
Счастлива деревня, где есть свои летописцы 

О краеведах-исследователях и их книгах 

В последние десятилетия открылись удивительные «шлюзы» народной памяти, 

воплощѐнные в книгах местных авторов о своих сѐлах и их людях. Их имена 

известны не только в районе, но и в республике.  

Начну не с персоналий, а с коллективной работы энтузиастов и пат- риотов района, 

чьими усилиями родилась книга с ѐмким названием — «Бичура: ХХ век». Она издана в 

2005 году к 70-летию района. Не поленилась посчитать, сколько добровольных авторов 

приняли участие в еѐ создании — насчитала 42. Некоторые представили 1–2 материала, 

другие 5–6, объѐм написанного и научный аппарат разный.  

К великому сожалению, администрации некоторых поселений не вняли 

многочисленным обращениям Геннадия Цыденовича Молонова, инициатора, 

координатора и одного из самых активных авторов. Он и его супруга Надежда 

Яковлевна заслуживают особую, искреннюю благодарность. Увы, заслуги супруги наше-

го именитого земляка перед Бичурой, к сожалению, так и не были оценены. Как, впрочем, 

и его заслуги тоже.  

В создании книги «Бичура: ХХ век» существенна роль главы Администрации 

Бичурского района тех лет Георгия Афанасьевича Павлова. Среди авторов — люди 

разных профессий и должностей. Но, как говорится, «гуще прочих» — педагоги. Вроде бы 

им сам Бог велел. Увы, далеко не всем. Всего 16 сѐл и улусов из 36 представлены в книге 

отдельными статьями.  

Не могу не отметить особую роль педагогов, написавших отдельные книги о своих 

сѐлах, их тружениках и ратниках. Это Иван Фирсович Истомин («История села Елань», 

«Берегите любовь»), Павел Климович Тимофеев («Основные ступени развития 

Малокуналейской средней школы», «Малокуналейцы на защите Родины», «Малый 

Куналей: история и судьбы»), братья Фомины — Виктор, Александр, Владимир («Село 

моѐ родное»). Кандидат педагогических наук, доцент БГУ Владимир Александрович 

Фомин в 2005 году сделал замечательный подарок землякам, издав книгу «Спортивная 

Бичура» и посвятив еѐ 70-летию района. Об истории Среднего Харлуна поведал Николай 

Нимаевич Гомбоев («Прошлое и настоящее Среднего Харлуна: к 60-летию улуса» и 

«Тоонто минии — Харлан»). Во всех названных изданиях авторы, наряду с темой вой- ны 

и труда, уделили большое внимание истории своих школ разных лет. Пронзительные 

описания страданий детей войны, невероятных труднос- тей школ и учителей даны в 

книгах И. Ф. Истомина «Горькое детство войны» и Антониды Григорьевны Фоминой 

(«Подранки» — II части и сборник очерков о судьбах детей войны и их родителей 

«Поклонимся великим тем годам»).  

В нашем полку прибыло. В 2007 году вышла в свет первая книга Павловых — 

Владимира Анатольевича и его дочери Юлии Владимировны («История 

старообрядческого села Новосретенка»). Мария Андреевна Иванова напомнила 

страницы истории Новосретенской школы («Учителями славится Россия»). Нашла свою 

нишу Наталья Пантелеймоновна Слепнѐва. Еѐ «Бичура разноголосая» — калейдоскоп 

знакомых лиц. Особое место занимают публикации и книги Дмитрия Анатольевича 

Андронова, посвящѐнные родной природе и еѐ обитателям. А пока — в русле нашей 

военной темы — отмечу: его исследования о родословной Тюрюхановых, об истории 

Бичуры и о войне, в том числе, недавняя статья «Листая наградные материалы…», 

вызвали живой интерес читателей. Думаю, тема Великой Отечественной теперь не 

отпустит его. Завершил многолетнюю работу по истории села Малый Куналей и колхоза 



«Победа», известного в недалѐкое советское время, его бывший председатель Виктор 

Владимирович Смолин.  

Никто из названных авторов не заканчивал специальных литературных курсов и 

институтов (не путать с филологическим факультетом пединститута), но все очень 

старались, а уж как получилось, судить читателям. Впрочем, судить всегда легче, чем 

писать самому.  

Говорю обо всѐм этом потому, что если мы не сохраним на книжных страницах историю, 

отдалѐнную и сегодняшнюю, нашим потомкам будет сделать это ещѐ труднее, чем нам.  

Было бы несправедливо не вспомнить энтузиастов-педагогов, которые еще 30, 40 и более 

лет назад вели поисковую работу по истории своих сѐл, в первую очередь, по истории 

войн. Много душевных сил отдали этому делу Фѐдор Аникович Елистратов (Потанино), 

Цыден Цыденжапович Батуев, Самажап Зандановна Дымбрылова, Чимитцу 

Шоймполовна Санжижапова, Цыден-Дондок Шоболоевич и Норжима Дор- жиевна 

Зандраевы (Шибертуй), Ольга Ивановна Трапезникова и Антонина Дмитриевна 

Бурцева (Буй). Среди авторов публикаций — Виктор Александрович Анисимов 

(Малый Куналей), Георгий Карпович Павлов (Топка), Иосиф Акимович Разуваев 

(Окино-Ключи). Извините, если кого-то не назвала.  

Обратим внимание на новое имя на журналистском небосклоне Бичуры.  

С 2007 по 2010 год увидели свет два серьѐзных издания Татьяны Георгиевны 

Утенковой, бывшего преподавателя истории Бичурского филиала Бурятского 

республиканского агротехнического техникума. В настоящее время она — корреспондент 

районной газеты «Бичурский хлебороб». Третий — сборник стихов профессиональных и 

самодеятельных поэтов села Малый Куналей «Край ты мой рассветный…» с краткими 

биографическими справками об авторах издан совместно с П. К. Тимофеевым.  

Первая книга Татьяны Утенковой «Венок воспоминаний» — это благодарная память отцу 

Георгию Фѐдоровичу Фомину. Он, поэт и романтик по восприятию жизни, из породы 

людей, девиз которых — «ничто нас в жизни не может вышибить из седла».  

Особым достижением автора считаю исследование «Начало было в прошлом веке…». В 

нѐм прослеживается история Малокуналейского сельского профтехучилища, а также 

жизнь и судьба его первого директора, Георгия Николаевича Непомнящих. Ценность 

работы — в строгом документализме, в выверенности и точности оценок. Поражает 

массив обработанных архивных материалов, воспоминаний бывших педагогов и 

воспитанников.  

А теперь об одной новинке. Геннадий Цыденович Молонов напрасно питал надежды на 

продолжение коллективного труда «Бичура: XX век». И потому он сам, не теряя времени, 

издал книгу с тѐплым названием «Бичура — любовь и гордость наша».  

После кончины Надежды Яковлевны, чьими руками набрано более половины текста 

упомянутой ранее книги о Бичуре, Геннадий Цыденович, как примерный ученик, овла-

девает компьютером, интернетом и новый сборник очерков посвящает «всем бичурянам, 

ушедшим из жизни, здравствующим и будущим жителям района». Книга вышла в свет в 

феврале 2014 года.  

Первый раздел посвящѐн педагогам и выпускникам 40-50-х годов Бичурской средней 

школы, которых автор знал лично. Дополнительно свои воспоминания ему прислали 

Владимир Александрович Фомин, Александр Иванович Фалилеев, Владимир Николаевич 

и Татьяна Михайловна — сын и невестка Чубаровых Николая Афанасьевича и Инны Ин-

нокентьевны, а также Тамара Сергеевна Меньшикова, Светлана Бадмацыреновна 

Цыденжапова и другие. Особенно тепло пишет автор о своих одноклассниках, 

выпускниках 50-го года. Об этом лучше почитать самим. Во втором разделе «Видные 

представители Бичурского района» читатель найдѐт интересные материалы о Почѐтном 

гражданине Республики Бурятия прокуроре Бадмацырене Цыбиковиче Цыденжапове. 

Старшее поколение бичурян знало бывшего комсомольского работника Арью Дашиева. 

Помню премьерный показ его фильма «Три солнца». Зал кинотеатра имени Ленина был 



переполнен, на экране всѐ своѐ, знакомое, родное. Арья Дашиев Почѐтный кинемато-

графист России, за вклад в культуру Монголии награждѐн орденом Чингисхана.  

На бичурской земле выросла Тамара Балданова Юмсунова-Моррис, доктор 

филологических наук, автор капитальных исследований по языку старообрядцев. Среди 

героев книги Геннадия Цыденовича — Владимир Анатольевич Павлов, Леонид Яковлевич 

Белых, Георгий Афанасьевич Павлов, словом, читатель найдет здесь звѐздное собрание 

наших современников.  

Книга Геннадия Цыденовича — это Бичура в лицах и очень полезное пособие для всех, 

кто занимается воспитанием детей и молодѐжи. Жизнь и достижения наших земляков — 

хороший пример «делать жизнь с кого» (Маяковский).  

Однако, несмотря на ряд работ краеведческого плана, история поселений ждѐт своего 

продолжения. И дождалась!  

По примеру других районов, уже выпустивших Книги памяти, в том числе по сѐлам, 

подобные издания появились и в Бичуре. Дошѐл до нас призыв Роберта Рождественского 

«Вспомним всех поименно», прозвучавший в 60-х годах минувшего века. 

Первопроходцами издания такого формата стали отец и сын Истомины — Иван 

Фирсович и Олег Иванович. Их книга «Они защитили Родину» с подзаголовком «Книга 

памяти села Елань» (2013 год) вышла благодаря финансовой поддержке председателя 

СПК «Еланский» Петра Александ- ровича Попова и всего коллектива хозяйства.  

Непростую задачу поставили перед собой учитель-ветеран Надежда Евстафьевна 

Коробенкова и еѐ молодая коллега Наталья Константиновна Коробенкова. Их 

усилиями увидела свет Книга памяти села Окино-Ключи «Помним всех поимѐнно» (2014 

г.) Авторы местных Книг памяти проделали скрупулѐзную работу по составлению 

сводных документальных списков участников минувшей войны, использовав при этом все 

девять томов Книг памяти Бурятии. Широко обнародованы документы Бичурского 

райвоенкомата, материалы семейных архивов (фотографии, письма с фронта, 

красноармейские книжки), личные воспоминания родственников и земляков.  

Книги памяти сѐл построены аналогично республиканским изданиям. В первом разделе — 

сведения о погибших и пропавших без вести. Во втором — данные о вернувшихся с 

войны и умерших после Победы. В Окино-Ключах живых ветеранов осталось всего трое, 

и они включены в список вернувшихся. В издании И.Ф. и О. И. Истоминых до 2012 года 

было девять здравствующих фронтовиков, и они представлены в отдельном разделе. 

Сайты «Мемориал» и «Подвиг народа» открыли тайны, засекреченные более шестидесяти 

лет. Материалы электронных архивов Министерства обороны РФ использованы 

достаточно широко. Наградные документы позволяют зримо представить подвиги 

земляков, обстоятельства их гибели и уточнить места захоронений. Уверена: для многих 

родных стало настоящим потрясением то, что они узнали из наградных материалов о 

своих братьях и отцах. Герои войны — скромные люди, они не хвастались подвигами и 

многое унесли с собой. Читатель знакомится с судьбами немногочисленных женщин-

фронтовичек Елани и Окино- Ключей, о которых мы почти ничего не знали.  

Поскольку я сама много лет живу войной, читала (изучала!) труды коллег с большим 

интересом и волнением. Встретила здесь столько знакомых фамилий, узнала новые детали 

и о моих героях, особенно тех, кто пережил плен. Идѐшь по страницам, словно по 

знакомой улице. Местные Книги памяти лично мне дали ответ на мучивший вопрос о 

соотношении погибших и пропавших без вести хотя бы в масштабе двух сѐл. Я всегда 

была против и сегодня категорически не приемлю некорректную формулировку — 

«пропал без вести». Они «погибли без вести», а не пропали. Слово «пропал» — по 

законам русского языка — применимо к животным, когда речь идѐт о падеже скота, но не 

о погибших защитниках. На музейных уроках, даже в младших классах, дети называют 

более 10 ситуаций на вопрос о том, как человек на войне может погибнуть без вести, 

когда от него не остаѐтся даже лоскуточка. И потому цифры этой категории жертв войны 

просто катастрофические. Посчитала: из 152-х еланцев, погибших на фронте, каждый 



третий, 52 человека, не имеют места захоронения. Ещѐ драматичней эта цифра по Окино-

Ключам. Там значится 201 человек. 101 семья (я могла ошибиться лишь на одного — 

двух) получила извещение «пропал без вести». 50 процентов! Каждый второй…  

Даже не пытаюсь привести примеры героизма, трагических ситуаций и невероятных 

встреч на дорогах войны героев книг. Скажу только — Книги памяти — это боль, скорбь 

и благодарность авторов нашим защитникам. Почитайте их, они есть в районной 

библиотеке.  

Пишу обо всѐм этом потому, что, несмотря на неуклюжие повороты сегодняшней жизни, 

призывающей всех подтянуть пояса, очень надеюсь: главы администраций сельских посе-

лений, председатели советов ветеранов, а, главное, сами жители сѐл подумают о создании 

своих Книг памяти. Да, сотни, если не тысячи людей, более двадцати лет, с начала 90-х 

годов, работали и работают над десятитомной республиканской Книгой памяти. Но, на 

мой взгляд, в каждом селе и улусе должны быть уточнѐнные сведения о земляках (в том 

числе выбывших по разным причинам из родных мест), не ограниченные только сухими 

вехами жизни. Тем более, первый опыт в создании местных Книг памяти в районе есть, за 

что стоит сердечно поблагодарить авторов.  

С надеждой на продолжение этой работы и пожеланием неспешного чтения новых 

общественно-значимых изданий наших местных авторов —  

Нелли Коробенкова. 

 


