мы должны передать бу-
дущим поколениям.

Мы с папой ходили в Национальную библиотеку, рассматривали и читали 
книги о моих дедах Семёнове Михаиле Иннокентьевиче и Тармаханове Ефре-
ме Егоровиче. Особенно мне интересны были фотографии, я узнавал на них 
родные и знакомые лица.

Из прочитанных книг я узнал о том, когда и где родились мои дедушки, где 
учились, как учились. Узнал про трудные времена, когда они росли, про войну 
и непростые послевоенные годы. Как много им приходилось трудиться, чтобы 
стать теми, кем они стали, завоевав заслуженный почёт и уважение в Бурятии 
и в долинах родных рек Унги и Осы.

История длиною в жизнь
Человек. Гражданин. Солдат. Учёный. До-

ктор исторических наук, профессор Тарма-
ханов Ефрем Егорович — мой прадед. 

Героем моего исследования является 
мой легендарный прадедушка — Тармаха-
нов Ефрем Егорович, профессор БГУ, доктор 
исторических наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР, заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия, участник Великой Оте-
чественной войны.

Ефрем Егорович родился 5 октября 
1922 года в улусе Ирхидей Осинского райо-
на Иркутской области в многодетной семье 
Махутовых Егора Тармахановича и Екатери-
ны Никоновны. По его воспоминаниям, отец 
был одним из грамотных людей в своем 
улусе, а мать была неграмотной, но умной, 
доброй, трудолюбивой, обладала звонким 

голосом и часто пела красивые бурятские песни.
Он учился в Бильчирской школе, затем поступил в Боханское педагогиче-

ское училище. При этом Ефрем Егорович всегда отличался пытливым умом, 
имел тягу к знаниям, и поэтому учёба давалась ему легко. После окончания 
первого курса прадед переехал в город Улан-Удэ и стал учиться на рабфаке 
при педагогическом институте.
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В декабре 
1941 года Ефрем Егорович сам, не дожидаясь повестки, пришел в военкомат 
и был призван в ряды Красной армии. Он говорил, что, провожая его, мама 
незыблемо верила, что сын вернётся домой живым.

В городе Борзя Читинской области его назначили командиром отделения, 
так как он имел среднее образование, а далее его командировали в город 
Ковров Ивановской области и зачислили в стрелковую бригаду. Так дед Ефрем 
и еще несколько бурят, его сослуживцев, попали в город Ленинград через озеро 
Ладога и воевали в особой стрелковой гвардейской 123-й бригаде. В январе 1943 
года Ефрем Егорович участвовал в прорыве блокады Ленинграда и был тяжело 
ранен в ногу. Один месяц он лежал в госпитале города Ленинграда, а в августе 
1944 года был демобилизован и выехал домой в Иркутск. За боевые заслуги он 
был награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За отвагу».

Оправившись после ранения, в сентябре 1944 года Ефрем Егорович выехал 
в город Улан-Удэ и стал студентом первого курса исторического факультета 
Бурятского педагогического института, а затем перевелся на исторический 
факультет Ленинградского университета.

На пятом курсе Ефрема Егоровича пригласили на работу в среднюю школу 
№ 33 города Ленинграда, и до окончания аспирантуры он работал там учителем 
истории. По этому поводу декан говорил ему: «Честь и слава тебе! Студента 
пятого курса приглашают на работу в то время, когда люди с высшим образо-
ванием работают кондукторами в трамвае».

После успешной защиты диссертации Ефрем Егорович стал работать на ка-
федре истории БГПИ. В течение 10 лет был председателем диссертационного 
совета на историческом факультете БГПИ. Подготовил 26 кандидатов наук 
и трёх докторов наук.

Мой прадедушка Ефрем Егорович имеет звания заслуженного деятеля на-
уки РСФСР и Бурятской АССР. Его имя включено в биографический словарь 
«Историки России ХХ века» и в многотомную энциклопедию «Учёные мира». 
Он был награжден многочисленными медалями и был кавалером орденов 
«Знак почёта» (1976), Отечественной войны I степени (1985). В 2003 году был 
награжден орденом Дружбы. Ефрем Егорович до конца своих дней был про-
фессором-консультантом кафедры истории Отечества БГУ, членом диссерта-
ционного совета по защите докторских диссертаций при БГУ.

От простого деревенского паренька до председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия 

Семёнов Михаил Иннокентьевич — мой двоюродный дед. Мой дедушка 
Семёнов Вячеслав Иннокентьевич родился в большой многодетной семье 
в селе Корсунгай Нукутского района Иркутской области. Старшим из братьев 
был Семёнов Михаил Иннокентьевич, мой двоюродный дедушка, который 
знал меня с раннего детства, и мы часто гостили у него. Своего родного де-
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душку, к сожалению, застать при жизни мне 
не удалось.

Дед Михаил родился 26 ноября 1938 года 
в семье механизатора Семёнова Иннокентия 
Марактаевича и учительницы Изыевой Ан-
фисы Андреевны. В семье было восемь детей.

Его детство пришлось на военные годы. 
Михаил Иннокентьевич рассказывал, что 
в годы войны он был еще мал, но в памяти 
его сохранились обрывки воспоминаний 
о том тяжелом времени, как жили и труди-
лись его близкие люди.

Родители его были очень трудолюбивые 
люди. Мой прадед Иннокентий Марактае-
вич, практически всегда был на работе: зи-

мой — на машинно-тракторной базе, летом — на сенокосе, по осени — на мо-
лотьбе снопов. «Если в сенях запахло соляркой, значит, приехал отец. Я сразу 
запускал руки в карманы его промасленной шубы, а там жареное зерно — глав-
ное лакомство по тем временам. Папа был добрый, со спокойным характером 
человек», — вспоминал дед Миша.

Их мама, моя прабабушка, всю жизнь проработала учителем в начальной 
школе. В то время были спаренные классы, например первый с третьим, а вто-
рой с четвертым. По его воспоминаниям, Анфиса Андреевна была волевая, 
категоричная женщина с жестким характером. Всегда была занята обществен-
ными делами. Но, несмотря на строгость и постоянную занятость, для своих 
детей она была заботливой и ласковой мамой. Дед Миша говорил: «Благодаря 
маме я рано увлекся чтением. Любовь к чтению многое дала мне в жизни. Когда 
читаешь книги, обогащается речь, расширяется словарный запас и кругозор. 
Это здорово!»

Мои прадедушка и прабабушка Семёновы подняли на ноги всех своих вось-
мерых детей и всем дали достойное образование. Их старший сын, Михаил 
Иннокентьевич, окончил 10 классов в Тунгутской средней школе Нукутского 
района и поступил в Иркутский горно-металлургический институт. Он выбрал 
горный факультет и специализацию «Разработка полезных ископаемых под-
земным способом».

Как вспоминал дед Миша, о будущей профессии у него были смутные пред-
ставления, но чувствовалась какая-то романтика в названии специальности. 
И когда после второго курса их отправили проходить практику в угольной 
шахте, он впервые узнал реалии будущей профессии. Они лопатами грузили 
уголь на транспортер, в смену нужно было выполнить норму 10 тонн за 6 часов. 
Шахтёрский труд опасен и труден. Во время студенчества они добывали желез-
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ную руду, руды молибдена; познавали не только азы профессии, но и узнавали 
всю нашу страну, работая на разных шахтах.

В июне 1960 года Михаил Иннокентьевич защитил диплом, прошел военные 
сборы, и ему присвоили офицерское звание «младший лейтенант». Несмотря 
на трудности, студенческие годы запомнились ему как беззаботное и счаст-
ливое время.

После окончания института Михаила Иннокентьевича направили в Читин-
скую область в Дарасунское рудоуправление. Его назначили горным мастером 
шахты № 14, где трудилось в общей сложности полторы тысячи человек. Осе-
нью 1965 года уже с семьей переехал в Бурятию, в город Закаменск, и по воле 
обстоятельств Михаилу Иннокентьевичу пришлось начинать с самого начала 
— горным мастером на руднике Холтосон. Через год дирекция комбината 
назначила Михаила Иннокентьевича главным инженером угольной шахты 
в поселке Баянгол.

В 1980 году Михаил Иннокентьевич стал директором Джидакомбината. Осе-
нью 1988 года Михаил Иннокентьевич был назначен на должность заместителя 
председателя Совета Министров Бурятии по промышленности. Он курировал 
такие сложные вопросы, как энергетика, горнодобывающая и тяжёлая про-
мышленность, строительство БАМа, геология, охрана природы. Он отвечал 
за промышленный потенциал республики.

Вскоре в стране наступили непростые времена перестройки. Изменился весь 
уклад жизни, и вместе с тем произошло разделение ветвей власти на законо-
дательную, исполнительную, судебную и независимые СМИ. Так волею судеб 
наш Михаил Иннокентьевич оказался у истоков создания законодательной 
ветви власти: сначала он был избран депутатом Народного Хурала, а затем 
и первым председателем Народного Хурала.

Таким образом, в 1994 году Михаил Иннокентьевич стал первым в истории 
Бурятии спикером парламента и на протяжении двух созывов дважды изби-
рался на пост председателя Народного Хурала Республики Бурятия.

Михаил Иннокентьевич до конца своей жизни занимался общественной 
работой, был всегда в центре важных исторических событий и занимал актив-
ную жизненную позицию.

Это были великие люди! Умные, честные, настоящие профессионалы своего 
дела, патриоты своей страны и своей малой родины. Они родились в малень-
ких деревнях, в глубинке, но, несмотря на это, внесли большой вклад в науку, 
культуру и развитие государственного устройства Республики Бурятия, своим 
трудолюбием и жизненной энергией завоевали почёт и уважение людей.

Я горжусь, что являюсь их наследником, потому что во мне течёт частичка их 
крови. Все члены моей дружной семьи почитают и трепетно хранят воспоми-
нания наших предков, семейный архив передается из поколения в поколение. 
И я в будущем — ответственный хранитель истории нашей семьи.
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Я буду стараться брать пример со своих знаменитых родственников. Я счаст-
лив, что успел застать их при жизни и получить от них живительную энергию 
любви и внимания.

Хоборкова Дарья Баировна,
ученица 7 «Е» класса МАОУ «СОШ № 63»

Руководитель: 
Самбуева А. В., учитель истории и обществознания

МОЙ ПРАДЕД — ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОВЕТСКИЙ 
СНАЙПЕР, ГЕРОЙ СССР

Я хочу рассказать об истории боевого 
пути моего прадеда Тулаева Жамбыла Еше-
евича, легендарного советского снайпера, 
Героя Советского Союза, на личном счету 
которого свыше ДВУХ РОТ уничтоженного 
противника! Ему 30 раз приходилось всту-
пать в смертельные поединки с немецкими 
стрелками, которые были специально обуче-
ны на отслеживание и уничтожение совет-
ских снайперов, но каждый раз он завершал 
эти «дуэли» в свою пользу.

Жамбыл Тулаев родился 15 мая 1905 года 
в улусе Тагархай Тункинской волости Ир-
кутского уезда Иркутской губернии (ныне 
село Тункинского района Республики Буря-
тия) в крестьянской семье. Окончил 4 класса 
в родном улусе. В 1925–1928 годах работал 

секретарём комсомольской ячейки села Тагархай. В конце 1928 года окончил 
курсы председателей коммун в городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ, Бурятия).

В январе 1929 года — марте 1932 года — председатель коммуны имени 
М. И. Калинина в улусе Амаргол (ныне не существует). С октября 1933 года 
по сентябрь 1937 года работал скотогоном и заведующим обозом в Кыренской 
конторе «Скотоимпорт», в 1938–1941 годах — заведующим торговой базой 
в городе Иркутске.

В самом начале Великой Отечественной войны Тулаев обращается в военко-
мат с просьбой о направлении его на фронт. Однако повестка в ряды Красной 
армии ему была вручена только в сентябре 1941 года. B Тункинской долине 
почти каждый взрослый был охотником. И мой прадед не исключение. Верный 
глаз, хладнокровие, помноженные на мужество, — вот отличительные черты 
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забайкальского охотника. Это определило его призвание на фронте — он стал 
снайпером. С сентября 1941 года до февраля 1942 года служил красноармей-
цем 582-го стрелкового полка. В составе Забайкальского фронта участвовал 
в прикрытии Государственной границы СССР в Забайкалье.

После короткого освоения азов воинской службы получил звание младшего 
командира, был направлен на Северо-Западный фронт в войска, защищавшие 
Ленинград. Участвовал в оборонительных боях на реке Ловать юго-восточнее 
города Старая Русса (Новгородская область).

В первых же боях под деревнями Сенчево и Присморжье Жамбыл Тулаев 
показал себя мужественным и смелым командиром, опытным разведчиком, 
а также отличным следопытом и метким стрелком. В течение короткого време-
ни мой прадед из обычной винтовки уничтожил 23 фашиста. Прознав об этом, 
командир стрелковой роты вручил ему снайперскую винтовку. И товарищ 
Тулаев был зачислен снайпером 580-го стрелкового полка 188-й стрелковой 
дивизии.

В ночь на 2 мая 1942 года в районе деревни Присморжье гитлеровцы под 
прикрытием сильного артиллерийско-миномётного огня попытались обойти 
позиции левого фланга 580-го стрелкового полка. Несмотря на возникшую 
панику, мой прадедушка со своим отделением сумел сдержать натиск насту-
пающего противника. В этом бою, прикрывая эвакуацию убитых и раненых 
бойцов с поля боя, он лично уничтожил 20 вражеских солдат и офицеров.

В книге «Герои Бурятии» описывается один из подвигов легендарного снай-
пера.

С 1 на 2 мая 1942 года фашисты решили подпортить советским солдатам 
праздник. Под прикрытием сильного огня артиллерии и минометов, а также 
при поддержке авиации противники стали обходить левый фланг батальона 
дивизии. На участке, который защищало отделение Тулаева, создалось угро-
жающее положение. Среди бойцов наступило замешательство, и в этот момент 
прадед закричал бойцам: «Нам дан приказ стоять насмерть, и никто его не от-
менял. Не сметь оставлять оборону! Держаться до последнего!»

Жамбыл Тулаев схватил ручной пулемет и в упор стал косить наседавших 
фашистов. Враг не ожидал встретить такого сопротивления и опешил от неожи-
данности. За эти секунды бойцы опомнились и лежа стали вести огонь по фа-
шистам. Не переставая, строчил пулемет в руках прадеда. Немецко-фашистские 
захватчики, потеряв десятки солдат и офицеров, поспешно отступили. За этот 
бой мой прадед Жамбыл Тулаев был награждён орденом Красного Знамени.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1943 года старшине 
Тулаеву Жамбылу Ешеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За время войны на счету 
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легендарного снайпера 313 уничтоженных немецких солдат и офицеров. Ещё 
одна впечатляющая цифра есть в послужном списке героя — это более 30 уче-
ников, которые прошли у него обучение во время войны и в последующем 
также достойно воевали и заслужили награды. За короткий срок его ученики 
уничтожили пятьсот шестьдесят одного фашиста.

Дружной, единой семьей жило отделение разведчиков-снайперов. Буряты, 
русские, украинцы сражались за одно великое дело. Родина сделала их кровны-
ми братьями. Поровну они делили все тяготы и лишения войны, делили хлеб 
и табак, но каждый вел свой особый счет убитым фашистам.

Да, слава о знаменитом снайпере Ленинградского фронта разнеслась дале-
ко за пределы родного края. Ему писали письма со всех концов страны, о нем 
писали не только фронтовые газеты, но и центральные, о нем слагали песни.

Однако засады и в стужу, и в ветер, и в жару сказались на здоровье Жамбыла 
Тулаева. Он серьезно заболел и в мае 1943 года был демобилизован из рядов 
Красной армии по состоянию здоровья. С мая 1943 года из-за болезни нахо-
дился на излечении в городе Вышний Волочёк (Тверская область).

С января 1945 года служил инспектором в Тункинском районном военко-
мате. С января 1946 года лейтенант Тулаев Ж. Е. — в запасе.

Окончил месячные курсы руководящих кадров колхозного производства. 
Работал председателем колхоза имени И. В. Сталина в селе Тагархай и ди-
ректором Тункинского райлесхоза в селе Кырен, председателем Толтойского 
сельсовета. В 1959 году по состоянию здоровья вышел на заслуженный отдых. 
Умер 17 января 1961 года. Похоронен в селе Тагархай Тункинского района.

Бюст Героя установлен в улусе Хурай-Хобок. Его именем названы улицы 
в городе Улан-Удэ, в посёлках Тункинского, Заиграевского районов. Имя Героя 
носит школа № 12 в городе Улан-Удэ, на здании которой установлена мемо-
риальная доска.

В нашей семье есть прадед, которым гордимся не только мы, но и вся страна. 
Память о нем служит нам примером силы, отваги, мужества и любви к своей Родине.

Сидоров Владислав Александрович,
ученик 5 «В» класса МАОУ «Лицей № 27» г. Улан-Удэ.

Научный руководитель: 
Белинская Е. С., учитель МАОУ «Лицей № 27» г. Улан-Удэ

ИСТОРИЯ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
80 лет назад на Дальнем Востоке закончилась война с Японией, ставшая заклю-

чительным этапом в Великой Отечественной войне. Был восстановлен мир и устра-
нена угроза нападения Японии на СССР. Я хочу рассказать историю о моем прадеде 
Похолкове Дмитрии Дмитриевиче, участнике Советско-японской войны 1945 года.
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В июне 1941 года в стране наступило ве-
ликое горе. Оно не обошло стороной и наше 
село Каленово. Почти все мужчины ушли 
на фронт, а вернулись из них не многие. 
108 павших на поле боя — такую цену за-
платило одно только село в битве за победу. 
В 1989 году открыт памятник в честь погиб-
ших воинов-земляков в годы Великой Оте-
чественной войны.

 Мой прадед Похолков Дмитрий Дмитри-
евич родился 8 ноября 1919 года в крестьян-
ской семье в селе Каленово Иволгинского 
района БМАССР. В семье было три брата, он 
был последним. Как и старший брат, помо-
гал родителям: отцу Дмитрию Павловичу — 

по хозяйству, матери — в домашних делах. Брался за любую работу: заготавли-
вал дрова, летом наступала полевая страда — пахал, боронил, заготавливал сено. 

Окончил 4 класса, пошел работать в колхоз «Заветы Ильича», позднее пе-
реименованный в совхоз «ОПХ Иволгинское», 2-е отделение.

В 1939 году был призван в ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке. 
Демобилизоваться не получилось, началась война. Долгих семь лет он находился 
на дальневосточных рубежах нашей страны, каждый день ожидая нападения 
на нашу страну Японии — союзника Германии.

В военном билете написано: 1) рядовой; 2) пулеметчик; 3) сержант; воевал 
в 206-м отдельном стрелковом батальоне.

По рассказам бабушки, прадед не любил говорить о войне, не упоминал 
о сражениях, но о некоторых случаях все же рассказал.

Прадед был демобилизован в 1946 году, вернулся в родное село, работал 
в совхозе. Был бригадиром полеводческой бригады, лесником, избирался де-
путатом поселкового совета, награждался памятными медалями и грамотами. 
Женился, родились две дочери, воспитал, выучил. Они достойно продолжили 
семейные традиции и всегда помнят наставления отца. Умер в 1978 году, хо-
ронили его как героя, впереди несли его медали и знамя.

Имя моего прадеда вписано в Книгу Памяти Иволгинского района, «Память 
народа», «Мемориал», «Дорога памяти».

Я горжусь подвигом своего прадедушки и буду всегда помнить, что он при-
нес мне в подарок мирное небо. Благодаря его храбрости и мужеству мне дана 
жизнь, в которой и я буду защищать свою Родину от любых врагов.
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Глава 5. Моя семья  
в истории Бурятии

Мантуров Семён Владимирович,
ученик МАОУ «СОШ с УИОП № 2 г. Улан-Удэ»

Руководитель:
Бальчинова В. В.,

учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ с УИОП № 2 г. Улан-Удэ»

ТРУДОВОЙ ВКЛАД ДЕДА  
МАНТУРОВА СЕМЁНА ВЛАДИМИРОВИЧА  

В РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ
Свою первую исследовательскую работу 

я хотел бы посвятить личности Мантурова 
Семёна Владимировича, его роли в нашей 
семье, месту в государственном и полити-
ческом развитии Бурятии в сложные 90-е 
годы прошлого века.

Мантуров С. В. родился 4 июня 1957 года 
в селе Красная Буреть Боханского района 
Иркутской области. Там, в живописном ме-
сте, недалеко от Ангары, прошли его детство 
и школьные годы.

После школы он переехал в Улан-Удэ, 
где окончил электротехникум связи, после 
окончания которого он был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в Казах-
стане в Военно-воздушных силах СССР.

Имея за плечами опыт учёбы в техникуме 
и службы в армии, Семён Мантуров в 1978 году поступил в Бурятский государ-
ственный педагогический институт имени Д. Банзарова, который с отличием 
окончил в 1983 году.

Именно в студенческие годы четко определилась яркая индивидуальность 
Семёна. Он стал признанным лидером государственного педагогического 
факультета, на третьем курсе вступил в ряды КПСС, неоднократно возглавлял 
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студенческие строительные отряды, активно занимался спортом и художест-
венной самодеятельностью.

После окончания института он был распределён по специальности в мою 
школу № 2, в которой проработал год и сумел победить в конкурсе на звание 
лучшего учителя года. На долгие годы он сохранял связь с педагогическим 
коллективом школы.

Затем началась партийная карьера Мантурова С. В. Партийная система 
тех лет умела находить талантливых молодых людей, заметить в них задатки 
лидеров, организаторов, а затем воспитать из них настоящих руководителей. 
Бурятский обком ВЛКСМ, Советский Улан-Удэнский городской комитет КПСС 
— таков закономерный период деятельности Мантурова С. В., закончившийся 
развалом КПСС в 1991 году.

В Бурятии, как и по всей стране, наступило время демократических пре-
образований, и многое из советского времени было разрушено. Проблемы 
становления и развития различных отраслей экономики и социальной сферы 
стали актуальными, требуя новых решений, новых подходов и новых людей.

В бурных событиях 90-х годов Мантуров С. В. оказался тем человеком, ко-
торый взял на себя ответственность за создание в правительстве Бурятии 
новой структуры — Государственного комитета по делам молодёжи, туризму, 
физической культуре и спорту, которым он руководил с 1994 по 2005 год. 

Под его руководством в этот период были заложены основы государствен-
ной политики в работе с молодёжью в области туризма, физической культуры 
и спорта, сформированы законодательная база и структура, которые сегодня 
успешно функционируют. В Республике Бурятия существуют Министерство 
спорта и молодёжной политики, а также Министерство туризма. В далёкие 90-е 
годы крепкий фундамент и основы их деятельности были заложены коллекти-
вом Государственного комитета под руководством моего деда.

Мой дед много учился. Он окончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (2000), защитил кандидатскую 
диссертацию (2002). В 1998 году ему было присвоено почётное звание «Заслу-
женный работник физической культуры РФ», в 2003 году он награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2018 году вышла книга о нём «Уникальный человек эпохи перемен», в ко-
торой опубликованы многочисленные воспоминания, документы, биографи-
ческие данные о моем деде. В написании этой работы мне очень помогала 
моя бабушка Светлана Чимитовна, доктор исторических наук, профессор. Она 
очень много рассказывает нам, внукам, о нашем дедушке Мантурове Семёне 
Владимировиче, уникальном человеке, патриоте нашей Родины.
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Бимбаева Юмжана,
ученица 7 «А» класса МАОУ «СОШ № 4» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Ринчинова Л. М.,

учитель русского языка

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ
В восточной части республики располо-

жен удивительный Хоринский район, бога-
тый не только своей историей, но и яркими, 
выдающимися личностями, в честь которых 
возведена Аллея Славы. Среди них находит-
ся мой прадедушка Бимбаев Георгий Марха-
евич, которому посвящена моя работа.

Испокон веков в степи по правую и левую 
стороны речки Хасурта жили хори-буряты, 
откуда и происходят названия местностей 
Барун-Хасурта и Зун-Хасурта. Буряты, про-
живающие по Хасуртайской долине, зани-
мались скотоводством, овцеводством, как 
и мой прадедушка Бимбаев Георгий Марха-
евич. Он родился 9 февраля 1941 года в селе 
Барун-Хасурта Хоринского района. Трудной 
была его судьба: в два года умерла мать, в 
семь — отец. Вырос с двумя старшими се-
страми. Раннее сиротство научило его пола-
гаться на свои силы. Учиться долго в школе 

не пришлось, уже с 14 лет вместе со старшей сестрой начал работать телятни-
ком.

Свою будущую супругу, Бодееву Галину Цыреновну, он встретил в 1960 году, 
когда трудился в Курумканском районе. Они смогли создать крепкую дружную 
семью, ставшую примером для подражания.

Вместе воспитали трех дочерей и четверых сыновей, которым они смогли 
передать своё трудолюбие, упорство.

Георгий Мархаевич и Галина Цыреновна работали чабанами в совхозе «Ар-
гадинский», этот нелегкий труд принес им бесценный опыт в овцеводстве. Не-
изменно они добивались высоких результатов, ежегодно получая до 140 ягнят 
на сто овцематок. Работали на комплексной отаре, состоящей из 1000 голов 
овцематок, что было новшеством (в то время отары состояли из 400–500 голов). 
Настриг шерсти составлял около 4,1 килограмма с одной овцы. Так, старший 
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чабан Бимбаев неоднократно становился победителем социалистических со-
ревнований. Своим упорным трудом задание пятилетки выполнял за 3,5 года.

В 1970 году мой прадед со своей семьей вернулся на свою малую родину, 
в Барун-Хасурту, и был назначен старшим чабаном маточной отары совхоза 
«Удинский» Хоринского района. Он проработал более 30 лет, из них более 20 лет 
добивался хороших производственных показателей. Чабан-сотник из года 
в год добивался высоких показателей в труде, многое сделал для дальнейшего 
развития овцеводства, подъема экономики совхоза «Удинский». Также внес 
неоценимый вклад в улучшение породных и продуктивных качеств овец, 
в создание забайкальской тонкорунной породы овец бурятского типа.

Георгий Мархаевич принимал активное участие в общественной жизни 
коллектива, района и республики, избирался делегатом XXVII съезда КПСС, 
членом РК КПСС, депутатом районного, сельского Советов.

Под впечатлением от участия в работе съезда в городе Москве написал 
рассказ «Впереди новые высоты», который был издан в Бурятском книжном 
издательстве в 1986 году. Сейчас книга хранится в Российской национальной 
библиотеке.

За высокие результаты, достигнутые во всесоюзном социалистическом 
соревновании, за проявленную трудовую доблесть в выполнении планов был 
награждён многими наградами. Среди них — орден Трудовой Славы I, II, III 
степени, две золотые медали ВДНХ. Проявил себя также как наставник моло-
дого поколения работников сельского хозяйства, ему было присвоено звание 
«Заслуженный наставник молодёжи РСФСР».

Указом Президента Республики Бурятия в 2003 году присвоено звание «По-
четный гражданин Республики Бурятия».

В 165 километрах от Улан-Удэ расположено село Хоринск, где в 2018 году 
открылась аллея Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда. 
В граните высечено и имя моего прадедушки Бимбаева Георгия Мархаевича. 
Всю свою жизнь он посвятил на благо и процветание своей малой родины.

Я восхищена его достижениями. Пройдя такой долгий и трудный жизненный 
путь, он сумел добиться признания. Хотелось бы перенять от него его стойкость 
духа, упорство, трудолюбие, любовь и преданность к своему делу. Для нас, его 
детей, внуков и правнуков, он является примером для подражания. И я от всей 
души хочу сказать: «Я горжусь своим прадедушкой!»
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Сулейманова Эльмира,
ученица МАОУ «Лингвистическая гимназия № 3»

г. Улан-Удэ
Руководитель:

Цыбикова М. Д., педагог МАУ ДО «ДТСР»

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Человек должен трудиться, 

работать в поте лица, кто бы он ни был,
и в этом одном заключается смысл 

и цель его жизни,
его счастье, его восторги.

А. П. Чехов

Со школьной скамьи молодые ребята за-
думываются о том, какую профессию они 
выберут, кем станут. Очень часто их выбор 
связан с поиском идеалов для подражания, 
выбирают человека, на которого хочется 
быть похожим.

Чаще всего сейчас в качестве идеалов 
выступают звезды, герои телевизионных 
передач. А истинные герои живут среди нас 
— это наши родители, бабушки, дедушки, 
прабабушки и прадедушки, которые изо 
дня в день скромно выполняют свою рабо-
ту: учат, лечат, строят, перевозят, продают, 
убирают, кормят — делают все то, без чего 
мы не можем жить.

История любой страны — это прежде все-
го история простого народа, обычных людей. История моей семьи — это малая 
часть истории всей страны. В учебниках истории мы читаем о значительных 
событиях, его причинах и последствиях. Но ни в одном учебнике мы не узнаем 
историю своей семьи, своего рода. Поэтому надо бережно хранить в памяти, 
передавать из уст в уста семейные предания, воспоминания.

Я хочу рассказать о трудовом вкладе своей бабушки Карелиной Веры Ива-
новны. 

Моя бабушка родилась 5 мая 1956 года в поселке Могзон Хилокского района 
Читинской области (Забайкальский край с 2006 года). Семья у них была боль-
шая, пятеро детей. Времена были трудные, родители бабушки много работали, 
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чтобы прокормить большую семью. Прадедушка всю жизнь проработал на же-
лезной дороге, а прабабушка — на почте.

Прабабушка проучилась всего 7 классов, так как надо было помогать ро-
дителям. В полях они сажали картошку, ухаживали за скотом, чтоб как-то 
прокормиться, ходили в лес, собирали грибы, ягоды.

Потом познакомилась с моим прадедом, они поженились и уехали в Мог-
зон. Всю свою жизнь она проработала на почте, приносила людям радостные 
весточки, пенсии, газеты.

Моя бабушка Карелина Вера Ивановна окончила школу в 1973 году и посту-
пила в Читинский государственный педагогический институт имени Н. Г. Чер-
нышевского на естественно-географический факультет по специальности 
«учитель химии, биологии». Выбор ее был не случайным, большую роль сыграла 
личность ее учителя биологии, химии Маркевич Марии Георгиевны. После 
окончания института была направлена на работу в село Застепь Читинского 
района. Там она проработала пять лет, потом с мужем-геологом трудились 
в Монголии. Вернувшись из Монголии, она стала работать в общеобразова-
тельной школе села Бада Хилокского района Забайкальского края. И вот уже 
ее педагогический стаж составляет 47 лет. Она замечательный учитель. Это 
подтверждается многочисленными грамотами и благодарственными пись-
мами. Но самая большая награда — почетное звание «Заслуженный работник 
образования Читинской области».

Бабушке уже 68 лет, но она продолжает трудиться, проводит уроки, готовит 
ребят к олимпиадам, к ОГЭ, ЕГЭ. Многие из них продолжают дело моей бабушки, 
поступают учиться в педагогические вузы по специальности «учитель биологии, 
химии», а также в медицинские учебные заведения.

Я горжусь своей бабушкой!

Хунданова Анна Денисовна,
обучающаяся МАУ ДО «ЦДО «Эдельвейс»

Руководитель:
Хунданова Н. В.,

педагог-организатор МАУ ДО «ЦДО «Эдельвейс»

ВКЛАД ЗАСЛУЖЕННОЙ АРТИСТКИ РОССИИ 
ОЛЬГИ АЮРОВОЙ В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Рассказывая об истории моей семьи, я хочу в первую очередь рассказать 

о своей любимой бабушке, о ее жизни, о ее творчестве. Мне очень повезло, 
что в моей семье есть бабушка, с которой мы много разговариваем, делимся 
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секретами. Бабушка рассказывает мне много 
интересного, полезного. Водит меня по те-
атрам, выставкам, историческим местам 
нашего города.

Моя бабушка Аюрова-Хунданова Ольга 
Дашиевна родилась 27 августа 1952 года 
в Бичурском районе Бурятской АССР. Учи-
лась в Ленинградской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-Кор-
сакова, которую окончила в 1981 году. Вер-
нувшись на родину, Ольга Аюрова начала 
служить солисткой оперы в Бурятском теа-
тре оперы и балета.

В 1984 году Ольга Аюрова участвовала во Всесоюзном конкурсе вокалистов 
имени Михаила Глинки, где получила признание как камерная певица, получив 
I премию в номинации «Камерное пение». Там же была награждена специаль-
ным дипломом «За лучшее исполнение романсов М. И. Глинки». После певица 
была приглашена художественным руководителем симфонического оркестра 
Е. Мравинским принять участие в выступлениях его оркестра. В течение двух 
лет певица участвовала в международных конкурсах, где становилась дипло-
мантом. Народный артист СССР Иван Козловский сказал: «Я много лет пою 
на сцене, но никогда ещё не видел столь блистательной Кончаковны, какую 
показала Ольга Аюрова!»

Ольга Аюрова побывала на гастролях вместе с театром во многих городах 
Советского Союза. Ее меццо-сопрано могли услышать любители оперы в Мон-
голии, Японии, Франции, Китае, Южной Корее и США.

В 1987 году за вклад в развитие бурятского оперного искусства была удостое-
на звания народной артистки Бурятской АССР. А в 1990 году она была отмечена 
званием заслуженной артистки РСФСР.

В настоящее время Ольга Аюрова преподает историю музыки на кафедре 
культурологии и социокультурной антропологии Восточно-Сибирского государ-
ственного университета технологий и управления. В 2022 году была награждена 
медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».

Моя бабушка трудолюбивый, отзывчивый, талантливый человек. Она сви-
детель и участник многих событий прошлого века. Я очень горжусь ею!
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Таракановская Карина Руслановна,
ученица МАОУ «СОШ № 25» г. Улан-Удэ

Руководитель:
Елаева Т. А., 

учитель русского языка и литературы

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ БАМОВЦА
Жил в одной неприметной деревеньке мальчик лет шести. Его звали Алек-

сеем. В семье их было трое. У них не было матери, растил детей только отец 
Гаврил Платонович. Гаврил Платонович был хорошим отцом: готовил еду, 
стирал и держал коров. Он работал на железной дороге, а это очень нравилось 
маленькому Лёше. Тогда ведь и машин почти ни у кого не было, а на железной 
дороге такие большие поезда! Иногда после школы Лёша приходил на желез-
нодорожную станцию и любовался поездами. Он воображал себя машинистом 
и, радуясь, «приезжал» домой. Ему хотелось так же, как папа, работать на же-
лезной дороге!

Через девять лет, когда Лёша учился в 9-м классе, началось строительство 
Байкало-Амурской магистрали. В школе детям рассказывали о строителях-
героях, красиво представляя эту «дорогу в будущее». Лёша всегда слушал эти 
рассказы с интересом. И как же ему захотелось влиться в ряды этих строителей!

После школы он пошёл учиться в Улан-Удэнский лесотехнический техникум. 
После окончания учебного заведения его распределили работать мастером 
на строительстве домов в городе Томске. Но проработал он там недолго — очень 
уж он хотел поехать на эту комсомольскую молодёжную стройку. Будущий 
строитель всё бросил и уехал на БАМ.

Его целью было строительство именно Северомуйского тоннеля, самого 
длинного и сложного железнодорожного тоннеля в России. «Это же целый 
тоннель, да ещё и железнодорожный! Тогда я даже не представлял, как его 
строить, целых 15 километров…» Как же он был счастлив! Увидев веселых, 
молодых строителей, которые строили железную дорогу, Лёша понял, что его 
мечта сбылась. Так начался трудовой путь бамовца — Таракановского Алексея 
Гавриловича, моего дедушки.

Жил он в посёлке Тоннельный. Сначала работал столяром в восемнадцатом 
отряде, а потом за хороший добросовестный труд Алексей стал начальником 
четвёртого участка своего отряда. Но работать на БАМе было очень сложно. 
Здесь случались обвалы и сильные землетрясения, гибло множество людей. 
Под землёй были реки и озёра, иногда бамовцы в них случайно попадали, когда 
бурили тоннель, и из-за этого случались потопы. В одном из таких плывунов 
погибло 30 человек. Многие даже называют Северомуйский тоннель «тоннелем 
на костях». И ещё это северный район, а значит, холодный и суровый климат, 
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постоянные снегопады и сильные ветра затрудняли строительство тоннеля. 
Но Алексею всё равно очень нравилось здесь жить.

Алексей со своей семьей проработал на БАМе десять лет. Сейчас этого пре-
красного посёлка уже нет. А Алексей Гаврилович, мой любимый дедушка, 
на пенсии. И кажется, что столько лет пролетело с тех давних пор, а он всё 
ещё вспоминает эти годы с большой радостью! И с такой гордостью и слезами 
на глазах рассказывает о них мне. И как же он благодарен себе, что тогда выбрал 
этот жизненный путь, путь за своей мечтой!

Барадиева Т. В., 
педагог МАУ ДО «Дом творчества

Советского района г. Улан-Удэ»

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Я хочу рассказать о своей маме — Няголовой Эмме Толстиковне, отличнике 

народного просвещения РСФСР, кавалере ордена Дружбы народов.
Мама родилась в 1938 году в селе Дульдурга Агинского автономного округа 

Читинской области старшим ребенком в семье Няголова Толстика Тапхаевича, 
партийного и государственного служащего, фронтовика, и Бажигеевой Елены 
Егоровны, медицинского фельдшера. Будучи в трудные военные годы ещё 
ребёнком, она познала все тяготы тыловых будней в сельской глубинке, уха-
живая за младшим братом Эмилем. В это время её мама, моя бабушка, с ран-
него утра до позднего вечера на конной телеге ездила по чабанским стоянкам 
к больным детям и старикам. Папа был призван в ряды Красной армии и был 
замполитом части на Забайкальском фронте. После войны ещё родились брат 
Лёва и сестренка Светлана, и для всех них мама была примером, наставником 
и гордостью.

Школьные годы послевоенной поры привили моей маме любовь к малой 
родине, красотам суровой забайкальской, агинской природы. Как она расска-
зывала, очень часто они совершали пешие походы к местным достопримеча-
тельностям, много работали в подшефных колхозах — косили сено, помогали 
в уборке урожая, ухаживали за скотом и при этом жили на дальних фермах 
и стоянках, можно сказать, наедине с природой. В десятом классе даже совер-
шили целое путешествие с восхождением на вершину горы Сохондо, одной 
из самых высоких в южном Забайкалье. При этом деньги на это они заработали 
сами — начиная с самой зимы пилили и кололи дрова.

Папа мой Соктоев Виктор Шойжинимаевич — а они с моей мамой одно-
классники — часто рассказывал об их школьных годах, об их школьной дружбе, 
о том, что ни одно мероприятие в школе не обходилось без Эммы. Она и пела, 
и участвовала во всех спортивных соревнованиях, была заводилой и непремен-
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ным членом комитета комсомола Агинской средней школы № 1. Мне кажется, 
что именно те трудности и лишения военной поры, послевоенное время новой 
жизни и надежд на светлое будущее большой великой страны и закалили её 
характер, сформировали в ней способность сплачивать людей ради благородной 
задачи, любить родной край и своих земляков, видеть в них добро и мудрость.

И естественным образом, без никаких сомнений, моя мама поступила после 
школы в 1957 году на историко-филологический факультет Иркутского госу-
дарственного университета. Все пять лет учёбы вела активную общественную 
работу, была комсоргом всего госуниверситета.

После окончания университета вся её трудовая деятельность связана с вос-
питанием детей, развитием чувства патриотизма, любви к истории страны 
и родного края.

В Агинской средней школе № 1 мама организовала краеведческий кружок 
«Поиск». Воспитанники принимали участие в областных историко-краеведче-
ских олимпиадах, не раз публиковались в читинской областной комсомольской 
газете «Комсомолец Забайкалья». Их отмечают как лучших. Они собрали много 
материала по 60-летию освобождения Забайкалья от белогвардейцев и интер-
вентов. Встречи с фронтовиками и партизанами — незабываемые события 
в жизни краеведов. Пусть не все члены клуба «Поиск» станут краеведами, 
историками, не это главная цель учительницы. Для нее важно было, чтобы 
дети по-настоящему поняли историю, чтобы она помогла детям полюбить 
родной край, свою Родину. Растить юных граждан страны, учить их знаниям, 
жизни – почетный трудовой подвиг учителя.

Время уходит как вода сквозь пальцы, но память и благодарность — это пе-
сок и цемент, позволяющие удержать в нашей памяти людей, живших рядом 
с нами.
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