
Память в памятниках 

 

День Победы – как он был от нас далѐк 
8-го мая 1945 года в 22 часа 43 минуты (в Москве уже наступил следующий день) в 

пригороде Берлина Карлхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии. Но ещѐ до этого исторического момента И.В.Сталин утвердил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о провозглашении 9 мая Днѐм Победы. Утром 9 

мая вся страна услышала голос Левитана, зачитавшего Указ 

и сообщение об учреждении медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне». 

Но очень скоро войну и Победу стали вспоминать всѐ 

реже. Военную тему заслонили иные дела: восстановление 

разрушенного хозяйства, борьба за мир, «холодная война». 

Года через два или три незаметно, безо всяких указов и по-

становлений, праздник Победы перестали считать 

выходным днѐм... Газеты о войне замолчали, и только 9-го 

мая помещались дежурные передовицы.  

В 65-м, почти через 20 лет, вдруг опомнились, 

спохватились: как же так! Мы одержали Великую Победу, 

заплатили такую цену! Что ж молчим! Народ-победитель 

достоин гранитных монументов! В апреле этого же года 

день 9 мая вновь был объявлен всенародным праздником и 

выходным днѐм. А 8-го мая 1967 года, состоялось открытие 

Мемориального комплекса на территории Кремля – «Могилы Неизвестного солдата». 

Москве первой из городов было присвоено звание города-героя. 

Первый памятник погибшим 
Народ широко отозвался на поминальный призыв, всколыхнулась человеческая 

память, начался патриотический поход школьников по местам боевой славы и 

строительство незамысловатых обелисков Памяти. В 1967 году по инициативе Якова 

Борисовича Левинтас, боевого офицера, прошедшего всю войну, кавалера двух орденов 

Красной Звезды, на площади перед комбинатом быта в центре Бичуры открыт обелиск в 

честь земляков, погибших на войне. Это был если не первый, то один из первых 

памятников в районе. 

К 9 мая здесь возлагали венки, проводили митинги. Не могу припомнить, в каком году 

(Мемориал в Парке Победы уже был), чья-то умная голова решила его снести. Какие-то 

аргументы для этого, наверное, существовали, но, главное, как это было сделано. Средь 

белого весеннего дня стеллу с постаментом сваливали бульдозерами. Скромное ар-

хитектурное сооружение долго не поддавалось. Стоял страшный грохот, скрежет, 

поднялась земля, бетонная пыль, и, разумеется, всѐ это на глазах взрослых и школьников, 

возвращавшихся с занятий… Хороший урок антипатриотического воспитания! А вот 

спустя 30 лет в Парке Победы бело-розовые мраморные плиты с позолоченными именами 

погибших исчезли как-то незаметно. Их сняли, никого не побеспокоив. Интересно, знает 

кто-нибудь, куда увезли этот отполированный дорогостоящий материал и не украшает ли 

он случайно дорожку к какому-нибудь особняку? Или просто лежит неизвестно где?  

К семьдесят пятому году почти во всех сѐлах и улусах Бичурского района построены 

бетонные обелиски с именами погибших. Их проектировщиками, архитекторами и 

строителями в большинстве случаев были местные жители.  

 

 

Мемориалу быть! 
Массовое народное паломничество в Парк Победы в центре Бичуры стало давней и 

доброй традицией.  



Однако мало кто уже помнит о людях, создавших этот архитектурный комплекс. 

Возводить его спохватились поздно, зимой 1975 года, когда страна готовилась отметить 

30-летие Победы. В недрах архивной службы Администрации МО «Бичурский район» 

сохранился документ, из которого узнаѐм, что 15 февраля состоялось заседание исполкома 

Бичурского аймачного совета депутатов трудящихся Бурятской АССР. На нѐм обсуждался 

один вопрос: «О сооружении в с. Бичура Мемориального комплекса, посвящѐнного 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне». Итогом заседания стало решение за 

№54 (далее цитирую): 

Считать необходимым возвести в с. Бичура Мемориальный комплекс, посвящѐнный 

погибшим воинам и в честь 30-летия победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Вторым пунктом значилось: 

Поручить комиссии определить земельный участок для строительства Мемориального 

комплекса в парке у бассейна. 

Была создана комиссия в составе 13 человек (текст по оригиналу): 

1. Каурова А.Е. – предс. комиссии, зам. предс. аймисполкома; 

2. Титова В.Г. – член комиссии – архитектор района; 

3. Иванов М.М. – член комиссии – предс. Бичурского с/с; 

4. Слепнѐв П.И. – член комиссии – предс. Кировского с/с; 

5. Молчанов Ю.М. – нач. ПМК-1011; 

6. Васильченко В.А. – нач. ПМК «Бурводстрой»; 

7. Варфоломеев А.М. – нач. ПМК «Межколхозстрой»; 

8. Воронцов Л.Г. – нач. РСУ Минсельхоза; 

9. Сафонов И.К. – и.о. нач. коммунальных предприятий; 

10. Прадед Ю.М. – управляющий РО «Сельхозтехника»; 

11. Комраков В.Н. – нач. ЛУАД; 

12. Овдин Д.А. – пенсионер; 

13. Гаврилов Ф.Ф. – секретарь исполкома аймсовета. 

Решение исполкома обязывало руководителей колхозов «Рассвет» и имени XXI 

партсъезда, предприятий, организаций и учреждений перечислить средства по долевому 

участию на сооружение Мемориального комплекса. 

В райфо открыли спецсчѐт №13001. Начался массовый сбор средств населения. Только от 

предприятий Бичуры поступило 18500 рублей, что по нынешнему курсу составляет 

400234 рубля. 

На заседании исполкома был решѐн вопрос о руководителе строительства. Обязанности 

по организации возведения Мемориального комплекса были возложены на Д.А. Овдина. 

Как это было 
Архитектурный комплекс планировался как типовой. Сегодня его знают все. Он 

представляет собой три высокие вертикальные плиты, стеллу, на которую надета 

трѐхсторонняя муфта. На двух сторонах муфты – рельефные изображения солдата – 

пехотинца и лѐтчика. По бокам установлены бетонные тумбы размером 1,5 м на 1,5 м с 

цифрами «1941», «1945». Памятник выполнен из бетона и стоит на площадке размером 

16,5 м на 16,5 м. Я тщетно искала на страницах газеты «Бичурский хлебороб» за 1975 год 

хоть какую-нибудь информацию о ходе строительства, сборе средств, кроме уже 

указанной суммы. 

Дмитрий Андриянович Овдин – мой отец. Ему было 66 лет. В те месяцы с января по июнь 

мы в семье его не видели. Он то на стройке, то в Улан-Удэ, где долго решался вопрос с 

проектом (проектировщиком был И.А.Гомбоев, исполнительным архитектором 

А.П.Мадасов). Ездил в Москву для согласования каких-то сложных вопросов. 

Многократно приходилось бывать в Иркутске, в Слюдянке на заводе по обработке гранита 

и мрамора. В архиве сохранилось решение исполкома о направлении Д.А.Овдина в 

командировку в Иркутскую область за мраморными плитами с именами погибших для 



памятника. Много раз был в городе Петровск-Забайкальский на металлургическом 

комбинате, где велись работы и выполнялись заказы, связанные с металлом. Для стеллы, 

стены и бетонных тумб, установленных по бокам памятника, требовались металлические 

крепѐжные конструкции.  

Мемориальный комплекс возводился в немыслимо короткие сроки – за два с половиной 

месяца, причѐм надо учитывать, что бетонные работы невозможно начать в феврале и 

сложно осуществлять в марте. Это было трудное, но очень важное общественное дело для 

всех. Главная ответственность, конечно, ложилась на руководителя стройки и членов 

комиссии по строительству объекта. Однако Мемориал – результат коллективного труда. 

Дело это – святое, и сердечное запоздалое спасибо надо сказать непосредственно 

строителям, рабочим, мастерам, инженерам. Их имена мы просто не знаем, и, пользуясь 

случаем, обращаюсь ко всем, кто имеет хоть какое-то отношение к описываемому со-

бытию, с просьбой поделиться воспоминаниями о том, как это было. 

Открытие 
Открытие Мемориального комплекса 9 мая 1975 года памятно всем, кто в тот жаркий 

солнечный день присутствовал на первом митинге. Люди не сдерживали слѐз. Об этом 

событии в майском номере «Бичурского хлебороба» была следующая информация 

(привожу еѐ полностью).  

9 мая в Бичуре при большом стечении народа состоялся митинг, посвящѐнный 30-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Одновременно был открыт 

памятный Мемориал воинам, павшим в годы войны за свободу и независимость Родины. 

Митинг открыл председатель исполкома аймсовета товарищ В.Б. Танхаев. Выступили 

на митинге И.П. Ефимов – секретарь райкома партии, ветераны войны Д.Е. Григорьев, 

И.И. Ткачѐв, военный комиссар района майор Н.Н. Филимонов, председатель райсовета 

ветеранов войны и труда В.Т. Конечных, ветеран труда, мать двух погибших сыновей 

В.Т. Куприянова, учительница Бичурской средней школы Т.И. Белых, секретарь комитета 

комсомола школы Л. Елизова, а также пионеры и школьники. Участники митинга 

почтили память погибших минутой молчания. 

Затем был открыт мемориал. После того, как было спущено полотно, прикрывающее 

его, коллективы предприятий, школ и организаций возложили к подножию памятника 

венки и цветы. Был зажжѐн Огонь славы и прогремели три залпа ружейного салюта. 

Вспомним фронтовиков – участников стройки 
Мемориал стал памятником и тем фронтовикам, кто его возводил. Половина членов 

комиссии прошли Великую Отечественную на Западе и Востоке. Их уже нет среди нас. 

Ушли из жизни Павел Иванович Слепнѐв, Василий Николаевич Комраков, Лев 

Георгиевич Воронцов, нет и Кузьмы Дмитриевича Петрова, благодаря усилиям которого 

ещѐ в шестидесятых годах парк был засажен молодыми деревцами. Мой папа – тоже 

участник Великой Отечественной, пять лет мы ждали его с войны. А возведение этого 

архитектурного ансамбля было последним большим делом его жизни, которое, он, кстати, 

выполнял на общественных началах. Ровно через четыре года, в мае 1979, он скончался. 

Вспоминает бывший секретарь Бичурского райкома КПСС Иван Петрович Ефимов: 

«Строительство памятника в те годы было наиважнейшим делом. Времени очень мало, но 

райком и исполком знали, на кого возложить организацию возведения Мемориального 

комплекса. Дмитрий Андриянович и сейчас стоит у меня перед глазами. В работе этот 

человек был неистовый. Он не ходил, а бегал. Не знал никакого покоя: доставал, 

организовывал, ругался, пробивал, проверял. Райкому покоя не давал и мне лично, потому 

что проблем было много. 

Тогда большую роль сыграли строительные организации и их руководители: Ю.М. 

Молчанов, В.А. Васильченко, А.М. Варфоломеев, Л.Г. Воронцов, а также районное 

отделение «Сельхозтехники» (Ю.М. Прадед).  

На открытии не только площадь возле памятника, но и прилегающая улица были 

заполнены народом. Это событие объединило людей». 



Святое место 
24 мая 1975 года выпускники Бичурской средней школы имени И.С. Афанасьева (тогда 

она ещѐ не была школой №1) впервые после последнего звонка возложили здесь цветы. 

Неплохо, если бы выпускники всех бичурских школ поддержали традицию посещения 

парка Победы в день, когда для них звучит последний звонок.  

Сегодня Парк Победы – место встречи выпускников БСОШ №1 самых разных выпусков, в 

том числе окончивших школу 20,30, 40 лет назад. Помню в 80-е годы, когда были живы 

многие вдовы, мы провели четыре традиционные встречи солдатских вдов. Праздник 

солдатской вдовы начинали в Парке Победы. Здесь встречаются в свои памятные дни, 15 

февраля и 2 августа, ветераны другой войны – Афганской. В разное время Мемориал 

посетили и возложили цветы во время кратковременных отпусков на родине генерал-

полковники Михаил Анатольевич Паньков и Павел Николаевич Андреев. 

О названии комплекса 
Любой памятник имеет своѐ официальное название. У Мемориала, в соответствии с 

документом Министерства культуры и Госинспекции по охране памятников РБ, оно 

звучит так: «Памятник воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов». Думается, нужна новая паспортизация, потому что здесь увеко-

вечены ещѐ имена солдат, умерших в мирное время. 

В 90-е годы беспокойный и напористый председатель Буйского совета ветеранов Дмитрий 

Исаевич Дульянинов инициировал и добился установления на памятнике погибших 

земляков своего села мемориальной плиты с именами умерших после Победы. Георгий 

Афанасьевич Павлов, тогда глава района, подхватил эту инициативу, и в очередной 

юбилей были установлены плиты, запечатлевшие имена бичурян, ушедших из жизни в 

мирное время, а также дополнительные плиты с фамилиями погибших. Работа эта 

осуществлялась под руководством Василия Павловича Слепнѐва. 

Вряд ли в республике есть ещѐ село, где увековечены имена 1361-го человека. Среди них 

685 погибших и 676 умерших после 9 мая 1945 года. Число последних, увы, неостановимо 

увеличивается. Сегодня в районе проживают всего 42 ветерана Великой Отечественной 

войны. 

К сожалению, возведение дополнительной стены Памяти было сделано без учѐта того, что 

площадь при этом значительно сокращалась. Люди спрашивают, куда смотрела 

архитектурная служба, проектировщики и предлагают различные, возможно, резонные 

предложения по расширению территории Парка Победы. В подобном случае не мешало 

бы посоветоваться с народом. В победные дни здесь не вмещается и треть пришедших. 

Обнадѐживает, что у районной администрации есть интересные планы и замыслы по 

благоустройству, облагораживанию центра района, в том числе, Парка Победы. К этому 

будут привлечены и деловые люди. Пусть эти намерения осуществятся. 

Не останьтесь в стороне! 
Дорогие земляки! Менее, чем через месяц в Парке Победы, этом печальном и светлом 

месте, будет воздвигнута почти трѐхметровая скульптурная композиция, представляющая 

фигуры двух женщин – русской и бурятки, стоящих на постаменте. Она посвящена нашим 

матерям, старшим сѐстрам, бабушкам и прабабушкам – труженицам тыла. 

Все мы (хотелось бы надеяться, – все) – в тревожном волнении, но и в надежде, что 

сумеем собрать необходимую сумму для возведения памятника. Ведь должно же нас, 

разъединѐнных, что-то объединять. В память тех, кто сохранил для нас мир, страдая на 

фронте и в тылу. 

Я обращаюсь ко всем жителям района, к депутатам всех рангов, к коллегам, к моим 

ученикам и родителям всех поколений, к людям щедрого сердца с просьбой – внести свой 

вклад в это святое дело. Наш земляк, имя которого знают все, Валерий Пурбуевич 

Доржиев поддержал мечту о возведении памятника труженицам тыла. Честно сказать, 

если бы не его поддержка, неуѐмная энергия и активная (не созерцательная!) любовь к 

малой родине и еѐ людям – эта идея ушла бы в песок. Два миллиона – большие деньги. 



Кое-кто, услышав имя В.П. Доржиева, расслабился и успокоился. Но памятник должен 

быть всенародным, построенным, в том числе, и на народные копейки, рубли и 

тысячи. Мой призыв, в первую очередь, – к молодым и сильным, потому что старые 

и немощные не останутся в стороне.  

Нелли Коробенкова, 

наш внешт. корр. 

 

Большой кровью была завоѐвана Великая Победа, и в жизни всего населения 

страны, в жизни каждого отдельно взятого человека – солдата, женщины-

труженицы, старика и ребѐнка – 9 мая 1945 года стал самым главным и счастливым 

днѐм жизни. Всеобщее ликование людей сохранилось на кадра 


