
В боях за Родину. 
Это, правда, нас осталось мало, 

Но еще и нынче нас не счесть,  

Как нас не крутило, ни ломало, 

Но на свете все-таки мы есть. 

 

К. ВАНШЕНКИН. 
ВЕЛИКАЯ Отечественная война, загромыхав далеко на Западе, зыбью 

прошла по всей стране и докатилась до небольшого сибирского села Буй. 

Перед войной оно едва ли насчитывало 200 дворов, а проводило на фронт 

179 человек. 81 из них не вернулись домой. Они горели в танках и самолѐтах, 

тонули в реках и болотах, погибали от осколка, шальной пули и голода. Их 

одинокие и братские могилы разбросаны от Монголии до Берлина. Многие 

вернувшиеся с той войны недолго радовались миру. Война добила их дома. 

70 участников войны умерли после Победы. Сегодня в селе проживает … 

ветеранов. Старшему из них – Никите Матвеевичу Никитину почти 

девяносто лет, самым молодым из последнего военного призыва 1944 года – 

по 77. 

… А война все стоит в изголовье, не дает забыться и забыть: первая 

мобилизация, первый бой, первая «похоронка». 

На фронт уходили семьями. На западе и востоке воевали трое сыновей 

Аксиньи Власовны Полуяновой: Василий, Идда, Константин; Матрены 

Владимировны Собенниковой: Михаил, Георгий, Гавриил. На разных 

фронтах воевали братья Бурцевы, сыны Натальи Еремеевны: Демьян, Яков, 

Естифор. Близнецы Демьян и Яков, призванные в один день, пропали без 

вести. Посчастливилось фронтовику Василию Алексеевичу Пальшину: он 

сам и два его сына, Иннокентий и Кирилл, вернулись с войны. Исправно 

несли нелегкую солдатскую ношу братья Ивановы: Николай, Пантелеймон, 

Клавдий Иннокентьевич; Пономаренко Иван Васильевич и Егор Васильевич, 

Полуяновы Иван Александрович и Николай Александрович, Притчины 

Никон Семенович и Герман Семенович, Шубины Егор Ефимович и Михаил 

Ефимович (оба погибли).  

Разные судьбы у братьев Пальшиных. Военный шофер 371-го 

стрелкового полка 109-й дивизии Абрам Тарасович первым из буйцев 

встретил войну 22 июня в 2 часа дня в шепетовском лесу на Украине. 

Прошел Бердичев, Полтаву, Сталинград, форсировал Дон и Днепр и закончил 

войну в Прибалтике лишь в конце мая победного года. Иван и Дмитрий 

Пальшины были на востоке, Алексей погиб под Сталинградом, и его имя 

начертано на мемориале Мамаево кургана. А вот Никиту Тарасовича не 

миновало черное крыло плена. Он служил в горноспасательных войсках, был 

пленен, бежал. Его поймали, снова концлагерь. Земляки вспоминают: когда 

он вернулся из Германии, освобожденный союзными войсками, на нем не 

было живого места. 



Жажда свободы, неистребимое желание жить и мстить фашистам, 

помогли бежать из плена отважному до дерзости двадцатилетнему Степану 

Макаровичу Дульянинову. Домой ушла «похоронка». А он жив и сегодня. Но 

из-за того дня ошибочного давнего извещения имя С. М. Дульянинова 

значится в Республиканской Книге Памяти в числе погибших. 

Война подобрала 18 возрастов. В первый месяц войны был призван 

старший из буйцев Артемий Егорович Алферов, 1898 года рождения, а потом 

подойдет время и двадцать седьмому году. Им достанется Восток, семь лет 

армейской службы. 

Разные военные профессии были у буйских солдат: Георгий Васильевич 

Собенников и Илья Алексеевич Калапов – танкисты. Исай Платонович 

Дульянинов и его сын Дмитрий Исаевич – шоферы, Иван Николаевич 

Полуянов – артиллерист. Но большинство попало в матушку-пехоту. 

Шестеро солдат из Буя воевали в легендарной кавалерийской дивизии 

генерала Доватора. «33 года носил я осколки в себе, - рассказывал мне когда-

то Естифор Вениаминович Собенников. – Два пулевых, два осколочных 

ранения. Фронтовые дороги свели меня с Жарниковым Изосимом на 

передовой, на Волоколамском шоссе. Встреча была мимолетная, на берегу. 

Воевали вместе с Илларионом и Иваном Полуяновыми, Федором 

Пальшиным, Алексеем Полуяновым. Тыл помогал фронту всем, чем мог. 

Помню, пришла посылка, и в кисете, который мне достался, лежала записка: 

« Дорогой боец! Я вас никогда не знала и не узнаю, но посылаю вам 

небольшой подарок. Громите ненавистного врага, а мы в глубоком тылу 

будем работать, не покладая рук. Наташа». Я не курил, махорку отдал 

ребятам, а кисет и письмо сберег, привез домой и долго хранил». Естифор 

Вениаминович, как и другие доваторцы, награжден. У него было два ордена 

Отечественной войны. 

Высоких наград Родины удостоен Филипп Германович Дульянинов. «Он 

пришел весь израненный, на костылях, - рассказывает односельчанин 

Василий Васильевич Собенников. – Полгода или меньше по больницам и 

опять на фронт, теперь уже на Восточный. Награжден орденами Славы, 

Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

Особо следует сказать о братьях Собенниковых. Под Ленинградом 

воевал и был ранен Николай Александрович. До Берлина дошел с боями 

Иван Александрович, призванный в ряды Красной Армии еще до войны, 

пройдя ее, стал профессиональным военным. Сталинград, Харьков, Одер, 

Берлин – вехи его боевого пути. В звании капитана он командовал 

батальоном. За успешную операцию на Одере награжден боевым орденом 

Красного Знамени, а также имел медали «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Под Харьковым получил ранение. В первые послевоенные годы работал 

заместителем председателя Бичурского райисполкома, затем в Министерстве 

сельского хозяйства республики, а с 1956 года вновь в рядах Советской 

Армии Полковник А.А. Собенников был командиром полка. Умер в 

Иркутске в 1978 году. 



Звание полковника имеют уроженцы Буя, участники войны Алексей 

Данилович Седякин,(ныне проживает в Москве), Иван Михайлович Калапов 

(Витебск), Алексей Андреевич Шубин (Улан-Удэ). Уже и сыновья ветеранов 

войны получают высокие воинские звания, как, например полковник 

Владимир Михайлович Собенников.   

В те грозные годы  уходили на фронт, оставляя многодетные семьи. 

Тимофей Протасович Собенников, коммунист, первый тракторист, ударник 

колхозного труда перед войной был удостоен чести представлять свой колхоз 

«Искра Ильича» в Москве, на Сельскохозяйственной выставке 33-летней 

младшей сержант Т.П. Собенников, отец пятерых детей, пропал без вести в 

Ростовской области… На опушке леса близ деревни Капусти, но на 

Смоленщине навсегда остался лейтенант Спиридон Семенович Артюков. 

Надрывный женский плач раздавался  то в одном, то в другом конце деревни.  

А было и такое. В газете «Ленинский путь» за 1942 год помещена 

заметка о том, что председатель Бичурского райисполкома С.К. Зоркольцев 

вручил орден погибшего на фронте сына матери Аксинье Дмитриевне 

Пальшиной. Я спрашивала буйцев, как это было. Было просто и печально. 

Степан Кузьмич пришел в бедный дом Пальшиных. Слепая мать лежала на 

печке. Ей вручили сыновний орден Отечественной войны и в подарок 

сумочку крупы. На счастье семьи, сын, Трофим Герасимович, оказался жив. 

Он и сейчас проживает в городе Перми. 

А тогда летели с далекого фронта в сибирскую деревню солдатские 

треугольники, и читатели письма без марок, всей деревней. Читала в школе 

учительница Зинаида Ивановна Притчина: «Дорогие колхозники моего 

родного колхоза «Искра Ильича». Передает вам большой привет член 

колхоза Г.И. Мякотин, - писал в июле сорок второго года Георгий Иванович. 

– Я нахожусь на фронте, защищаю советские города и села, свободу и 

независимость советского народа. Мы защищаем честь и славу русской 

земли от немецко-фашистких мерзавцев, задумавших поработить нас и 

превратить рабов. Не бывать этому!».  

По ранению вернулся домой один из активности советской власти Г.И. 

Мякотин, который еще в достопамятном 30-м году вместе с другими был 

заперт мятежниками в амбаре и пережил страшные минуты ожидания 

смерти, а в войны лицом к лицу видел ее под Ленинградом («мы рвали 

кольцо блокады»). Отважно воевали Петр Тимофеевич Осудин, Василий 

Алексеевич Пальшин, Александр Иванович Малыгин, удостоенный орденов 

Красной Звезды. Отечественной войны, медали «За отвагу». Алексей 

Васильевич Пальшин награжден медалью «1500 лет городу Киев». Помнит 

село секретаря партячейки 30-х годов Павла Ивановича Жилина, Якова 

Павловича Бурцева, Александра Гавриловича Собенникова, Захара 

Петровича Жеребчикова, Никона Семеновича Притчина. Помнит всех 

поименно… 

Хотелось, чтобы читатель понял мое желание назвать как можно больше 

имен. К сожалению, всех назвать невозможно. За пределами статьи остались 



женщины, старики и подростки военных лет. 4 военных года державшие 

второй хлебный фронт, подставившие свои плечи под оборону. 

Не было ни одной войны, по дорогам которой не шагали бы буйские 

солдаты, вчерашние крестьяне, школьники, учителя. Еще живо поколение, 

которое помнит «в лицо» красных партизан, отцов и дедов. Вот лишь 

несколько имен первых защитников советской власти, искренне веривших в 

справедливость своих идей: Захар Петрович Собенников, тот самый, что в 

марте 30-го года шагнул навстречу мятежникам и сказал: «Убить 

учительницу, мать пятерых детей, не дадим». Спасало заступничество 

деревни Пелагею Николаевну, жену убитого в этот день учителя Федора 

Никифоровича Вахмянина. Завоевывали и отстаивали Советскую власть 

Степан Александрович Гомзяков, Александр Гаврилович Собенников, 

Платон Платонович Дульянинов, Бурцев  Ефим Васильевич, Алферов 

Владимир Петрович, многие другие.  

В боях с японскими милитаристами на озере Хасан воевал сержант, 

командир отделения Алексей Егорович Иванов. В Великую Отечественную 

он будет держать оборону под Москвой, Ленинградом и закончит войну в 

Австрии. 

Финский конфликт.… На этой короткой и незнаменитой войне навсегда 

остался Лука Семенович Бурцев. Не миновала село Буй и необъявленная 

афганская война. По ее горячим дорогам прошел младший сержант, механик-

водитель БМП Геннадий Митрофанович Дульянинов. Не по газетам и не по 

телевизионным передачам знает о чеченской войне рядовой Сергей 

Викторович Ивских. Она в его памяти и в сердце. Так кто же будет 

последним солдатом, вернувшимся с последней войны? 


