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Дорогой друг! 

 
В руках ты держишь удивительную книжку – коллективный труд учащихся нашей 

школы, посвященный героическому подвигу наших дедов и прадедушек, наших бабушек 
и прабабушек, отстоявших в суровые годы Великой Отечественной войны свою свободу и 
независимость от немецких фашистов, наше с Вами будущее. 

Да, прошедшая война была самой жестокой, самой кровопролитной: фашисты 
ставили перед собой задачи захвата наших земель, порабощения наших предков, 
уничтожения половины населения нашей страны. Для их исполнения они подчинили себе 
пол-Европы и заставили военно-промышленный потенциал завоеванных  стран работать 
на подготовку войны с нашей страной.  

Долгих 4 года, а точнее – 1418 дней и ночей, продолжалась война: грохотали 
пушки, рвались снаряды, свистели пули. Для нас война была священной, 
освободительной. Наши солдаты, матросы, офицеры, партизаны, не жалея сил и жизни, 
храбро сражались с ненавистным врагом, чтобы изгнать его с нашей земли.  Только из 
нашей Бурятии более 120 тысяч самых молодых, сильных и здоровых людей ушли на 
фронты войны защищать нашу Родину. Из них более 30 тысяч пали смертью храбрых на 
полях сражений...            

Победа над сильным врагом – гитлеровцами, досталась нам дорогой ценой. Почти 
27 млн. советских людей погибло в войне. Этого нам не забыть! Не забыть того, что  из-за 
ненавистных фашистов многие дети остались сиротами, многие жены стали вдовами, 
многие матери не дождались с войны любимых сыночков и дочерей... 

Правы те, кто говорит, что фронт был и в местах боевых действии, и в тылу. В 
далеком тылу, вдали от боевых действий, в нашей Бурятии под девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы!» не покладая рук, денно и нощно трудились женщины, дети, старики: 
страну и фронт нужно было снабдить продовольствием, а промышленность – сырьем.  

Мы с Вами – потомки тех мужественных и храбрых Героев Великой 
Отечественной войны, кто обеспечил Великую Победу над фашизмом, потомки тех 
тружеников тыла, кто самоотверженным трудом  обеспечил победный исход самой 
жестокой в мире войны.  Мы должны помнить об этом! Должны помнить подвиг своих 
предков, равняться на них! 

В издании собраны работы неравнодушных, любознательных, помнящих и 
ценящих подвиги своих родственников. Это наша маленькая дань светлой и вечной 
памяти наших предков. И эта Память сегодня в наших руках: или предать забвению или 
ярче разжечь её. На наш взгляд, работы показали, что мы помним и мы гордимся нашими 
предками! 

Хочется сказать руководителям спасибо за совместную работу по привлечению 
детей к исследовательской, творческой  деятельности. 

 
Оргкомитет проекта «Память Победы». 
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Глава  «Письмо солдату» 

                                                  Письмо ветерану 
 

Власов Виктор, 6 класс. 
Руководитель: Уландаева Ольга Балдановна,  

учитель русского языка и литературы. 
 

Здравствуйте, уважаемый Ветеран! Пишет вам Виктор Власов, ученик 6 класса, для 
того, чтобы высказать свою благодарность в письме. Я хочу выразить свою 
признательность Вам и всем тем, кто не жалея себя, воевал за то, чтобы  был мир! Многие 
не вернулись живыми, отдав свою жизнь ради будущих жизней, ради мирного неба над 
нами! Сейчас осталось очень мало участников войны, но мы никогда не забудем тех, кто 
принёс мир в нашу страну! Многие в дальнейшем не увидят в живых ветеранов, как мы, 
но им расскажут о защитниках родины! Сейчас, если бы я спросил у кого - нибудь: «Кто 
такой ветеран?», мне бы наверняка ответили: «Стыдно не знать!». Если бы не ветераны 
войны, защитившие Родину, возможно, сейчас не было бы России. 

 
 

Письмо Неизвестному солдату. 
 

                                                                                           Они прикрыли жизнь собою,- 
                                                                                 жить начинавшие едва, 
                                                                                 чтоб было небо голубое, 

                                                                          была зеленая трава. 
                                                                      Римма Казакова 

 
Оскорбин Георгий, 8 «ж» класс. 

Руководитель:  Бугланова Анна Михайловна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
Здравствуй, Неизвестный солдат! Пишет тебе ученик 8-ж класса Центра 

дистанционного обучения детей с ОВЗ  Оскорбин Георгий. 
Трудно представить, какие чувства Вы испытывали, когда совсем молодыми ушли 

на фронт. Конечно, было страшно. Но все же Вы смогли собраться духом, потому что 
надо было отстоять свою Родину от нападения врага. Вам было жаль свою маму. Ведь, 
отправляя сына, мужа на войну, она знала, что они идут на верную смерть. И неизвестно, 
кто из них вернется домой. Но Вы, Солдат, верили: наше дело правое и победа будет за 
нами! 

Вы пять лет сражались за Родину, долгих пять лет находились под обстрелом 
вражеских бомбардировщиков, взрывом гранат и свистом пуль. Но  готовы были 
погибнуть за свободу страны, за счастье своей матери, других матерей и счастье своего 
народа. 

И Вы, солдаты Великой Отечественной войны, сумели выиграть эту битву, потому 
что выросли настоящими, сильными мужчинами, защитниками своей Родины. 

Тридцать дней осталось до 70-летия Великой Победы. И я, кто знает о войне 
понаслышке, из книг, кинофильмов, хочу поблагодарить тебя, Неизвестный солдат, за то, 
что я живу в мирное время, за то, что мы счастливы, свободны. 

Спасибо всем вам, победившим в этой страшной битве, за небо голубое, за траву 
зеленую, а мы всегда будем помнить о вас, чтить вашу память! Спасибо!!! 

 
С уважением, Оскорбин Георгий. 
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Вечная память. 
 

                                                                                                  Тулонова Дарья, 9ж класс. 
                                                                       Руководитель: Базарова Марина Бубеевна, 
                                                                              учитель русского языка и литературы. 
 
Здравствуйте! Пишет Вам ученица 9 класса. Совсем недавно наша страна отметила 

светлый и памятный праздник 23 февраля - День Защитника Отечества! В этот день 
поздравляют не только мужчин, но и вспоминают ушедших в мир иной героев, 
защищавших нашу Родину!  

Я хочу поблагодарить всех Вас за то, что  живу под мирным небом, учусь в школе, 
у меня есть родные и близкие люди. Все это я имею благодаря Вам! Я хочу поблагодарить 
Вас за ваш мужественный подвиг, за то, что Вы, не жалея своей собственной жизни, 
боролись за мир в нашей стране, за то, что сейчас мы живем спокойно и мирно,  за то, что 
мы вообще существуем на этом свете. Спасибо! 

 С самого детства мне рассказывают о войне, о войне, которая забрала огромное 
количество жизней. Сначала мне рассказывала моя бабушка, ведя меня на парад, о том, 
что мы должны чтить память героев, воевавших за наши жизни. К сожалению, сейчас 
наших ветеранов можно сосчитать на пальцах, а мы - последнее поколение, которое 
увидит их живыми. Все, что мы можем сделать для Вас, для погибших солдат – это 
помнить и благодарить.  

Благодаря Вам я каждый день просыпаюсь утром. Благодаря Вам я живу. Спасибо! 
       Конечно, с каждым годом память о ветеранах становится все скуднее. И новое 
поколение знает о героях войны намного меньше, чем предыдущее. Я хочу, чтобы в 
будущем мои дети знали о том, что были такие герои как Вы. Чтобы они чтили и Вашу 
Великую Победу! 
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Глава «А память нам покоя не дает» 
 

Память сердца 
 

«Мы помним тех, кто пал в сражениях, 
                                                 И кто оправился от ран. 

                                                       Кого с глубоким уважением, 
                                                    Мы называем ветеран…..» 

 
                                                                                 Власов Владислав, ученик 4 класса. 

   Руководитель:  Тяпкина Вера Степановна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
Я родился в счастливое мирное время, и многое знаю о войне из книг, из 

художественных и документальных фильмов. С каждым годом мы все дальше и дальше 
уходим от военной поры. Это было очень трудное время. Все мужчины уходили на фронт, 
а на заводах приходилось работать женщинам и детям. 

Много солдат не вернулось с полей сражений, они геройски погибли, защищая 
Родину от врагов. 

Мои два прадеда тоже были на войне. Один вернулся с войны тяжело раненным, а 
другой погиб на фронте. Прадедушка мало рассказывал о тех временах. Тяжело и горько 
было вспоминать о тех, кого он потерял в боях и сражениях, с кем бок о бок пришлось 
сражаться, отвоёвывая у фашистов каждую горсть своей родной земли.  

Я буду вспоминать о нем, гордиться им и расскажу своим будущим детям о его 
подвигах во имя Родины.  

Вот и прошло 70 лет со дня Победы. Мы свято чтим память павших героев. Мы 
искренне благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед 
смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее 
которой не знало человечество. 

Низкий поклон Вам за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава! 
 

«Память о прадедушке» 
 

Разгильдеев Дима, 6 «б» класс. 
Руководитель: Уландаева Ольга Балдановна, 

                                                                                          учитель русского языка и литературы. 
 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Длилась она целых 
четыре года. В эти годы погибло огромное количество людей, которые защищали наш 
народ, нашу страну от порабощения.  

Один из моих прадедушек был участником войны. Звали его Разгильдеев Алексей 
Иннокентьевич. Он родился 1921 году в Кяхтинском районе в селе Калинишна. Когда 
началась война, прадедушка был очень молодым - ему было всего 20 лет.  

В 1942 году он ушел на войну. Сначала учился управлять танком, а потом попал на 
фронт. Он участвовал во многих боях и сражениях, освобождая города от фашистских 
захватчиков. Однажды во время боя был ранен в правое плечо. Мой прадедушка 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другими медалями. 
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К сожалению, мы очень мало знаем о своих прадедах, но для нас они всегда будут 

нашими героями. Мы всегда будем помнить о них! 
 

«В неоплатном долгу» 
 

Сукнев Виктор, 10 в класс. 
Руководитель: Цырендоржиева Серженна Цырендоржиевна, 

учитель русского языка и литературы. 
 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не 
имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Советский солдат умел смело смотреть 
в глаза смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта победа над врагом. 

 Нет границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию 
трудового подвига советского народа. Идет время, меняются поколения.  

Вот и прошло 70 лет со дня Победы. Мы свято чтим память павших героев. Им 
пришлось испытать величайшее напряжение сил. Мы искренне благодарны всем 
ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились перед смертельной опасностью 
и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не знало человечество. 

Мы должны чтить и помнить все, что сделали для нас наши деды, прадеды, 
бабушки и прабабушки! В то время пока деды защищали родину, их жёны, дети 
трудились  днём и ночью не покладая рук, работая на заводах в полумраке цехов, стирая 
руки в кровь возле станков, делая детали для танков, самолётов; дети собирали автоматы, 
винтовки, гранаты.  

Выживали в блокадах, голодали, укрывались от бомбёжек, но никто не сдался! Они 
упорно били врага, выгоняя его с нашей земли. Ползая по пояс в грязи, бились до 
последнего вздоха, отдавая за нас свои жизни для того, чтобы мы жили в мире. 

Мы будем вечно помнить об их стойкости, мужестве, ведь память нам покоя не 
дает!!! 
 

И память нам покоя не даёт 
 

Батуев Цырен, 10 класс. 
Руководитель: Цырендоржиева Серженна Цырендоржиевна, 

учитель русского языка и литературы. 
 

Очень много в памяти оставила кровопролитная война: Брестская крепость, 
Хатынь, блокада Ленинграда и оборона за Сталинград и Москву. И множество других 
поселений. 

Немецкая армия напала без предупреждения на СССР в районе Бреста 22 июня 
1941 года, и началась Великая Отечественная Война. С этого дня на фронт уходили 
сыновья, отцы, братья и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были 
ранены, но даже те, кто вернулся живым, навсегда сохранили в памяти своих однополчан. 

Война… Как много говорит это слово. …Миллионы погибших солдат, сотни тысяч 
сирот и семей, оставшихся без отцов, ужасные воспоминания советского народа.  
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В тылу проводилась героическая работа женщин и детей. Старики старались 
помочь солдатам на фабриках и заводах, изготавливая детали для техники, посуды и 
других необходимых вещей. Работа длилась без отдыха и остановки, люди работали по 
12-14 часов и приходили домой только поесть. Каждый своими стараниями стремился 
внести свою толику в победу. 

Конечно же, я не хочу ни в коем случае, чтобы подобное когда-нибудь случилось. 
Война - это же очень страшно. Это боль, страдания, слёзы и мучения. Но важно, что это 
прошло. И теперь мое и последующие поколения могут учиться на ошибках прошлого. 

 
Мое отношение к Великой Отечественной войне 

 
                                                                            И вот – семьдесят! Великая дата! 

                                                                               Праздник Победы в страшной войне. 
                                                                     Слава солдатам! Слава героям! 

                                                                            Живым и погибшим за мир на земле! 
 

Петрова Алина, 5 класс. 
Руководитель: Гомбоева Дарима Зоригтоевна, 

учитель английского языка. 
 

Победа в Великой Отечественной войне через 70 лет никем не забыта. День 
Победы – это радость. Радость, что наша жизнь проходит под мирным счастливым небом. 
Радость, что мы можем строить планы на дальнейшую жизнь. Радость, что все люди 
вокруг доброжелательны и дружелюбны. Мы благодарны тем людям, которые свою жизнь 
отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда до последней капли крови, 
то не было бы нашего сегодняшнего мира.  

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны! Если бы советские люди не 
любили свою страну, не совершали бы героические поступки, защищая её, то не было бы 
Великой Победы. Работая над своей родословной, я узнала, что в моей семье есть 
прадедушка, прошедший войну. Он внес свой вклад в Победу. Теперь мы живем в мирное 
время. Спасибо всем, кто отстоял эту войну и дошел до радостного Дня Победы 1945 года. 

 
" О войне я знаю понаслышке" 

 
                                                          И память нам покоя не дает, 

                                                                 И совесть нас частенько гложет. 
                                                И 60, и 300 лет пройдет- 

                                                                         никто из нас войны забыть не сможет. 
 

Пожидаев Иван, 5а класс. 
Руководитель: Бугланова Анна Михайловна, 

учитель русского языка и литературы. 
 

Семьдесят лет назад закончилась Великая Отечественная война. Много лет прошло 
с тех пор, но среди нас живут участники этой войны. С каждым годом их становится все 
меньше и меньше. В наших же сердцах живет память об этой войне. Время не имеет 
власти над тем, что люди пережили в войну. Разве можно такое забыть? Сколько бед 
потерпел наш народ и сколько погибло людей?!  

Я родился в послевоенное время, но я много слышал о войне из рассказов, фильмов 
и книг, поэтому начал задумываться, сколько крови было пролито, чтобы мы могли 
спокойно спать и жить! Мы должны быть благодарны тем людям, которые отдали свою 
жизнь за победу.  
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Теперь я знаю, что война – это слезы, потери, смерть, это известные и неизвестные 
солдаты. Каждый из нас обязан помнить тех, кто защищал и защитил свою Родину.  

И 9 мая в День Победы мы должны пойти к обелискам, чтобы поклониться и 
возложить цветы воинам-освободителям.  

 
На лыжах на войну 

 
Муминов Рустам, ученик 6 «б» 

руководитель: Уландаева Ольга Балдановна, 
учитель русского языка и литературы. 

 
Война никого не оставляет равнодушным. В этом году исполняется 70 лет со дня 

окончания войны. 
Мой земляк, участник войны, Попов Михаил Елисеевич родился в селе Душелан 

Баргузинского района 21 ноября 1922 г. В этом году ему исполняется 93 года.  
Попов Михаил Елисеевич - это живая легенда для нас, потомков. Для ветеранов 

война навсегда осталась в памяти, как незаживающая рана, и не забыть о ней проклятой 
даже во сне. 

Боевой путь красноармейца Михаила Елисеевича Попова начался рано. 
Девятнадцатилетним юношей он был призван в ряды Красной Армии. Когда его призвали, 
на лыжах ушел в Улан-Удэ на место призыва. 8 декабря 1941 года в ЗАБВО в районе 
станции Дивизионная г. Улан-Удэ была сформирована 83 гвардейская стрелковая 
дивизия, в которую и был определён Михаил Елисеевич. 

Боевой путь Михаила Елисеевича начался с битвы за Москву. В одном из боёв при 
обороне Москвы он был ранен и  попал в госпиталь. После госпиталя -  Белорусский 
фронт. Участвовал в освобождении Калуги, Смоленска, Литвы, Восточной Пруссии, 
дошёл до Кенигсберга. Штурм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 года, а 7 апреля 
Михаил Елисеевич был тяжело ранен осколком мины и потерял руку. В архивных 
документах Министерства обороны РФ, описывающих личный подвиг Попова Михаила 
Елисеевича при взятии Кенигсберга, записано: «В бою 7 апреля 1945 года за м. 
Шайхерсдорф, находясь в боевых порядках пехоты, несмотря на сильный артиллерийский 
обстрел противника, беспрерывно вёл наблюдение за противником, где обнаружил две 
пулемётные точки, мешающие продвижению нашей пехоте, которые огнём дивизиона 
были подавлены. При отражении контратаки автоматчиков и танков противника в этом 
районе тов. Попов был тяжело ранен и не ушёл с поля боя до тех пор, пока контратака не 
была отражена. Достоин Правительственный награды - орден Отечественной войны II 
степени. Командующий артиллерией 83 гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
подполковник Тонких» 

Михаил Елисеевич награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», 
орденом «Красная Звезда», орденами Отечественной войны I и II степени. 

После войны работал в совхозе, умел косить сено одной рукой, колоть дрова, 
смотрел за хозяйством. У ветерана войны две дочери Екатерина Михайловна Плеханова и 
Александра Михайловна Каратаева. В настоящее время он проживает в Баргузине с 
дочерью Александрой.  

Мы, потомки, всегда будем помнить Ваш подвиг! 
Источники: 
1. Каратаева А.М.- дочь Попова М.Е. 
2.Архивы из местного музея . 
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Глава «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 
 

Мой дед Федоров Яков Прокопьевич 
(04.11.1922г.-13.06.1985г.) 

 
Ионин Яша, ученик 4 класса. 

Руководитель: Аршалоева Арюна Валерьевна, 
учитель начальных классов. 

 
Мой прадедушка, Федоров Яков Прокопьевич, 

родился в местности «Курорт - Дарасун» Читинской 
области 4 ноября 1922 года в многодетной семье.  С детства 
рос подвижным, дружелюбным мальчиком, был заводилой 
во всех играх. В ту нелегкую пору он старался во всем 
помогать свои родителям, рано начал косить сено, выезжал 
с отцом за дровами, летом запасал на зиму ягоды и грибы.  
            Когда грянула Великая Отечественная война, 
прадедушке было 19 лет. И он в числе первых был призван 
в ряды Советской Армии. Он провоевал всю войну, ему 
посчастливилось вернуться домой и прожить еще много 
лет. За боевые заслуги он неоднократно награждался 
орденами и медалями.  

Вернувшись после демобилизации домой, прадедушка начал работать в родном 
колхозе. В 60-е годы вся семья перебралась в Бурятию в село Илька Заиграевского района.  

В те трудные послевоенные годы прадед работал не щадя своих сил, 
восстанавливал порушенное за долгие годы войны хозяйство. Он работал водителем.  

Прадед прожил 63 года и до самой смерти работал не покладая рук, не терял 
бодрости духа, был хорошей опорой своей семье. С моей прабабушкой прожили вместе 
долго и дружно, родили и воспитали пятерых детей. На сегодняшний день нас уже более 
60 человек. И все мы: дети, внуки, правнуки и праправнуки - гордимся, что у нас был 
такой замечательный отец, дед, прадед, прапрадед. 
 

Мои герои победы  
 

Бебина Анастасия, 6д класс. 
Руководитель: Уландаева Ольга Балдановна, 

учитель русского языка и литературы 
 

В этом году наша страна будет праздновать 70-летие Победы над фашистской 
Германией. Это была Великая победа! Почти пять долгих и трудных лет на фронте и тылу 
наш народ ковал победу. Очень много народу погибло на этой войне. В нашей стране 
война коснулась каждой семьи.  

В тысяча девятьсот сорок первом году на фронт ушли три моих прадеда.  
 

Бебин Виктор Петрович 

Бебин Виктор Петрович дошёл до Румынии. Исполняя 
обязанности начальника депо Плоэшти головного 
железнодорожного участка, обеспечил бесперебойную 
выдачу паровозов, организовал лично из местных трофейных 
ресурсов экипировочные обустройства, этим самым сократил 
в два раза простой паровозов под экипировкой, чем обеспечил 
оперативные перевозки фронта. За что был награжден 
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медалью « За боевые заслуги». В сорок четвёртом году его отправили на восток на войну с 
Японией. Домой он вернулся в тысяча девятьсот сорок шестом. 

 

 
 

Самсонов Павел Федорович 
 

            Второй мой прадед Самсонов 
Павел Фёдорович, гвардии лейтенант командир 
пулемётного взвода, воевал на Прибалтийском 
фронте в Третьей ударной армии. 

 Был два раза ранен, вернулся домой, у 
него было много орденов и медалей. 

К сожалению, сохранился один орден 
Красной звезды, который моя бабушка дала мне 
на хранение.  

                                           
Этот военный билет он получил после войны в 1948 году,  

 
а еще медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне». 
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Крупенников Никон Васильевич 
 

На третьего прадеда - Крупенникова Никона Васильевича - семья получила 
похоронные извещения, что он пропал без вести в начале войны. А три года назад мой 
дядя узнал из архивов, что прадед прошёл всю войну и погиб в марте тысяча девятьсот 
сорок пятого года. Он всего два месяца не дожил до победы. 

             
 
К сожалению, мы очень мало знаем о своих прадедах, но они для нас всегда будут 

нашими героями. Мы всегда будем помнить о них! 
 
И маршалам страны и рядовым  
Поклонимся и мёртвым и живым! 
Всем Миром, всем Народом, всей Землёй! 
Поклонимся за их Священный Бой! 
 

Источники: 
а) воспоминания Бебиной Галины Иннокентьевны; 
б) воспоминания Бебина Алексея Петровича; 
в) материалы из архива. 

 
Шаповалов Дмитрий Евсеевич 

 
                                                                                                                Войчик Антон, 8 класс. 
                                                                   Руководитель: Жигжитова Татьяна Владимировна, 
                                                                                                                            учитель биологии. 

 
Война не обошла стороной и нашу семью. Хочу рассказать о 

своем прадедушке Шаповалове Дмитрии Евсеевиче.  
Он родился в 1915 году в селе Дерновое Сумской области 

Украинской ССР. Был призван на фронт красноармейцем в мае 1942 
года. Служил в 121 отдельном батальоне связи 106 Укрепрайона 25-
ой армии.  

Непосредственно в бою под непрерывным огнем противника, 
умело маневрируя в проходах минных полей, храбро и быстро 
обеспечил телефонную связь командиру 98-ой ОПБ.  

Когда на одном участке, простреливаемом противником, была 
прервана связь, он добровольно вызвался на устранение повреждения 

и быстро восстановил связь. Как специалист связи достойно справился с поставленной 
задачей в бою.  

За что был награжден правительственной наградой - медалью “За боевые заслуги”. 
С августа 1945 года участвовал в боях с японскими войсками. После окончания войны 
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остался на Дальнем Востоке служить в армии, оттуда и ушел на пенсию. Вырастил 
четверых сыновей и дочь. Шестого апреля 1985 года награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. 

 

Семьдесят лет страну  озаряет  свет Победы в Великой Отечественной войне. Но 
подвиг тех, кто победил фашизм, бессмертен, он будет жить в веках. Я горжусь тем, что 
мой прадед мужественно сражался против фашизма, горячо любил свою Родину.  

Я чту память о моем прадедушке. 
Спасибо всем ветеранам за мирное небо, за звонкий смех, за светлую и мирную 

жизнь. 
 

Мои прадеды 
 

Чойдопова Яна,  2 класс. 
Руководитель: Етобаева Елена Сергеевна, 

учитель начальных классов. 
 

Я всегда считала, что моя семья — это мама и мой брат. Ну и дедушка с бабушкой, 
которые часто к нам приезжали. Из разговоров с ними я выяснила, что и у дедушки и у 
бабушки были свои мама и папа. И я решила побольше разузнать историю своей семьи. С 
помощью своего деда - Еноткина Сергея Мунхоевича - я узнала свою родословную. И 
была так горда, что и мои прадеды участвовали в Великой Отечественной войне. 

 О ней я слышала совсем немного, видела художественные фильмы, просматривала 
фотографии военных лет. Я поняла, что война — это что-то страшное, ужасное, это — 
когда много боли, слез, страдания, это — когда очень холодно и голодно, это — когда 
мучаются и гибнут ни в чем не повинные люди.  

Истинными героями этой войны стали наши прабабушки и прадедушки. И среди 
них были и мои два прадеда. Папа моей бабушки — Козулин Петр Иванович и папа моего 
деда — Еноткин Мунхо Цыремпилович. Петр Иванович был призван в ряды Советской 
армии в 1938 году, служил моряком Тихоокеанского флота. А домой вернулся только в 
1946 году. В годы войны он попал в секретную часть, и все сведения о нем остались для 
нас неизвестными.  

А прадедушка Мунхо Цыремпилович участвовал в разгроме миллионной 
Квантунской армии на востоке, воевал с японцами. 

Наградные листы за «Орден Отечественной войны» II степени и медаль «За боевые заслуги» 
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Просматривая старые фотографии, меня наполняет гордость за моих 
родственников. Буду продолжать изучать свою родословную и чтить память о своих 
предках. 

 
Ринчинов Тогочи Цанкирович 

 
Ринчинова Юлия, 6 класс. 

Руководитель: Петрунова Эмилия Баировна, 
учитель начальных классов.  

 
В этом году наша страна и весь наш народ отмечает 70-ю годовщину Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годах. Пожалуй, нет ни одной семьи, 
в чью судьбу безжалостно не ворвалась бы война. Вот и в моей семье есть участник 
Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка Ринчинов Тогочи Цанкирович. 
Родился он в июне 1905 года. Родился и вырос в большой и дружной семье в Иволгинском 
районе. Вместе с супругой Натальей Баянгановной вырастил и воспитал троих детей. Моя 
прабабушка - ветеран тыла. В годы войны трудилась в родном колхозе. 

В 1942 году мой прадед ушел добровольцем на фронт. Воевал в пехоте в звании 
сержанта. Вначале - Воронежский фронт, а затем 4-ый Украинский фронт. В тех трудных, 
жестоких боях был награждён орденом Красной Звезды. В 1944 году в Румынии получил 
осколочное ранение. Был отправлен в минский госпиталь, откуда его после лечения 
отправили в Читу на Восточный фронт. 

В августе 1945 года участвовал в разгроме Квантунской армии. Освобождал 
внутреннюю Монголию и Маньчжурию, дошел до города Цицикар. Демобилизован в 
марте 1946 года.  

После войны, несмотря на плохое здоровье, продолжил свою трудовую 
деятельность в колхозе «Красный Оронгой». 

Я горжусь своим прадедом и всеми теми, кто отдал свою жизнь за наше светлое 
будущее. 

Никто не забыт - ничто не забыто!  
 

Непомнящий Михаил Григорьевич 
 

Персидская Любовь, 6 класс. 
Руководитель: Афанасьева Мария Георгиевна, 

учитель начальных классов. 
 

Мой прадедушка Непомнящий Михаил Григорьевич 
родился 7 октября 1919 года в селе Орсук Петровск-
Забайкальского района Читинской области. В 1941 году, когда 
моему прадедушке было 22 года, его забрали на фронт. С 
маминых слов я знаю, что прадедушка Михаил воевал на 
Курской Дуге. В 1943 году его ранили в руку и в ногу, лежал в 
госпитале, снова ушёл воевать на фронт. Но после тяжёлого 
ранения в 1944 году его комиссовали. 

В своей деревне он познакомился с моей прабабушкой 
Волчуковой Анной Николаевной, потом они поженились. 
После войны прадедушка работал скотником, конюхом, 

трактористом, также  на других работах. 
За свой ратный подвиг он награжден Орденом Отечественной войны II степени. За 

добросовестный труд ему присвоили звание «Ветеран труда», ещё есть шесть юбилейных 
медалей. 
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Моя мама рассказывала, что когда прадедушка вспоминал войну, то сильно плакал, 
говорил, что видел очень много смертей, и ему вспоминать страшно, как они в бою в 
сражениях на танке переезжали по мертвым солдатам. 

Прадедушка умер в 1992 году 19 августа.  
Вот всё, что я знаю о своём прадедушке Михаиле Григорьевиче Непомнящем. 

 
Испытание войной 

 
Батуев Цырен, ученик 10 «а» класса. 

Руководитель: Балданова Арюна Цыренжаповна, 
учитель истории и обществознания. 

 
Мой прадед Цыренжабон Бато родился в селе Хойто-

Ага Агинского района Читинской области. После окончания 7 
класса Агинской семилетней школы в 1929 году он поступил 
на курсы экономиста-плановика в городе Чите. По окончании 
курсов получил специальность «экономист-плановик».  

Проработав некоторое время у себя в с. Агинское, мой 
прадед уехал в город Улан-Удэ, где стал работать в редакции 
газеты «Буряад унэн». Но с началом репрессий ему пришлось 
вернуться домой в Агинский район, где он женится на моей 
прабабушке Балдановой Цыбегмит. Стали жить они в деревне 
Южный Аргалей.  

С марта 1939 года мой прадед начал служить рядовым в 
43 пехотной дивизии. С августа 1941 года, когда уже гремела на нашей земле проклятая 
война, становится замполитом взвода 259 стрелковой дивизии, участвовал в битве под 
Москвой.   
           Контрнаступление под Москвой разрушило идею блицкрига. Вошел в историю 
подвиг героев-панфиловцев, которыми руководил Василий Клочков. «Велика Россия, а 
отступать некуда - позади Москва», - слова, которые облетели всю страну. С ноября 1942 
года по май 1943 года прадед становится курсантом Челябинского Военно-пехотного 
училища, по окончании которого получил звание гвардии лейтенанта. 
           С мая 1943 года стал командиром взвода 239 стрелкового полка 36 стрелковой 
дивизии, также он участвовал в сражении под Курском. С июля 1944 года прадед был 
помощником командира роты 56 резервного офицерского полка. В конце войны получает 
тяжелую контузию. С сентября 1944 г. командует взводом КВ. В 1945 году моего прадеда 
Бато оставили в Литве командиром взвода 240 полка 37 дивизии КВ (концлагерь 
военнопленных) НКВД в городе Вильнюсе.  
            В октябре 1945 года увольняется в запас. Когда вернулся после войны домой, его 
избрали председателем колхоза. Но война для прадеда не закончилась, его ждало ещё 
одно испытание - он был осужден на 3 года. Видимо, сказалось общение с 
военнопленными в Вильнюсе, где он служил командиром взвода.  

Тяжелые испытания особенно ярко проявляют черты характера людей, его не 
сломили все тяготы. После трехлетней тюрьмы мой прадедушка Бато вернулся домой и 
честно трудился до пенсии чабаном в своем колхозе.  

 Мои прадедушка и прабабушка вырастили трех сыновей и дочь, один из сыновей - 
мой дед Цыренжап Батуев. За мужество и героизм прадедушка был награжден медалями: 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», также к 40-летию Победы советского 
народа орденом Отечественной войны II степени.  

В 1979 г. был награжден медалью «Ветеран труда» за многолетний 
добросовестный труд. Мой прадед умер в июне 1988 года в 75-летнем возрасте.  
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» 
 

Раднаев Бальжинима, 8 «и» класс. 
Руководитель: Доржиева Надежда Найдановна, 

                                                                                          учитель русского языка и литературы. 
 

Я не знаю, что такое война. Но по рассказам бабушки, родителей, из книг о 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, кинофильмов о блокаде Ленинграда, о 
битвах за Москву, Сталинград и другие населенные пункты в моем представлении война - 
это что-то страшное, ужасное, когда человек убивает человека, когда огромное 
количество людей беспощадно уничтожают друг друга, много крови, боли, слез, голодно 
и холодно. 

Передачи по телевизору о том, что сегодня происходит на Украине, подтверждают 
те чувства и леденящие ощущения, которые возникают в моей душе при слове — война. 
Происходящее сегодня внутри одной маленькой страны пугает нас, нарушает гармонию 
во всем мире. По масштабам, трагичности, варварству война с гитлеровской Германией 
непостижима моему воображению. Какие люди были, какие люди жили, чтоб такое 
одолеть и выжить, не дать этим нелюдям Родину затоптать, не дать им глумиться над 
российским народом! 

Мои два близких родственника: прадед Пархонов Радна Масланович, муж 
прабабушки Арсалановой Сындымы Тугутовны, и дядя Арсаланов Иван Тугутович, ее 
младший брат - воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 

Радна Масланович Пархонов родился в 1911 году в селе Баянгол Баргузинского 
района. На фронт ушел в 1941. 

Человек трудовой, смекалистый, расторопный — про таких говорят: «В руках у 
него все горит или у него золотые руки» - попал в 78-ой восстановительный строительный 
батальон IV железнодорожной бригады. Был ефрейтором, сержантом. Но главная его 
должность — плотник-мостовик — редкая, стратегически остро необходимая для 
восстановления жизненно важных дорожных «артерий» нашей страны. 

Вот такая опасная и ответственная работа выпала на долю моего прадеда в те 
грозные годы, когда решался вопрос: быть России или нет, потому что и от оперативного 
передвижения наших войск зависел исход той страшной войны.  

С марта 1942 года он с бойцами строил 4 разгрузочные железнодорожные 
платформы в городах Волоколамск и Ржев. В эксплуатацию сданы они были досрочно. В 
феврале 1943 года, работая на заготовке шпал, обеспечил выполнение плана на 270 %, 
помогал молодым ребятам, обучил плотницкому делу 15 солдат.  

«В октябре 1943 года работал на Рославлевском направлении, восстанавливал 
железнодорожный мост через реку Десну. Был удивительно работоспособен, показывал 
пример для остальных бойцов, вел их за собой», - так писал о нем командир роты, капитан 
Жидков. На каком бы участке фронта не работал мой прадед Радна Масланович, всегда 
отличался смелостью, находчивостью и проявлял невиданную смекалку — это отмечается 
везде: в скупых строках документов Центрального архива Министерства обороны, в 
отзывах руководства. «Достоин награды», - так написал о нем полковник Кириченко в 
одном из дневниковых записей.  

В 1943 году Пархонов Р.М. был награжден орденом Красной Звезды. Войну 
окончил в 1946.  

А младший брат моей прабабушки Арсаланов Иван Тугутович ушел воевать с 
фашистами в 18 лет. С 1941 по 1943 годы геройски сражался с врагом. Он был человеком 
одаренным — очень хорошо рисовал. Мог стать творческой личностью, большим 
художником. Мог прожить счастливую жизнь, а он даже не успел жениться... В 1943 -ем 
пропал без вести под Житомиром.  

Сколько таких ребят унесла война, сколько горя принесла матерям, всем людям 
моей страны, земле моей, моей Родине. 
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В нас есть суровая свобода, 
На слезы обрекая мать, 
Бессмертье своего народа 
Своею смертью покупать.  
Константин Симонов. 
Мы, мое поколение — счастливые люди: родились под мирным небом великой 

державы. Никогда на слышали воя бомб, грохота канонады, не пухли от голода, не мерзли 
на развалинах своих жилищ — не видели ужасов войны. Мы учимся, занимаемся спортом, 
мечтаем. Как же всем нам научиться понимать это, дорожить и беречь?! Еще всегда 
помнить, какую страшную цену заплатило старшее поколение за наше сегодняшнее 
счастье.  

Как я люблю людей родной России. 
Они тверды. Их вспять не повернешь. 
Они своею кровью оросили нивы,  
Где сегодня всходит рожь. 
Их не согнули никакие беды. 
И вечно помнить вся земля должна 
Простых людей, которым за победы 
Я б звезды перелил на ордена! 
Вадим Сикорский. 

 
Живая память 

 
                                                                                     Я знаю, никакой моей вины в том, 

                                                                                что другие не пришли с войны,  
                                                                              В том, что они - кто старше, 
                                                                             кто моложе -  остались там, 

                                                             и не о том же речь,                                                                                                      
                                                                                    Что я их мог, 

                                                            но не сумел сберечь,- 
                                                              Речь не о том, 

                                                                                     но все же, все же, все же… 
 
                                                                        Бурдуковская Амалия, ученица 10 «д» класса.  

Руководитель: Балданова Арюна Цыренжаповна, 
учитель истории и обществознания. 

 
 

В моей семье Великая Отечественная война коснулась моих бабушек и дедушек. К 
сожалению, я сама не успела поговорить с дедушкой. Но от папы знаю, что, когда 
началась война, мой дедушка воевал с японскими милитаристами и вернулся домой 
только в 1948 г. Мой рассказ о дедушке и бабушке, которые в годы войны приближали 
День Победы.  
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Бурдуковский Михаил Иванович родился в 1925 году в селе Шарагол Кяхтинского 
района. Служил рядовым, участвовал в военных действиях против Японии, был 
демобилизован в 1948 году.   
           После войны устроился работать плотником в Джидинский вольфрам-
молибденовый комбинат, в котором проработал до 1972 г. С 1972 по 1982 в Продснабе 
продолжил свою трудовую деятельность.  

Остались очень скупые сведения, так 
как бабушка с дедушкой не любили 
вспоминать о тяжелых годах Великой 
Отечественной войны. 

 Моя бабушка – Миллер Амалия 
Федоровна, немка по происхождению, была 
депортирована в Бурятию из Поволжья. 28 
августа 1941 г. вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья». 
Немцы были обвинены в «сокрытии в своих 
рядах шпионов и диверсантов». Около 433 тысяч человек – немцев Поволжья – было 
переселено в Новосибирскую, Омскую области, Алтайский край, Бурятию, Казахстан, 
Крайний Север и т.д. 75 тысяч немцев оказались в Красноярском крае, часть из них 
распределили в Бурятию.  

Бурятия стала второй родиной для многих российских немцев и их потомков. 
Согласно приказу НКВД бабушку переселяют в БМ АССР в Закаменский район. Многие 
из них работали на Джидинском вольфрам-молибденовом комбинате. Я узнала, что 
немецкие колонисты представляли собой своеобразную группу, которая резко выделялась 
из общей массы. В село Баянгол в 1941-1943 годах прибыло очень много российских 
немцев.  

Сейчас в Баянгольской средней школе обучаются их внуки и правнуки. Немцы 
привезли свой язык, свою культуру, свой стиль жизни. Конечно, многие моменты из этого 
ряда подверглись изменениям, но в значительной степени они были сохранены ими 
вплоть до наших дней.  

Проводилась гигантская работа по возведению комбината, города, что говорит о 
самоотверженности народа, героизме людей тех лет. Стране требовался металл, броня 
каждого третьего танка и каждого шестого ствола орудий была легирована вольфрамом из 
Бурятии.  

В предвоенный период продукция Джидинского комбината составляла 50-60% 
союзной добычи вольфрама. В военный период в связи с эвакуацией Тырныаузского и 
Мончегорского комбинатов, удельный вес нашей вольфрамовой продукции достигал 70-
80% общесоюзной добычи, а по молибдену около 25-30%.  

После войны в связи с общим ростом добычи и строительства новых предприятий в 
других районах страны удельный вес добычи вольфрама Джидинского комбината 
несколько уменьшился, но по-прежнему составлял весьма весомую часть в общесоюзном 
балансе. 
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Память о них живет в каждом из нас. В 
медалях на груди героев, в пожелтевших 
фотографиях, в морщинках в уголках глаз, в 
крепко сжимаемой руке друга, в тихой 
гордости и в знании нашей общей истории.  
            Всех в этот День Победы незримо 
объединяет прошлое. Прошедшее, но не 
забытое. Забыть годы Великой Отечественной 
войны невозможно.  
            Потому что пока мы не забываем, пока 
мы знаем и благодарим ветеранов войны за их 
мужество, тружеников тыла за их доблесть – 
наша страна и весь наш мир тоже будут об 

этом помнить. Вам всем, кто выстрадал и 
заслужил Победу,- поклон и память поколений. 
	  

Шангаев Цыденжап Майдаруевич	  
	  

Шангаев Бато-Мунко, ученик 8 «г» класса. 
                                                                     Руководитель: Кырмыгенова Гэрэлма Васильевна, 
                                                                                                                          учитель географии. 

	  
Шангаев Цыденжап Майдаруевич, мой дедушка, родился 15 

января 1929 года в селе Хуртага Закаменского района. В трудные 
голодные годы он получил четырехклассное образование в 
Хуртагинской школе. Во время войны в 11-14 лет у него умерли 
родители и наравне со	  взрослыми он работал в сельском хозяйстве. 

В 1948 году работал в леспромхозе. Выучился в ФЗО на 
столяра и начал работать в 
г.Улан-Удэ по этой 
специальности.  

За добросовестное и 
аккуратное отношение к 

своему делу ему был присужден 7 разряд. 
В 1952-1955 годы служил в рядах Советской 

Армии в части	  № 92605 в г. Ворошилов.  
В 1966-1967 годах работал электриком в 

саншколе.  
С 1968 года работал внештатным охотником 

Госпромхоза.  Управлением охотпромышленного 
хозяйства и Обкома профсоюза работников сельского хозяйства он был награжден знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1973 года». 

Цыденжап Майдаруевич награжден Орденом  Трудовой 
Славы III степени, медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-‐
1945 г.г.» и многочисленными грамотами. 

 В данное время мой дедушка находится на заслуженном 
отдыхе. Воспитал 13 детей, имеет 27 внуков и 20 правнуков. 

 
 

 

	  

Информация из книги Памяти Бурятии 
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Мои родные - участники Великой Отечественной войны 
 
                                                                       Маслова Екатерина, ученица 8 “а” класса. 
                                              Руководители: Дашидондокова Эльвира Александровна, 

учитель русского языка и литературы, 
                                                                                    Балданова Арюна Цырендоржиевна,  
                                                           учитель истории и обществознания. 

 
В нашей семье со стороны родственников мамы в войне участвовали два человека. 

Это прапрадедушка Хлебников Дмитрий Антипович, 1900 года рождения, и прадед 
Хлебников Михаил Дмитриевич, 1925 года рождения. 

Мои прапрадедушка и прадедушка были потомственными казаками, чьи предки 
пришли с Дона охранять границы России. 

Оба они призывались с Красного Чикоя Читинской области. Прапрадеда Дмитрия 
призвали в 1941 году в сентябре месяце. Он в составе войск долго стоял под Москвой, 
защищая город от фашистов.  

После продолжительного боя был ранен, попал в госпиталь. Погиб там же в 
деревне Грязь. Там стоит мемориал, на котором выбито и его имя, родственники ездили, 
чтобы  поклониться могиле. 

Прадедушка Михаил был призван в январе 1943 г. 
Петрозаводским РВК Читинской области в 109 западный 
стрелковый полк 292 стрелковой дивизии.  

25 февраля 1943 он  принял военную присягу в составе 
1007 стрелкового полка 292 стрелковой дивизии. Во время 
службы учился на водителя.  

В 1945 году его отправили на войну в Маньчжурию, где 
они ещё долго воевали, защищая город от японских 
империалистов. В апреле 1946 года Михаил Дмитриевич был 
направлен в 3 батальон 7263 зенитно-артиллерийского полка 
рядовым шофером, там он обучал китайцев ездить на машине и 

заниматься её ремонтом, находясь в Китае. Долгое время его не отпускали.  
С 31 марта 1947 г служил также рядовым шофером в 3 батальоне 2545 части 

Зенитно-артиллерийского полка, после чего вернулся домой.  
Ему была вручена благодарность от имени Сталина и медаль «За победу над 

Японией». Прадедушка в мирное время работал в пожарной части Петровск-
Забайкальского металлургического завода. Позже он встретил мою прабабушку Надю. 
Они поженились, и вскоре у них родилось шестеро детей.  

В 1956 году он начал работать на тракторе «ТДТ-40» в Челутаевском леспромхозе, 
где его очень ценили как друга и работника. Имел награды за труд.  

Прадед Михаил был добрый отец и заботливый дедушка. Внуки очень любили 
приезжать к ним на лето. Жили они в Заиграевском районе в тайге, в деревне Атхатай, где 
полно ягод и грибов.  

Своим детям и внукам о войне он рассказывал мало. Все это мы знаем из его 
скупых рассказов. Прадед Михаил умер летом 1982 г.  

Но мы помним его. Спасибо ему и всем героям, которые защищали родину, за 
мирное небо над головой!  
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Великая Отечественная война в истории моей семьи 
 

Шалтыков Роман, 8 класс. 
Руководитель: Батомункуева Елена Афанасьевна, 

учитель истории и обществознания. 
 

            За всю историю человечества в мире произошло более шести с половиной тысяч 
войн. Из них самая кровопролитная и жестокая — это Вторая Мировая война, которая 
унесла жизни более семидесяти одного миллиона человек, в том числе двадцать семь 
миллионов советских людей. Пугающие цифры, не правда ли? Сколько людей было 
замучено в концлагерях? Немецко-фашистские солдаты жестоко и бесцеремонно 
обращались с военнопленными и мирными жителями: морили голодом, холодом, 
сыростью, закапывали живьем. Детей, родившихся в концлагерях, безжалостно топили в 
бочках с водой или отправляли в Германию.  

Во время военных действии с 1939 по 1945 годы мирных жителей погибло во всем 
мире сорок шесть миллионов человек, среди них в СССР - девятнадцать миллионов.  

Для советского народа Великая Отечественная война 1941-1945 годов была 
освободительной. Наши солдаты на полях сражений показывали примеры массового 
героизма, честного выполнения солдатского долга. За 1418 дней 
и ночей войны на полях сражений, защищая нашу Родину, 
погибли смертью храбрых более восьми миллионов советских 
солдат.  

Война не прошла и мимо моей семьи. В те годы ушли на 
фронт из моей малой родины — маленькой деревни Улей 
Осинского района Иркутской области сто шестьдесят семь 
человек и среди них мой прапрадед по отцу Сергей Егорович 
Шалтыков, а живыми вернулись домой всего сорок восемь 
человек. А из соседней деревни Каха ушли на фронты войны 
девяносто восемь человек, в том числе мой прадед по матери 
Николай Вахрунович Болдырев. Тридцать три из них погибли. К 
счастью, мои предки живыми вернулись домой. 

Николай Вахрунович родился в 1926 году, на фронт 
ушел в 1944 году. Военную службу проходил на Дальнем 
Востоке, воевал с японскими милитаристами на территории 
Маньчжурии. Его воинское звание - ефрейтор, он был 
командиром отделения кавалеристов. С войны вернулся домой 
раненым, но его сразу назначили бригадиром колхозной 
бригады. Говорят, что люди его очень уважали за ум, 
честность, справедливость, трудолюбие и доброту. В 1954 году, 
после рождения сына, он умер от фронтовых ран. Поэтому мы 
мало знаем о его фронтовой жизни. 

Другой мой прадед Сергей Егорович Шалтыков родился 
в 1904 году. Как и все в деревне, свою трудовую деятельность он начал рано - 
подростком. Уже в первые дни войны он, оставив семью и маленьких детей, ушел на 
фронт. Служил на втором Украинском фронте под командованием маршала И. С. Конева, 
был разведчиком Отдельной разведывательной роты.  

Из его Наградного листа я узнал, что он был в разведпоисках более двадцати раз. 
Однажды он первым ворвался в траншею противника, несмотря на сильный ружейно-
пулеметный огонь врага, меткими выстрелами из своего автомата уничтожил двух немцев 
и бросился вперед, увлекая своим подвигом остальных бойцов. Бесстрашно и 
мужественно дрался с фашистами. Всю войну добывал сведения для командования. За 
свои подвиги награжден медалями «За Отвагу», «За Боевые Заслуги», орденом 
Отечественной войны второй степени. От имени Президиума Верховного СССР за 

Сергей Егорович Шалтыков	  

Николай	  Вахрунович	  
Болдырев	  
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образцовое выполнение боевых заданий, командование и проявленные при этом доблесть 
и мужество мой прадед Шалтыков Сергей Егорович, командир отделения 66 Отдельной 
разведроты 97 стрелковой дивизии приказом от 27 февраля 1943 года был награжден 
орденом Красной Звезды. 

 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Победа застала его в Венгрии на острове Святой Маргариты. Пройдя дорогами 
войны, вернулся домой к своей семье. Послевоенная его жизнь сложилась трудно, но 
счастливо. За свою трудовую доблесть он был награжден мирным орденом Трудового 
Красного Знамени. Вот так храбро и мужественно воевали мои прадедушки, а затем после 
войны ударно работали в колхозах.	  

Я считаю, что нужно хранить память о войне, дабы впредь не повторялись такие 
события. Если будет Третья Мировая война, то она будет уже ядерной, поэтому ещё более 
страшной. Я не хочу войны, я хочу жить под мирным небом. Поэтому помнить о войне, 
значит, помнить о мире. 

Эта память - верьте, люди, 
Всей земле нужна.! 
Если мы войну забудем, 
Вновь придет война!  
(Роберт Рождественский) 

 
Солдат Великой Отечественной войны. 

 
Чупров Аркадий, 7 класс. 

Руководитель: Балданова Светлана Чимитовна,  
учитель технологии. 

 
9 мая 2015 года мы все будем праздновать 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Ветеранов - победителей в этой войне, остается все меньше 
и меньше. 

Вот и моего дальнего родственника Шашина 
Николая Степановича уже нет с нами, но память о нем 
остается. Хочется рассказать то немногое, о чем я помню 
из рассказов родственников и моих родителей. Он родился 
19 декабря 1918 года в селе Тресково Кабанского района 
Бурят-Монгольской АССР. В 1939 г. Кабанским РВК 
Николая Степановича призвали в армию, проходил службу 

Приказ о награждении личного состава 16 Армии Орденом «Красной звезды» 
сержанта  Сергея Егоровича Шалтыкова	  

 

На снимке четыре поколения 
семьи Шашиных 
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в г. Барнаул.  
25 июня 1941 г., в первые дни войны, его отправили на фронт, где он был зачислен 

в 107-ю стрелковую дивизию. Дивизию сразу перебросили под Москву. 30 августа 1941 г. 
началась Ельнинская наступательная операция РККА под командованием генерала-армии 
Г.К. Жукова. Наступление завершилась 6 сентября освобождением города Ельни и 
ликвидацией ельнинского выступа. Это была одна из успешных наступательных 
операций. Дивизия понесла большие потери, в этой операции Николай Степанович был 
ранен, находился на лечении в госпитале полтора месяца.  

После выписки из госпиталя был отправлен на оборону Москвы. Отстояв Москву, 
войска двинулись освобождать города и села. В результате Смоленской операции 
советские войска продвинулись на запад на 200—250 км в полосе шириной 400 км, 
очистив от немецких оккупантов часть Калининской, Смоленской областей, положили 
начало освобождению Белоруссии. Под Смоленском Николай Степанович снова был 
ранен ногу. Опять госпиталь...  

После выписки его отправляют домой. Но ему не пришлось долго побывать дома, 
уже в мае был отправлен в Забайкальский 
военный округ. Только в конце 1945 г. мой 
родственник демобилизовался и сразу пошёл 
работать.  

Его награды: 
орден Отечественной войны,  
медали «За боевые заслуги», 
 «За оборону Москвы»,  
«За победу над Германией», 
 «За победу над Японией»,  
«За трудовые заслуги»,  
множество юбилейных. 
Около 9 лет трудился на ферме в 

родном колхозе, затем был назначен председателем колхоза, занимался хозяйственной 
работой. Там же встретил свою единственную любовь, девушку по имени Веру (она 
являлась дочерью родного брата Григория Фроловича - моей прабабушки Екатерины 
Фроловны), которая стала его женой. Вместе они прожили трудную, но интересную 
жизнь, вырастили четырех дочерей и сына.           Так сложилась судьба, что в уже мирное 
время Николай Степанович потерял самого близкого человека — жену. Все тяготы 
воспитания детей легли на его плечи. Несмотря на это, Николай Степанович не падал 
духом, продолжал жить и трудиться. 

 Но здоровье его стало слабеть, он плохо стал видеть 
и слышать, и в октябре 2013 
года после продолжительной 
болезни в возрасте 95 лет 
скончался.  
            Он был замечательным 
человеком, часто бывал на 
школьных классных часах, где 
много и интересно рассказывал детям о войне, о тех 
трудностях, которые выпали на долю его поколения.  
            Мы помним и чтим память Шашина Николая 
Степановича! 
            Мы хотим выразить слова благодарности и всем 

ветеранам Великой Отечественной войны.  
Низкий Вам поклон за чистое небо над головой. Вечная память! Мы помним! Мы 

гордимся! 
 

  

Данные с сайта «Победители» 
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Наша память хранит... 
 

Не мечтай о светлом новом дне,  
                                                                                 Если, попирая память дедов,  

                                                                              О кровавой ты забыл войне, 
                                                                               О великой ты забыл Победе! 

 
                                                                                                    Макарова Люда, 9 класс. 

Руководитель: Болдырев Афанасий Николаевич, 
учитель истории. 

 
Война… Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем дальше 

вглубь веков, тем всё живей и величественней развернутся они в нашей памяти. Не раз 
ещё сожмутся наши сердца при воспоминании о тех страшных днях, которые пережили 
наша Родина и наш народ. Я говорю «народ», и в этом слове подразумеваю не каких-то 
далёких людей с другой незнакомой планеты, а наших родных, наших близких – бабушек 
и прабабушек, дедов и прадедов. Ведь именно им, молодым, пришлось пережить 
страшные ужасы той жестокой войны, которая длилась 1418 дней и ночей. Не было семьи, 
из которой не увела бы она отца или сына, мужа или брата, жену или сестру. Каждый 
девятый житель нашей страны не вернулся домой с той войны.  

Я родилась и выросла на мирной бурятской земле. Я хорошо знаю, как шумят и 
грохочут волны Байкала, но никогда не слышала орудийного грома. Я знаю о войне 
только по рассказам родных, по фильмам и книгам, но хорошо понимаю, что война – это 
всегда боль, разрушение, невосполнимые потери близких людей, да и для тех, кто прошел 
войну, она не проходит бесследно. Яркое тому свидетельство - судьбы людские, в том 
числе и моих родных: моих прадедушек и прабабушек, их братьев и сестер. Один из них - 
мой прадед Василий Степанович Толмачев. Он был призван в армию в 
восемнадцатилетнем возрасте в 1936 г.  

Когда началась война, Василий Степанович находился в рядах Красной Армии. В 
грозные годы Великой Отечественной войны он участвовал во многих боях: освобождал 
от фашистов Украину, Польшу, в частности, знаменитый польский город Краков. После 
войны принимал участие в уничтожении на Украине бандеровских банд. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях, он был награждён многими боевыми орденами и медалями. А 
после войны остался жить в Ивано - Франковской области, что на Украине. Там он умер и 
похоронен. На Украине сегодня живут мои близкие родственники, потомки моего прадеда 
Василия Степановича Толмачева.  

Другой прадед, Анисимов Иван Васильевич, погиб в бою 11 сентября 1943 года. 
Похоронен на хуторе Тамбуловском Крымского района, о чем свидетельствует Книга 
Памяти Российской Федерации Московской области. Мои дедушки, как и миллионы 
других советских людей, в грозный час с оружием в руках бесстрашно защищали свою 
Родину, защищали своих детей и нас, будущих своих внуков. А за заводские станки 
взамен ушедших на фронты войны мужчин пришлось встать старикам, женщинам и 
детям. Да, война не прошла мимо нашей семьи, и семья наша не стояла в стороне от 
войны. Мои бабушки самоотверженно трудились в тылу, трудились не покладая рук, 
чтобы приблизить День Победы. 

Среди них был самый близкий и дорогой мне человек - мой дедушка Константин 
Григорьевич Макаров. Тяжелая досталась ему судьба: в 1936 году, когда дедушке было 9 
лет, арестовали его отца Георгия Макарова. Семья осталась без кормильца. Мать умерла. 
Дедушка вспоминал: «Кушать хотелось всегда». Однажды с сестрами он был арестован за 
сбор колосков пшеницы на колхозном поле после уборки урожая и за это попал в тюрьму, 
затем в детский дом. В детском доме дедушка, как и многие другие дети, придумал себе 
новую автобиографию, что отец погиб, мать умерла, и его перестали считать сыном 
«врага народа». В 1941 году он вернулся домой, но там никого из родных не нашел.  
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Вскоре началась война. В сентябре 1941 года в город Юрюзань был эвакуирован 
Тульский патронный завод имени Кирова. Юрюзанцы быстро освоили патронное 
производство. Заводскими станками управляли женщины и подростки. Среди них был и 
мой дедушка - 14-летний рабочий патронного завода Константин Григорьевич Макаров.  

Рабочая смена этих женщин и детей ежедневно длилась по 14 часов. Чтобы не 
тратить время и силы на дорогу домой, рабочие спали там же, на заводе, в холодных цехах 
на соломе. При этом каждый месяц завод отправлял на фронт более 58 миллионов 
патронов, перевыполняя план в восемь раз! 11 мая 1945 года дедушку призвали на службу 
в армию. Но воевать ему не пришлось, он только успел доехать до Дальнего Востока, как 
закончилась война.  

Я горжусь своими предками, горжусь их подвигом! Они не знали нас, не знали, 
когда и какими мы родимся, не знали, на кого из них внешне мы будем похожи, но, 
думается, они твердо верили, что защищая Родину, они защищали будущее, защищали 
нас, своих ещё не родившихся внуков.  

Этот мой маленький рассказ о моих предках – представителях Великого поколения, 
защитников нашей Родины, есть только маленькая дань их подвигу. Их подвиг 
бессмертен! Об этом напоминают фотографии, ордена и медали, грамоты, полученные 
моими предками за ратный труд и труд в тылу. Мы их бережно храним. Храним дома 
рядом с иконами. Их бессмертный подвиг храним в своем сердце и в своей памяти. 

 
Участник  Великой Отечественной войны моей семьи 

 
Гусейнов Руслан, 6 класс. 

Руководитель: Етобаева Елена Сергеевна,  
учитель начальных классов. 

 
Великая Отечественная война... Так много сказано о ней, много фильмов я 

пересмотрел, много прочитано книг, и все равно трудно понять, как же смогли наши 
прадеды и прабабушки выдержать все ЭТО.  

Как смогли они устоять, как смогли удержаться? Какой ценой досталась им 
Победа? Смогли бы мы повторить их подвиг? 

Наверное, ни одну семью не обошла стороной война. Мой прадед — Кутлин 
Алексей Терентьевич, 1924 года рождения в 18 лет был призван в ряды Вооруженных сил. 
С сентября 1941 года по ноябрь 1945 года он нес свою воинскую службу. Сейчас даже 
трудно представить, через что ему пришлось пройти. Мне только известно, что он был 
рядовым военной части под номером 78149 и был демобилизован из рядов РКК 12.11.1945 
года. Награжден медалью «За победу над Германией» под номером №0112266.      

Имеет юбилейные награды как участник Великой Отечественной войны, а также 
награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Я очень горжусь своим прадедом — Алексеем Терентьевичем. Думаю, он сделал 
все, что зависело от него. Я благодарен ему за сегодняшний солнечный день, за мирное 
небо, за спокойное завтра. 

 
Константинов Максим Михайлович 

 
Дуденко Леся, 7 класс. 

Руководитель: Цыденова Серженна Цырендоржиевна.  
 

Мой прадед Константинов Максим Михайлович родился в п. Селенгинск в 1911 
году. Война застала его в Иркутской области. Призван на фронт Куйтунским РВК 
Иркутской области. Прошел нелегкими фронтовыми дорогами всю войну.  
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Прадедушка Максим рассказывал своему сыну 
Константинову Владимиру Михайловичу, а он передал нам о 
фронтовых буднях солдат. 

Максим Михайлович, как и все молодые ребята, 
рвался на фронт на передовую бить фашистов. С тяжелыми 
боями освобождали Жуковку, Горловку и другие селения, 
города в Украине. Много советских солдат там погибло, а 
мой прадедушка был ранен. Залечив раны в госпитале, 
вернулся в свою часть. Вместе со своими боевыми 
товарищами освобождал Керчь, Севастополь. В тех боях 
снова получил ранение и попал в госпиталь.  

После госпиталя, вернувшись в строй, воевал в составе 
4-го украинского фронта. При взятии Донецка в третий раз ранен. Несмотря на 
полученные тяжелые ранения, он не хотел возвращаться домой, с боями дошел до 
Берлина, был среди тех, кто поднимал знамя над Рейхстагом.  

   
    После войны Максим Михайлович до пенсии трудился на заводе в городе Ангарск. 
Выйдя на заслуженный отдых, переехал на родину в село Гусиное озеро, где работал 
киномехаником. Он умер 14 мая 1987 года.  
    Очень жаль, что рассказы об его боевых дорогах доходят не от него самого, а из 
воспоминаний родных и близких. 	  
     Я горжусь своим прадедушкой Максимом, ведь если бы он и другие солдаты 
героически не сражались, не победили в этой страшной войне, мы сейчас бы не 
радовались светлой жизни. 

 

                       
 
 

Награды: 
орден Великой Отечественной войны I степени;  
орден Красного знамени; 
медаль «За отвагу»; 
медаль « За освобождение Варшавы»; 
медаль «За взятие Берлина» и т.д. 
 

Правнуки 
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Мой прадедушка 
 

Лариса Распопова, 7 «б» класс.  
Руководитель: Болдырев Афанасий Николаевич, 

учитель истории. 
 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой 
не прошла  бы через  испытания в  Великой 
Отечественной войне. Нашу семью война также 
не обошла стороной. 

Гуржапов Иван Дашипылович родился 18 
апреля 1925 года в селе Нюгуй Джидинского 
района БМАССР четвертым ребенком. 

 В шесть лет пошел в школу, прилежно 
учился, окончил четыре класса. Как все дети того 
поколения, он рос трудолюбивым, имел 
покладистый характер. 

 В 1944 году в 18 лет его призвали 
защищать Родину. Он воевал на Востоке с японцами. На войне писал заметки, статьи в 
газету. 

Однажды, когда он пошел в разведку, получил ранение, долгое время находился 
без сознания. Сослуживцы подумали, что он погиб. Во время захоронения он пришел в 
себя, чему были очень рады его сослуживцы. 

Вернувшись с войны, в родном селе познакомился со своей будущей супругой, с 
которой живут «душа в душу» многие годы, воспитали двоих детей, имеют много внуков 
и правнуков. Сейчас моему любимому прадеду 90 лет.  

 
            Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За победу 
над Японией» и т.д.. 
           Я горжусь своим прадедушкой, он мужественный, сильный, храбрый и  отважный! 

Большое спасибо моему прадедушке за наше мирное время!!! 
 
 

Любовь к Отечеству 
 

Козлов Михаил, ученик 6 «а» класса. 
Руководитель: Уландаева Ольга  Балдановна. 

 
Нашему появлению на свет, беззаботному детству мы 

обязаны не только своим родителям, но и нашим прадедушкам и 
прабабушкам, которые стали и свидетелями и участниками 
Великой Отечественной войны.  
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Сейчас мы учимся, играем, любим своих близких. 
Невольно приходят мысли о том, что было в детстве и 
юношестве у наших бабушек и дедушек, прабабушек и 
прадедушек. А вот достались-то им военные времена. Ведь из 
нашего села ушли на фронт много парней и мужчин. 

 Мне о моих прабабушках и прадедушках рассказали 
бабушка и дедушка. Мой прадед Козлов Мартемьян 
Никитович по дедушкиной линии был призван на военную 
службу шестого октября тысяча девятьсот сорокового года.  
            Получил специальность старшего телефониста, в 
звании ефрейтора был отправлен на восточный фронт с 
Японией. Под грохот снарядов и пуль он со своим 
подразделением проводил связь по фронтовой линии, чтобы 
командиры могли общаться и отправлять наши войска в нужном направлении.  
            Конечно же, им было трудно. Ни бомбёжки, ни ветер, ни снег и дождь не смогли 
помешать им проводить связь. В один из тяжёлых боёв в живых остался только один мой 
прадедушка.  

По словам моего дедушки прадед не любил вспоминать о войне. За свои заслуги 
перед Отечеством он был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью 
«За победу над Японией» и многими другими. 

 
             
В марте тысяча девятьсот сорок шестого года он был 
демобилизован и вернулся на свою малую родину — 
Хонхолой, где родился и вырос, женился на моей прабабушке 
Екатерине Савельевне, которая всю войну работала в колхозе.  

Родилось у них четверо детей, которых они воспитали 
трудолюбивыми и честными. А сам Мартемьян Никитович 
стал бригадиром большой строительной бригады колхоза 
«Искра».  

Восстанавливали жизнь после войны, строили жилые 
дома, клуб, фермы. На селе он был уважаемым человеком.  

За свой добросовестный труд был неоднократно 
награждён нагрудными знаками и медалями, много раз был 

ударником Коммунистического труда. Был 
награждён почетными грамотами и памятными 
письмами президента Бурятии Потапова Л.В. и 
президента России Ельцина Б.Н. 

 А брат прадеда - Григорий Никитович Козлов 
погиб в танке под Москвой. 

Другой мой прадед - Шевляков Александр 
Петрович в двенадцать лет остался сиротой с 
младшими сёстрами и братом. Их нужно было 
кормить, одевать.  
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Пришлось идти работать, затем он стал учиться в ремесленном училище. Днём 
учился, а вечером работал на железной дороге слесарем технического осмотра.  

Рабочие отправляли эшелоны с военной техникой, снарядами, одеждой и 
продуктами на фронт. Это помогло нашим солдатам выжить и победить в войне. А 
Александр Петрович был награждён знаком «Отличный вагонник» и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»  

Наша семья свято бережёт все 
награды наших прадедушек как память о 
тех лихих временах.  

Мы не хотим, чтобы такое 
повторилось. Хотя и пытаются поднять 
свою голову нацисты на Украине, но я 
уверен, что наши отцы и братья, наше 
правительство не позволят этого. Ведь так 
замечательно жить на мирной Земле, 
дружить, общаться, а не воевать. Ещё 
никогда война не привела людей к 
хорошей жизни.  

И я хочу вырасти и стать достойным своих прадедушек, и чтобы меня тоже так же 
уважали односельчане.      

Как можно не любить мир, когда вокруг тебя столько замечательных людей! 
 

Источники:  
1. Козлов Георгий Мартемьянович; 
2. Козлова Татьяна Александровна. 
 

"Война коснулась моей семьи" 
 

Токмаков Павел,  9 класс. 
Руководитель: Болдырев Афанасий  Николаевич, 

учитель истории. 
 

В нашей семье очень почтительно относятся к 
празднику 9 мая, когда отмечается очередная годовщина 
Великой Победы. В этот день всегда за праздничным столом 
вспоминаются все родственники, которые участвовали в той 
войне. Раньше всегда обо всех  рассказывала бабушка. Но 
когда она сильно заболела и умерла,  это стали делать папа и 
мама. И вот что я запомнил. 

Мой дедушка, Токмаков Николай Павлович, родился 
в селе Дурулгуй Оловянинского района Читинской области в 
1918 году.  

В 1937 году после окончания Иркутского 
сельскохозяйственного техникума начал свою трудовую 

деятельность в качестве ветеринара в колхозе «Красный Великан». 
    По данным учетной карточки военкомата в  мае 1941 года он был призван в 

армию. Служил в 561 стрелковом батальоне в качестве стрелка. 7 ноября  1941 года 
принял присягу в  Москве. Из воспоминаний ветерана, он  занимался возведением 
оборонительных сооружений - противотанковых рвов. А после сражений восстанавливал 
столицу. 
           В октябре 1942 года был переведен в 54 стрелковый батальон ветеринарным 
санитаром. 
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           В 1944 году его  как специалиста ветеринарной службы направили в совхоз 
«Боргойский» Джидинского района. 
           В 1948 году был переведен в Еравнинский район в качестве зоотехника-
селекционера. 
           В 1953 году был переведен в совхоз «Эрдэм», где и проработал до пенсии 
заведующим ветеринарной лечебницы.  

    Николай Павлович Токмаков награжден: медалями «За победу над Германией», 
"50, 60  лет Вооружённых сил СССР, "20, 30  лет Победы", «Ветеран труда». 

Умер дедушка в 1984 году. 
Его старший брат Токмаков Дмитрий Павлович 

родился в 1910 г.. Повзрослев, выучился на железнодорожника 
и переехал в Красноярский край, Канский район, город Канск. 
Работал он железнодорожником на Красноярской  ж/д (КК 7 
дист.сл.пути).  8 декабря 1937 г. Дмитрий был приговорен 
тройкой при УНКВД Красноярского края. 

Приговор: ИТЛ-10 (исправительно-трудовой лагерь на 
10 лет). Отбывал он наказание   на Колыме. После возвращения  
жил в  Чите и работал на железной дороге. 

 Сестры его,  Анна Павловна,  1912 г.р. и Полина 
Павловна, 1914 г.р., на момент начала Великой Отечественной 
войны  были уже взрослыми и имели собственные семьи. 

  Сестра Екатерина Павловна родилась в 1917 году, и с 
началом войны изъявила желание встать на защиту Родины. 
Точно пока неизвестно, где проходил ее боевой путь. Знаем, 
что служила она при штабе военной части секретарем. 

В послевоенные годы она посвятила себя 
педагогической деятельности. И из воспоминаний ее 
учеников она была замечательным учителем. 
           Хочется поделиться сведениями, которые собрали в 
архивах о самом младшем брате -  Токмакове Василии 
Павловиче. Еще в далеком детстве мой отец слышал о нем, 
что он погиб, и выслали его семье орден «Отечественной 
войны второй степени», который был вручен  его родной 
сестре  Анне Павловне. 
           В государственных архивах мы нашли такие данные: «Токмаков Василий Павлович 
родился в 1923 году. Призван в армию 3 марта  1942года» (ему было всего 19 лет).  После 
призыва был на курсах младших командиров, затем получил воинское звание Гвардии 
лейтенант и был назначен командиром взвода 3-й пулеметной роты 21 Гвардейской 
Латвийской стрелковой дивизии. 5.03.43г. был тяжело ранен. 22.02.44г. получил медаль " 
За отвагу".  
            В наградном листе про него были такие сведения за № 46291873 «Во время боевых 
действий по деревням Полушки, Чирки и Пески гвардии лейтенант Токмаков умело и 
мужественно командовал своим взводом, четко и мужественно руководил и управлял 
огнем своих пулеметов. Только за один бой под деревней Чирки 15.01.1944г.  его взвод 
уничтожил 4 огневые точки противника, обеспечив продвижение вперед стрелков 3-го 
стрелкового батальона. 
            На строительстве дороги под деревней Федорухново и Тимохово и на работах по 
восстановлению железно-дорожной насыпи  под городом Новоскольники  гвардии 
лейтенант Токмаков, проявляя разумную инициативу, отлично организовал работу взвода, 
добился высоких показателей в работе. Его взвод одним из первых досрочно закончил 
заданные работы, выполнив норму выработки на 200 - 250% и хорошего качества.  
            За  проявленную отвагу в бою и хорошую организацию  работы гвардии лейтенант 
Токмаков удостоен Правительственной награды - медали "За отвагу" 22.02 1944 г.». Если 
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у меня правильные данные, Василий Павлович был учителем.  2 августа 1944 г. он был 
награжден орденом "Отечественной войны второй степени". В наградном листе сказано: 
«Токмаков Василий Павлович, командир пулеметного взвода 121 Гвардейского 
Стрелкового полка 43  Гвардейской Латышской стрелковой дивизии. В наступающих боях 
27 - 28 июля гвардии лейтенант Токмаков умело и энергично командовал пулеметным 
взводом, который был передан 8 -ой стрелковой роте под командованием Ланиони.  
           Его взвод, зайдя во фланг противника и ведя сосредоточенный  огонь, уничтожил 
10 немцев и тем самым обеспечил 8-й стрелковой роте успешно освободить от противника 
населенные  пункты (Хутора) - Уренки, Броковеки и Чукуры. Подавлено пять огневых 
точек противника. Орден № 33925206. А 3.08. 1944 года Токмаков Василий Павлович 
геройски погиб. Похоронен: Латвийская ССР, Даугавский уезд, Унгурлуймас вал».  
            Вот такая короткая жизнь  была у храброго солдата Токмакова Василия Павловича, 
который не успел создать свою семью и отдал жизнь за наше счастливое будущее. Таким 
образом своим последним боевым орденом он был награжден 2.08 1944 г., а 3.08 1944г. он 
погиб в бою.      

           У бабушки, Токмаковой (в девичестве Побоковой) Анны 
Георгиевны, было три брата: Степан, Николай, Аксентий. Все 
они сразу ушли воевать, и только Николай вернулся домой. 
Младший, Аксентий,  пропал без вести под Ленинградом в 
1942году.    
           Самый старший брат, Степан, погиб в концлагере Шталак 
VIII в Германии, хотя надежда на его возвращение еще долго 
жила у близких. О нем им поведал его товарищ, который был 
родом из соседнего села. Он тоже находился там и, по его 
рассказам, они дали друг другу обещание, что если кто-то 
выживет и вернется домой, то сообщит все близким. Товарища 
перевели в другой лагерь, который вскоре освободили наши 
войска. А когда их переводили, Степан был еще живой, и так как 
телосложения он был крепкого, то у него был шанс выжить. Но 

домой он так и не вернулся... 
    Самой же бабушке в начале войны исполнилось 18 лет, и она как и многие молодые 
люди того времени хотела пойти добровольцем на фронт. Но, поскольку она была 
передовая работница колхоза, ее не отпустили. И в годы военных лихолетий пришлось ей 
вынести немалые тяготы.  
    «Все для фронта, все для победы!», - этот лозунг стал главным с первых дней войны для 
людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и подростки стали главной 
силой на трудовом фронте. По фронтовому трудилась молодежь и на селе. Ведь для 
фронтовиков и для рабочих нужны были продукты. Бабушка со своими сверстниками 
сеяла и убирала пшеницу. Она пропалывала  посевы, косила сено, доила коров. За 
ударный труд  моя бабушка Анна Георгиевна была награждена многими грамотами, 
благодарностями и  медалью  "За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны". 
      Когда я был маленьким, мне казалось, что бабушка всегда была бабушкой. А как же 
иначе? И самое главное - она была всегда. И будет. Я не очень интересовался ее прошлым, 
просто знал и любил свою бабулю. К сожалению, бабушка  ушла из жизни, а я так мало 
слышал ее рассказов. 
    Теперь я точно знаю, что по отцовской линии со стороны бабушки воевали три 
человека. Один пропал без вести, один погиб и один вернулся домой.  
    Со стороны дедушки участвовали в той войне также три человека: он сам, его 
сестра Екатерина и младший брат, который погиб на границе Латвийской ССР. 

Я горд, что расту в такой семье, история которой, как и история страны, непростая. 
Многое еще предстоит мне узнать о своих родственниках.  
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Я собираюсь выяснить боевой путь Екатерины Павловны, более подробно узнать о 
родственниках - участниках Великой Отечественной войны со стороны мамы. И это будет 
продолжением моей исследовательской работы. 

 
Использованный материал: 
 
1. Семейный архив 
2. www podvignaroda.mil.ru 
3.  memo.ru Красноярское общество "Мемориал" 
4. Респонденты - Токмаков Павел Николаевич, 
 Номоконова Валентина Юрьевна, 
Балдунникова Екатерина Николаевна, 
Шадрина Валентина Андреевна. 
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Глава «Дети войны» 
 

Малолетняя узница концентрационного лагеря Цыганкова Мария Андреевна 
 

Бадмаев Амгалан, ученик 7 класса. 
Руководитель: Базаржапова Цырегма Доржиевна,  

учитель начальных классов 
 

Цыганкова Мария Андреевна родилась  в 1943 
году,  в малолетнем возрасте была вместе со своими 
родителями насильно депортирована со своей Родины 
на  территорию Германии. 
     Родители привлекались к принудительным работам 
на промышленных предприятиях. Маму и папу не 
помнит, в детстве у нее были золотые сережки, но в 
детском доме 
единственную 
память о 
родителях 

украли.  
    После окончания войны в 1946 году была вывезена 
в Москву и определена в дошкольный детский дом, 
фамилию дали там же. Когда наступил школьный 
возраст, перевели в детский дом для детей постарше.  

В 2004 году Германским Федеральным 
фондом “Память, ответственность и будущее” была 
признана малолетней узницей.   

В 1965 году переехала в Бурятию в село 
Кижинга, где работала в совхозе дояркой. 

Мария Андреевна очень добрая, скромная женщина. Она не любит вспоминать те 
страшные годы, раны душевные заживают долго.  

Красноречивым свидетельством того страшного времени является то, что на ее 
теле страшные борозды и рубцы - следы от изъятия кожи (из человеческой кожи фашисты 
шили перчатки и другие аксессуары). 

В настоящее время Мария Андреевна проживает в селе Красный Яр 
Кижингинского района.       
           Нельзя допускать войну. Пусть  не повторятся такие страшные события! 
 

Горит, горит неугасимо... 
 

Алина Павлова, ученица 7 «б» класса. 
Руководитель: Болдырев Афанасий Николаевич, 

учитель истории. 
                              Горит, горит неугасимо 

                                    Огонь потерь, огонь утрат! 
                                 Не проходите, люди, мимо, 
                               А помяните всех солдат... 

                                   Они, погибшие в сражениях, 
                                     Взывают к душам и сердцам: 

                                          Хранить их память в поколениях  
                               Досталось уцелевшим нам! 

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Победы советского народа над 
вероломным фашизмом.  

 Амгалан с Марией Андреевной  и 
Алтаной в с. Красный Яр 
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22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, и тогда началась Великая 
Отечественная война. 
          Нам сейчас не понять и даже трудно представить, что это значит - война. О войне 
мы можем только услышать из рассказов наших прабабушек и прадедушек, которые 
пережили все тяготы войны, холод и голод, страх и боль.                 

Много о той страшной войне написано и рассказано, о том, что довелось пережить 
поколению военных лет. Но особенно страдали люди, где земли были оккупированы 
немцами. На защиту Родины уходили и старые и молодые, а кого не брали из-за возраста, 
прибавляли себе годы или просто убегали на фронт, чтобы защищать Родину. 

Из каждой советской семьи кто-то либо воевал, либо работал в тылу. Например, 
мой прадедушка Павлов Аким Антонович ушёл на фронт и погиб, а дома осталась семья - 
7 детей и жена. Хотя и не дошёл немец до Сибири, но жить и в тылу было очень тяжело. 
Все люди трудились в тылу под лозунгом: «Все для фронта, всё для Победы!» Трудились 
не только взрослые для фронта, но и дети: они серпами жали хлеб, собирали колоски, 
пасли скот и ещё много чего делали... 

Моя прабабушка Мотовилова, сейчас она Соловьёва, Галина Ивановна - ребёнок 
войны, имеет удостоверение «Дети войны». Родилась она в деревне Лукино Кировской 
области в 1933 году 10 сентября. Отца и мать не помнит: они рано умерли, и малолетняя 
бабушка рано осталась сиротой, вырастила и воспитала её бабушка. Когда началась война, 

бабушке было всего 8 лет. Очень трудное у неё было детство 
- голодное и холодное. Поэтому она не любит вспоминать о 
том времени и говорит, что было очень страшно: «Не дай Бог 
пережить всё это!» Когда выросла, она окончила Яранский 
педагогический институт, стала 
учителем русского языка и 
литературы и по направлению 
приехала к нам в Бурятию, да 
так и осталась здесь: вышла 
замуж, родила дочку и сына. 
Сейчас у неё 4 внуков и 9 
правнуков. 

Прабабушка моя - очень скромный человек, она 40 с 
лишним лет проработала в школе: была и простым учителем, 
и директором, и завучем в Верхне-Кодунской средней школе. 

Она - заслуженный учитель РСФСР, ветеран труда, имеет много наград, в том числе 
юбилейную медаль"За доблестный труд. В  ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина", много грамот, дипломов, награждена Почётной грамотой 

Президиума Верховного Совета 
Бурятской АССР. Вот такая моя 
прабабушка, которую я очень люблю и 
горжусь ею!  

Бабушка рассказывает, что, 
несмотря на все трудности, люди 
оставались людьми. Конечно, было 
всякое, но всё же больше было добрых и 
хороших людей. Кто пережил ту войну и 
послевоенное время, тот знает, сколько 
горя приносит война. 

Да, четыре долгих года длилась 
война. Сколько погибло людей, сколько пропало без вести, сколько раненых и калек 
вернулись с войны! Но всё-таки выстоял советский народ и пришёл тот день, когда 
прозвучало это долгожданное слово – «Победа!» День Победы - праздник радости 
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освобождения от врагов - фашистов и День огромной скорби и печали о миллионах 
погибших и  
невернувшихся солдат. 

9 мая - праздник великой Победы! 70 лет мы живём без войны, но люди и по сей 
день ищут могилы близких... Сколько погибло людей в Великой Отечественной войне... 

Это хорошо, что мы помним о павших, но ценим ли живых участников войны, 
тружеников тыла? А их всё меньше и меньше остаётся рядом с нами. Несмотря на свои 
болезни, преклонный возраст и сложную жизнь, ветераны остаются для нас примером 
жизнелюбия и оптимизма. Яркий пример этому - моя 81- летняя прабабушка - скромный, 
простой человек, помогающая всем близким в трудную минуту в любой жизненной 
ситуации. Она для нас – яркий маячок, который светит нам на нашем жизненном пути. 
Долгих ей лет жизни, крепкого здоровья желаю ей всегда. 

 Мы учимся у неё жизнелюбию, стойкости и оптимизму. С наступающим 
праздником великой Победы поздравляем нашу маму, бабушку и прабабушку! 

Поклонимся живым! 
Их немного осталось! 
Лишь страницей в учебнике 
Станет война. 
Не нужна ветеранам 
Притворная жалость. 
Им любовь и забота 
Людская нужна!!! 
 

Моя бабуля - труженик тыла и ветеран труда 
 

                                              Какаулин Кирилл, 8 «д» класс. 
                                                                         Руководитель: Болдырев Афанасий Николаевич, 
                                                                                                                              учитель истории. 
 

      Моя  любимая бабуля Филлипова Анна Павловна 
родилась в Петровском заводе Читинской области 25 
декабря 1925 года. В семье было пятеро детей, брат Анны 
погиб на фронте в 1943 году, а её будущий муж Семён ушёл 
на фронт в этом же году. В 1942 году  ей было 16 лет,  
училась в школе, в 10 классе.  

     Бабушка рассказывала, как вечерами они из 
старых вещей шили, вязали варежки, шарфы и шапки для 
фронта. Однажды, когда зимой было очень холодно и мало 
сена и кормов для коровы, её завели домой, потому что 
младшему брату надо было хорошо кушать. Утром убирали 
за ней, пили хурчу с молоком и шли в школу. К весне 1943 
года картошка в доме закончилась, и ей вместе с матерью и младшим братом пришлось 
идти на пашню долбить мёрзлую старую картошку (матку).  Бабушка, когда мы ели 
картошку, всегда вспоминала вкус той сладкой и водянистой картошки.  

Бабушка после школьных занятий  работала в школе – вместе с братишкой 
помогала матери носить дрова для печек, топить их и мыть полы. А вечером, уставшие и 
полуголодные,  делали уроки.  А ещё бабушка летом с одноклассниками помогала на 
полях совхоза полоть овощи, а осенью после того, как пройдет комбайн, она с другими 
школьниками собирала колоски в мешки, и мальчики-одноклассники на лошадях возили  
собранные колоски на совхозный приемный пункт. 

   Бабушка была очень работящей. За её долголетний и добросовестный труд  в 1986 
году ей присвоили звание “Ветеран труда” и вручили медаль. А в 1995 году бабушка была 
награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
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Глава «История одной фотографии» 
 

История одной фотографии 
 

Сукнев Виктор, ученик 10 «в» класса.  
Руководитель: Балданова Арюна Цыренжаповна, 

учитель истории и обществознания. 

 

 

 

 

                 

 

 

Свою работу я посвятил своим прадедам: Сукневу Константину Феофановичу и 
Казакову Михаилу Степановичу, выходцам из маленького села Киран Кяхтинского 
района. А начать ее меня натолкнула одна фотография, которую я увидел у своих бабушки 
и дедушки еще в детстве. С нее на меня смотрели два молодых улыбающихся солдата. Я 
спросил у бабушки о них. И она рассказала мне историю этой фотографии. 

 Оказывается, один солдат – это отец бабушки, а значит, мой прадед. Другой солдат 
– его брат, с которым они встретились случайно в городе Новосибирске в годы Великой 
Отечественной войны. В Новосибирске произошла незабываемая встреча. Константин 
Феофанович увидел шагающего по улице сержанта с авиационными эмблемами на левом 
рукаве. Не обознался! Летчиком оказался его двоюродный брат Михаил Степанович 
Казаков. В память об этой встрече решили сфотографироваться, не ведая, что больше их 
пути-дорожки больше не пересекутся.  

Эта встреча двух братьев оказалась последней. Бабушка никогда не видела своего 
отца, потому что, когда он уходил на фронт, она должна была только родиться.   

Сражался мой дед под Москвой, там ранило его в голову, лечился в Алма-
Атинском госпитале. Пришла «похоронка» в Киран, в которой сообщалось: «Гвардии 
старшина Константин Феофанович Сукнев погиб геройской смертью, защищая Родину, 15 
января 1944 года под городом Псковом».  

В 1975 году бабушка решила разыскать могилу своего отца. Она отправила 
запросы в военкоматы и получила ответ, что «Сукнев К.Ф. похоронен на территории 
Идрицкого района ныне Псковской области». Такой ответ пришел из Калининского 
военного комиссариата. Затем пришел ответ с места захоронения, в котором сказано, что 
Сукнев Константин Ф. «похоронен в лесу в двух километрах восточнее деревни Устье, а 
позднее перезахоронен в деревне Старицы Себежского района Псковской области». 

А Казаков Михаил Степанович прошел всю войну до Берлина, был летчиком. В 
молодые годы он увлекался лыжным спортом и стал дважды чемпионом Советского 
Союза среди сельских спортсменов. 

23 февраля 1940 года спортивная Москва тепло встречала лыжников из Бурят-
Монголии. В команде был и Михаил Казаков. Соревнования проходили в Филях, на 
территории Парка культур и отдыха. Михаилу Казакову вручили два жетона и грамоты 
Комитета по делам физической культуры и спорта при СНК СССР. Счастливый 
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победитель не собирался почивать на лаврах. Он готовился служить в Красной Армии и 
хорошо понимал, что лыжный спорт будет ему хорошим подспорьем. Он собирался более 
серьезно заняться лыжными гонками. Но жизнь распорядилась по-своему. 

В 1940 году Михаил закончил Кяхтинский сельскохозяйственный техникум. Война 
застала его курсантом Иркутского военного авиационного технического училища. В 1941 
году состоялся досрочный выпуск курсантов этого учебного заведения. Михаил по 
специальности «техник-механик по самолетам и двигателям» начал службу в 19-м 
авиационном полку. 

Позднее был переведен в Красноярск, откуда перегоняли американские самолеты в 
Иваново. Везде, где выпадало свободное время, занимался физическими упражнениями, и 
это во многом способствовало выполнению боевых заданий. Закаленный спортом 
организм позволял легче переносить условия фронтовой обстановки, а порой и спасал 
жизнь. «Мы перегоняли американский «Бостон А-20» на новое место назначения, – 
вспоминает Михаил Степанович. – Я находился во второй пилотской кабине. Вдруг 
моторы заглохли и самолет стал резко снижаться. Пилот дал команду покинуть машину. Я 
вылез из кабины и прыгнул, но стропами парашюта зацепился за ствол пулемета. Так и 
болтался между небом и землей. Но когда я понял, что помощи ждать не от кого, напряг 
все силы и по стропам снова поднялся на одних руках в кабину. В это время летчик смог 
открыть кран наполненных бензобаков, и недалеко от земли снова заработали двигатели». 
И в жизни было много подобных ситуаций, когда выручала физическая закалка. 

Инженер-подполковник запаса М.С Казаков прошел боевой путь от Харькова до 
Берлина. Приходилось обслуживать самолеты: ЯК-9, ЯК-9У, АЭРОКОБРЫ-Р-39 и другие. 

«Много раз, – вспоминает Михаил Степанович, – приходилось обслуживать по 7-8 
вылетов в день, и всегда с поставленной задачей справлялся отлично. Часто приходилось 
работать под огнем противника. В Польше, помнится, был такой эпизод, когда аэродрому, 
где базировались самолеты полка, угрожала опасность. Танки противника вели обстрел 
аэродрома с расстояния три километра. Летный состав занял круговую оборону для 
отражения немецкой пехоты, обеспечив, таким образом, вывод техники из-под обстрела». 

Самолеты, обслуживаемые М.С Казаковым, в годы войны никогда не подводили в 
воздухе, и летчики успешно справлялись с поставленными задачами. Несколько орденов 
«Красной Звезды», множество медалей, в том числе «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За боевые заслуги», свидетельствуют о самоотверженном труде 
офицера М.С Казакова в годы Великой Отечественной войны. 

Горячая любовь к технике, увлечение военным делом определили его дальнейшую 
судьбу. Он остался в армии. Работая на должностях техника самолета, техника звена, 
инженера эскадрильи, начальником технической эксплуатационной части, М.С Казаков 
всегда находился в числе лучших офицеров. 

После войны Михаил Степанович служил в Харькове, Самарканде, Баку, 
Архангельске. Затем 21 год проработал начальником цеха Центрального научно-
исследовательского института машиностроения. В рабочей обстановке часто встречался с 
создателем космических кораблей С.П Королевым. 

Возвращаясь к фотографии, с которой началась моя работа, я подумал, что эта 
случайная встреча двух братьев оказалась последней. Но один из них, мой дед, навсегда 
остался молодым. А вот фотография Казакова М.С., на которой ему 70 лет. Здесь он 
напоминает мне былинного богатыря, с седой окладистой бородой, только вместо 
кольчуги ордена и медали. Но все те же глаза, которые смотрят на меня с фотографии 
почти семидесятилетней давности. 

Недавно я узнал о замечательной традиции. В селе Усть-Киран, на родине моих 
дедов, организован ежегодный лыжный пробег, посвященный памяти Казакова М.С., 
дважды чемпиона СССР по лыжным гонкам ДСО «Урожай». 

Я горжусь тем, что мои деды вписали историю моей семьи в историю страны. 
Такими были мои деды… 
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Суровая правда истории 
 
Эпова Санжидма, ученица 10 «д» класса. 

Руководитель: Балданова Арюна Цыренжаповна, 
учитель истории и обществознания. 

 
История России полна полного величия. Мы гордимся боевой и трудовой славой, 

научными и культурными достижениями наших предков. Но есть в нашей истории и 
трагические следы, связанные с периодом репрессий 30-50-х годов ХХ века. Коснулись 
они семьи Дашицыреновой Дыжит Мункуевны, отправленной в ссылку в малолетнем 
возрасте вместе с родителями в Красноярском крае.  

Долгое время эта тема была закрытой. О ней старались не говорить, не вспоминать, 
не обсуждать. И только в начале 90-х годов стали открываться неизвестные страницы 
прошлого. 

В царское время Сибирь (и Енисейская губерния в том числе) была традиционным 
местом политической ссылки. Пришедшее к власти коммунистическое руководство не 
прервало эту традицию, а в период сплошной коллективизации и ликвидации кулачества 
как класса, которые проводились на основании Постановлений ЦК ВКП(б) от 5 января 
1930 года о темпах коллективизации и от 30 января того же года о ликвидации кулацких 
хозяйств прокатилась волна репрессий и раскулачивания по всей стране.  

В сталинских планах социально-экономических преобразований страны Сибири 
как развивающемуся промышленно-сырьевому гиганту отводилась особая роль. 
Ликвидировать дефицит рабочих рук в регионе должны были спецпоселенцы. 
Постоянный приток рабочей силы в Красноярский край стимулировал развитие 
важнейших отраслей экономики - лесной, угольной, золотодобывающей 
промышленности, рыбодобычи и сельского хозяйства. За счет принудительных 
переселений продолжилась хозяйственная колонизация региона. Экономика края, как и 
страны в целом, продолжала развиваться экстенсивно. 

Тайга, суровые зимы, голод — все это осложняло жизнь поселенцев. Труд 
поселенцев использовали буквально везде. Они пахали землю, рубили лес, пилили, кололи 
и возили дрова, строили жилье, склады, конторы, работали на угольных копях, добывали 
золото.  

По мере освоения новых профессий они становились активными участниками 
производственного процесса - среди переселенцев было немало передовиков, ударников 
труда, перевыполнявших плановые задания. К середине 1950-х г. многие спецпоселенцы 
добились признания своих трудовых заслуг. 

Родная бабушка Балдановой А.Ц. Дыжит Мункуевна 
родилась в 1916 году в семье Мункуева Дашицырена в 
местности Жибхесен, где с незапамятных времен их предки 
занимались скотоводством. Но в связи с организацией совхоза 
«Еравнинский» занимаемые ими земли отошли совхозу. 
Поэтому семья была вынуждена переехать в село Гонда.  

Зимой 1930 года арестовали главу семьи Мункуева 
Дашицырена. Конфисковали весь принадлежащий семье скот, 
домашнюю утварь, оставив самих домочадцев голыми и 
босыми. 

Затем через некоторое время всех раскулаченных детей и 
взрослых собрали в районном центре. Под конвоем всех 

отправили на станцию Могзон Читинской области и уже оттуда, погрузив их в товарные 
вагоны, увезли в Туруханский край, ныне Красноярский край, Манский район, где и 
выгрузили в голой тайге, посреди зимы, не дав ни крова, ни жилья.  

Ссыльные сами стали возводить себе бараки. Особенно трудными, тяжелыми были 
первые годы ссылки 1931-1933 гг., когда большинство раскулаченных погибло от холода, 
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непосильной работы на лесозаготовках, недоедания. Наступившее лето принесло новые 
бедствия: голод вынуждал людей есть черемуху, мох, большинство людей умерло от 
кишечных заболеваний и голода.  

Взрослых безжалостно заставляли работать на лесозаготовках, и того скудного 
пайка хлеба, который выдавался работающему, не хватало на всю семью и поэтому детям, 
чтобы не умереть от голода, приходилось ходить с сумой по деревням.  

А поскольку у Дыжит Мункуевны была больная нога от перенесенного в детстве 
полиомиелита, она оставалась дома или нанималась в работники к зажиточным хозяевам 
хуторов.      

Без того тяжелая жизнь еще больше осложнилась тем, что началась война. 
Женщины, старики и дети заменили мужчин на рабочих местах. Они трудились очень 
много: с раннего утра и до поздней ночи на лесозаготовках в ледяной воде, выжить в этих 
условиях становилось все труднее. 
           Полученные в детстве навыки шитья во многом помогли избежать голодной 
смерти. За её работу платили мукой или картошкой. У нее были золотые руки, она могла 
сшить и шапки, и дэгэлы и другие вещи. Всю жизнь она проходила с одним костылем, так 
как одна нога была парализованной и осталась маленькой, но несмотря на этот 
физический недостаток, она помогала своей семье как могла. Она шила рукавицы, теплые 
вещи солдатам и отправляла на фронт. 
           Дыжит Мункуевна вышла замуж, родила троих детей, помогала дочкам, нянчилась 
с внуками, варила обеды, стирала и ни минуты не сидела без дела. С нетерпением и 
надеждой ждали окончания срока ссылки, 20 лет жизни она забрала с 1930 г. по 1950 г.. 
Семья испытала на себе голод и холод, болезни и унижения, смерть близких сердцу 
людей. Тяжелую и горькую участь своих родителей разделили с ними и малолетние дети 
и внуки. 
           Дыжит Мункуевна, как и другие родственники, в полной мере познала горесть 
незавидной судьбы репрессированных, вынесла все тяготы жизни в ссылке, не упала 
духом, не согнулась, преодолев все трудности. Много прекрасных воспоминаний о ней, 
как о сильном духом, закаленном жизнью и при всем при этом очень заботливом и добром 
человеке.  
            И не зря 30 октября вся страна отмечает скорбную дату – День памяти жертв 
политических репрессий. С каждым годом все меньше среди нас очевидцев и участников 
тех страшных событий. С экрана телевизора, из книг, газет и журналов мы узнаем о 
судьбах людей, которым довелось пережить несправедливые обвинения, пройти через 
ужасные испытания.  
            И сердце всякий раз не перестает сопереживать и отзываться необъяснимой болью, 
грустью и пониманием того, что горестные страницы истории не должны быть забыты. 
Жаль, что в районе нет памятника репрессированным, которые хлебнули лиха во время 
коллективизации, трудились в тылу, когда шла война, а потом поднимали страну из 
послевоенной разрухи. Они этого заслужили. 
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«Судьба семьи в истории страны» 
 

Беломестнова Юлия, 7 класс. 
Руководитель: Балданова Светлана Чимитовна, 

учитель технологии.  
 

Цыденов Цыбикжап Цыдыпович 
 

Великая Отечественная война коснулась почти каждой семьи. Мои прадеды не 
участвовали в ней, но меня глубоко затронули биографии Цыденова Цыбикжапа 
Цыдыповича и Дашицыреновой Пагмы Гармаевны. Представляю вашему вниманию 
дневник с описанием их жизни. 

Цыденов Цыбикжап Цыдыпович родился 21 апреля 1917 года в местности Турхул 
Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР. По его биографии можно изучать 
историю нашего государства. Он родился в год Великой Октябрьской социалистической 
революции, пережил репрессии, ссылку, защищал Родину, поднимал разрушенное войной 
хозяйство. Преобразования, проходившие в стране в первые годы после Октябрьской 
революции, коллективизация, раскулачивание коснулись Цыденова Цыбикжапа 
Цыдыповича и его супруги Дашицыреновой Пагмы Гармаевны. 

 В 1930 году его семья была сослана в Манский район Красноярского края. От 
голода, болезней в первые годы ссылки умерли все родные. Из семьи, состоявшей из 5 
человек, он остался один, выжил при поддержке земляков. Он хорошо запомнил слова 
своего отца в предсмертные минуты: «Ты должен выжить, сын. Выжить, чтобы передать 
родной земле поклон от всей нашей семьи. Земля наша праведная: примет поклон, ибо мы 
безгрешны перед нею. Мы не крали, чужого не брали. И если нажили какое добро, так 
горбом своим и потом. Прощай сын, и будь счастлив». Он выполнит наказ отца через 
много лет. 

На долю Цыбикжапа выпали тяжелейшие испытания: голод, холод, раннее 
сиротство, непосильная работа, но несмотря на эти обстоятельства, он получил 3 класса 
образования в школе для ссыльных детей, работал в леспромхозе. Суровые условия 
сформировали его сильный характер. Он был немногословен, трудолюбив и скромен.  

Началась Великая Отечественная война. 12 декабря 1941 года его призвали по 
всеобщей мобилизации Майским РВК Красноярского края в ряды РККА. Военно-учетная 
специальность - артиллерист противотанковой артиллерии. Первоначально служил 
стрелком с 12 декабря 1941 г. до 9 сентября 1942 г. в Красноярской 115 орудийной 
стрелковой бригаде, орудийный номер 45. Четырежды был ранен, но строй не покидал. 
После переформирования в сентябре 1944 г. служил ездовым в 218 полку. Известно, что 
Цыбикжап Цыдыпович выполнял особые задания командования: перевозил секретные 
документы.  

 

 

 

 

   

 
 
 
            Снимок от 28 октября, г. Бреслау, Германия.            Запись на обороте фото 
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С боями дошел до Варшавы, освобождал город-

крепость Бреслау, столицу немецкой земли Нижняя 
Саксония. В течение трех месяцев шли бои за 
освобождение города. Советские войска дом за домом, 
квартал за кварталом отвоевывали город. Здесь же он 
встретил победу. 

Несмотря на то, что он с детства был лишен всех 
прав, жил в тяжелейших условиях в статусе 
«спецпоселенца», он мужественно и стойко защищал 
свою Родину.  

За ратный труд во время войны награжден 
медалями: «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
         Демобилизовался 21 апреля 1946 г. на основании 
Указа Министерства обороны СССР в звании младшего 

сержанта. Его имя внесено в Книгу Памяти Бурятии, том 7 и ОБД «Мемориал».  
 

 
8 июня 1946 г. вернулся в Красноярский край, деревню Анастасьино, создал семью 

с Дашицыреновой Пагмой Гармаевной. Устроился на работу в леспромхоз. 
В 1948 г. с семьей переехали в Еравну, где шесть месяцев прожили у 

родственников, которые затем помогли купить им свой дом. В нем вместе с супругой 
вырастили восемь детей, дали им образование, женили. И в мирное время наш фронтовик 
трудился на совесть, работая в лесу, затем в колхозе «Улан-Туя», совхозе «Сосновский».  

Сыновей научил мужским ремеслам: плотничать, косить сено, рыбачить.  
Из воспоминаний внучки Светланы: «Летом ловили рыбу, солили на зиму 

двухсотлитровую бочку. И даже, когда дети были уже взрослыми, он ежедневно по утрам 
варил чугунок очень вкусной каши. Я специально бегала отведать дедушкиной каши. И 
непременно была картошка в «мундирах», разложенная по краю русской печи, там она 
запекалась до золотистого цвета, и в любое время была готова простая пища для большой 
семьи».  

Он был немногословным, добрым, работящим. Не стало его 17 марта 1981 г. 
Цыбикжап Цыдыпович прожил трудную жизнь, много тягот выпало на его 

поколение на фронте и в тылу, но, я думаю, жизнь его была интересная, несмотря ни на 
что.  

Супруга Дашицыренова Пагма Гармаевна 
 
Не менее тяжелая, полная испытаний судьба супруги Пагмы Гармаевны. Родилась 

она в с. Турхул. В раннем возрасте отдали ее в семью Гармы Дашицыренова, 1894 г.р., и 
Ханды Цыбеновой в село Гонда. В семье Цыденовых хранится уникальная реликвия-
дневник Пагмы Гармаевны, которая рассказала свою историю жизни с 7 лет. 

С друзьями по службе. В 
пекарне общепита 21.01.1946 г. 
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Семья была зажиточная по меркам того времени. 
Родители занимались хозяйством, работников не нанимали, 
кочевали со скотом. Воспитанием маленькой Пагмы больше 
занимались дедушка и бабушка. В годы репрессии и ее семья 
попала под гонения. Вначале арестовали отца и дедушку, мать 
отправили на принудительные работы.  

Бабушка поехала в Улан-Удэ, повезла передачу 
арестованным мужу и сыну, в это время описали все их 
имущество. На глазах маленькой Пагмы состоялись торги их 
нажитого имущества, свои же односельчане выкупали посуду, 
домашнюю утварь и т.д.  

Когда она, горько плача, просила оставить сшитый 
бабушкой дэгэл, никто не обращал внимания. Затем ее же земляки не пожалели 
семилетнего ребенка, забрали, когда она играла с ребятами на берегу озера Гонда, с тетей, 
старшей ее на 3 года, и отправили в с. Сосново-Озерское. Дальняя родственница тетя 
Сэндэма просила в прокуратуре оставить маленькую девочку в своей деревне, но власти 
были непреклонны.  

Пагма Гармаевна вспоминала, как их всех согнали в открытый загон для скота на 
окраине села, держали почти сутки. Все были голодны, дети плакали. Там она встретила 
свою маму. Тетя Сэндэма передала им бутылку молока и лепешку. Затем их переправили 
на станцию Могзон и в товарном вагоне отправили в Красноярский край.  

На долю ссыльных выпали тяжелейшие испытания: голод, холод, батрацкий труд, 
их переводили из местности в местность. Мать гоняли на работу в леспромхоз в другую 
деревню. Деда и отца выпустили из тюрьмы и отправили в Красноярский край вслед за 
семьей. Поначалу содержали отдельно в 10 километрах от их поселения. 

Чтобы выжить, приходилось собирать колоски, ягоду, черемуху, смородину. 
Собранные ягоды меняли на продукты в ближайшей деревне. Когда не удавался обмен, со 
сверстниками просили милостыню. 

Черемуху мололи на камнях (перетирали), из черемухи и собранного белого мха в 
горах готовили лепешки, ели черемшу. Она спасала от смерти и болезней. Варили траву, 
картофельные очистки, корни саранки и т.д. В 1933 году было особенно голодно. Каждое 
утро в поселке было по пять-шесть трупов, которые увозили недалеко в лес, а собаки 
растаскивали черепа по всем окрестностям. 

Чтобы всей семьей не умереть с голоду, дед предложил ее родителям бежать на 
Родину. Но живыми они до нее так и не добрались. Вначале бежал отец, добирался год до 
Еравны. В полутора километрах от Анинского дацана, прислонившись к телеграфному 
столбу, обессиленный, он умер. Вслед за ним бежала ее мать, добиралась полтора года. В 
Селенгинском дацане от истощения и болезней умирает она. 

В 1935 году в поселении открылась школа. Пагма пошла в 1 класс, учителями были 
Далбаев Иван и Халбаев, а далее их класс обучал Николай Константинович Лужинский. 
Всего окончила 2 класса.  

Когда стала чуть постарше, нанималась в няньки, стирала белье, затем работала 
разметчицей, пахала, боронила. «Так и выжили», - вспоминает старенькая бабушка. Затем 
в колхозе работала учетчицей, затем бригадиром, работала в леспромхозе, вступила в 
комсомол, все силы были направлены на помощь фронту.  

Трудолюбивый человек выживет в любых условиях. Им дали хороший дом в 
центре поселка, уже стали разводить огород, садили картофель на 40-45 сотках, 
высаживали 400 кустов капусты. Из картофеля натирали крахмал и затем стряпали хлеб.  

Об окончании войны Пагма Гармаевна узнала, когда пасла колхозных овец в поле, 
в то время она работала чабаном. Хотя она не принимала непосредственного участия в 
военных действиях, но она трудилась во благо победы над фашистской Германией. 

В Красноярском крае родились двое детей: Валентина и Базаржап. В 1948 году 
вернулись домой. На родной земле, в Еравне, родила еще шестерых детей. Она не боялась 
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никакого труда, работала сторожем, прачкой на маслозаводе, вахтером. При ее 
сметливости, упорстве, организаторских способностях могла бы выполнять другую 
работу, но не было образования.  

Имеет награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
орден «Материнская Слава», медаль «Ветеран труда». 

Несмотря на двухклассное образование, Пагма Гармаевна уже в зрелом возрасте 
завела дневник своей жизни, с воспоминаниями из детства, юности. В дневнике 
упоминает родственников, помогавших выжить и наказывает своим детям помнить об 
этом. Советует детям быть справедливыми, гостеприимными, дружными, 
трудолюбивыми, чтобы товарищей выбирали хороших.  

     

Дети выполнили наказ родителей. Все трудолюбивые, гостеприимные, умеющие 
дружить, начитанные и образованные, внесшие большую лепту в развитие района, 
республики.  

Этих же правил придерживаются шестнадцать внуков и четырнадцать правнуков, и 
уже появились четыре праправнука. Пагма Гармаевна всегда говорит: «В семье была одна, 
но я заполнила Землю» (имеется в виду: у меня много детей, внуков, правнуков). 

В октябре 2014 г. Пагме Гармаевне исполнилось 90 лет. Она живет с семьей 
младшего сына в доме, купленном в 1948 г. после возвращения из ссылки (позже 
перестроенном). 

Цыбикжап Цыдыпович и Пагма Гармаевна, пройдя сложный жизненный путь, 
безвинно репрессированные вместе с родными в малолетнем возрасте, не сломались и 
сумели сохранить в душе истинную любовь к друг другу, детям, к Родине. Никогда не 
останавливались перед трудностями, шли по жизни уверенно, зажигая окружающих своей 
мечтой и верой в лучшее.  

                
Память о Цыбикжапе Цыдыповиче жива в сердцах его детей, внуков и правнуков. 

Ежегодно в День Победы семья собирается в родительском доме, поздравляют Пагму 
Гармаевну и вспоминают деда, прадеда. 

Источники:  
1) дневник Дашицыреновой П.Г.; 
2) очерк Хамнаевой М.Ц. «Уроки мудрой женщины»; 
3) исследовательская работа «История ее жизни» Цыденовой Э.; 
4) воспоминания внучки Балдановой С.Ч.. 
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Есть с кого брать пример... 
 

Тулонова Дарья, ученица 9 класса. 
Руководитель: Болдырев Афанасий Николаевич, 

учитель истории 
 

Мой дедушка Цыбиков Аюр Цыбикович – 
ветеран Великой Отечественной войны, родился в 
1914 году в селе Улекчин Закаменского района. Он 
прожил долгую и счастливую жизнь. В 1995 году 
дедушка сильно заболел, поэтому не дожил всего 23 
дня до 50-летия Победы.  

Каким был человеком мой дед? О нем 
рассказывают его награды, ордена и медали, вырезки 
из газет, старые фотографии и, конечно же, рассказы 
моей бабушки, его детей, материалы в школьном 
музее. Он был верным членом Коммунистической 
партии и всегда находился там, куда его направляла 

партия. Ещё в далеком 1928 году он стал комсомольцем. Говорят, что он был удивительно 
целеустремленным, любознательным, самостоятельно изучил старомонгольскую 
письменность, а затем и русский язык. Молодежь избрала его секретарем комсомольской 
ячейки. Вскоре он был удостоен чести учиться в школе комсомольских работников в 
городе Улан-Удэ. В 1934 году, после окончания школы, дед Аюр работал в Цакире 
заведующим отделом пионеров аймачного комитета ВЛКСМ. Затем армейская служба в 
1936-1938 гг. А после службы был назначен заведующим Закаменской районной 
сберкассой. В 1939 году стал членом ВКП(б) и летом этого же года работал инструктором 
АКВКП (б). В течение почти четырех лет молодой коммунист был непосредственным 
участником укрепления первичных партийных ячеек. 

Мирная жизнь молодого партийного работника, как и всего советского народа, 
была прервана вероломным нападением Германии на нашу страну. Второй раз ему 
пришлось одеть солдатскую шинель, взять в руки оружие. Сначала курсант военного 
училища, потом командир взвода, роты. Во время боевых действий против 
империалистической Японии мой дедушка, Аюр Цыбиков, в составе одной из дивизий 
Забайкальского фронта, прошел с боями по Маньчжурии до города Мугдена. Участвовал в 
разгроме Квантунской армии. С сентября по ноябрь 1945 года был помощником военного 
коменданта города Чифынь в Манчжурии. Демобилизовался из рядов Советской Армии в 
первом послевоенном 1946 году из города Читы. 

После войны дедушке пришлось много трудиться в разных местах. Первые два 
послевоенных года он работал инструктором в АКВКП(б), пять лет возглавлял колхоз 
имени Калинина Улекчинского сомонного Совета. За ударный труд был награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР. В течение пяти лет 
руководил колхозом имени Калинина Мыло-Бортойского сомонного Совета. За большие 
заслуги в развитии сельскохозяйственного производства награжден Почетной грамотой 
Верховного Совета Бурятской Республики. Где бы ни трудился мой дед, всегда 
пользовался уважением и авторитетом. Он известен не только в Улекчине, но и во всем 
районе. 

Моя бабушка, Очир Солдатовна, ветеран тыла, ушла из жизни в 95 лет - в 70-
летний юбилейный год Победы. Считаю, что мои дедушка и бабушка - это люди, которые 
приближали победу над фашизмом каждый день своей верой, мужеством, трудом. 

Многое о войне рассказывала мне бабушка, как они трудились не покладая рук. С 
раннего утра до поздней ночи работали на поле, убирали хлеб, заготавливали сено, 
женщинам приходилось садиться за руль трактора и пахать землю. Они же ездили на 
заготовку дров, притом все вручную. Все легло на хрупкие женские плечи, но они со 
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всеми трудностями справлялись, потому что верили в Победу, хотели, чтобы она быстрее 
пришла, потому что они ждали возвращения своих мужей, братьев с войны. С горечью 
рассказывала бабушка о своих трех братьях, которые не вернулись с войны… 

Листая большой семейный альбом, мама остановилась на фотографии всего 
большого семейства. Эта фотография с золотой свадьбы бабушки и дедушки. Дружно 
жила и живет семья Цыбиковых, процветая и умножаясь в потомках. Сейчас у дедушки с 
бабушкой 19 внуков, 23 правнука, 1 праправнук. 

На стене, в старых рамках висят портреты бабушки с дедушкой в орденах и 
медалях. Награды моего дедушки: Орден Отечественной войны II степени, медали «За 
боевые заслуги», юбилейные медали. Много медалей и у бабушки - разные юбилейные 
медали, а также медали материнства всех трех степеней. 

Я думаю, что мои дедушка Цыбиков Аюр Цыбикович и бабушка Дашеева Очир 
Солдатовна - участники великих событий - являются примером того, что своими добрыми 
именами, своими делами продолжают славные традиции своего рода, помогают своим 
наследникам выбрать правильную дорогу в жизни. 

Я очень горжусь своими дедушкой и бабушкой, они являются примером для меня 
во всех делах. 

 
На них держался Советский Союз 

 
                                    Эпова Санжидма, 10 класс. 

Руководитель: Данзанова Галина Доржиевна. 
 

70 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны, целая 
человеческая жизнь… Уходят из жизни ветераны, есть целые села, которые отмечают 
святой праздник без солдат Великой войны, и только обелиски пополняются фамилиями 
тех, кто пришел с Победой и уходит безвозвратно…  

В преддверии юбилейной даты мне хочется рассказать, какие люди жили, 
работали, защищали свою Родину от нашествия фашистской нечисти, как в едином 
порыве встал советский народ на борьбу с гитлеровцами и выстоял, и победил!  

Дугаров Цырен-Доржо Цыденович родился в одном из красивейших мест 
Улекчина - в местности Улятуй Улекчинского сомонного Совета нынешнего 
Закаменского района Республики Бурятии - в семье крестьянина-скотовода Гармаева 
Гончика из древнего рода «hойhо», который имеет начало от Соохэр баатара в 24 
поколении. 

С детских лет Цырен-Доржо отличался пытливым умом, смекалкой, всегда был 
заводилой среди сверстников. По воспоминаниям одноклассницы Очировой Ц.С, 
заслуженного учителя РСФСР, учился на круглые пятерки, был настоящим лидером, 
отличался поразительной памятью, участвовал в художественной самодеятельности, 
увлекался всеми видами спорта, которые были в то время достаточно хорошо развиты в 
Улекчинской средней школе. В 30-40 годы прошлого столетия это была самая крупная 
школа в районе, в которой работали выпускники Московской, Ленинградской высших 
школ. Благодаря своему приемному отцу Дугару Цыденову, с детских лет полюбил 
природу, научился премудростям охоты, которая стала настоящей страстью на всю жизнь. 

Начало жизненного пути было ознаменовано ратными подвигами по защите 
Родины от фашистских оккупантов. Дугаров Цырен-Доржо, еще совсем юный, стал 
свидетелем и участником этой страшной для страны поры. Дорога к Победе длиной в 3 
года обозначила вехи трудного пути к ней. 

Закаменским РВК Бур АССР 14 января 1943 г. по мобилизации был призван на 
фронт. Провожали новобранцев до священной горы Ундэр-баабай, горсть земли с которой 
Цырен-Доржо пронес, как оберег, через пекло Отечественной войны. Девятнадцатилетним 
юношей воевал в составе 52 и 3 гвардейской танковой армии на Северо-Западном, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 
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 Основными операциями, в которых участвовал славный сын Закаменской земли, 
были боевые действия в составе войск Воронежского фронта (командующий генерал 
армии Н.Ф. Ватутин) в оборонительных боях летом 1943 года в Орловско-Курской 
операции. В этих боях было отражено крупное наступление немецких войск групп армий 
«Центр» и «Юг», сорвана попытка противника вернуть стратегическую инициативу, 
утраченную в результате Сталинградской битвы.  

Зимой 1944 года в составе войск Украинского фронта в ходе битвы за 
Правобережную Украину в районе Корсунь-Шевченковского оборонительного 
укрепленного вала Цырен-Доржо участвует в окружении и уничтожении 10 дивизий из 
состава немецкой группы армий «Юг», где был тяжело ранен и контужен.  

В августе 1944 года в составе 2-го Украинского фронта (командующий генерал 
армии Р.Я. Малиновский) и во взаимодействии с Дунайской военной флотилией участвует 
в Ясско-Кишиневской операции. Ц.-Д. Дугаров участвует в разгроме немецкой группы 
армий «Южная Украина» и освобождает Молдавию и восточную часть Румынии. За эти 
бои он был награжден солдатской медалью «За отвагу». 

 Со второй половины апреля по 3 мая 1945 года комсорг 490-го дивизиона 
отдельного Черкасского ордена Александра Невского минометного полка младший 
лейтенант Ц.-Д. Ц. Дугаров вместе с частью прорывает оборону немцев, окружает 
крупную группировку фашистских войск южнее Берлина. В этих боях, оказавшись в 
результате стремительного наступления в полуокружении, лейтенант Ц.-Д. Ц. Дугаров на 
машине ЗИС прорывается к своим войскам, привозит боеприпасы, еду и выводит свою 
часть из окружения. Был легко ранен. За этот подвиг командованием части был 
представлен к ордену Боевого Красного Знамени, но так как часть находилась в полу 
окружении, и наградные дела в этом случае снимались, был награжден боевым орденом 
Красной Звезды.  

Вместе с частями своего фронта в майские победные дни приходит на помощь 
народному восстанию в Праге, и, по его словам, «врывается в ликующую Прагу». Цырен-
Доржо заканчивает войну 11 мая 1945 года в Праге.  

Родина по достоинству оценила подвиги солдата, наградив его Орденом 
Отечественной войны I степени, медалями « За Отвагу», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией», многочисленными юбилейными медалями. Но после войны не 
удалось отдохнуть молодому герою: особым приказом молодые перспективные танкисты 
фронта были направлены в город Чирчик Узбекской ССР, под Ташкент. 

 Здесь он через год окончил одним из первых, если не первым из бурят, I-ое 
Харьковское ордена Ленина танковое училище имени Сталина, эвакуированное в 
Узбекистан. Вернулся домой в 1946 году с победой и целым чемоданом узбекских яблок, 
невиданным в ту пору угощением для детворы. 

После демобилизации из рядов Советской Армии Цырен-Доржо поступил на 
исторический факультет Бурятского Государственного педагогического института имени 
Доржи Банзарова. Фронтового коммуниста, отличника учебы, инициатора многих 
интересных начинаний быстро приметили и избрали членом партбюро института, 
председателем профкома института.  

Под его непосредственным руководством была проведена в те годы большая 
общественная работа. С отличием окончив БГПИ имени Доржи Банзарова в 1954 году, 
стал первым обладателем диплома историка в районе, первым уроженцем села Улекчин с 
высшим образованием. 

 Много лет своей жизни посвятил педагогической деятельности, работал учителем 
истории, директором Санагинской средней школы, в которой был создан первый 
пришкольный интернат для детей животноводов. Выпускники 1955 года вспоминают, как 
директор школы вывозил их в Улан-Удэ, покупал ребятам костюмы и помогал при 
поступлении в вузы.  

В 1960 году был назначен директором Михайловской средней школы, где впервые 
были созданы школьные ученические производственные бригады в республике, на много 
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лет вперед давшие мощный импульс поступательному развитию школы и ставшие ее 
визитной карточкой. Бакшеева Д.Г., почетный работник общего образования РФ, ветеран 
труда, вспоминает: «Наш директор воспитывал уважение к труду, к любому делу, 
требовал выполнять его добросовестно, профессионально.  

Первые члены ученической производственной бригады стали людьми разных 
профессий: педагогами, врачами, инженерами, механизаторами, но какой бы путь ни 
избрали, главное, чем обязаны они и за что благодарны своему Учителю - это дух 
творчества, вечный поиск, неутолимая жажда знаний и любовь к прекрасному в жизни». 
Дугаров Ц-Д .Ц широко внедрял новые методы обучения в Цакирской средней школе, 
одной из крупнейших школ района в 60-70 годы двадцатого столетия. 

 Десятки учителей получили высшее образование, не выезжая за пределы района. 
За заслуги в развитии образования в районе был удостоен почетного звания 
«Заслуженный учитель Бурятской АССР» в 1965 году. Работая на ниве просвещения, 
Дугаров Цырен-Доржо Цыденович показал себя честным, ответственным и 
добросовестным руководителем.  

По словам его выпускников, уроки истории, проводимые Цырен-Доржо 
Цыденовичем, проходили интересно, он буквально завораживал учащихся знанием 
предмета, мог часами говорить о второй мировой войне, называя по памяти даты, 
количество солдат и офицеров, армии и дивизии, называя по имени солдат, офицеров и 
главно-командующих… 

 Он часто вспоминал стихи замечательной советской поэтессы Юлии Друниной, 
полностью был согласен с ее строками: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего 
не знает о войне». Ад на земле – это форсирование Днепра, солдаты, не умевшие плавать, 
десятками уходившие на дно под страшным минометным огнем.  

Цырен-Доржо не помнит, как они оказались на другом берегу, святой дух Ундэр 
Баабай хранил своего сына, сберег его от смерти. После выхода на пенсию был 
директором Михайловской вспомогательной школы. Помимо школьного образования, Ц.-
Д. Ц. Дугаров долгое время находился на советско-партийной работе в районе. 

 За трудовые заслуги был награжден юбилейной медалью в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина, многочисленными юбилейными медалями (свыше 
16), удостоен знака «50 лет в КПСС», «Ветеран труда». 

Вместе с супругой, Аханаевой Анной Гармаевной, уроженкой Баргузинской 
долины, отличником Народного Просвещения РСФСР, воспитал пятерых детей: двоих 
сыновей и трех дочерей.  

Александр – подполковник, мастер спорта международного класса по боксу, 
семикратный чемпион Вооруженных сил (единственный в СССР), бронзовый призер 
чемпионата Европы 1979 г. в г. Кельн, многочисленный финалист и призер чемпионатов 
СССР, 4-кратный победитель Спартакиады Дружественных армий, более двадцати лет 
проработал старшим тренером Вооруженных сил и ЦСКА по боксу;  

Владимир - первый доктор исторических наук в районе, профессор, почетный 
работник Высшего профессионального образования РФ.  

Дочери: Дарима - почетный работник образования РФ, Галина - учитель 
английского языка, также почетный работник общего образования РФ, 18 лет проработала 
директором Михайловской средней школы, Ирина в сложные 90-е годы работала 
заместителем главы администрации Закаменского района по социальной работе, является 
почетным работником общего образования РФ, заслуженным учителем РБ, кандидатом 
исторических наук. Долгое время она работала директором Республиканского детско-
юношеского центра туризма и краеведения. У Цырен-Доржи Цыденовича – десять внуков, 
7 правнуков и 3 правнучки.  

Педагогический стаж семьи Дугаровых свыше 220 лет.  
Жизнь продолжается… 
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Рассказ моей классной руководительницы Жигжитовой Татьяны 
Владимировны об участии ее родственников и земляков  

в Великой Отечественной войне. 
 

                                                          Вайчик Антон, 8 класс. 
               Информатор: Жигжитова Татьяна Владимировна.  
 
Необратимое время все дальше отодвигает от нас военные события. Семь 

десятилетий наша страна живет мирной жизнью. Все меньше в строю остается участников 
минувшей войны, живых свидетелей Победы. Война не обошла стороной и  семью 
Татьяны Владимировны.  

Дедушка по линии ее мамы Галины Нимаевны - 
Доржиев Нима Цыренович 
(Чойдокович), 1900 г.р., 
ушел на войну в 1941г. 
Дома остались жена Дулма 
и дочка, но живым своего 
мужа и отца так и не 
дождались. Пришла 
похоронка, в которой было 
написано: «Погиб в 
оборонительных боях за 

город Ленинград.  
 Похоронен в Братской могиле в деревне 

Змейско Ленинградской области».  В семье сохранилась единственная фотография Нимы 
Цыреновича.  

Другой родственник моего классного руководителя 
Зандаков Лубсан-Ширип Санжиевич 1914 года рождения, также 
защищал г. Ленинград. С 1938 года до начала войны работал 
председателем колхоза «Улан - Одон». 

 В 1941 г. передав председательство колхозом своему 
старшему брату Будажапу Санжиевичу ушел на фронт. Сержант 
Лубсан-Ширип Санжиевич 18 января 1943 г. погиб в 
ожесточенных боях за г. Ленинград, 
похоронен в Ленинградской области в 
одной из 22 братских могил.  

Еще один родственник, Зандаков 
Пурбо Задеевич, 1925 года рождения, 
выпускник Кяхтинского 

педагогического училища,  работал учителем, призван на войну в 
1943г.  
            При освобождении Венгрии от фашистских захватчиков 
младший лейтенант П.З. Зандаков 22 марта 1945 года погиб в 
бою. Похоронен на воинском Мемориале в Венгрии.  
            Много трудностей пришлось перенести труженикам тыла. 
Из деревни всех мужчин забрали в армию. Остались молодые женщины, дети. Тяжёлой 

ношей легли на женские и детские плечи заботы 
трудового фронта. Пахали землю на конях, 
тракторах, валили лес. Нелегкие будни были и у 
председателя колхоза «Улан - Одон» Будажапа 
Санжиевича Зандакова.  
            В далеком 1942 году свою трудовую 
деятельность в 14 лет начал Жигжитов Нарзамбал 
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Дармаевич, 1927 г.р., уроженец села Средний Харлун Бичурского 
района. Трудовой стаж составляет 45 лет: 20 лет - трактористом, 
25 лет - учетчиком в своем родном селе. 
             В улусе Хаян проживает труженица тыла Цыдыпова 
Сама-Цырен Шагжитаровна, которой исполнилось в 2015 году 92 
года. Начала свою трудовую деятельность в 1937 году, во время 
войны в подростковом возрасте работала на тракторе.  
            А в мирное время работала дояркой, чабаном, поваром на 
сеноуборочных и хлебоуборочных работах, весовщиком, 
учетчиком, комбайнером, на лесозаготовках. Отработала в 
родном колхозе 41 год.   
          Такую информацию сообщила мне Татьяна Владимировна 
о своих родственниках и земляках. Мне было очень интересно все это прослушать. 

Вечная слава погибшим! Их имена живут в наших сердцах! 
Слава всем труженикам тыла, которые своим героическим трудом приближали 

ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!!! 
Слава тем, кто защищал и защищает нас в мирное время! Помним и гордимся!!! 

 
Моя семья и наша Победа 

 
                                                                                         Ярослав Павлов, 7 «в» класс.  

                                                           Руководители: Базаржапова Цырегма Доржиевна             
Балданова Светлана Чимитовна. 

 
      Многие в наше время не знали о том, что была страшная война, и пришлось 

нашим предкам встать идти защищать свою Родину. Пусть память о наших 
родственниках, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, 
переживших все тяготы, своим трудом приблизивших Победу, останется в наших сердцах, 
и никогда они не будут «без вести пропавшими» в нашей памяти. А мы будем 
рассказывать своим детям, внукам, правнукам...  

Мои дедушка Павлов Григорий Петрович и бабушка Антонида Александровна и 
очень много рассказывали мне о том, что пришлось испытать нашим родственникам во 
время войны, рассказывали о том, как воевал мой прапрадед, как прабабушка помогала 
партизанам на захваченной фашистами территории, как пропал  «без вести» на войне дядя 
моего деда. Я внимательно слушал их рассказы, с волнением рассматривал 

сохранившиеся в семье фотографии военных лет.  
Родители моей бабушки в годы войны жили на 

Украине, в Виницкой области, в селе Колодостово. Мой 
прадед Сазонов Александр Васильевич по национальности 
был русский, а прабабушка украинка Сорокатая Надежда 
Максимовна.  

     Мой прадедушка в Советскую Армию в 1940 году 
призван Больше-Укским РВК, уволен в 1946 году. Служил в 
Севастопольском стрелковом краснознаменном 227 полку 
Таманской дивизии пулеметчиком пулеметной роты, затем 
служил в комендантском взводе, а позже стал разведчиком.  

     Пять раз ранен и тяжело контужен. Прадед 
дослужился до звания «Старший сержант». Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Орденом», 
Славы III степени, и «Отечественной войны II степени», 
юбилейными медалями: «30 лет Советской Армии и Флота», 
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«30 лет Победы Великой Отечественной войны», «40 лет Победы Великой Отечественной 
войны», «60 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет Победы Великой Отечественной 
войны», в 1981 году награжден медалью «Ветеран труда».  

    После войны в Центральном архиве Министерства обороны моя прабабушка 
нашла приказ о награждении прадедушки за проявленные смелость, мужество и храбрость 
в многочисленных боях за Социалистическую Родину медалью «За боевые заслуги». 

 
 Наша семья бережно хранит фронтовые реликвии, записи, воспоминания, 

документы, фотографии. 
    Семья прабабушки Сорокатой Степаниды Власовны, проживала в Колодитском 

лесничестве, и во время немецкой оккупации помогала партизанам. Её дом находился на 
краю деревни, близко к лесу и было удобно заходить к ним партизанам. Прапрабабушка 
пекла хлеб партизанам, и относила ценную информацию, сообщала о том, что делают в их 

селе Колодисте немцы. Таким образом они помогали 
завоевать Победу.  
           В Великой Отечественной войне участвовал дядя 
моего деда Павлов Владимир Петрович 1919 г.р., 
уроженец с. Леоновка Кижингинского района. До 
войны он работал в колхозе, в 1940 г. был призван на 
действительную службу в ряды Красной Армии, 
служил в г. Житомир. Началась война, и его вместе с 
другими молодыми солдатами отправили на фронт. В 
1942 г. 
пропал без 

вести, о чем известили семью, с тех пор о нем 
нет информации.	   Мало	   жил	   на	   свете	  
Владимир	  Петрович,	   не	   видел	  жизни.	   Он	   не	  
создал	   семьи,	   не	   вырастил	   детей,	   не	  
дождался	   внуков...	   Но	   он	   сделал	   главное	   –	  
отдал	  свою	  молодую	  жизнь	  для	  Победы,	  для	  
того,	  чтобы	  жили	  мы.	  А	  наш	  долг	  –	  помнить	  
всех	   поименно,	   всех	   тех,	   кто	   ценой	   жизни	  
приближал	  великую	  Победу.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  P.S. «Война» очень страшное слово. С ним связаны потери, боль, горе... Так не 
хочется чтобы это когда-то повторилось снова, но даже в наше время, это происходит.  

      Гражданская война на Украине, где снова люди испытывают горесть утраты 
своих близких. Убивают ни в чём не повинных граждан и  даже детей. Я очень боюсь 
войны, и не хочу чтобы она повторилась.  

Давайте не будем убивать, а будем жить «МИРНО» !В НАШЕ ВРЕМЯ! 
Источники: 
1.Семейный архив; 
2.ОБД «Мемориал»; 
3.Документы из Центрального Архива Министерства обороны (ЦАМО)  
Респонденты:  
1.Павлова Антонида Александровна; 
2. Павлов Григорий Петрович. 
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Мой земляк Тулаев Жамбыл Ешеевич - Герой Советского Союза 
 
Тоглохинова Александра, 9«а» класс.   

Руководитель: Болдырев Афанасий  Николаевич. 
 

Жамбыл Ешеевич Тулаев родился 15 мая 1905 года в улусе Тагархай Тункинского 
аймака Иркутской губернии в семье инородца-скотовода Еши Тулаева. В 1919 году он 
поступил в Тагархайскую начальную школу,  которую окончил в 1923 году. 

 Был одним из организаторов комсомольской ячейки в родном улусе, в 1925-1928 
годах работал секретарем комсомольской ячейки в Тагархае, в начале 1929 года - 
председателем сельскохозяйственной коммуны имени Калинина в улусе Амар-Гол 
Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР.   

Летом 1929 года он поступил на курсы председателей коммун в столице Бурят-
Монголии — г.Верхнеудинске, до 1932 года работает председателем коммуны, затем 
председателем Толтойского сомонного Совета, на территории которого находился колхоз 
имени Сталина, образованный в результате объединения нескольких коммун села 
Тагархай.   

С октября 1933 года по декабрь 1937 года Жамбыл Тулаев работает заведующим 
обозом в конторе "Скотоимпорт" в с. Кырен, затем с 1939 года заведующим тарной базой 
в г. Иркутске. В сентябре 1941 года, когда Жамбыла Тулаева призвали в РККА, ему было 
уже 36 лет. 

 После короткой учебы в запасном полку он в начале 1942 года в звании рядового 
красноармейца оказывается в действующей армии в стрелковой роте 580-го полка 188-й 
стрелковой дивизии 11-й (затем 27-й) армии Северо-Западного фронта. 

 В этой войсковой части Тулаев и прослужил все 
время своей героической службы в РККА - ровно 1 год и 3 
месяца (до мая 1943 года). Все это время 188-я дивизия, 
оставив противнику небольшой город Старая Русса в 
Новгородской области, в составе трех стрелковых полков 
(№№ 523, 580¸595) вела позиционные бои с немцами на 
участке в 20 километров между железнодорожным мостом 
на реке Соминка на севере от Старой Руссы до деревни 
Марфино на юге от города.  

Именно на этом участке Жамбыл Тулаев и провоевал 
всю свою войну, снискав себе славу одного из лучших 
советских снайперов, мастера снайперских дуэлей и 
получив звание лейтенанта и высшие боевые награды 
Родины - медаль «Золотая звезда" Героя Советского Союза 
и орден Ленина. Но сначала он был просто рядовым бойцом в обычной пехотной роте.  

 Впервые он ярко проявил себя в бою именно как меткий стрелок уже через два 
месяца своего пребывания на фронте, 15 апреля 1942 года, во время одной из атак 580-го 

полка на позиции немцев. Атака почти 
захлебнулась из-за пулеметного огня из ДЗОТа 
(деревянно-земляной огневой точки), который 
немцы вели с фланга атаки роты, сильно 
досаждая пехотинцам и прижав их к земле.   
Командир роты приказал красноармейцу 
Жамбылу Тулаеву ликвидировать пулемет, 
уничтожив его расчет метким огнем из винтовки.  

Тулаев до войны слыл хорошим 
охотником. Выполняя приказ командира роты, он 
подполз поближе к ДЗОТу и первыми же двумя 
выстрелами на расстоянии через амбразуру 
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хладнокровно расстрелял пулеметный расчет в ДЗОТе. Затем он заметил 
расстреливающего наших пехотинцев немецкого снайпера и третьим выстрелом 
ликвидировал и его.  

Здесь военная фортуна спасла Тулаева от верной гибели. В него стрелял второй 
немецкий снайпер, и военная слава нашего героя могла закончиться, не начавшись. Но к 
счастью, вражеский снайпер, реагируя на выстрел Тулаева в первого снайпера, поспешил, 
и в результате промахнулся.  

За что тут же поплатился - выстрел Жамбыла Тулаева опять был точен, и в 
результате второй немецкий солдат последовал за своим напарником. После этого 
Жамбыл Тулаев получает звание сержанта, принимает под свое командование отделение 
стрелковой роты, а 30 апреля 1942 года был принят кандидатом в члены ВКП (б).  

  Вскоре он получает свою первую боевую награду - орден Боевого Красного 
Знамени. 1-го мая 1942 года немцы решили 
испортить советским бойцам праздник. 
"Противник, подтянув свежие резервы, и под 
прикрытием сильного артиллерийского и 
минометного огня при поддержке авиации стал 
обходить наш левый фланг, пытаясь обойти 3 и 1 
стрелковые батальоны. 

 Среди бойцов случилось замешательство. 
Видя замешательство среди бойцов, Тулаев 
закричал бойцам: "Не смейте оставлять занятый 
рубеж, нам не было дано приказа. Держаться до 
последнего"! Сам Тулаев схватил пулемет и начал в упор расстреливать наседавших 
фашистов. Немцы, не ожидавшие такого стремительного отпора, потеряв 27 солдат и 
офицеров, были вынуждены отступить.  

Этим самым отделение тов. Тулаева в количестве семи человек выполнили боевую 
задачу - отстояли занятый рубеж и дали возможность выноса раненых и убитых наших 
бойцов и командиров. За эту операцию Ж.Е. Тулаев был награжден орденом Красного 
Знамени", - говорится в наградных документах героя.  

Приблизительно в это же время красноармеец Тулаев прославился на всю страну. 
О нем в своем военном очерке "Россия" написал писатель и военный корреспондент Илья 
Эренбург, ранее получивший широкую известность своим "разжигающим праведную 
ненависть к врагу" очерком "Убей"! "После артиллерийской подготовки немцы пошли в 
атаку. Они думали, что в рощице не осталось живой души. Тогда закричал Жамбул 
Тулаев: "Ни шагу назад!». Семь бойцов - пулеметчиков выбыли из строя. Тулаев лег за 
пулемет. Немецкие автоматчики просочились во фланг. "Ни шагу!" - кричал Тулаев. 
Атака отбита.  

Жамбул Тулаев - бурят. До войны он был искусным охотником. Далеко до дома 
Тулаева, далеко от Старой Руссы до Байкала. Но Жамбул Тулаев защищает свою родину", 
- писал Илья Эренбург. Нужно сказать, что в дивизию, стоявшему на одном месте Северо-
Западного фронта в 1942-1943 годах зачастили разнообразные идеологические гости - 
бригады артистов, военных корреспондентов, делегации областей и республик.  

Ввиду невысокой активности боевых действий на этом участке большое внимание 
там уделялось политико-воспитательной работе, было много желающих обучиться 
снайперскому искусству. В связи с этим на всех советских фронтах получила широкую 
известность листовка "Снайпер Жамбыл Тулаев уничтожил 283 фашиста"! с портретом 
нашего земляка. 

14 февраля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР старшине 
Жамбылу Тулаеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая звезда (№ 847) "за образцовое выполнение боевых задач 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и геройство.   К тому времени Тулаев уже не так активно следовал снайперской 
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практике, и основное внимание уделял обучению молодых стрелков в специальной 
снайперской школе. Сказались ранение и серьезная болезнь, полученная в ходе 
длительного пребывания в засадах в мороз и стужу.  

В мае 1943 года из-за болезни знаменитый снайпер был уволен в запас и почти 20 
последующих лет прожил у себя на родине в Тункинском аймаке Бурятии, воспитывал 
детей и внуков.  

Работал председателем родного колхоза имени Сталина, колхоза "Знамя» 
Тункинского района, председателем Толтойского сомонного Совета депутатов. В 1959 
году по состоянию здоровья вышел на пенсию и умер через два года в 1961 году в родном 
селе Тагархай.  

Как и все известные советские снайперы, Жамбыл Тулаев гордился своей воинской 
профессией, пользовался у соотечественников уважением и почетом. 

             Победа 
Славно начато славное дело 
В грозном грохоте, в снежной пыли,  
Где томится пречистое тело 
Оскверненной врагами земли.  
К нам оттуда родные березы 
Тянут ветки и ждут и зовут,  
И могучие деды-морозы  
С нами сомкнутым строем идут.  
Вспыхнул над молом первый маяк, 

            Других маяков предтеча, 
- Заплакал и шапку снял моряк,  
Что плавал в набитых смертью морях  
Вдоль смерти и смерти навстречу.   
Победа у наших стоит дверей…  
Как гостью желанную встретим? 
Пусть женщины выше поднимут детей,  
Спасенных от тысячи тысяч смертей, 
- Так мы долгожданной ответим. 
Анна Ахматова 
 
Источники:  
1.Газета «Саяны»  
2. Книга Памяти Тункинского района  
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Проекты 

Страницы истории Великой Отечественной войны 

 
Войчик Антон, ученик 8 класса. 

Руководитель: Жигжитова Татьяна Владимировна. 
 

С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше и 
дальше во времени, становясь для молодых поколений обычной историей. Поэтому целью 
моей работы является сохранение воспоминаний старшего поколения о ветеранах войны и 
тыла в Великой Отечественной войне. Для достижения поставленной цели я провел опрос 
прохожих на Арбате, где провел интервью, беседы с родственниками ветеранов, и своим 
классным руководителем.  

 
Принять участие в опросе и видео - интервью согласились 6 человек. 
Нами были заданы два вопроса: 
1.Что для вас значит День Победы? 
2. Расскажите о родственниках, участниках ВОВ? 
 

 

            
 
 

                                     
 

Анализ полученных материалов показал, что война коснулась каждой семьи, что 
она всегда приносит с собой только боль и страдание. 

 Кто-то воевал на фронтах Великой Отечественной войны, а старики, женщины и 
подростки приближали Победу своим трудом в тылу, снабжая бойцов продовольствием, 
одеждой, боеприпасами и боевыми орудиями. 

В результате данной работы, я открыл для себя много нового об участниках ВОВ 
от их родственников. Приобрел опыт интервьюирования, собрал видеоматериал, с 
помощью учителей создал видеоролик.  Принял участие участие в городском фестивале-
конкурсе видеороликов «Военный репортер» и занял II место. 
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 Карта памяти 
Пусть в нашей памяти живут 

                                                                                   Победы доблестные ваши! 
Пусть вечным пламенем горит 

                                                                             Огонь пылающий вдали! 
 

Цырендоржиев Ананда, ученик 3 класса.  
Руководитель: Базаржапова Цырегма Доржиевна.  

 
Введение. 

 
Приближается долгожданный день — День Великой Победы. Низкий поклон 

нашим ветеранам — Героям Отечественной войны и тыла. Давно окончилась война, 
окопы заросли травой, но ветераны Великой Отечественной войны всю свою жизнь будут 
помнить пройденные фронтовые пути-дороги и своих боевых товарищей. И в каждом 
городе, селе, местности есть памятники павшим воинам-землякам. 

Цель нашей работы: познакомиться с историей памятников павшим воинам-
землякам. 

Поставленная цель предполагает следующие задачи: 
1) узнать и собрать материал о памятниках в Кижингинском районе; 
2) узнать о героическом подвиге кижингинцев в годы Великой Отечественной 

войны, помнить и чтить их память. 
Актуальность исследования заключается в том, что мы, современные дети, очень 

плохо знаем о том страшном времени. Собранный материал о героическом подвиге 
нашего народа в годы войны пополнит наши знания. 

2. Основная часть. 
В ходе подготовки к празднику        Победы мы составили Карту памяти наших 

дедов, прадедов, земляков-кижингинцев. Для этого обратились к архивным документам. 
Оказалось, в нашем районе в каждом селе есть такие памятники, их 22, а также Аллея 
Славы в районном центре, где каждый год проходит главное торжество по случаю Дня 

Победы. Они — символ Великой Победы. 
Карту памяти мы начали со 

знакомства с памятником павшим воинам-
землякам, который находится в Ленинзаме, 
восточной части нашего села. Он был 
сооружен в 1970 году на собранные у 
жителей микрорайона деньги. На памятной 
доске высечены имена всех погибших на 
фронтах Отечественной войны солдат, 
выходцев из Ленинзама.  

Следующий наш маршрут — Аллея 
Славы. В центре — памятник, где стоят 

русский и бурят, с оружием в руках. Лица у них суровые, в глазах решительность, 
твердость духа, как будто они говорят: «Не победить нас врагам, враг будет уничтожен!». 
Памятник был сооружен в 1975 году.  

Из архивных данных узнали, что автором этого памятника является Сафонов, 
больше о нем ничего неизвестно. В честь 60-летия со Дня Победы над фашистской 
Германией данный комплекс был реорганизован в Аллею Славы. По обе стороны 
памятника бетонные стены, на них гранитные плиты, где увековечены имена ушедших на 
войну кижингинцев. 

 Еще мы узнали, что в Кижингинском районе за годы войны ушли на фронт 2412 
человек. Они громили врага на всех фронтах и направлениях. Так, 30 человек защищали 
Москву, на Курской дуге пали смертью храбрых 36 земляков, 55 являются участниками 
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обороны Сталинграда, 21 - освобождали Варшаву, 15 - Прагу, 27 - громили врага в 
Берлине. Как они сражались, говорят награды. Орденом Боевого Красного Знамени 
награждены 7 человек, орденом Красной Звезды — 74, орденом Великой Отечественной 
войны I степени - 5, орденом Великой Отечественной войны II степени — 23 воина, 
медалью «За отвагу» - 103, «За боевые заслуги» - 123 и т.д.  

Один из известных воинов нашего края Дарма Жанаев — Герой Советского Союза. 
А сколько безымянных героев! Есть еще памятник-бюст Герою Советского Союза Д. Ж. 
Жанаеву, изготовленный в 1969 году, автором которого является Э. Д. Цыденов. Третий 
памятник находится в микрорайоне Хүxэ-Добо, западной части села. Каждый памятник 
закреплен за школами райцентра, учащиеся следят за порядком, чистотой вокруг них. 

Ежегодно 9 Мая у памятников проходят митинги, собирается народ, выставляется 
Почетный караул. Обязательно — возложение венков, чествование ветеранов войны и 
тыла, полевая кухня с «фронтовой» кашей и горячим чаем, смотр строевой подготовки 
юнармейцев, большой концерт самодеятельных коллективов и праздничный салют.  

3. Заключение. 
Таким образом, мы познакомились с памятниками воинов-земляков, павшим в 

боях. Узнали много интересного, полезного. Сколько крови пролито, сколько героизма 
совершено, сколько труда вложено во имя Великой Победы! Наши прадеды вместе с 
боевыми друзьями, сыновьями всех народов нашей большой Родины, выдержали суровые 
испытания, мужественно преодолели невероятные трудности военного времени, 
разгромили фашистскую Германию, одержали победу над милитаристской Японией. 
Мужество и героизм старшего поколения в годы Великой Отечественной войны, 
трудовые подвиги советских людей в тылу останутся навсегда в сердцах и памяти 
благодарных потомков. Мы в неоплатном долгу перед нашими прадедами, отдавшими 
свою жизнь за мир, за свободу, за всех нас. Мы по праву гордимся нашими славными 
земляками, обязаны знать и помнить их великие подвиги.  

 
Награды нашей Родины. 

 
Дугаров Бато, ученик 8 «а» класса. 

Руководитель: Ульзутуева Екатерина Буда-Цыреновна. 
 
Я представляю вашему вниманию свою работу. Предметом для исследования я 

взял тему: «Награды нашей Родины». 
Цель работы: изучить историю наград. 
Для достижения своей цели я рассмотрел следующие задачи:  
1) изучить информацию по этой теме; 
2) изучить награды, утвержденные в годы Великой Отечественной войны; 
3) изучить историю одной семьи. 
Обычай награждать людей за их подвиги существует в нашей стране, как и во 

многих других государствах, с давних времён. Уже в IX-XI веках русские князья за 
ратные подвиги награждали воинов золотыми гривнами, а также оружием, доспехами, 
конем. Позднее наиболее отличившихся стали награждать земельными наделами, 
поместьями.  

На различных этапах дореволюционной России существовали и такие виды 
поощрений, как подарки от имени царя, пожалование чинов, награждение орденами, 
награждение землей и крестьянами, награждение Георгиевским оружием, 
единовременные денежные вознаграждения, награждения медалями. К концу XIX века в 
России существовала обширная наградная система. Основоположником ее следует 
считать Петра I, которой придал системе наград стройный порядок. 

Первыми в России был учреждены: орден Андрея Первозванного для награждения 
за воинские заслуги и государственную службу, орден Екатерины, которыми 
награждались лица женского пола царской фамилии, орден Александра Невского для 
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представителей высшего генералитета, орден Георгия Победоносца для награждения 
генералов, адмиралов, орден Владимира, которыми награждались классные чиновники. 

Из всех тридцати одного рассмотренных наград в своей работе, я хочу рассказать о 
трех наиболее значимых орденах и медалях. 

Первый орден - орден «Победа». Высший военный орден учрежден 8 ноября 1943 
г. Статус: для награждения лиц высшего командного состава Советской Армии. 
Награждены: генералиссимус Сталин И.В. (дважды), маршалы Василевский (дважды) 
А.М, Говоров (дважды) Л.А, Жуков Г.К (дважды), маршалы Конев И.С, Малиновский Р.Я, 
Мерецков К.А, Рокоссовский К.К, Тимошенко С.К, Толбухин Ф.И. 

Вторая награда - орден Отечественной войны. Учрежден 20 мая 42 г. Статус: для 
награждения тех, кто проявил мужество и героизм при выполнений боевых действий. 
Орден имеет две степени: орден Отечественной войны I степени (произведено 350 тысяч 
награждений); орден Отечественной войны II степени (произведено более миллиона 
награждений). 

Третья награда: Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 
1941-1945 г.г». Учрежден 6 июня 1945 г 

Статус: для награждения рабочих, инженеров и служащих промышленности и 
транспорта; колхозников и специалистов сельского хозяйства; работников науки: техники, 
искусства и литературы; работников советских, партийных организаций, обеспечивающих 
своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией.  

А сейчас хочу рассказать как проявились награды нашей Родины в истории одной 
семьи. 

Ульзутуев Буда-Цырен Цыреторович, отец 
Ульзутуевой Екатерины Будацыреновны, участвовал в 
войне с Японией. Награды: медаль «За победу над 
Японией», юбилейные медали.  

Тархаев Гуча Цыбикович, дед по линии матери, 
участвовал в Великой Отечественной войне, пропал без 
вести. И только в 2013 году узнали из архива Советской 
Армии: погиб в битве на Курской дуге. О наградах 
неизвестно. 

Зандаков Очир 
Зундуевич, дядя по отцу, прошел Великую 
Отечественную войну простым шофером. Имеет грамоту 
«За взятие Берлина» и юбилейные медали. 

Ульзутуева Ринчин-Ханда Гучаевна, мать, 
награждена орденами «Материнская Слава» третьей и 
второй степеней. 

Ульзутуева Екатерина Будацыреновна, 
победитель конкурса «Педагогическая элита Бурятии». 

По итогам своего исследования, я хочу сделать для себя 
выводы: гражданин, удостоенный государственной награды, 
должен служить примером в труде и в выполнении воинского 
долга. Государственные органы, общественные организации, 
должностные лица обязаны оказывать особый почёт и уважение 
лицам, награждённым орденами, медалями и удостоенных 
почетных званий. 

Честь и хвала тем, кто удостоен государственных наград! 
Мы, молодое поколение нашей страны, гордимся ими и равняемся 
на них! 
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Недописанные страницы биографии Героя.  
Радна Аюшеев 

 
Распопова Лариса, ученица 7 класса. 

Руководитель: Балданова Светлана Чимитовна 
 

Семьдесят лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны, 
остались еще неизвестные, недосказанные страницы истории той войны. Одной из её 
страниц была война в Арктике. 

Меня заинтересовала фотография в Интернет-ресурсах 
моего земляка, уроженца с. Инзагатуй Джидинского района, 
Радны Будаевича Аюшеева. 
Актуальность моей работы заключается в исследовании судьбы 
снайпера морской пехоты героя Великой Отечественной войны 
Радны Будаевича Аюшеева. Мы должны знать о героях и 
бережно хранить светлую память о каждом участнике войны, для 
этого я начала исследовательскую работу «Недописанные 
страницы биографии Героя».  

Материалом исследования послужили фотографии, 
представленные в Интернет-ресурсах, короткий кадр военной 
хроники и воспоминания племянницы героя. Я решила узнать о 
том, какие были у него награды, в каких боях участвовал, где 

пропал без вести, чтят ли его имя в республике Бурятия, в Заполярье.  
Цель данного исследования: через поисковую работу восполнить пробелы в 

биографии Радны Будаевича Аюшеева, «без вести пропавшего».  
В своём исследовании я поставила задачи: 

    1)изучить литературу, документы, публикации, воспоминания родственников,     
составить историю жизни Радны Будаевича Аюшеева; 
    2) выяснить боевой путь Героя; 
    3) рассказать о своей работе одноклассникам и всем заинтересованным лицам; 
    4) передать собранные материалы в Виртуальный музей Центра, его родственникам. 

Методы исследования: изучение литературы, архивных документов, источников 
сети Интернет (сайты, форумы), интервьюирование, изучение семейного архива, беседы с 
родственниками, анализ и обобщение собранной информации. 

Семья Радны Будаевича Аюшеева. 
В крестьянской семье Буды и Бадма-Дари Аюшеевых было одиннадцать детей, но в 

семье осталось четверо. 
Война не пощадила семью Аюшеевых: в один год ушли на фронт два брата и отец, 

в 1944 году умер от ран в госпитале отец Буда Бамбуевич, без вести пропали Радна, Буда-
Цырен, не дожил двух месяцев до Победы Дари-Цырен, их имена увековечены в Книге 
Памяти Республики Бурятия. 

Таким образом, четверо из семьи Аюшеевых отдали свои жизни за Победу над 
фашистской Германией. 

Боевой путь Радны Аюшеева 
Радна Будаевич был призван в 1919 на 

действительную службу в Тихоокеанский флот, в начале 
войны части перебросили в Заполярье. Для того, чтобы 
выявить официальные данные о его судьбе, я изучила 
обобщённый банк данных «Мемориал» и узнала о том, 
что сведения о нем есть в Книге Памяти Бурятии, том 1. 
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Изучая биографию героя, я исследовала боевой путь 

63-й бригады разведки морской пехоты, взяв за основу 
сведения в Интернет-ресурсах.  

Но в ходе исследовательской работы мы получили 
официальный ответ на запрос из архива ВМФ, в котором 
говорится о том, что Радна Будаевич по документам 
связист-сигнальщик.  

На запрос в Военно-морской музей Северного флота 
г. Мурманска получили следующие сведения: Радна 
Будаевич Аюшеев служил снайпером в 3-ем батальоне 125-
го полка морской пехоты Главной базы береговой обороны 
Северного флота. Все эти данные говорят о том, что в 
начале службы Радна Будаевич служил связистом-
сигнальщиком, но в ходе боевых действий, имея за плечами 
несмотря на молодой возраст богатый опыт охотника-промысловика он переучивается на 
снайпера морской пехоты. 
           Наш земляк Радна Будаевич героически сражался на Северных рубежах нашей 
Родины, был отважным и смелым воином! Эти факты известны из нашей переписки с 
Военно-морским музеем Северного флота в г. Мурманск. 

В фондах Военно-морского музея Северного флота в г. Мурманск есть «История 3-
го батальона 125-го полка морской пехоты». В истории описывается об исключительном 
мужестве, упорстве и мастерстве нашего героя в истреблении фашистов. 
           Например, на странице 91: «Аюшеев Ратна Будаевич в бою показал себя храбрым, 
мужественным бойцом. Под огнем вражеских автоматчиков он доставлял патроны к 

станковому пулемету. Тов. Аюшеев был ранен в ногу, но с 
поля боя не ушёл. Он под огнём противника вынес с поля 
боя раненого командира отделения сержанта Янченко». 

Радна Будаевич участвовал в «Мурманской 
операции» или ее называют еще «Майская» в 1942 году. 

В этой операции были тяжелейшие погодные 
условия, колонны войск были занесены снегом, не имели 
укрытий и горячей пищи в течение 17 суток. Насмерть 
замерзли 484 бойца, 1683 человека получили сильные 
обморожения, потери войск составили 15 тысяч человек. 

В десанте участвовал и Радна Будаевич: «В майской операции (1942 год) рота под 
командованием тов. Романовского нанесла по наступающим гитлеровцам 
сокрушительный удар. Противник откатился назад с большими потерями. Тов. 
Романовский помогал вырастить мастером меткого огня: Дубель, Хохуда, Аюшеева, и 
т.д». Страница – 44 

Радна Будаевич участвовал в 
разведывательных десантах, был 
результативным снайпером, о чем говорится в 
документах из истории 125-го полка морской 
пехоты и документах Роберта Диамента, без 
вести пропал в июле 1944 г.  

85 североморцев стали Героями 
Советского Союза, в том числе сослуживцы 
Радны Будаевича: помощник командира 
стрелкового взвода 125-го полка Иван 
Павлович Каторжный (Иркутская обл), Асеев 
Григорий Сафронович (г. Улан-Удэ) - стали Героями Советского Союза, а трое из них – 
А.О. Шабалин, Б.Ф. Сафонов и В.Н. Леонов были удостоены этого звания дважды. 
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Среди награжденных мог быть и наш земляк Радна Аюшеев, но официальных 
данных пока нет, кроме воспоминаний Будаева Жамбала Цыденовича, ровесника-
односельчанина, сослуживца, записанных нами в интервью с его сыном М.Ж. Будаевым. 

По собранным материалам мы провели классный час, рассказали о своей работе 
одноклассникам, его родственникам, разместили информацию в Виртуальный музей 
Центра, подготовили печатную продукцию.  

Заключение.  
По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1.Анализ литературы, архивных документов, публикаций на разных сайтах Радны 

Будаевича показал, что он храбро, самоотверженно выполнял разные боевые задачи. Без 
вести пропал в июле 1944 г.; 

2. Семья Аюшеевых в Великой Отечественной войне потеряла отца и трех 
сыновей; 

3. Войска Тихоокеанского флота, где служил Радна Будаевич, были переброшены в 
Заполярье; 

4. Воинская специальность в начале службы - связист-сигнальщик, затем снайпер, 
служил в 3-м батальоне 125-го полка морской пехоты береговой обороны Главной базы 
Северного флота до 1 декабря 1942 года, с 6 декабря 1942 года снят со всех видов 
довольствия, как убывший для прохождения дальнейшей службы в рядах Красной Армии. 
Возможно дальнейшую службу проходил в 63-й БРМП, о чем свидетельствуют 
многочисленные записи в Интернет-ресурсах и фотографии Е. И. Халдея, Р. Диамента, 
сделанные в 1942 г.; 

5.На разных сайтах Книги Памяти Украины, «Братишка», «Забытый полк» и т.д. 
есть информация о нем;  

6.Его героический боевой путь представлен в экспозициях Военно-Морского 
музея;  

7. Его именем названа улица на родине, ему посвящена скульптура, сведения 
размещены на сайте Джидинского района, Бурятского народа, но, к сожалению, мало 
говорится о нем в республике Бурятия; 

8. Со слов сына сослуживца, у него были боевые ордена и даже он был представлен 
на звание Героя Советского Союза, но документы были или утеряны или поздно 
представлены. Эти факты подтверждает архивная справка: «Документы частей Северного 
флота за 1941-1945 г.г. поступили в филиал Центрального архива Министерства обороны 
РФ (Архив ВМФ) в неполном объеме»; 

9. Проведены классные часы, информация передана родственникам, работы 
помещены в Виртуальный музей Центра;  

10.Найдены видеофрагменты: кадр на катере мелким планом (1 сек.), кадр крупным 
планом (1 сек.); 

11. Подготовлена печатная продукция, видеоролик из собранных материалов. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что Радна Будаевич, один из немногих 

степняков, героически воевавший снайпером морской пехоты Северного флота. 
Нам повезло, что на военном пути Радну Будаевича встретили военные 

корреспонденты, классики отечественной фотографии, Евгений Ананьевич Халдей, 
Роберт Диамент, кинодокументалисты. Благодаря им, на память остались фотографии, 
фрагменты документальной хроники, где запечатлен наш земляк, которые широко 
представлены на разных сайтах(около 30).  

Таким образом, в ходе выполнения данной работы были восстановлены 
недостающие факты боевого пути в биографии Радны Будаевича, достигнуты 
поставленные цели и решены соответствующие задачи. 

В заключение хочу отметить, что даже из двух строчек информации о человеке, 
можно восстановить человеческую судьбу, оставить светлую память о нем. 

Мы должны объединить свои усилия и сделать все возможное, чтобы память о 
ветеранах, участниках войны сохранилась!  
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Научно-практическая конференция «Память Победы» 

 
Торжественное открытие НПК 

 

 
 

Заместитель директора по УВР Дугаржапова Г.Д. открыла НПК 
 
 

    
 

Участники конференции 
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Гости НПК 

 
Депутат	  Городского	  Совета	  	  по	  16	  округу	  Андрей	  Владимирович	  Козулин	  	  	  	  	  

                         
 

Ветераны локальных войн 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Намжилма Будаевна Дармаева, племянница снайпера морской пехоты Радны Аюшеева 
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Выступление	  Масловой	  Екатерины	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  Докладчик	  Шалтыков	  Роман	  
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	  	  Открытие	  Виртуального	  музея	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

Учитель	  истории	  Болдырев	  А.Н.,	  зам.	  директора	  по	  УВР	  Дугаржапова	  Г.Д.,	  
депутат	  Городского	  Совета	  по	  16	  округу	  Козулин	  А.В.,	  	  

ученица	  Центра	  Чойдопова	  Яна	  
	  

 

 
 
 

Автор проекта «Виртуальный музей» Батомункуева Елена Афанасьевна 
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Рисунки учащихся, посвященные 70-летию Победы в ВОВ 
 

 

«Сталинградская битва» Афанасьева Диана 
 

 

         «День Победы» Жамбалов Серёжа. Классный руководитель Бадлаева И.Б 

                                           

      «С Днем Победы!»  Юдин Иван. Классный руководитель Цыбжитова Э.Ц. 
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«Севастопольский пехотинец» Дуденко Леся. Классный руководитель Дуденко Леся 

Интересные работы были выполнены в программах Paintbrush и Перволого. 
 

 
 

«День Победы» работа в программе «Paintbrush» Бебина Настя.  
Классный руководитель Уландаева О.Б  

 

                              
 

«9 мая»  Цырендоржиев Ананда, классный руководитель Базаржапова Ц.Д.  
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«День Победы» работа в программе «Перволого» 
 Хантаева Алтана, классный руководитель Базаржапова Ц.Д.  

 

 
 

Открытка «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Кобылкина Анастасия. 
Классный руководитель Шуханова Э.Г.  

 
«Крылья	  Победы»	  Хантаев	  Зоригто.	  Руководитель	  Базаржапова	  Цырегма	  Доржиевна	  
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Мастер-класс по изготовлению открыток 

                                                                                 

                          Ешеев Владислав                                             Самбуева Лена 

            

           «Спасибо за мир на Земле!» Хантаева Алтана. Руководитель Базаржапова Ц.Д. 
 

Выставка работ, посвященная Дню Победы 
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Встреча с ветераном ВОВ Тогмитовым Цыренжапом Жамсарановичем с. Кижинга 
 

 
 

Буклеты 
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Акция «Голубь Мира» Трофимович Игорь 
 

 
 

Подарок бабушке, ветерану тыла. Васильев Илья,  
классный руководитель Раднаева Л.Н. 
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Конкурс стихотворений, посвященный 70-летию Победы в ВОВ   

 

                   
 

Подобашина Света                                 Дуденко Леся 
 

 
 

Бадмаев Амгалан победитель конкурса песен, посвященных 70-летию Победы  
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