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Уважаемые читатели! 

Тысячелетиями подавляющая часть населения России ве-

ла сельский образ жизни, и подлинная история нашей Ро-

дины — это история ее сел и деревень. До сих пор далеко 

не каждое наше село имеет свою опубликованную исто-

рию. 

Идея этого сборника вынашивалась довольно продолжи-

тельное время, но окончательно сформировать еѐ стало 

возможным после проведения      районного краеведче-

ский конкурс в 2015 году «Землю от предков наследую 

Я».  

В сборнике, на основе документальных источников и уст-

ных воспоминаний жителей изложена история становле-

ния и развития сел Майминского района. Приведены дан-

ные о возрождении православных приходов и строитель-

стве новых храмов. 

В любом селе найдутся люди, достойные того, чтобы о 

них написали в книгах, журналах или газетах. И, в конеч-

ном счете, этой чести может быть удостоен любой чело-

век, если считать, что каждый из нас – неповторим. Более 

того – биография каждого из нас  достойна внимания, 

изучения и сохранения в памяти соплеменников.  Поэто-

му заранее просим извинения у тех земляков и их родст-

венников, которые оказались вне поля зрения этой книги. 

Назвать всех- невыполнимая задача. 

Сбором и систематизацией материала занимались сель-

ские библиотекари. 

Выражаем благодарность:  

 Каланаковой М.А., библиотекарю Бирюлинской 

сельской библиотеки; 

 Солодовниковой Е.Б., библиотекарю ВерхКарагу-
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жинской сельской библиотеки; 

 Корчагиной Е.Б., библиотекарю Манжерокской 

сельской библиотеки; 

 Питенко Н.И., библиотекарю Алферовской сель-

ской библиотеки; 

 Крупновой Т.А., библиотекарю Карасукской сель-

ской библиотеки; 

 Тонычевой Н.О., библиотекарю кафедры краеведе-

ния центральной библиотеки. 

 Туйбенековой А.Ч., библиотекарю Сайдысской сель-

ской библиотеки. 

 Филатовой О.П., библиотекарю Александровской 

сельской библиотеки. 

 Стребковой Т.В., ведущему методисту МБУ «Центр 

культуры и централизованная библиотечная система». 

Книга адресована всем интересующимся историей ста-

новления  и развития сел, теперь уже МО «Майминский 

район». 

 

 

Ударцев И.В.  

Директор МБУ «Центр культуры и централизованная 

библиотечная система» МО «Майминский район». 
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Глава 1. Село Александровка 
 

Отдохну-ка, сяду у лесной опушки! 

Вон вдали соломой крытые избушки, 

И бегут над ними тучи вперегонку 

Из родного края в дальнюю сторонку. 

Белые берѐзы, жидкие осины, 

Пашни да овраги- грустные картины! 

Не пройдѐшь без думы, без тяжелой мимо 

Что же к ним всѐ тянет так неодолимо? 

А.Плещеев.   

 История возникновения села. 

Образовалось село Александровка,  по рассказам мест-

ного населения, примерно в 1860 году.   Основателем счи-

тается алтаец Барабош Казагашев, бывший зайсан 1 дю-

жины. Занимался торговлей по долине реки Чуи. Ездил с 

товаром  на Ирбитскую ярмарку, куда возил пушнину, 

орех, масло, скупленное у алтайцев. На вырученные день-

ги Боробош покупал так называемый, «красный товар». 

При возвращении из поездки,  он снова  обменивал товар 

на продукты промыслов соплеменников.  

По торговым делам ему приходилось бывать в 

г.Томске. Данные  обстоятельства резко выделяли Боро-

боша из всех своих соплеменников. Он заявил, что гу-

бернское начальство требует, чтобы алтайцы из одино-
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ких аилов собрались вместе, наподобие русских дере-

вень. Баробош настаивал,  чтобы алтайцы перешли от ко-

чевого образа жизни к оседлости. Многие подчинились 

требованию своего влиятельного зайсана и начали съез-

жаться на место будущего поселения. Для застройки селе-

ния было выбрано место с лесными массивами, которое 

позволило местным жителям развивать лесной промысел. 

Так началась история деревни, позднее названной Алек-

сандровкой. 

Ещѐ одна заслуга Боробоша перед своими односельча-

нами состояла в том, что он, по случаю предстоящего ви-

зита великого князя Владимира Александровича Романо-

ва в 1868 году, построил «колѐсную» дорогу, к еѐ про-

кладке он привлѐк местных алтайцев. Дорога, связав 

Александровку с южной стороны с селом Улала и с дру-

гой стороны с селом Чемал, превратила тем самым пер-

вую деревню в центр родового управления. Теперь дерев-

ня стала одним из важнейших пунктов.    Протяжѐн-

ность  дороги составляет приблизительно 70 вѐрст. На 

этом пути лежали такие сѐла, как Бирюля, Беш-Бельтир, 

Узнезя, Элекмонар. У Чемала дорога заканчивалась. 

К концу 1897 года в Александровке насчитывалось 58 

дворов, из числа которых 50 принадлежало калмыкам и 8 

посторонним лицам, численность составляла 236 душ, из 

которых 107 мужчин и 129 женщин. Посторонними С.П. 

Швецов называл русских людей, которые прибыли из 

других мест. С ростом населения строилось жильѐ. К то-
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му времени в поселении имелось уже 18 деревянных до-

мов, 27 изб, 34 юрты.  

Летом 1908 года известный исследователь Алтая, бота-

ник, краевед Виктор Иванович Верещагин в поездке по 

Алтаю отмечает, что «от монастыря дорога идет вплоть 

до села Александровка тесной зеленой долиной. От Би-

рюли 5 верст до села Александровка. Первоначально это 

село называлось Усть-Имери, так как около села в Майму 

впадает ручей Имери.   Влево высится величественный 

Адыган, верхушка которого выступает за пределы древес-

ной растительности. Она является высшей точкой водо-

раздела между притоками Катуни».    

Население Александровки, пожалуй, первым из мис-

сионерских поселений юго-восточной части бассейна ре-

ки Майма, стало заниматься пашенным земледелием. Ал-

тайцы начали использовать такие орудия как соху, одно-

лемешный плуг, борону с деревянными и железными 

зубьями, и такие способы уборки урожая, как жатву сер-

пом.  

Пользование пашней для всех жителей селения было 

вольное, не исключая и временно принятых крестьян. Ка-

ждому предоставлялось право захватить любое место и 

распахивать его по своему усмотрению. Ранее бывшее 

уже в чьѐм-нибудь пользовании место, могло быть занято  

не ранее того, как первоначальный хозяин забросит его в 

залежь, но при этом нельзя было распахивать на первый 

же год, т.е. захватить чужое жнивьѐ. Других ограничений 
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в пользовании пахотными землями не было. Пашнями со-

вместно с александровцами пользовались и некрещѐные 

алтайцы, живущие в аилах, для чего не требовалось осо-

бого разрешения. Занятые участки находились в посемей-

ном пользовании, и если почва ещѐ была не выдержана и 

подвергалась обработке, то после смерти отца они пере-

ходили к сыну. 

Скотоводство явилось одной из наиболее важных от-

раслей хозяйства. Александровские алтайцы выращивали 

крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей. Рост поголо-

вья скота  стимулировал население заниматься заготовкой 

кормов.   Население  положило начало развитию пчело-

водства. По данным переписи 1897 года, «в посѐлке было 

3 крупных пасеки с 84 пчелосемьями, содержавших в уль-

ях».  

В 1906-1914 гг. в Горном Алтае имело место выступле-

ния инородческого населения, которые захватывали зем-

ли Кабинета и Казны. В эти годы велись землеустрои-

тельные работы. 

В 1911г. в селе имелись 2 кожевенных завода, муко-

мольная мельница, маслобойный завод. Каждый год стали 

устраивать ярмарки, которые начинали действовать с 24 

ноября и заканчивали торговли к 1 декабря. Торговля шла 

и на местных базарах, которые действовали в понедель-

ник и во вторник каждой недели. Количество дворов на-

считывалось 81, а общая численность населения составля-

ла около 400 человек, в том числе 193 мужчин, 200 жен-
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щин. 

В годы империалистической войны (1914-1917гг.) 

ухудшилось имущественное положение рядовых алтай-

цев. Алтайское население не призывалось в армию, моби-

лизация шла только среди русского крестьянства. Алтай-

ские хозяйства, в которых охота играла существенную 

роль, испытывали трудности.  Цены на пушнину резко 

упали и сбыт пушного зверя почти совсем прекратился. С 

другой стороны цены на мануфактурные и прочие товары 

уже в ноябре 1914г. резко выросли. Не имея доходов от 

продажи пушнины, многие хозяйства не могли купить ни 

хлеба, ни другие товары. 

1915г. оказался неурожайным. Начинается сокращение 

крупного рогатого скота, лошадей, мелкого скота. Ещѐ 

больше ухудшил положение начавшийся призыв на тыло-

вые работы осенью 1916г., что сократило работников в 

деревне. Алтайцы заявили, что на тыловые работы не 

пойдут.  

Духовное наследие  

Стоит подчеркнуть, что на географических картах 

1860-г. это селение обозначено как «Боробошева заимка».  

На развитие селения  повлияла история обращения в хри-

стианство одного из влиятельных алтайцев - Боробоша.   

Первоначально Боробош был ярым противником Миссии, 

хотя и понимал важность просвещения среди кочевых на-

родов Алтая.  
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По воспоминания начальника Миссии, архимандрита 

Владимира (Петрова), зайсан Боробош поставил перед 

собой задачу доказать, что кочевников можно привести к 

оседлому образу жизни, не обращая их в христианство. 

Для этого он практически насильственно устроил дерев-

ню из некрещеных алтайцев. Отвечая на этот 

жест  зайсана, начальник Миссии в 1870г. написал: 

«Неужели цель миссии в устройстве оседлости, а  в осед-

лости верх совершенства жизни человеческой?». Дейст-

вуя, таким образом, Боробош был отстранѐн от обязанно-

стей зайсана. А на его место избран новокрещѐный Мит-

рофан Каташев. В дальнейшем, благодаря проповеди Ми-

хаила Чевалкова, бывший противник Миссии Боробош, 

вместе со своей семьѐй принял Таинство Крещения с име-

нем «Александр» и фамилией «Казагашев», возможно та-

кова была фамилия его крѐстного. Это произошло в пери-

од с 1873 по 1875г.   Многие алтайцы  приняли православ-

ную веру, в село начали переселяться и другие крещѐн-

ные, благодаря этому росло и крепло село. 

Первый молитвенный дом в селении миссионеры на-

чали строить в 1873 г. Достраивал его  Боробош. В 1875 

году было окончено строительство церкви, а в 1876 году 

она была освещена архимандритом Владимиром 

(Петровым). В 1891 году молитвенный дом  сгорел. При-

мерно через 10 лет после пожара, в 1900 г. была заложена 

новая церковь во имя благоверного князя Александра 

Невского.      
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Строительство храма осуществлялось как за счѐт мест-

ных жителей, так и за счѐт сторонних благотворителей.  

Освещена 15 января 1902 году епископом Макарием 

(Павловым). 

«Здание было деревян-

ным, на каменном фун-

даменте, крыто кро-

вельным железом, ок-

рашенным зеленой 

масляной краской. В 

одной связи с храмом 

находилась одноярус-

ная колокольня, высота 

которой превышала  15метров. Длина храма вместе с ко-

локольней составляла 19 метров, наибольшая ширина-7,4 

метра, высота до верха карниза достигла-5,5 метров. На 

северном и южном фасадах имелось десять оконных про-

ѐмов, обрамлѐнными простыми рамочными наличниками. 

Центральная часть увенчивалась гранѐным световым ба-

рабаном, который служил основанием для объемного ку-

пола с крестом. В барабане имелось шесть небольших 

оконных проемов. Благодаря этому, интерьер храма полу-

чал дополнительное освящение, исходившие из под ку-

польного пространства. Две другие главы меньшего раз-

мера располагались на ложных фонариках  и увеличивали 

алтарь и колокольню. В интерьере храма имелся неслож-

ный иконостас размером 6,3х2,8 метров, стоимость кото-
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рого составляла 200 рублей. Отапливалось здание  одной 

чугунной печью.  Общая страховая стоимость храма в 

1910 году составляла 3000рублей». 

23 января 1903 года в селение прибыл Его Преосвя-

щенство  Макарий, Епископ Томский и Барнаульский.  

Встречал Владыку, Бийский уездный наблюдатель о. 

Александр Никольский. Его Преосвященство на родном 

слушателям алтайском языке, прежде всего, обратился к 

народу со словом любви и привета и Архипастырского 

наставления.   

В 1902 году был открыт Александровский миссионер-

ский стан, в  который вошли 8 населѐнных пунктов: села 

Александровка, Бирюля, Урлу-Аспак, Большая Сиульта, 

Сайдыс, аилы-Узнай, Куртуголь, Туньжа, Имеря. В них 

насчитывалось 2 церкви, 4 молитвенных дома. Русских 

домов насчитывалось123, инородных-310,юрт-98. Всего 

насчитывалось 2271 человека, из них русских было 654 

человек, инородцев насчитывалось1617 человек. Право-

славными являлись 2271 человек, включая 1129  муж-

чин,1142 женщин. Раскольников в данной местности ни-

когда не было. Язычества, то есть шаманизма, придержи-

валось 486 человек. 

Миссионерский стан, помимо храма, имел множество 

дополнительных строений, которые позволяли миссионе-

рам  решать как служебные,  так и бытовые проблемы. В 

1910 году в комплекс стана входили дома для священника 

и псаломщика. 
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Дом для священника был деревянным, на каменном 

фундаменте, крыт тѐсом. Его размер в плане составлял 

12,5х9,5м. К дому были пристроены скатные сени разме-

ром 8,9х2,5м. Отапливался он четырьмя кирпичными пе-

чами (одна русская и три голландские). Его страховая 

стоимость составляла 1000рублей. В усадьбу священника 

входили амбар, ледник и навес на деревянных столбах. 

Дом для псаломщика, деревянный, без фундамента, имел 

меньший  размер  9,8 х 4,9 метров. Он был крыт дранью. 

Имел семь небольших окон с одинарными рамами. Отап-

ливался двумя глинобитными печами. При доме имелся 

деревянный амбар. Состояние построек Александровско-

го миссионерского  стана свидетельствовало о том, что 

уровень жизни сельского духовенства в начале 20 века не 

очень отличался от уровня жизни прихожан. Финансовое 

обеспечение миссионерских нужд оставалось по- прежне-

му скромным. Средств хватало на первостепенные  расхо-

(бывшие дома для монашек, сохранились на ул.Центральной) 
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ды. Активно развивать материально- техническую базу, 

строить и благоустраивать школы, храмы, жилье для ду-

ховенства не представлялось возможным. 

23 февраля 1912 г. состоялся уездный съезд, на кото-

ром рассматривался вопрос о формировании волостей в 3-

м крестьянском участке. Съезд не разрешил образовать 

Александровскую волость. 

На снимках бывшие дома  для монашек, сохранились 

по улице Центральной. 

В 1878 году  на территории церкви  был погребѐн еѐ 

строитель, Боробош Казагашев.   И на его плите было на-

писано « род в 1840г, принял крещение 1870г.» 

С 1929 года начались массовые аресты, в дальнейшем 

они развернулись в 1933, 1937, 1938 годах. Церкви разру-

шали или использовали не по назначению, священнослу-

жителей преследовали.  В 1931 году были снесены коло-

кола и купол. 

Шли годы. Здания ветшали. Складывалась сложная си-

туация со зданием старинной церкви.  В нѐм с 1990-х гг. 

размещался частный магазин. Однако, он не приносил 

достаточной прибыли и требовал значительного ремонта. 

В конце концов, собственник решил продать его на слом. 

В 2006 году небольшая община верующих с помощью 

Преображенского храма г. Горно-Алтайска сумела выку-

пить остатки храма.  С 2010 года на пожертвования жите-

лей села  и спонсорскую помощь велось понемногу строи-

тельство небольшой часовни.  
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В 2012 году состоялась первая  служба в часовне в 

честь благоверного князя Александра Невского. 

 

Часовенка. 

Ветер бродячий юность мою долго кружил по свету. 

Снилась часовенка в милом краю.  

Домик, в рябину одетый. 

И у беды и бессонницы милости я не просил, 

Крест одинокой часовенки, я под рубахой носил. 

Туго натянут полог дождя,  между землѐй и небом. 

Долго искал я, по свету бродя, детскую корочку хле-

ба. 

Ветер бродячий годы мои в поле оставил где-то. 

Ждѐт ли часовенка в милом краю,  

Домик. В рябины одетый. 

Л.Долгов. 
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Становление Советской власти 

По переписи 1918 года в селе уже проживало 618 жите-

лей -129 дворов. 

В 1920г. был создан Имеринский волостной революци-

онный комитет.   Точная дата создания не сохранилась, в 

его состав входили крестьяне, партизаны, батраки. В мар-

те 1920г. создаѐтся первая коммунистическая ячейка,  ко-

торая состояла из 11 человек. В неѐ вошли Иван Никифо-

рович Помыкаев, Никита Михайлович Москитов, Арсе-

ний Максимович Смольников и др. Затем 11 апреля 

1920г. создаѐтся сельский исполнительный комитет, на 

должность председателя избирается Антон Павлович Ка-

занцев. Сельские исполнительные комитеты под руково-

дством партийных сельских ячеек строили на селе совет-

скую власть.    

Сельские ревкомы должны были в течение 7 дневного 

срока произвести разверстку налога на население.  Со-

ставлялись списки сельскими исполкомами, которые пе-

редавали затем в Волисполкомы. Эти списки создавались 

с целью контроля выполнения разверстки, вся ответствен-

ность ложилась на плечи председателя сельского совета. 

Данный порядок был установлен почти для каждого вида 

разверстки. 

Так наше село сдавало на 1920г. 469 пудов масла.   На 

учете по селу находилось 354 дойных коров. Кроме этого, 

жители  должны были сдать в качестве налога 95 шт. 

крупного рогатого скота, 37 овец,13 свиней, 6 пудов шер-
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сти.  Кожи коней рабочего возроста-45, от года до рабоче-

го возроста-5, жеребят до года-33, крупного рогатого ско-

та -30, телят до года-120, овчин и козлин-54, мерлушек-

28.   

В «Каменном логу» была большая овчарня, содержали 

овец. 

21 апреля 1921г. был введѐн натуральный налог на яй-

ца. Налогу подлежат хозяйства имеющие пахотную зем-

лю, а также птицеводческие хозяйства( не менее 20 кур). 

С пашни и других земель за 1 десятину налог в размере 2-

х яиц.  

В связи с веденой  развѐрсткой на продукты питания и 

кожу, шерсть животных, начинается массовые забои ско-

та или угон в горы, так как местное население не желает 

отдавать продукты своего труда. В архивных материалах 

указывается, что населения села Александровка упорно 

отказывалась выполнять государственные налоги и по-

винности. 

Создаются первые молодѐжные союзы. В начале 1920 

года комсомольцами руководил фронтовик, красногвар-

деец, прибывший из Васильевского района г. Петрограда  

И. Н. Кудрявцев. В составе Союза молодѐжи были: Павел 

Зайцев, Дмитрий Суслов, Филипп Петелин, Иван Мака-

ров, Фаина Макарова, Татьяна и Марина Кудрявцевы, 

Фѐкла Фѐдорова и др. Всего насчитывалось 14 человек, из 

них 4 было неграмотных и 10 малограмотных. Кроме это-

го  были открыты краткосрочные курсы, на которых гото-
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вили партийных, советских и комсомольских работников. 

От имеринской волости из с. Александровки был отправ-

лен Василий Константинович Шебалин. К концу 1921 го-

да в комсомольской организации  насчитывалось 25 чело-

век. 

27 января 1924 году, по случаю кончины вождя рево-

люции   В.И. Ленина, состоялось траурное собрание.  

В 20 мая 1925 г.   ячейкой РЛКСМ организован кружок 

физкультуры. Записалось в кружок 14 человек. Силами 

кружка поставили  гигантские качели. 

В 1926 году в селе насчитывается 120 хозяйств. Населе-

ние включает 250 мужчин и 295 женщин. Работает школа, 

сельский Совет. 

По данным переписи 1928 году, в селе   проживало 545 

человек, из них 250 мужчин, 295 женщин. На селе был 

староста –дед Сакпочаков. 

В 1931 году в здании церкви был открыт сельский клуб.   

10 апреля 1933 года постановлением Президиума 

ВЦИК Улалинский район переименован в Ойрот-

Туринский (ныне Майминский) в составе сельских Сове-

тов: Александровского, Бирюлинского, Верх -

Карагужинского, Ново-Улалинского, Сайдысского, Соуз-

гинского; с центром аймака в г. Ойрот-Тура. 

В селе Александровка политмассовой работой занимал-

ся Чеконов, Отмаков  и избач Кайгородов. 

До 1969 года в селе стояла дизельная электростанция, 

которая обеспечивала электроэнергией. Ее обслуживал  
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Сафронов Василий Васильевич  

 

Из воспоминаний жи-

телей села Александ-

ровка . 

Шутуева–Савельева Анна 

Ивановна,  1927 года рождения.  

«Отца забрали по линии НКВД 

27 августа1937 года, до сих пор 

неизвестно куда. Работала в 

колхозе «17 партсъезд». Кон-

фисковали всѐ: баню, амбар, 

скот, а было нас пять детей, все маленькие. Работала с 9 

лет. Сеяли, боронили, возили песок, гравий на дорогу. За 

трудодни давали «затируху»- мука растѐртая и в кипятке 

сваренная. Распишешься, что ели и всѐ, так же давали 

свекольную и картофельную ботву и отруби за работу».  

Козлова Зоя Алексеевна, 1932 года рождения. « В 

школу пошла с 9 лет, училась в селе Татарка. Учителем 

была Евдокия Павловна Лапшина, потом перешла в Алек-

сандровскую школу. Училась вместе с Ниной Байкало-

вой, Иваном Селищевым, Клавдией Чевалковой. После 

школы пошли работать в колхоз. Косили на жнейке (трѐх 

коней запрягали в косилку и управляли  руками). Возили 

на обмолот и сушили зерно. До пенсии работала санитар-

Сафронов  

Василий Васильевич 
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кой в медпункте.   

Сафронова Елизавета Васильевна,1923 года рожде-

ния, родилась в селе Бирюля. Отца Сафронова Василия 

Фомича 12 января забрали по линии НКВД и расстреляли 

в этом же году. Реабилитирован в 1959 году. Мать Сафро-

нова Анна Семѐновна работала и  растила детей, пекла 

хлеб на нужды колхоза. На рабочего давали по 1 кило-

грамму хлеба. Полеводов кормили на поле.    В школу не 

ходила, не было возможности, а с 12 лет  доила коров, 

чтобы как- то помочь семье. В военные годы ели слизун, 

затирку. А если кому-то придет письмо с фронта, всѐ село 

радовалось, а если похоронка то плакали все. За трудо-

день давали 200-300 грамм зерновых отходов. В то время 

работали доярками на ферме: Козлова Мария, Байкалова 

Зоя, Куранакова Надежда, Куранакова Евдокия Михай-

ловна и Козлова Полина Андреевна. В 1969 году перееха-

ли в Александровку, потому что колхозы объединились».   

Попоношева Софья Васильевна-1918 года рождения. 

«Дисциплина была строгая, даже если ты болеешь, то да-

дут один день. Хорошо, если выросла колба(черемша), то 

немного сыты, поешь еѐ и работаешь. Село было боль-

шое, жителей много, школа до 7-ми классов. Даже был 

свой маслосырзавод. А в 1929 году- это начало коммуны, 

кто не хотел в коммуну, отправляли в ссылку. А в годы 

войны очень было тяжело всем. Ели крапиву и корешки 

всякие, потому что как раз в эти годы был неурожай на 

картошку. Голодали многие, многим лихо досталось».   
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Шутуева Мария Степановна-1928 года рождения.  

«В селе было два колхоза 1-ый «17 партсъезд» председа-

телем был Казаков. 2-ой колхоз «Ойрот-Тура верхний», 

где председателем был Чеконов Ефим Иванович. Разводи-

ли овец, коров, коней, свиней. Много было кошар и дво-

ров по всем логам и ложбинам. Был свой  сельский Совет, 

молодѐжи было много, возили в село кино, проводили 

танцы и игры. Церковь ломали в 1934 году. Сняли 3 коло-

кола,  сделали клуб. Была мельница на селе у Шебалина 

Фѐдора (сын Михаила). Сеяли овѐс, пшеницу, рожь, гре-

чиху, горох и просо. Потом всѐ обмолачивали, также мо-

лотили черѐмуху и всѐ везли в пункт приѐма на сдачу». 

Наймушин Николай Иванович-1929 года рождения. 

«Мои родители Иван Ионович, мать Евдокия Ивановна 

вели своѐ пчеловодство, до 40 пчелосемей, 3 коровы, 4 

коня. В 1933 году отец не вступил в колхоз и его посади-

ли в тюрьму, забрали всѐ хозяйство, осталась одна корова, 

потому что было много маленьких детей. Осталось на 

всю жизнь детское воспоминание о том, как люди шли на 

службу в церковь под звон колоколов. Закончил 4 класса, 

и началась война. Работал на сенокосе, заготавливал дро-

ва. В 12 лет метал сено, ставил стога наравне со взрослы-

ми. В паре со мной  была Таисия Бойчикова. Работали бо-

сиком, ноги грели под пластами земли. Также вместе ра-

ботали Данил Кудиеков, Борис Кузлеков, Иван Чиконов, 

Генадий Сарбочаков. Отношение жителей села были  

друг к другу  очень доброжелательные, несмотря на ли-
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шение и трудности, помогали друг другу. В 1950 году 

ушѐл служить в армию. Служил 4 года на Иранской гра-

нице. В 1958 году вернулся в Александровку и пошѐл ра-

ботать пчеловодам и до 1989 года работал пока не ушѐл 

на пенсию». 

Селищев Иван Васильевич-1936 года  рождения. «В 

1936г. из села Колова (Грязнухинский район, сейчас Со-

ветский) родители с детьми пешком пришли жить в Та-

тарку. Из семьи работали 4 человека. Мать-Татьяна Ва-

сильевна летом вязала снопы, а зимой ухаживала за ско-

том. Умерла в 1942 году в возрасте 36 лет. Семья оказа-

лась в трудном положении, учиться не было возможно-

сти, позднее переростком закончил 6 классов. Учителями 

были Кайгородова Клавдия Никитична и Дарья Яковлев-

на (фамилию не помню), потом забрали во всеобуч до 

1953 года. В течение жизни работал учѐтчиком, бригади-

ром. А в 1969 году принял ферму в качестве управляюще-

го и по декабрь 1985 года работал на этой должности до 

пенсии». 

 

Сельское хозяйство 

В 1949 году объединились три колхоза: « Герой тру-

да» (с.Татарка), «17 партсъезд», 

«Ойрот-Тура». Председателем был Ишков Сергей Пет-

рович. Затем в 1957 году было объединение с Кызыл –

Озѐкским маралосовхозом, а на ферме в это время был 

управляющим Панфѐров Яков Прохорович. 
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В 60- годы управляющими фермой были: Телесов Ни-

колай Топасович, Болотов Тарас Трифонович, Крашенин-

ников Геннадий Семѐнович, парторгом был Крючков 

Иван Никифорович. При ферме работала столовая, где 

кормили рабочих и строителей, заведующей столовой бы-

ла Куранакова Анастасия Ивановна, поваром- Тызылова 

Мария Игнатьевна. 

На селе работала пимокатка, принадлежавшая Зубаров-

скому Никите. Так же в собственности была мельница у 

Шебалина Михаила Фѐдоровича, потом еѐ перенесли за 

село, и стала она общая. Работал на ней Маликов. Моло-

тили на ней зерно, черѐмуху, гречку, просо. Содержали 

большое количество коров, овец, была свиноферма, даже 

были племенные животные. Так же на селе было два не-

больших магазинчика, а в местечке «Окырлан» стоял 

двухэтажный дом Багрянцевых. По урочищу «Имери» 

жили большие семьи Сафкиных, Себешевых, Тозыяко-

вых, Бойчиковых, Юрковых. Были большие ворота – вход  

 

Передовики производства. 1970г. 
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на дорогу  в Бешпельтир.  

Согласно постановления бюро Горно-Алтайского ОК 

КПСС и облисполкома №283 от 02.08.1976 г. и № 409 от 

13.12.1976г. совхоз выделился  как самостоятельное хо-

зяйство. В состав «Кызыл-Озѐкского» совхоза вошли сѐ-

ла: Кызыл-Озѐк, Карасук, Сайдыс, Александровка. Зани-

мались разведением крупного рогатого скота, коневодст-

вом, пчеловодством. 

Управляющими на ферме были:  

Болотов Тарас Трифонович, Телесов Николай Топасо-

вич, Крашенинников Геннадий Семѐнович, Селищев 

Иван Васильевич , Ермаков.Н.К, Мергеев В.Б. 

Из газетных статей видно как работали на заготовке 

сена труженики Александровской фермы в 60-70-х годах.   

Бригадиром тракторной полеводческой бригады был Та-

рас Трифонович  Болотов.     В условиях горного рельефа 

хороши средства малой механизации. Перекидные стого-

метатели были надежны в работе, легко  транспортирова-

лись. Два таких стогометателя изготовил рабочий фермы 

Иван Васильевич Тадыев. Производительность каждого 

из них 100-150 центнеров сена в день. 

Впервые в с. Александровке создаются два механизи-

рованных кормодобывающих звена. В составе звеньев  

трудились опытные трактористы: Владимир Шутуев, 

Олег Константинов и др. За ходом подготовки вели кон-

троль руководители ферм, группа народного контроля, 

которую  возглавлял Иван Никифорович Крючков.  
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Кузнец Николай Веденеевич Манеев и молотобоец Ва-

силий Морлужоков загодя ремонтировали все косилки и 

грабли.  

Шестьдесят рабочих лошадей, которые использовались 

на возке копен, были выделены в специальный табун. Ко-

неводами были Михаил Иванович и Степан Иванович 

Тухтубаевы. На сенокосе принимали участие все трудо-

способное население. Применялась аккордно-

премиальная система оплаты труда. Организовывалось 

общественное горячее питание, причѐм такие продукты, 

как мясо и молоко, отпускались по себестоимости. 

Часто проводились партийные собрания, с докладом о 

ходе заготовки сена. Выступал управляющий фермой 

коммунист Николай Топосович Телесов.  На собрании 

утверждался план мероприятий массово-политической  

Передовые трактористы:   
Петлин А.К,  Константинов А.И, Зырянов Ю.И  
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работы. Совместно с месткомом профсоюза, парторга-

низация разработала условия соревнования, меры мораль-

ного и материального поощрения передовиков. В селе на 

видном месте висели плакаты с призывами «Товарищи  

полеводы и животноводы! Заготовим 12000 центнеров 

грубых кормов для общественного животноводства!», 

«На сенокосе  не теряй не часа – будет молоко и мясо!» и 

многие другие. В этом деле боевыми помощниками парт-

организации являлась заведующая клубом Анастасия 

Ивановна Куранакова. 

С 1982 года  действовал агрегат по приготовлению ви-

таминной травяной муки. Укреплялась сырьевая база про-

изводства зелѐных гранул. На АВМ работал опытный ма-

шинист Кирилл Максимович Петлин и грануляторщик 

Сергей Николаевич Наймушин. Животноводы оценили с 

достоинством новый вид корма.   

В разные годы работали: парторг- Крючков Иван Ники-

форович. 

Бухгалтера:  Капылов…, Суразакова З.И, Яндикова Р.Б. 

Кассиры: Лебедева Г.И. Суразакова З.И. 

Бригадиры животноводческой фермы: Говатюк А.П, 

Спицина А.Д, Бабаяков В.А,  

Зоотехники: Паутов Н.А., Тузикова Р., Сафронова З.Н, 

Кудиеков А.Д.  

Ветврачи: Куранакова И.Е, Паутова Н.А, Полякова В.С, 

Хрипкова Ф.Р, Садукова Н.К,  

Ассименаторы:  Манеева А.Е, Бидеева А, Куранакова 

Н.П, Чеконова Г.Ю.  
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Учетчики: Кертеков М.И, Сафронов П.Я, Суразаков 

В.К, Козлова Л.Н, Кудиекова Г.Ю,  

Ерохина Г.М. 

Трактористы: Паутов Н.А, Долгов Н, Савельев Н.А, 

Шутуев В,В, Петлин К.М, Зырянов Ю.И, Константинов 

А.И, Бабаяков А,П, Бидеев В.Н, Бидеев Б.Н,Колтачаков 

С.П, Константинов В.А, Наймушин Н.Н, Наймушин С.Н, 

Суразаков О.И, КозловВ.А, Мартышин А.М, Евтушенко 

В.М, Козлов М, Козлов Н.В, Суразаков С.Н, Спицын Н.А, 

Шмаков В.В, Ежов В.С, Степанов А. ,Савельев В.Ф, Са-

вельев А.Ф, Куйругашев М.И, Ференцев В.А, Поляков 

В.А, Козлов В.П. Вишняк  А. 

Водители: Бабаяков А.А, Ячменѐв А.С, Чевалков А.П, 

Чевалков С.П, Чевалков В.П, Козлов В.И, Поляков В.А, 

Куранаков А.А, Туткушев А.И, Черепанов А., Поединкин 

В.Н, Кайгородов В.В, Суразаков В.В, Суразаков В.И, Па-

нов 

Табакаев В.Г, Кайгородов А.В, Межов М.И. 

Безаварийно на протяжении 23 лет на пассажирском 

автобусе  Горно- Алтайского ПАТП рейс Горно-Алтайск - 

Урлу-Аспак  проработал Хрипков О.Г. За добросовест-

ную работу неоднократно награждался благодарственны-

ми письмами, почѐтными грамотами, ценными подарками 

и премиями. 

Мотористы:   Сафронов П.Я.  

Константинов А.И, Зырянов Ю.И, Табакаев Г.Д,  

Кузнецы:  Манеев, Н.В, Чунижеков К.Ф, Межов М.И.                                                                                                 

еков. 
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Конюхи,табунщики: Огрызков П.Т, Шутуев В.Ф, 

Осипов Н.И,Елеков Н.И. 

Скотники: Сарыбашев И.К, Ежов В.С, Понитайкин В.В, 

Говатюк А,П, Чеконов Ю.Д, Кудиеков В.Д, Кудиеков 

Д.К, Тобоков М.А, Сарбачаков Г.И, Качканаков 

В.Л,Тюльтеков А.А, Чеконов П.Д, Шептицкий В.Г, 

Сафронов А.А, ПерепечкоВ.И, Межов К.П, Чеконов В.А, 

Куйругашев С.И, Мегедеков Ю.К, Мегедеков М.К, 

Козлов В.Н, Понитайкин И.В, Табаев П.И, Бердюгин 

Г.,Козлов П.В.Суразаков И.К 

Доярки: Сафронова Е.В, Сафронова А.В.    

Разнорабочие: Опонгошева М.И, Шутуева А.А, 

Тогустеева Е.И, Сатыева Р.Ф, Чумакаева М. Савельева 

А.В, Головин Ю.Ф.                                                            

Сторожа:Попоношева С.В. 

Электрики: Тозыяков С.Р, Зырянов Ю.И. 

Кладовщики: Савельева А.С, Чунижекова В.М, 

Туткушева Л.И. 

Пасеки: Наймушин Н.Н, Тадыев И.В, Сафронов Д.И, 

Колтачакова М.Н «Бойкина пасека» с. Татарка, Сафронов 

А.А. 

Лесники: Чунижеков К.Ф, Тазыяков Р.Г, СафроновА.А. 

Пиларамщики: Чевалков П.М, Козлов И.А, Куйругашев 

И.Н, Бабаяков А.П, Шептицкий В.Г, Тюльтеков Ф.А. 

Слесарь –водопроводчик: более 20 лет проработал 

Фѐдор Андреевич Тюльтеков.  

На селе имеются два крестьянско-фермерских 
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хозяйства «Суразакова» и «Быкина», которые занимаются 

разведением крупного рогатого скота. 

Социальную деятельность ведут четыре специалиста: 

Луцан С.В., Межова Т. И., Чеконова Г.Н., Попова Е.Н. 

 

И долгий путь в четыре года 

  Идут года, но кровоточат  раны, 

Врагами нанесѐнные в бою,  

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

За то, что не стреляют автоматы, 

Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды , ни в чем не виноваты,  

За что судьба вам уготовила войну? 

( Ю.Олифер) 

В 1941 началась Великая Отечественная война, на 

войну ушли 91 житель. В кровопролитных боях за 

Родину пали смертью храбрых 62 жителя, вернулись 30 

человек:  

Актѐлов И.Д (с.Татарка),  Болотов И.И,   Зубаровский 

А.Л,  Ишков В.П (с.Татарка),  

Кайгородов П.Н, Кантаев А.М,  Крючков И.И,   

Куйругашев И.Н, Кертеков М.И,   Лебедев В.С

(с.Татарка),  Левин Леонтий Иванович(с.Татарка),  

Логинов И.З, Маликов В.И, Манеев Анкиндой 

Александрович, Маслеников И., Манеев Н.В, Манеев 
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П.И, Морлужоков П.И, Огрызков Пантелей 

Тимофеевич, Огрызкова Дарья Тимофеевна , 

Опонгошев Н.М, Пачижинцев В.П, Сарыбашев И.К, 

Савельев Ф.А, Сарбачаков Г.И, Суразаков И.К, Суртаев 

М.Н, Сафронов Дмитрий Яковлевич(с.Татарка), 

Селищев Илья Андреевич(с.Татарка), Тухтубаев И.Н(с. 

Татарка), Тадыев И.В, Тозыяков Р.Г ,Тозыяков М.И, 

Хуторной Н.Г, Чевалков П.М, Чеконов В.Д, Чеконов Е 

И, Чеконов М.И, Шутуев Владимир Филимонович, 

Шутуев Владимир Филиппович,  Калтачаков Д.Н 

(с.Татарка), Ячменѐв Е.Е. 

Из села Татарки на войну ушло 18 человек, 9 человек 

погибло, 9 человек вернулось. 

Обелиск павшим воинам  в Великой  

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Отгремела война 

Котелками, снарядами, касками. 

Нанесли имена, 

На гранит, усыпанный красками. 

Просвистели года, 

А она всѐ ждала и надеялась. 

Он пропал без следа, 

Но не ей, ни граниту не верилось. 

(А.И.Филатова) 

Алтарыков Л.П, Арыков А.М,Байчиков Н.Ф, 

Боконоков .Т, Берегошев П.В, Бобожоков С, Боденоков 
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В.А, Борисов В.И, БидеевД.М, Булатов С.А, 

Вологодский А.М, Даворин В.И, Долгов Ф.И, Ермаков 

И.Е, Золотарѐв Ф.Т, Зубаровский В.И, Зубаровский П,И, 

Зяблицкий Н.И,Зяблицкий Р.И,  Инабоков Д, Казагачев 

Н.Н, Казанцев А.В, Казанцев П.В, Кузьмин И.В, 

Кайгородов А.Д, Кайгородов П.Д, Козлов А.В, 

Колточаков Н.А, Колточаков Д.Н, Кузлеков П.Д, 

Кызлаков И.Н,  Кайгородов Н.П, Кречетов М.Н, 

Куранаков Г.П, Кайгородов И.П, Кантаев А.В,  

Леонтьев И.А, Майчиков Ч.М, Манышев И.С, 

Марлужоков М.С, Наймушин И.И, Нагибин Г.А, 

Пивоваров П.Е, Попоношев И.П, Пивоваров А.Г, 

Савинков В.С, Селищев И.А, Суразаков К.К, Сатыев 

Ф.А, Табакаев Т.А, Тадыев И.Г, Тадыев Г.О,Тадыев 

М.Г, Туйлашев И.М, Тюрюков П.Т, Тадыев Л.С, 

Тужеков Г.В, Тырмаков Ф.В, Тырмаков Г.И, Улагашев 

С.Г, Усольцев Е.Н, Уланкин С.С, Чеконов Д.И, Чеконов 

Н.Н, Чунжеков К, Шебалин М.А,Шебалин М.Ф, 

Шутуев М.А, Ячменѐв П.Е, Ячменѐв С.Е.  с.Татарка: 

Козлов В.В, Куксин А.В, Куранаков А.И, Пьянков Л.В, 

Сафронов Л.В, Сергеев Д.С, Савкин Г.Д, Свинцов В.Д, 

Сергеев Я.И, Сафронов Н.В, Левин Н.В, Левин Н.В 

В 1946 году труженики тыла награждены медалью 

«За доблестный труд  в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945».  
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Кудиеков   Суразакова  Дутова(Огрызкова) 
Даниил   Мария   Анна 
Кастокович  Фёдоровна   Ивановна 

Кайгородова    Кузлекова    Попоношева 

Клавдия     Ефросинья    Софья 

Никитична      Марковна      Васильевна    
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Из воспоминаний детей войны. 

  Да, мы дети войны. 

Нас не так уж и много. 

Мы уходим за отцами вслед, 

Но в душе живѐт ещѐ тревога 

Тех суровых и далѐких лет. 

                                               (Галина Киселѐва). 

Амыр-Сана(Зырянова) Тамара Ивановна 1938 го-

да  рождения. «Детство моѐ в военное и послевоенное 

время проходило также как и у всех детей. В основном 

наша игра была у реки, в лесу, на горах. Мы не только 

играли, но и добывали себе пищу. Ранней весной это пер-

воцветы, пучка (борщевик), кандык, саранка и другие рас-

тения. Летом –ягоды, орех. Нашу малюсенькую речушку 

«Имеринку» несколько раз в день перепруживали, ловили 

селѐмов, бычков-подкаменьщиков, а потом уже поджари-

вали на костре и с аппетитом съедали. Природа кормила 

людей. Я не помню, чтобы в те трудные годы не рожда-

лись ягода и орех. И рыбы в реках было много. Скучать 

было некогда. Мы не только играли, но ещѐ и дома помо-

гали по хозяйству. Многие дети вместе с родителями ра-

ботали в колхозе. Кто-то копны возил, кто-то выпалывал 

сорняки на хлебных полях. Ходили все босиком. 

«Цыпки» с рук и ног не сходили всѐ лето. На всѐ село был 

один велосипед, один патефон, одно радио на батареях и 

один телефон в сельсовете. Электричества тоже не было. 

Жгли керосиновые лампы, да и керосин был не у всех. 
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Спичек и соли почти ни у кого не было, не говоря уже о 

мыле. А потому был сплошной педикулѐз. Кинофильмы 

стали привозить к нам только после Великой Отечествен-

ной войны, да и то без звука, раз в 2-3 месяца. Это было 

радостным событием для всего села, а особенно для де-

тей. Весной в каждую семью из колхоза давали зерно, 

чтобы очистили от семян сорных трав. Даже совсем ма-

ленькие дети участвовали в этой работе. Осенью мы соби-

рали колоски на колхозных полях и сдавали на склад кол-

хоза. Если не было бабушек, то дети дома были одни, так 

как родители работали от зари до зари. Мне повезло, у 

меня была бабушка. Моя мать работала в школе. После 

уроков все учителя  помогали  колхозу. Со старшими уче-

никами (6-7) классы приносили на себе в мешочках зерно 

для посева из села Платово и других сѐл Алтайского края, 

скирдовали снопы, молотили, работали на току. Так что 

мы с братом маму редко видели. Но как бы трудно не бы-

ло в те далѐкие годы, кажется, что они были самыми хо-

рошими». 

Ковалёва Александра Константиновна-1938 года 

рождения. «Родилась в селе Красный Яр Кривошеевского 

района Томской области. Росла я в большой семье –было 

5 девочек и 2 мальчика. Водиться было некому. В школу 

пошла в возрасте 9 лет, классы были очень большие, по 

40 человек. Первая учительница Мария Петровна. Пом-

ню, как закончилась война.  Все плакали от мало до вели-

ка. Я окончила 7 классов, после окончания школы учи-
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лась в Томском лесотехническом училище. Закончив учи-

лище, стала работать бракѐром круглого леса, проработа-

ла три года. Готовили шпалы не из железа, а из дерева и 

пропитывали раствором».    

Константинов Альберт Иванович-1935 года рожде-

ния.  «Во время войны проживал с матерью, братом и се-

строй. Мать работала на ферме дояркой. Во время войны 

мать умерла, и мы остались одни. Меня устроили в дет-

ский дом. В 1951 году  отправили учиться в г. Находка 

Приморского края. До 1953 года учился в ФЗО. После 

окончания учѐбы приехал домой в Александровку. Рабо-

тал рабочим на ветеринарном участке, разнорабочим по 

1956год. В 1956 году уехал в с. Иня учиться на трактори-

ста. С 1957 года работал трактористом  в селе Александ-

ровке». 

Константинова (Савкина) Анна Дмитриевна-1934 

года рождения. «В начале войны мне было 7 лет, прожи-

вала я с родителями и старшим братом. Брат в 1941 году  

ушѐл на фронт, в том же году мы получили извещение, 

что мой брат погиб. Жили мы бедно. Во время войны про-

дали корову, вещи, на то и жили. Отец работал в колхозе. 

Весной во время посева  он сеял из мешков зерно на по-

лях. Осенью нас, подростков, отправляли на поля. Соби-

рали колоски и носили их на склад. В колхозе сажали кар-

тошку, сеяли лѐн. Изо льна делали одежду. Вот такой и 

была жизнь во время войны. Не дай Бог нашим детям та-

кое пережить». 
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Детский сад 
Помещение первых яслей было в местечке « Бохтолок».  

Работала там Казанцева Мария Васильевна. В 1980-х го-

дах в селе был открыт новый детский сад «Ласточка». 

На фото: верхний ряд слева на право: Чевалков Дима, 

Куйругашева Света, Вейнберг Виталя, Козлова Нина, Ан-

дронаки Ира. 

Нижний ряд: Козлов Вадим, Тюльтекова Таня, Кон-

стантинова Женя, Куйругашева Аля, Вейнберг Рудик, Су-

разаков Артѐм. 1989год. 

Из воспоминаний заведующей детским садом Констан-

тиновой Анны Дмитриевны. «Совхоз «Бирюлинский» 

возглавлял молодой директор Куликов Владимир Кузь-

мич. Он большое внимание уделял работникам Александ-
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ровской фермы, и по просьбе матерей у которых были 

маленькие дети, построили детский сад. Привезли нам 

кабинки, столы для детей, стульчики. Коллектив был не-

большой: воспитатель Бидеева Александра, повар Найму-

шина Раиса, нянечки Тазыя-

кова Наташа и Чевалкова 

Люба. Детей было в садике 

от 21 ребѐнка до 23.   

На снимке заведующая 

садиком «Ласточка» Кон-

стантинова А.Д с дочерью. 

 

Школа. 

Церковно-приходская школа была открыта в 1883 го-

ду и первоначально размешалась в здании, пожертво-

ванным купцом Я.И. Окуловым. Постоянным учителем 

определен инородец, воспитанник центрального учили-

ща М.Манатов. Обучение велось на алтайском языке. 

С 1886 года учителем в Александровской школе стала 

Анна Ащеулова. 

В 1903 году присутствующий здесь уездный наблю-

датель на испытаниях в Александровской школе отме-

тил: «Село Александровка преимущественно инородче-

ское, школа в прекрасном состоянии благодаря старани-

ям толкового  и усердного учителя Иннокентия Чевал-

кова – одна из лучших, не только на Алтае, но и всѐм  
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Бийском уезде…». Отмечено также про церковь: 

«Ученики поют на алтайском и русском языке, на по-

следнем уроке вели всю церковную службу. Хор певчих 

произвѐл на всех приятное впечатление своим строй-

ным пением». 

Чтение велось в основном на алтайском языке. Мате-

риалом служили главным образом избранные Жития 

святых, переведѐнные сотрудником Миссии Михаилом 

Васильевичем Чевалковым.   

В 1909 году в Александровской церковно-приходской 

школе обучаются 23 мальчика и 14 девочек. По сосло-

вию 5 крестьян, 4 мещан и 28 инородцев. Годовой оклад 

жалованья учителям от Епархиального училищного со-

вета составляет 180 рублей. 

1917 году Александровская одноклассная смешанная 

школа обучает 21 мальчика и 19 девочек. Учительницей 

работает Мария Васильева Байганикова, которая имеет 

свидетельство. 

По новым направлениям в село прибыли  учителя 

Дмитрий Семѐнович Кайгородов, Александра Сергеев-

на Орлова, Зинаида Петровна Орлова. В 1921 году со-

стоялось собрание жителей, на котором было  решено 

начать  ремонт школы. Необходимая на ремонт сумма в 

150рублей золотом была разделена на 130 дворов.  30 

бедняцких дворов были освобождены от взноса. Прото-

кол подписали 50 человек.  
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Много лет на се-

ле работали ди-

ректорами шко-

лы: Кайгородова 

Клавдия Ники-

тична, Поляков 

Андрей Ивано-

вич, Бабаякова 

Елизавета Конд-

ратьевна. 

В данное время директором школы имени Тадыева 

П.Е. является Сысоева Светлана Александровна. В школе 

работает с 1 сентября  2011 года учителем начальных 

классов, с 12 января 2013 года директор школы. Педаго-

гический стаж-24 года.   

Наймушина Екатерина Сергеевна- учитель начальных 

классов. Работает с 1 сентября 2003 года. Педагогический 

стаж-12 лет. 

Повара школьной 

столовой:  Шу-

туева Светлана. 

Манеева Людми-

ла. С 2015 года 

Н а й м у ш и н а 

Александра Тахи-

ровна. 
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Семейная династия педагогов  

Кузлекова Ефросинья Марковна родилась в с. Алексан-

дровка  Майминского района 13 мая 1916 года. Закончила 

7 классов Александровской семилетней школы и с 1930 

года по 1934 год училась в педучилище г. Горно-

Алтайска. 

13 августа 1965года решением исполкома Майминско-

го Совета депутатов трудящихся ей присвоено звание 

«Мастера педагогического труда» со значком «Отличник 

народного образования». Награждена медалью «За трудо-

вую доблесть» в 1954 году, «За доблестный труд» в озна-

менование 100- летия со дня рождения В.И.Ленина, «40 

лет Победы в Великой Отечественной войне» и «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». На пенсию по-

шла в 1972 году возрасте 56 лет.  

Стаж педагогической работы 38лет. 

Ушла из жизни в 2002 года в возрасте 

85 лет. 

Дочь Амыр-Сана Тамара Ивановна 

1938 года рождения. 

В 1958 году закончи-

ла Горно-Алтайское 

педучилище. Награ-

ждена медалью «Ветеран труда» в 1984 

году. Стаж педагогической работы 30 

лет. 
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 Зять Амыр-Сана Николай Николаевич1937 года 

рождения. Закончил Горно-Алтайское педучилище и 

Горно-Атайский пединститут. Стаж работы 25 лет. 

В н у ч к а  А м ы р - С а н а  О л ь г а 

Николаевна 1957 год рождения. 

Образование высшее педагогическое. 

Стаж работы 25 лет. Внучка 

Бабаякова (Амыр-Сана) Надежда 

Н и к о л а е в н а  1 9 6 2  г о д а 

рождения.Образование высшее 

педагогическое. Стаж работы 30 лет. 

Правнучка Наймушина Екатерина 

Сергеевна 1983 года рождения. 

З а к о н ч и л а  Г о р н о - А л т а й с к и й 

педколедж. Образование среднее 

педагогическое. Стаж работы 11 лет. 

На 2015 год общий стаж работы 

семейной династии-159 лет. 

  

 Почта 

С образованием сельского Совета, было образовано  

отделение почты, помещение было за рекой Маймой, ра-

ботал там Шадрин Александр Алексеевич. Позднее почту 

построили в центре села. В 1960-е годы работала Беспало-

ва Александра, Сафронова А.В, Ференцева Анна Иванов-

на, Лебедева Галина Ивановна. Здесь же была и сберкас-

са. В 1970-е годы на почтальона доводили план подписки 
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на периодические издания: газеты «Звезда Алтая» 

«Правда» «Известие», на подписку журналов существо-

вал лимит. Работник почты занимался приемом посылок, 

денежных переводов, приемом оплаты за радио, приемом 

телеграмм. В настоящее время работает Эдокова Анаста-

сия Александровна.   
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История Александровской сельской  

библиотеки. 

Библиотека- одна из важных учреждений политическо-

го просвещения трудящихся. Развитию сети библиотек и 

их комплектованию придавалась серьѐзное значение. Вто-

рая областная партийная конференция в 1923 году поста-

вила задачу открыть библиотеки. В 1927 году в с. Алек-

сандровка сменилось 4 избача- Ячменѐв, Бедереков, Лога-

чев и Марков. 1930-1931 годах избачем работал Сафронов 

Пѐтр Васильевич,1903 года рождения, уроженец с. Бирю-

ля, крестьянин, член ВКП(б). На 1929г. в фонде насчиты-

валось 734 экземпляра. В 1968 году библиотеку обоснова-

ли в здании сегодняшнего клуба. С середины 50-х до 1983 

года работали Мерзлякова Елена Георгиевна, Козлова Ва-

лентина Григорьевна, Мамашева Т.Д., Константинова 

Людмила Альбертовна. С 1983 г по 2010г.- Хрипкова 

Фаина Романовна.(фото) 

 Основная работа заключалась  в    

пропаганде достижений науки, пе-

редового опыта, обеспечении глас-

ности соревнования. В библиотеке 

проводились различные культурно- 

массовые мероприятия: литератур-

ные вечера, устные журналы, отме-

чались знаменательные и памятные 

даты. За время работы Фаина Рома-
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новна была неоднократно награждена почетными грамо-

тами, благодарственными письмами и ценными подарка-

ми. В 2010 году библиотека отметила свой 85-й день рож-

дения. В гости приехали библиотекари из районной биб-

лиотеки, Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова. 

С 2010 работает библиотекарем Филатова Ольга Пар-

фировна. При библиотеке действует любительский клуб 

по интереса «Умелые ручки». Этот клуб является люби-

мым  местами общения и проведения досуга населения.   

В 2010 году юные читатели под руководством  Ольги 

Парфировны участвовали в районном фестивале художе-

ственного творчества «Поверь в 

себя и в тебя поверят другие», 

приняли участие в Республикан-

ском конкурсе детских рисунков 

«Моя Республика – Отечества 

частица», объявленным ГБУ РА 

«Республиканская детская биб-

лиотека», посвящѐнный 255-

летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Рос-

сийского государства, 20-летию со дня образования Рес-

публики Алтай; 

В 2013 году дети приняли участие в фестивале художе-

ственного творчества и спорта лиц с ограниченными воз-

можностями «Искусство дарует радость», в районной вы-

ставке детского технического творчества и декоративно-
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прикладного искусства 

«Наследство предков со-

храним и преумножим». 

Ольга Парфировна в 

своей деятельности при-

меняет  инновационные 

формы и методы работы. 

В профессиональном рай-

онном конкурсе на 

«Лучшую книжную выставку» в номинации 

«Традиционная  выставка » заняла 3 место. Организовала 

в библиотеке мини-музей предметов старинного быта. 

Ольга Парфировна неравнодушна к проблемам родного 

села, проводит деятельность по восстановлению право-

славного храма в селе. Награждена Почетной грамотой 

администрации МО «Майминский район», 2014г; Благо-

дарственным письмом  МО «Майминский район», 2015г; 

Благодарственным письмом МБУ «ЦК и ЦБС»,2016г. 

Сельский клуб 

В конце 50-х начало 

60-х годов клуб распо-

лагался в старом поме-

щении Храма. Худо-

жественная самодея-

тельность в те годы 

была активной, при 

н еп о ср ед ст в ен н о м 

Панова Валя и  Поединкина 

Юля. 2015г. 
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участие жителей села. Сафронов 

Пѐтр-гармонист, Суртаев Ана-

толий-баянист. Масленникова 

Анна, Куранакова Анна, Бидее-

ва Екатерина Васильевна, Гу-

ляева Муза Ивановна, Гуляев 

Виктор Иванович, Вишняк 

Клавдия, Вишняк Валентина

( мать и дочь) пели песни на ук-

раинском и русском языках. С 

художественными выступлениями ездили по сѐлам: Сай-

дыс, Урлу-Аспак, Бирюля, Кызыл-Озѐк. Сами шили  сце-

нические костюмы. Привозили немое кино. Приезжали 

артисты из Национального театра Горно-Алтайска, стави-

ли пьесы на алтайском  и русском языках.   

Директорами клубов были: Куранакова Аннастасия 

Ивановна, Филатова Ольга Парфировна, Куранакова На-

талья Петровна, Чевалкова Любовь Ивановна, с 2004г  

Кудиекова Галина 

Юрьевна. 

В 1967 году от-

крылось здание 

нового клуба. В 

разные годы кино-

механиками рабо-

тали: Юрков, Ху-

дяков Николай, 

Куранакова Анастасия 

Ивановна  
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Забелин Анатолий, с 1975 работал 

Бабаяков Сергей Александрович. 

В 2010 году село отметило свой 150 

летний юбилей. Была оформлена 

выставка прикладного творчества  

«Золотые руки односельчан», стенд 

«История нашего села со дня обра-

зования».   

На снимке : Директор клуба Кудие-

кова Г.Ю. 

 

Медицинская служба 

Уровень состояния здравоохранения к концу 19 века 

был низким. Лечение осуществляли шаманы и лекари. 

В 40-х годах создали фельдшерский   пункт. 

Более 23 лет работает Калыванова Любовь Александ-

ровна (с 1992  года).  Ночные вызовы на дом обслужи-

ваются вне зависимости от специальности, то есть аку-

шерка оказывает помощь и взрослым и детям, а так же 

принимает роды, если не успевает машина «Скорой по-

мощи». За свой добросовестный труд награждалась не-

о д н о к р а т н о  « П о ч ѐ т н ы м и  г р а м о т а м и » , 

«Благодарственными письмами», ценными подарками. 

В штате, кроме фельдшера работали санитаркой Сура-

закова Лариса Михайловна, с 2015 года работает Козло-

ва Наталья Сергеевна.  
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На снимке верхний ряд слева на право: 

фельдшер-акушер Старкова Лена, Бидеева Е.В, Сму-

рова Н.Г, Гуляев Виктор Иванович, Ишкова Н.Т, Чеко-

нова Поля. 

Нижний ряд: Стафурская К.М , Козлова З.А 

 

Известные люди 

24 января 1915 года в селе родилась Анна Петровна 

Алтарыкова – актриса Ойротского национального колхоз-

но-совхозного театра. Анна Петровна родилась в много-

детной семье. Она рано потеряла родителей.  Жила с пре-

старелыми дедом и бабушкой. С юных лет батрачила в 

богатых семьях сельчан. В конце 20-х годов ХХ века бат-

рачкомом направил еѐ на учебу. 

6 января 1926 года в селе родился Павел Егорович Та-
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дыев- учѐный, педагог, общественный деятель. Ныне 

школа носит имя П.Е.Тадыева.   

19 мая 1933 года в селе родилась Ефросинья Николаев-

на Чуньжекова-кандидат филологических наук. 

 

На фото: Суразаков Кишен с женой Кы-

знак. За хорошую  работу неоднократно 

премирован. В 1950-х годах дважды оп-

равлялся в г. Москву на  ВДНХ 

(сельскохозяйственную выставку).   

 

Многодетные матери  родившие и воспи-

тавшие пять и более детей 

Многодетные матери-дочери Бога, 

Вы красавицы мира и радость небес! 

Улыбаетесь мило и смотрите строго, 

Сберегая спокойствие детских сердец! 

Постоянно средь звона родных голосочков 

Вы несѐте свой подвиг любви и добра. 

Расцветая душой среди хрупких цветочков, 

Отдаѐте вы им весь свой кладезь тепла! 

(Дмитрий Пищик) 

 

Батумбаева Т.П. - 5 детей 

Бердюгина В. -  6 детей 
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Бидеева А.А. - 5 детей 

Вишняк К. – 5 детей 

Елекова Н.Г. - 11 детей 

Елекова М.Г. -7 детей 

Качканакова Г.П. - 7 детей 

Козлова Л.Н.  - 5 детей 

Куйругашева М.С. - 5 детей 

Кривощѐкова Н.П. - 5 детей 

Кудиекова Е.Я. - 7 детей  

Панова Г.В. – 7 детей   

Сатыева Л.Ф. - 6 детей 

Савельева А.С. - 5 детей 

Сатыева Л.В. - 6 детей 

Сафронова З.Н. - 5 детей 

Телесова М.В. - 6 детей 

Чеконова Л.Т. - 5 детей 

Чевалкова М.Е. - 9 детей 

Черепанова Р. - 5 детей 

Тюльтекова Е.К.  - 8 детей 

Чунжекова В.М.  - 6 детей 

Шадрина Г.В. - 5 детей 

Шептицкая А.Н. - 5 детей 

Шебалина Н.М. - 5 детей 

Наша достопримечательность 

Нашей достопримечательностью является «Святой 

ключик», который находится недалеко от села. Вода в 
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ключе вкусна и прохладна, она течѐт небольшим ручей-

ком и не замерзает даже в сильные морозы. Отчего ле-

том здесь высокие и сочные травы, а зимой всѐ покры-

вается инеем и становится очень красиво. Для того что-

бы посидеть у ключа, построили небольшую беседку. В 

праздник Крещения Господня к нему съезжается много 

верующих,  чтобы облиться на морозе ключевой водой. 

По преданию вода  имеет целебные свойства. 

. 
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Глава 2. Село  Бирюля 
 

Стоит деревня наша 

В долине небольшой, 

Родник с водой студеной 

От нас подать рукой. 

Мне всѐ вокруг отрадно, 

Мне вкус воды знаком. 

Люблю душой и телом я, 

Всѐ в селе моѐм. 

                                                     (В. М. Парцевская) 

Село Бирюля – административный центр Муниципаль-

ного образования «Бирюлинское сельское поселение». 

Оно расположено в 30-ти километрах от районного цен-

тра – села Майма, в небольшой долине между гор, на ре-

ках Майма, Аккая и Бирюля. В селе насчитывается 6 улиц 

и 3 переулка, около 200 дворов. 

История возникновения 

Время возникновения с. Бирюля в печатных источни-

ках указано двояко.  

1775 год, по-видимому, является временем появления 

алтайцев в данной местности. Всем нам знакомы назва-

ния «Сосновый лог», «Чеконов лог», «Сустугол», 

«Ибула», «Накаев лог» и т. д. Эти названия говорят об 

истории возникновения села Бирюля. Раньше в логах жи-

ли семьи Сосновы, Накаевы, Сустуговы. И по данным фа-
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милиям и именам  были названы лога, где проживали эти 

люди. 

Не сразу население спустилось в долину. Сначала оно 

жило по урочищам и заимкам.  

Алтайская духовная миссия считает возникновение с. 

Бирюля – 1852 год.   В это время сюда было  переселено 8 

семейств новокрещѐнных кочевников алтайцев. Мест-

ность прозвали Бирюля, что в переводе означает «Волчья 

яма», «Волчье логово».   И уже через 10 лет – на август 

1862 года – здесь кроме русских проживали в 12-ти домах 

новокрещѐнные алтайцы, численностью 70 человек: 36 – 

мужского пола, 34 – женского.  

Первые жители были русские, переселенцы из села 

Тарханское (Сростки) Нижне-Кумандинской волости 

(Козловы и Софроновы). Для временного служения  1860 

году на средства  Бийского купца 2-ой гильдии Якова 

Ивановича Акулова  построен молельный дом с утварью, 

богослужебными книгами.    

В 1882 году открывается миссионерская школа грамо-

ты в избе, пожертвованной местным жителем С. И. Коз-

ловым. В 1892 г. статус миссионерской школы  повышен 

до церковно-приходской. К тому времени (с 1886 г.), она 

располагалась уже в старом молитвенном доме.  В 1911 г. 

было построено новое, деревянное, на каменном фунда-

менте, здание церковно-приходской школы.  

По переписи 1887 г. Бирюля относится к Быстрянской 

инородческой управе и насчитывает 81 хозяйство, где 
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проживало уже 442 человека: русских – 58, из них муж-

чин – 31, женщин – 27; коренного населения – 384: муж-

чин - 189, женщин – 195. И по переписи 1918 г. в Бирюле 

было уже 122 двора, в которых проживало 747 человек. 

Местное население занималось выделкой сѐдел. Тех-

ника седельного промысла была несложна. Сѐдла выде-

лывали из бересты, причем выбирали корень старой берѐ-

зы. Один человек мог выделать одно седло за 2 дня.  На 

обшивку седла кожей требовалось полдня.  

В Бирюле жители занимались скотоводством, охотой, 

сбором кедрового ореха, мелким кустарным промыслом, 

постепенно переходя на огородничество. 

Местные скупщики Никита Дмитриевич Софронов, 

Артемий Николаевич Козлов, скупали орех в своѐм селе и 

сбывали его более крупным приезжим купцам. 

В 1885 году было закончено строительство церкви. 

Храм получил имя Святого Целителя Пантелеимона и 

просуществовал до 1930 г.   

В Престольные праздники Святых Николая и Панте-

леймона в Би-

рюлю приходи-

ли сотни палом-

ников со всей 

России, чтобы 

п о к л о н и т ь с я 

иконам и полу-

чить исцеление 
Фото 2000г. 
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и благословение. 

Бирюля считалась  богатым приходом в округе. Основ-

ные ценности: икона Святого Пантелеимона, тожественно 

привезѐнная с Афона на Алтай в 1879 году и икона Нико-

лая Чудотворца, появившаяся здесь примерно в 1923 г.  

Обе иконы украшены золотой фольгой, столики, на кото-

рых они располагались,  с позолоченными скобами.  Име-

лись огромные хоругви, расшитые золотой тесьмой, до 

того тяжѐлые, что один человек не мог еѐ поднять.   

Служба в храме велась на русском языке. Не смотря на 

то, что половина населения села старообрядцы, церковь 

посещали  вместе. 

В январе 1917 г. в сельской церкви появился новый 

священник Степан Иванович Чевалков, с отличием закон-

чивший катехизаторское училище, по совместительству 

учитель в Бирюлинской школе (до мая 1920 г.). 

Семья из 6-ти человек занималась сельским хозяйст-

вом. Хозяйство было образцовым: 5 коров, 2 лошади, 

овечки и огрод. Садили картошку, сеяли овѐс для лоша-

дей. Молоко каждый день сдавали на завод, оттуда брали 

обрат, выкармливали свиней.   

При церкви продолжает действовать церковно-

приходская школа из 3-х классов. С 1920 г. учителем ра-

ботал брат отца Степана – Павел Иванович Чевалков.    

Всѐ изменилось в 1918 году, когда вышел указ об отде-

лении церкви от государства и школы, и началась атеи-

стическая компания. За право служить в церкви наложен 
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налог в 25 000 рублей (когда на 5 руб. можно было купить 

корову). Церковно-приходскую школу закрыли.  

Но службы не прекращались. В архиве сохранились 

некоторые документы, рассказывающие о дальнейшей 

истории храма – «Ходатайство членов православной об-

щины с. Бирюля с просьбой о регистрации прихода». Все-

го 254 подписи.  

27 февраля 1930 г. постановлением Ойротского облис-

полкома церковь закрыли, а здание передали сельсовету 

для использования под культнужды. 

Пришла эпоха репрессий. Одной из первых раскулачи-

ли семью священника. В селе жить не разрешили, сослали 

в верховья реки Окаи (в 7 км от Бирюли), где стояло 2 из-

бушки. Не было ничего: ни мебели, ни посуды. Спали на 

полу, подстелив высохшую траву. А что бы выжить - гна-

ли и продавали дѐготь. Младшие дети ходили в Бирюлю 

за милостыней. «Жили как первобытные люди», - из вос-

поминаний П. С. Чевалкова. 

В здании же православного храма на долгие годы по-

очерѐдно находились зернохранилище, изба-читальня, 

клуб, медпункт, столовая, магазин и даже пекарня. 

 

Становление Советской власти 

В этот период советской власти в Горном Алтае, как и 

во всей Сибири, идѐт классовая борьба: революционное 

движение против белогвардейских контрреволюционеров 

и Колчаковской армии. Активными партизанами в борьбе 
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с белогвардейскими контрреволюционерами были и Би-

рюлинские жители. Немало погибло людей за лозунг 

«Мы придѐм к победе коммунизма».  

В начале 50-х годов XX сто-

летия в селе была установ-

лена братская могила, по-

гибшим красноармейцам в 

годы гражданской войны.  

В ней были захоронены 

Сафронов Василий Ивано-

вич (погиб в схватке с бело-

гвардейской бандой в бою 

под Узнезѐй 13 ноября 1921 

г.), Кочуганов Николай Ти-

мофеевич, Кудрявцев Васи-

лий Иванович (погиб под 

Чалушманом), Сафронов 

Никифор Семѐнович (погиб в схватке с белогвардейской 

бандой в бою под Узнезѐй 13 ноября 1921 г.), Попов Гав-

риил Фѐдорович, Сафронов Прокопий Иванович, Берсе-

нѐв Степан Михайлович, Сафронов Михаил Васильевич, 

Наймушин Елизар Ионович, Щигреев Прокопий Филаре-

тович 

Надпись на памятнике гласит «Вечная память партиза-

нам гражданской войны».  

В Бирюле в начале февраля 1920 года возникает ком-

мунистическая ячейка в составе 10-ти человек. Председа-
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телем ячейки был избран Мизонов Александр Егорович. 

Мизонов               Лукьянов                        Сафронов 

Александр Егорович   Семѐн Акимович     Дмитрий Семѐнович  

Сафронов                    Сафронов                       Сафронов                        

Никифор Семѐнович   Осип Степанович         Иван Степанович                   

А так же: Сафронов Михаил Васильевич, Карнаухов Ва-

силий Алексеевич, Суртаев Василий Захарович, Ткачѐва 

Домна Егоровна 

Образовываются сельские исполкомы. 5 апреля 1920 г. 

жителями села на общем собрании односельчан едино-

гласно избирают председателем исполкома П. Ф. Ишкова.  

Сельские исполнительные комитеты под руководством 
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партийных ячеек   наделяли  землѐй бедноту и переселен-

цев. 

В помощь советской власти в сѐлах организовываются 

комсомольские ячейки.  Во второй половине 20-го года в 

Бирюле под руководством комячейки создан Коммуни-

стический Союз Молодѐжи. В еѐ состав вошли 14 чело-

век, из них 4 совершенно неграмотные и 10 малограмот-

ные.  Они по мере своих возможностей  участвовали в об-

щественной жизни: принимали участие в ленинских суб-

ботниках, в заготовке дров и уборке урожая, в акции 

«неделя сухаря», в сборах продовольствия, вещей и денег 

в фонд Интернациональной молодѐжи, проводилась боль-

шая работа по всеобучу. 

В период советской власти в организации и проведе-

нии агитационных мероприятий Бирюлинские комсо-

мольцы считались  лучшими в Майминском районе . 

8-ая Майминская конференция ВЛКСМ  (16 июня 1929 г.) 

В числе делегатов от с. Бирюля – Лопатина В. М., Кряжина А.,  

Муратов А. И., Петрова Н. Е., Маклаков Н. Т., Голубев. 
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Коллективизация 

Строительство и развитие народного 

хозяйства 

Зарождение сельскохозяйственной коммуны в селе Би-

рюля началось ещѐ в 1918 году. Но события, связанные с 

революционным временем, не дали осуществить первона-

чальное еѐ зарождение. И только весной 1921 года на от-

ведѐнных землях урочища Сустугол по инициативе ком-

мунистов создаѐтся сельскохозяйственная артель.  9 бед-

няцких крестьянских хозяйств объединяются в коммуну, 

которую называют «Свободный труд». Осенью 1921 г. 

она была разгромлена белогвардейцами и др. кулацкими 

элементами (бандиты сожгли постройки коммуны, пере-

резали скот, разграбили имущество).  

В 1926 г. после окончательной ликвидации кулацких и 

колчаковских организаций возродилась коммуна. Назва-

ние ей дали «Красный Алтай». Она и явилась предшест-

венником массовой коллективиза-

ции крестьян. Еѐ первым председа-

телем был Семѐн Акимович Лукь-
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янов. 

В 1981 году 12 июня  в урочище Сустугол открыт па-

мятник организаторам коммуны «Свободный труд». На 

открытии памятника присутствовали участники областно-

го зонального семинара председателей и секретарей ис-

полкомов сельских советов Онгудайского, Турочакского 

и Майминского районов. 

Инициатором создания памятника является Николай 

Александрович Муратов – председатель Бирюлинского 

сельского совета (1974-1989 гг.). 

Со слов старожилов села во второй половине 20-х го-

дов в селе образовалось 2 колхоза: «Орлы» и «Красные 

Орлы». Один располагался в районе ныне ул. Совхозной, 

другой – на слиянии рек Аккаи и Бирюли. 

В 1925 г. село Бирюля являлось аймачным центром и 

кроме заимок насчитывало 4 населѐнных пункта. В этом 

же году с 16 по 18 октября проходит аймачный съезд 

(сессия) Советов. Делегатов 36. Фото, сделанное после 
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сессии, по предложению делегатов было послано в жур-

нал «Красная нива» 

В 1928 г. в областном центре начал работу I-ый съезд 

колхозников. Его участники обсуждали вопросы органи-

зации труда и дальнейшие перспективы развития колхоз-

ного строительства. Мелкие колхозы стали объединяться 

в более укрупнѐнные хозяйства.  Бирюля была объедине-

на с ближайшими колхозами – организуется колхоз 

«Красный Алтай». «Весна характеризуется быстрым рос-

том коллективного объединения хозяйств, - пишет газета 

«Ойротский край» от 7 ноября 1928 г., - было 84 хозяйст-

ва, стало 138»  

Благодаря помощи государства приобретался колхоз-

ный инвентарь. Были построены скотные дворы для скота 

на 75 голов. 

В селе не хватало специалистов,  поэтому по решению 

Первые коммунары коммуны «Красный Алтай» 1930 г. 
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бюро обкома и облисполкома в 1931-1932 годах в селе 

был открыт так называемый колхозный институт им. М. 

Горького, как отделение Омского колхозного института, 

где рабочих обучали специализациям. 

Техники в хозяйствах не было, поэтому все транспорт-

ные работы выполняли лошади (косили, скирдовали, мо-

лотили и т.д.). На территории Бирюлинского колхоза име-

лась большая конюшня на 40 взрослых лошадей, не счи-

тая молодняка.   

Как доходная отрасль развивалось хмелеводство. 

В 1928-1929 гг. начато строительство маслосырзавода, 

перерабатывалась молочная продукция. Кирпич для 

строительства возили с Кызыл-Озѐкского женского мона-

стыря, который к тому времени был закрыт.  

Очень славилась Бирюля своими сырами. Сыр  шѐл на 

экспорт. Одним из знаменитых Бирюлинских сыроделов 

был Суртаев Андрей Александрович.   За период его дея-

тельности здесь работали Свиридова Анна Ивановна, 

Комбалина Матрѐна Семѐновна, Зырянов Виктор Ивано-

вич, Макарьев Аркадий Павлович, Харин Илья Емельяно-

вич, Кокорина Матрѐна Степановна (награждена прави-

тельственной наградой – медалью «За трудовую доб-

лесть»), Мишурины Зоя Николаевна со своим мужем Ми-

шуриным Михаилом Иванович и др.    

В начале 80-х годов сыр стали производить на масло-

сырзаводе в районном центре с. Майма. В Бирюле же де-

лали только масло, и был молокоприѐмный пункт, кото-
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рый просуществовал до 2000 г.  

Сегодня здание маслосырзавода  разрушено почти пол-

ностью.  

При начальной стадии коллективизации пасечник Иван 

Яковлевич Майдуров предоставил в общее хозяйство око-

ло двух десятков пчелосемей. С каждым годом эта от-

расль в селе только расширялась. Его дело перенял его 

сын М. И. Майдуров, который пчеловодствовал всю 

жизнь (более 40 лет), и вовремя объединения совхозов в 

один Кызыл-Озѐкский, и когда передали в спецхозяйство 

«Нектар Алтая» (с.Майма). За высокие показатели и пере-

выполнение планов по сбору мѐда, воска, расширение па-

секи не раз получал премии и благодарности от руково-

дства. 

В 50-х годах Бирюлинский колхоз вместе с другими 

колхозами в округе, объединены в Кызыл-Озѐкский сов-

хоз.   Бирюлинская ферма  была одним из крупнейших 

производителей и поставщиком молока и мяса в Горном 

Здание бывшего маслосырзавода 
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Алтае.  

В 1977 году на базе Бирюлинской фермы организуется 

самостоятельный совхоз. В составе вошли: Бирюлинская, 

Александровская и Урлу-Аспакская фермы. 

Решая задачи КПСС и выполняя планы пятилеток, би-

рюлинцы одни из первых в районе принимаются к посев-

ной, уборке  и заготовке кормов, добиваются высоких по-

Бирюлинская ферма. 70-е годы  

Чествование передовиков производства.  

Почѐтную грамоту  Анастасии Андреановне Суртаевой  вручает секретарь 

парткома Белущенко Н. Т. 

Фото 13 сентября 1960 г. 
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казателей по надою молока и его ка-

честву  

В числе лучших механизаторов сов-

хоза Павел Николаевич Жданова, 

Юрий Николаевич Попов, Михаил 

Васильевич Зяблицкий и др. 

Выполняются  нормы  по закупу мо-

лока и мяса у населения.  

Многие животноводы и механизато-

ры награждены областными и прави-

тельственными наградами  

Один  из директоров Бирюлинского 

совхоза Куликов Владимир Кузьмич (1976-1983 гг.). 

Доярки.  

Вверху: Попова Наталья Петровна, Бушанова Валентина Николаевна; Внизу: 

Басаргина Елена Петровна, Сафронова Надежда Петровна, Андреева Анна 

Захаровна. 

Надежда Петровна  

Сафронова – 

доярка – кавалер ордена 

Трудового  Красного  

Знамени 
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Именно он возглавил  но-

вое реорганизованное хо-

зяйство, когда расформи-

р о в ы в а л с я  К ы з ы л -

Озѐкский совхоз.  

В этот период  начато 

строительство ул. Новая,  

проведѐн водопровод, по-

строен  детский сад на 4 группы (80 мест), привлекались 

специалисты сельского хозяйства из других совхозов. 

В этот период производительность сельской продук-

ции возрастает в разы. 

Фото 1985 г. Коллектив администрации Бирюлинского совхоза. 

Фото 1967 г. вид на Бирюлю с Ленин-

ской горы 
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Бирюля на современном этапе 

экономического и политического раз-

вития 

Политические и экономические события в стране  90-х 

годов прошлого столетия (ХХ в.) не обошли стороной и 

Бирюлю. Совхоз ликвидировали. имущество роздано по 

паям. Начинают организовываться индивидуальные кре-

стьянские хозяйства. Уже к 2008-му году только в одной 

Бирюле их насчитывается до 10-ти: 

Суртаев Александр Николаевич – «Ветерок» 

Немзорова Валентина Митрофановна – «Малышка» 

Кокорина Лидия Сафонеевна – «Дарья» 

Санаров Евгений Николаевич – «Агат» 

Суртаев Геннадий Владимирович – «Опал» 

Суртаева Людмила Викторовна – «Венера» 

Ковязин Виктор Александрович – «Восток» 

Маркелов Виталий Юрьевич – «Алтын» 

Пирогова Галина Геннадьевна – «Прима» 

Кудрявцева Светлана Александровна   

Сельчане реализуют свою продукцию. Молоко - в 

ООО «Майма - Молоко», мясо – на рынок в Горно- Ал-

тайск или мясокомбинат.  

Крупное индивидуальное хозяйством в селе «Дарья», 

руководит Лидия Сафонеевна Кокорина.  
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С 1974 г. она начала свою трудовую деятельность в 

Бирюлинском совхозе в должности зоотехника, прорабо-

тав там до ликвидации.  

Подсобное хозяйство насчитывается более 20 голов 

крупного рогатого скота, 40 пчелосемей, двух коней и 

сельхозтехники для заготовки кормов. С 2003 года она 

ещѐ работает ветврачом в Майминской ветстанции на Би-

рюлинском участке. В еѐ обязанности входит забор крови 

на анализ у скота, своевременные прививки, обработка и 

выявление заболеваний. Ответственная и трудолюбивая 

женщина неоднократно избиралась депутатом сельского 

совета, была членом Материнского комитета. Принимая 

участие в общественной жизни села, никогда не отказыва-

ется она помочь своим односельчанам в лечении и сохра-

нении животных.   

К 2013 году некоторые крестьянские и фермерские хо-

зяйства ликвидировались, кто из-за высоких налогов, кто 

из-за нерентабельности хозяйства.   

В Бирюле развито малое индивидуальное предприни-

мательство, которое занимается  торгово-закупочной дея-

тельностью, а так же заготовкой и переработкой леса. 

Учитывая близость города (25 км) многие жители ра-

ботают на предприятиях и в организациях Горно-

Алтайска.  

Достопримечательностью села является Храм Святого 

Целителя Пантелеимона, возрождѐнный Православной 

общиной. С 1998-1999 гг. по инициативе общины, кото-
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рой руководит 

староста прихода 

Галина Григорь-

евна Суворова, 

здание церкви 

отвоѐвано у пред-

принимателя, за-

н и м а ю щ е г о с я 

выпечкой хлебо-

булочных изде-

лий. Местной 

общиной верующих сделаны некоторые ремонтные рабо-

ты, произведена отделка внутри здания, снаружи.  

Сегодня здесь проводятся службы, приезжает священ-

ник из Преображенского храма г. Горно-Алтайска. 

Россия медленно, но уверенно идѐт по пути восстанов-

ления утраченной духовности, которой славилась во все 

времена. 

2013 г. Храм Святого Целителя Пантеилеймона. 

Инициаторы восстановления храма:  

Л. М. Кудрявцева (слева) и Г. Г. Суворова (справа). 
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Тематический вечер «Пасхальным небом освещѐн мой дом» (2011 г.)    

Учащиеся Бирюлинской школы под руководством церковно-приходской об-

щины рассказывают  о пасхальных традициях   
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Бирюлинский сельский совет. 

Муниципальное образование 

«Бирюлинское сельское поселение» 
Одним из первых председателей Бирюлинского сель-

ского Совет Щигреев Прокопий Филаретович. После 

смерти по ходатайству односельчан был захоронен в 

братской могиле. 

В разные годы председателями сельского совета были 

Останина Нина Титовна, Комарницкий Михаил Михайло-

вич, Максимов Василий Степанович. Вместе с Останиной 

Н. Т. в должности секретаря сельсовета начал работать 

Николай Александрович Муратов (1956 г.) совмещая еѐ с 

работой секретаря сельской партийной организации.  

После повышения в должности Максимова В. С. 

(примерно 1973-1974) на должность председателя сель-

ского совета вступает  Николай Александрович Муратов.  

Фото 14 марта 1965 г. 

Состав депутатов Бирюлинского сельского совета 
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Николай Александрович Муратов 

родился 17 декабря 1929. Вырас-

тила его бабушка - Сафронова Ан-

на Алексеевна. Жили очень бедно. 

По окончании Кызыл-Озѐкской 

школы (7 кл.) возвратился в Би-

рюлю.  

Отца видел в последний раз в 10-

летнем возрасте, когда того отпра-

вили учиться в совпартшколу. За-

тем началась война,  где и погиб, защищая Родину. Нико-

лай остался сиротой. Мужчин в селе было мало. Предсе-

дателем сельсовета тогда была Куранакова Лукерья Анд-

реевна. Она пожалела сироту и взяла в его неполные 14 

лет разнорабочим в сельсовет: возил дрова, готовил сено. 

От сюда в 18 лет и ушѐл служить в Советскую Армию. 

Когда возвратился в родное село, продолжал работать в 

сельсовете. Жизнерадостный, весѐлый, расторопный и  

энергичный парень вскоре был 

замечен старшими и был постав-

лен заведующим сельским клу-

бом. 

С 1953 года он является депута-

том Бирюлинского сельсовете, 

секретарѐм сельской партийной 

организации Бирюлинской фер-

мы Кызыл-Озѐкского совхоза. 
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Будучи уже в 

зрелом возрас-

те Николай 

Александрович 

всегда наравне 

с молодѐжью 

участвовал в 

заготовке дров,  

кормов, уборке 

сена для сов-

хозных коров, посадке деревьев и уборке лесоделян. 

В период его деятельности был построено сельский 

Строительство дома для учителей по ул. Центральная 

(фото 1965 г.) 

  80-е годы.  

Коллектив работников Бирюлинского сельсовета на заготовке дров

(слева на право: Попова Лидия Васильевна, Карпова Нина Михайловна, Мура-

тов Николай Александрович, Гуляева Нина Николаевна, Володина Галина 

Михайловна, Суртаева Ольга Николаевна, Ковязина Людмила Петровна, вни-

зу – Жужгова Анфиса Ивановна) 
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Дом Культуры, 

дома для учи-

телей и спе-

ц и а л и с т о в 

сельского со-

вета.  

Любя своѐ 

село, своих од-

носельчан, Ни-

колай Алексан-

дрович в сво-

бодное от работы время, старался оставить память о  ра-

боте,  односельчанах: оформлял стенды, альбомы. И уйдя 

на пенсию, передал школьному музею много интересных 

материалов, фотографий и документов.  

За огромный вклад в патриотическое воспитание моло-

дѐжи, за успешное выполнение социалистических обяза-

тельств неоднократно награждался почѐтными грамотами 

и дипломами районного и республиканского Советов де-

путатов. 

1973 г.  

Члены КПСС Бирюлинской партийной организации.  

Здание  сельской администрации    

(июль 2015г.)     

Здание сельского Совета 

(июнь 1967 г.) 
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У Николая Александровича была мечта – построить но-

вое здание для Сельского Совета. И в 1988 году  новое 

здание по своему проекту было сдано в эксплуатацию.  

Но проработать он  в нѐм только один год. В 1989 году 

вышел на заслуженный отдых, освободив место для моло-

дого энергичного председателя Екатерины Яковлевны 

Суховой.  На пенсии Николай Александрович никогда не 

оставался в стороне от житейских проблем своего села, 

своих односельчан.  

28 августа 2003 г. Николай Александрович ушѐл из 

жизни, оставив после себя только хорошие воспоминания. 

Родимая земля,                                     

Достоинство моѐ,                                 

Вся жизнь моя –  

Не меньше и не больше!                                  

Она же вся во мне, 

И я уйду в неѐ                       

Когда-нибудь, 

Хотелось бы, попозже… 

 

Екатерина Яковлевна Су-

хова проработала 10 лет, сначала председателем сельско-

го Совета, затем Главой Бирюлинского сельского поселе-

ния. Период был тяжѐлый. Ей достались все тяготы эко-

номических и социальных преобразований. Развал совхо-

за, безработица, инфляция, девальвация и т.д. 

На гране закрытия был детский сад «Чебурашка». Ека-

терина Яковлевна сумела отстоять учреждение. Оно было 

передано на баланс сельского Совета. В 2000 году на сме-

Ноябрь 1997 г. 

 Братская могила борцам за Совет-

скую власть 
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ну Е. Я. Суховой Главой поселения становится Виктор 

Салатович Кардаев . В марте 2008 г. – Роза Комоноковна 

Чунежекова . 

За период работы (2008 г. – 2013 г.) Роза Комоноковна 

с положительной стороны показала себя и свои возмож-

ности как руководителя. На базе Бирюлинского сельского 

поселения было создано «муниципальное автономное уч-

реждение «Бирюлинское сельское поселение» под руко-

водством Семѐна Владимировича Кокорина, которое за-

нималось и занимается, посей день, оказанием услуг по 

благоустройству и землеустройству для местного населе-

 Фото 1997г. 

Коллектив администрации Бирю-

линского сельского поселения: 

Галина Егоровна Коробова, Екате-

рина Яковлевна Сухова, Нина Лео-

нидовна Попова, Марина Анатоль-

евна Каланакова - библиотекарь, 

Галина Михайловна Володина, 

Людмила Егоровна Бедарева  

        Сухова    Кардаев  Чунежекова 

Екатерина Яковлевна                Виктор Салатович            Роза Комоноковна  
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ния. Неоднократно обращались жители села к Розе Комо-

ноковне за поддержкой или ходатайством перед районны-

ми и республиканскими органами власти. За период еѐ 

деятельности, как Главы поселения, в Бирюле были про-

ведены ремонтные работы в Бирюлинском СДК 

(заменены оконные рамы и дверные проѐмы на пластико-

вые. Перекрыта новым материалом крыша - профлистом); 

приобретены музыкальная и копировальная аппаратура; 

проведѐн ремонт водопровода по улице Новая; отсыпаны 

и прогрейдерованы улицы и переулки в селе и т. д. Кроме 

этого был приобретѐн транспорт для нужд поселения (3 

автомашины, трактор). 

В 2013 году на выборах Главы муниципального образо-

вания «Бирюлинское сельское поселение» Главой снова 

избирают Виктора Салатовича Кардаева.  

Продолжает свою деятельность автономное учрежде-

ние по оказанию услуг населению, директором которого 

становится Денис Викторович Каланаков. Сплочѐнный 

коллектив кроме перечисленных работ и заготовки пило-

материала для нужд поселения обеспечивает противопо-

жарные меры безопасности  в границах поселения.  

В 2000 году на смену Е. Я. Суховой Главой поселения 

становится Виктор Салатович Кардаев. В марте 2008 г. – 

Роза Комоноковна Чунежекова.  

На базе Бирюлинского сельского поселения (2008-

2013г.) было создано «муниципальное автономное учреж-

дение Бирюлинского сельского поселения» под руково-
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дством Семѐна Владимировича Кокорина, которое  зани-

мается  оказанием услуг по благоустройству и землеуст-

ройству для местного населения. Не однократно обраща-

лись жители села к Розе Комоноковне за поддержкой или 

ходатайством перед районными и республиканскими ор-

ганами власти. За этот период    проведены ремонтные 

работы в Бирюлинском СДК (заменены оконные рамы и 

дверные проѐмы на пластиковые; перекрыта новым мате-

риалом крыша - профлистом); приобретены музыкальная 

и копировальная аппаратура;  проведѐн ремонт водопро-

вода по улице Новая; отсыпаны и прогрейдерованы ули-

цы и переулки в селе и т. д. Приобретѐн транспорт  (3 ав-

2015 г. Работники администрации Бирюлинского сельского поселения 

Впереди: Воронов С. Н., Суразаков А. В., Кокорина Л. Ю., Батумбаева Н. А.; 

сзади: Кардаева А. В., Каланаков Д. В.ч, Третьякова М. В.   



 

80  

томашины, трактор). 

В 2013 году на выборах Главы муниципального образо-

вания «Бирюлинское сельское поселение» Главой снова 

избирают Виктора Салатовича Кардаева.  

Виктор Салатович заканчивает начатое Розой Комоно-

ковной дело по благоустройству села. 

Директор автономного 

учреждения - Денис Вик-

торович Каланаков. Спло-

чѐнный коллектив заго-

тавливает пиломатериал, 

обеспечивает противопо-

жарные меры безопасно-

сти  в границах поселе-

ния.  

Наводнение – 2014 

Наводнение в  мае 2014 г.  В результате проливных до-

ждей с 26 по 29 мая реки Горного Алтая вышли из бере-

гов. За 4 дня выпала месячная норма осадков. Вода в р. 

Катунь поднялась (по сведениям метеоцентра) на 6 м. со-

ответственно 

п о д н я л а с ь 

вода и в ре-

ках, проте-

кающих в 

границах Би-

рюли. Вода 

Апрель 2015г. 

30 мая 2014 г. с. Бирюля. Мост к ул. Заречная  
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просто смыла мосты-переходы, отрезав ул. Заречную от 

центра села. Под ударом стихии оказалось 43 дома. Осо-

бенно пострадали 6 домов по ул. Совхозной и пер. Речно-

му. Смыт плодородный слой земли, водой унесены над-

ворные постройки, заборы, дрова и пиломатериал. Пото-

ком унесло домашний скот. 

Работники администрации: вели работа по оформлению 

документов на выдачу единовременного пособия, органи-

зовали доставка хлеба населению из с. Кызыл-Озѐк. Была 

задействована тяжѐлая техника:отводили воду, возили 

гравий для укрепления берегов реки и мостов, копали 

траншеи.  

 

Народное образование и просвещение 

В с. Бирюля в 1882 году открывается церковно-

приходская школа. Учащихся было очень мало – до 10 

человек на каждый учебный год. Это уже позже, спустя 

много лет из документов на 12 сентября 1920 года состоя-

ние школьного дела было таково:  учащихся – 50 человек, 

из них мальчиков – 28 и девочек – 22. Хотя детей школь-

ного возраста было 157 человек.  

С приходом Советской власти 15 апреля 1920 г. Бирю-

линский исполком решил национализировать бывший 

дом местного священника под клуб и школу, а священни-

ку, семья которого состояла из 2-х человек, предоставила 

другой. 

 К 1924 году неграмотных детей школьного возраста 
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(от 8 до 14 лет) осталось 55.  

В 1934 г. партия и правительство принимают решение о 

четырѐхлетнем образовании. 

До 1961 г. школьники получали 7-летнее образование, с 

1962 г. школа была переведена на 8-летнее обучение.  

Новая школа на 320 учащихся была построена в 1967 

году. «В нынешнем году ученики заполнят просторные 

светлые классы новой двухэтажной школы, в строитель-

ство которой вложен и их скромный труд. В их распоря-

жении будут спортивный зал, хорошо оборудованные ка-

бинеты, слесарная и столярная мастерские», - пишет кор-

респондент «Звезды Алтая» от 29 августа 1967 г. В. Алта-

ев в заметке «Новая школа».  

В старой же школе располагался интернат для детей  с. 

Александровки.  

В середине 60-х годов организован летний школьный 

лагерь труда и отдыха. Школьники  обрабатывали почву, 

принимали участие в посеве,  выращивании, уборке уро-

фото 1963 г.  

Коллектив учителей: верхний 

ряд: Бедеев Алексей Фѐдоро-

вич, Бакаева Ефросинья Яков-

левна, Лепѐшкин Анатолий 

Ларионович, Шумкина Варва-

ра Тимофеевна, нижний ряд: 

Лепѐшкина Зинаида Теренть-

евна, Дѐмина Анна Васильев-

на, Муратова Татьяна Яков-

левна, Лепѐшкин Ларион Мак-

симович, Софронова Роза Пет-

ровна 
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Учащиеся Бирюлинской школы (1939 г.)  

Фото 1958 г.  Учащиеся Бирюлинской школы  с учительницей-

Варварой Тимофеевной Шумкиной  
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жая. По заданию сотрудников опытной станции проводи-

ли «разведывательные» посевы кормовых культур и полу-

чали неплохие результаты. «Учащиеся Бирюлинской 

школы под руководством биолога Н. А.  Байкаловой по-

лучили отличные урожаи кукурузы, подсолнечника, маль-

вы, сарги, суданской травы» - пишет «Звезда Алтая» от 24 

марта 1968 г.  

Список директоров Бирюлинской школы с1958 года по 

2015 г. 

 

Учебный год ФИО директора 

1958 Бедеев Алексей Фѐдорович 

до 1967 Крутько Григорий Иванович 

1969 Целмс Н. 

 Шадрин Иван Афанасьевич 

 Пожидаев 

1976 - 1981 Стрелков Михаил Николаевич 

1981 -1985 Белявцев Олег Дмитриевич 

1985 - 1987 Елеков Михаил Борисович 

1987 - 1993 Парцевская Валентина Михайлов-

на 

1993 - 1994 Беляева Анна Ивановна 

1994 – 2011 Капчикаев Анатолий Алексеевич 

2011 – по сего-

дняшний день 

(2015 г.) 

Санарова Ирина Павловна 
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В 2009 году проведены реконструкция и капитальный 

ремонт школы по современным стандартам.  

Педагогический коллектив школы небольшой- 14 чело-

век: 

Ирина Павловна Санарова - директор школы  

Галина Владимировна Болотова – зам. директора по 

учебной части, учитель математики; 

Бикмухамедова Юлия Сергеевна – зам. директора по 

воспитательной работе и учитель иностранного языка; 

Педагогический коллектив (1988 г.) 

1-ый ряд:Светлана Александровна Батумбаева, Анна Ивановна Беляева, 

Александра Степановна Басыргина, Валентина Михайловна Парцевская, 

Вера Николаевна Трухачѐва, Нина Афанасьевна Байкалова, Татьяна Викто-

ровна Рыбакова,  

2-ой ряд: Тамара Алексеевна Беспоместьевых, …., Ольга Григорьевна Наги-

бина, Галина Владимировна Болотова, Нина Ивановна ….., ……, Галина 

Ивановна Кокорина,  

3-ий ряд: Римма Ивановна Манышева, Юрий Павлович Соколов, Анатолий 

Алексеевич Капчикаев, Ольга Викторовна Кардаева. 
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Сачко Татьяна Геннадьевна – учитель русского языка и 

литературы; 

Околска Ирина Владимировна – учитель биологии, хи-

мии и информатики; 

Суворова Светлана Николаевна – учитель истории и 

обществознания; 

Колеганов Василий Иванович – учитель ОБЖ и техно-

логии; 

Кокорина Дарья Геннадьевна – учитель физкультуры; 

Уланкина Елена Сергеевна – учитель географии и му-

зыки; 

Полуянова Татьяна Николаевна – учитель математики и 

физики; 

Нагибина Ольга Григорьевна – учитель начальный 

классов; 

Тозыякова Наталья Александровна - учитель начальный 

классов; 

Самарина Екатерина Сергеевна - учитель начальный 

классов; 

Чеснокова Юлия Сергеевна - учитель начальный клас-

сов. 

В школе  небольшая библиотека, в полной мере осна-

щѐнная учебниками, пособиями и художественной лите-

ратурой.  

С 1995 по 2012 

гг. здесь прора-

ботала Ольга 

Н и к о л а е в н а 

Суртаева. Ею  

создан музей 

села. Сегодня 

школьный биб-
Бирюлинская СОШ (2015 г.)  
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лиотекарь – Сачко Юлия Сергеевна. 

 В школе работает сеть кружков: 

«Умелые руки», «Волшебные узоры»,  

дети создают великолепные поделки и 

рисунки, которые украшают школь-

ные стенды, а некоторые экспонаты 

попадают на республиканские, и даже 

московские выставки. Учителя гор-

дятся своими учениками,  принимающие участие в олим-

пиадах и занимающие призовые места.  

Выпускники-медалисты: Русских Виктория Николаевна 

и Карачинцева Татьяна Евгеньевна – золотые медалисты 

2011 г.; Сафронова Нина – золотая медаль в 2012 г.; в 

2013 г. с золотой медалью вышла в большую жизнь Сана-

рова Оксана Алексеевна и с серебряной – Маркелова Ека-

терина Витальевна; 2015 г. – медаль за особые успехи в 

учении получили Бутенко Серафима Вячеславовна и Саф-

ронова Нина Николаевна.  

 Сами учителя принимают участие в  мероприятиях 

районного и республиканского масштаба.  Уланкина Еле-

на Сергеевна была участницей  республиканского фести-

Ольга Николаевна  

Суртаева  

Фестиваль «Учительская весна» 
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валя «Учительская весна», на котором педагоги 

«показали красоту и богатство поэтических и музыкаль-

ных произведений, посвящѐнных Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

В школе проходят интересные конкурсы: «Юный фото-

граф» - 2004 г., «Могуч Алтай – богатая земля» - 2011 г. и 

др. Неоднократно  учащиеся школы были участниками 

туристических походов по Горному Алтаю: Мультинские, 

Каракольские озѐра,  Кош-Агаченский район.    

 

Фото 2003г. 

Фото 2004г. 
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Детский сад «Чебурашка» 

Детский сад (сад/

ясли называли его 

раньше) в Бирюле 

образовался давно 

(в 40-е годы). Ста-

рожилы помнят  

что животноводам 

и полеводам, при-

ходилось оставлять 

детей в яслях на 

«пятидневку». Располагался он в помещении школьного 

интерната, а затем в 4-х домах по улице Новая. 

С 1970 по 1981 гг. заведующими  работали: Зяблицкая 

Наталья Михайловна, Карачинцева Ольга Андреевна, 

Суртаева Надежда Александровна, Попова Мария Ва-

сильевна.   

В 1979 г. списочный состав детей составлял 43 ребѐн-

ка. 

В феврале 1981 г. в эксплуатацию сдано новое здание 

детского сада по ул. Центральная. Новому саду  назнача-

ют нового заведующего – Надежду Тимофеевну Симако-

ву, которая проработала до 1991 г. 

С 1991 по 2014 гг. заведующей д/с «Чебурашка» рабо-

тает Надежда Николаевна Сафронова 

Почти 40 лет проработала поваром Людмила Иванов-

на Зяблицкая (с 1971 по 2010 гг.). Еѐ наваристые щи и 

Сад-ясли 1954 г. Смешанная группа  
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компоты, аппетитные зразы и кружевные блинчики пом-

нят до сих пор.   

Сегодня д/с «Чебурашка» заведует Любовь Александ-

ровна Пирогова. Детский сад работает в полном режиме, 

и посещают его 40 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, 

группы смешанные.  

Основные задачи работы детского 

сада – это развитие речевой культу-

ры, двигательной активности,  худо-

жественных, творческих способно-

стей,   приобщение к здоровому обра-

зу жизни 

фото 1988 г. Младшая группа. 

Воспитатели Светлана Александровна Клепикова и  Татьяна Ми-

хайловна Русских со своими подопечными.   

Сафронова Н.Н. 
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Состав работников детского сада «Чебурашка» на 

2015 год: 

Любовь Александровна Пирогова – директор 

Любовь Ивановна Хохлова – методист 

Наталья Евгеньевна Бедарева – воспитатель 

Клавдия Валерьевна Фалеева – воспитатель 

Валентина Александровна Клепикова – воспитатель 

Надежда Юрьевна Таркрашева – воспитатель 

Наталья Павловна Суртаева – мл. воспитатель 

Татьяна Павловна Кунгурова – мл. воспитатель 

Людмила Юрьевна Таркрашева – завхоз 

Екатерина Петровна Софронова - повар 

Фото 2009г. (вверху) 

 

 

Фото 2011г. 
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Культурная жизнь села 

С начала 20-х годов в активно развиваются культурные 

учреждения. Советская власть ставит главной задачей ор-

ганизацию всеобуча населения. Образовываются ликбезы, 

школы, избы-читальни.  

По архивным данным администрации Бирюлинского 

сельского поселения в 1926 г. в Бирюле открывается крас-

ный уголок. Коммунисты села, пропагандисты новой жиз-

ни, под председательством Александра Егоровича Мизо-

нова начали борьбу с неграмотностью. Уже к маю 1928 г. 

в Бирюле насчитывалось 31 читатель. Книжный фонд со-

ставлял 483 экземпляра.  

На общем собрании граждан с. Бирюля,  29 января 

1930 г. было решено передать здание церкви сельсовету, 

тот в свою очередь должен использовать здание под на-

родный дом и читальню.  

В 1932-1933 го-

дах избачом ра-

ботает Попов Се-

мѐн Фомич. Ра-

бота избача в ос-

новном заключа-

лась  в проведе-

нии работы по 

всеобщему на-

чальному обуче-

нию, ликвидации 

Июнь 1964 г.  

Выступление Бирюлинского инструментального 

ансамбля на межфермерском фестивале  
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неграмотности. 

Данные до50-х годов отсутствуют. 

В 1952 году после демобилизации из рядов Советской 

Армии возвращается в родное село Муратов Александр 

Николаевич и через некоторое время назначается заве-

дующим Дома Культуры. Под его началом был создан 

кружок художественной самодеятельности.  

С молодѐжью проводились лекции, беседы по пропа-

ганде идей коммунизма и содействию научно-

техническому прогрессу. Помещение клуба находилось в 

здании бывшей церкви. К праздникам готовились концер-

ты, пели песни, ставили сценки, читали стихи.  

Музыкальными инструментами  были гармонь, пила, 

детский барабан, самодельный металлофон, деревянные и 

металлические ложки. На такие мероприятия приходило 

всѐ село.   

Культура на селе продолжает расти и развиваться с 

приходом в 1972 г. Бочкарѐвой Марии Яковлевны на 

должность заведующей сельским клубом. 

Вместе с ней за работу принимается Попова Ольга Ни-

колаевна, сначала как 

художественный руко-

Праздник борозды 17 июня 

1972 г. Урочище Винная речка. 

(слева на право: Вдовина А. Я., 

Гребѐнкина В. П., Бурнашѐва 

Н. П., Сафронова Н. П., Стрюк 

Н. А.)  
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водитель, а с 1976 г. – директор СДК.  

Коллектив выезжает на смотры народ-

ных талантов района (1979 г.), где за-

нимает I место 

В 1976 году закончено строительство 

нового Дома Культуры. 

В 1987 г. на смену Ольге Николаевне, 

пришел Стрюк Юрий Семенович. С 

1989 – 1991 гг. работал Санаров Алек-

сей Николаевич. С 1991 – 1993 гг. - Ба-

тумбаева Светлана Александровна. В 

1994г. - Зюкина Надежда Романовна. 

1995 г. - Ермолаева Светлана Афанась-

евна. В 1995 г. возвращается Попова 

Нина Леонидовна, и совместно с худо-

жественным руководителем Поповым 

Василием Николаевичем (до 2000 г.) 

работает по май 2011 год. С мая 2011 

 

Группа художественной    

самодеятельности испол-

няют песню                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Алѐша » в инсценировке. 

9 мая 1975 г. 

Суртаева (Попова) О.Н. 

директор СДК с 1973 

по 1987 гг  

Попова Н. Л. 

директор СДК  с 1982 

по 1984 гг.  
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по январь  2012 гг. заведующей СДК - Семенова Анаста-

сия Васильевна. Февраль 2012 по май 2013 гг. –  Кардаева 

Ольга Викторовна. С июня 2013 по февраль 2014 – Глото-

ва (Ермолаева) Светлана Афанасьевна. На данный момент 

с февраля 2014 гг. работает Мартышин Михаил Алексан-

дрович.  

Не малую работу по культурному развитию и просве-

щению населения вела библиотека. 

С начала 1937 г. здесь работает Сафронова Мария Ни-

колаевна. Постепенно пополняется книжный фонд. И уже 

к 1949 г. он составляет около 1000 экземпляров на 240 

читателей. 

Состояние Бирюлинской библиотеки по годам 

 
 

За тридцать лет (до 1971 г.) здесь проработало более 25

-ти человек 

Долгое время библиотекарем проработала Попова Ли-

дия Васильевна (с апреля 1971 г. по декабрь 1977 г.). 

год книжный фонд кол-во читателей 

1950 1367 275 

1951 2000 290 

2003 7133 400 

2004 6525 400 

2007 5169 400 

2014 4090 390 
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Вот как описывает она свою ра-

боту: 

«Свою работу старалась связывать 

с работниками СДК. Не проводи-

лось ни одного мероприятия по 

отдельности. На ферме каждый 

месяц оформлялись комнаты отды-

ха (бытовки): подводились итоги 

работы доярок и скотников.   

Хочется поделиться, как проводилось военно-

патриотическое воспитание нашей молодѐжи. Мы держа-

ли связь с воинскими частями, где проходили службу на-

ши ребята. Переписывались с командованием воинских 

частей.   

Большую помощь в работе оказывали активисты села, 

учителя и ученики школы. Большую поддержку мы чув-

ствовали со стороны председателя сельсовета Муратова 

Николая Александровича. Он  помогал в организации лю-

бого вечера, сам принимал непосредственное участие в 

них. 

Я довольна тем, что за время 

работы мы несли людям радость. 

Думаю, что моя трудовая жизнь 

удалась». 

В 1978 году в Майминском рай-

оне проведена централизация биб-

лиотечной системы и сельская 

Попова Л.В. 

Каланакова М.А. 
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библиотека стала филиалом 

Майминской ЦБС. Пример-

но, в это же время на долж-

ность библиотекаря пришла 

работать квалифицирован-

ный работник – Сухова Ека-

терина Яковлевна. Екатери-

на Яковлевна проводит устные журналы, читательские 

конференции, оформляет «бытовки». 

С 1989 по 2006 г.г. библиотека располагалась в старом 

здании Бирюлинского сельсовета. На сегодняшний день – 

в помещении Бирюлинского СДК. 

С октября 1990 г. библиотекарем работает Марина 

Анатольевна Каланакова. 

Библиотека ведѐт работу в следующих направлениях:  

- экологическое;  

-гражданско-патриотическое;  

- краеведение;  

-организация досуга.   

Марина Анатольевна восприимчива к инновациям в 

библиотечном деле и ак-

тивно воплощает их в 

жизнь. Привлечение к чте-

нию и библиотеке зависят 

частично и от библиотека-

ря. Марина Анатольевна 

создает благоприятную об-
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становку для воспитания читающей личности и ей удает-

ся найти удачные решения столь важной задачи. 

При библиотеке действует детское клубное объедине-

ние «Росинка». Ребята занимаются декоративно-

прикладным творчеством (квиллингом), изготавливая 

картины из бумаги. За небольшой период этот клуб полу-

чил признание внутри сельского поселения и за его пре-

делами (организовывались выставки детских работ на 

районном празднике Эл-Ойын, в Майминской районной 

библиотеке, в центре культуры). 

При библиотеке действует женский клуб по интересам 

«Берѐзка», который посещают женщины старше 50-ти 

лет. Девиз клу-

ба: «Светла Рос-

сия от берѐз…». 

Общаясь между 

собой, женщины 

з а р я ж а ю т с я 

энергией для 

осуществления 
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новых замыслов и забывают о хронической усталости, 

бессоннице, одиночестве. Активно участвуют в культур-

но-досуговых мероприятиях библиотеки.  

Ежегодно проводится конкурс «Лето и книга», в кото-

ром дети становятся активными участниками. С этой ка-

тегорией читателей проводятся беседы, обзоры книг и пе-

риодических изданий, литературные конкурсы и виктори-

ны. 

В 2015 году младшие читате-

ли библиотеки приняли уча-

стие в республиканском кон-

курсе «Подвигу, доблести – 

Слава и Честь!», в районном 

смотре- конкурсе «Стихи По-

беды».  

Большое внимание уделяется 

наглядному оформлению 

библиотеки. С помощью при-

влекательных книжных вы-

ставок  у читателей формируется образ не казѐнного учре-

ждения, а тѐплого уютного дома. Поэтому важнейшим 

направлением в деятельности библиотеки является рас-

крытие книжного фонда через выставки.   

Культработники на селе совместно проводят литера-

турно-тематические вечера, устные журналы, детские ут-

ренники, конкурсные программы, праздничные концерты.  

Перевоплощаются в сказочных и литературных героев, 

(слева на право: Суртаева Ольга 

Николаевна, Кокорина Полина, 

Сачко Лена, Бекетов Владимир, 

Уланкина Елена Сергеевна) 
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читают стихи, поют песни, привлекают активистов села. 

Участники художественной самодеятельности выезжа-

ют на фестивали и конкурсы в районный центр с. Майма,  

концертами в соседние сѐла района. 

Проводятся мероприятия к знаменательным и кален-

дарным датам: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 

день Конституции; национальные праздники: Чага - бай-

рам, Эл – Ойын; христианские праздники: Масленница, 

Рождество  Христо-

во. 

С 1990–х годов от-

мечают: День пожи-

лого человека, День 

матери.   

Каланакова Марина 

Анатольевна участ-

ница II Республи-

канского конкурса 
2012 г. «Засверкай огнями ѐлка»  
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«Библиотекарь - 2013», приняла участие в республикан-

ском  конкурсе «Библиотечный урок XXI века», объяв-

ленном ГБУ «Республиканская детская библиотека» и за-

няла  3-е место. Награждена: Почетной грамотой Прави-

тельства РА-2014; в 2015 году лауреат районной Доски 

Почета Майминского района. 

 

 

13 апреля 2014 г. с. Май-

ма. Бирюлинские матрѐш-

ки. Фестиваль школьных 

команд КВН. 

Фото 1997 г. с. Майма 

Районный конкурс патриотической песни, посвящѐнный 80-летию Ок-

тябрьской революции.  

Инсценирование песни  «Враги сожгли родную хату» 
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Здравоохранение 

В самом центре села, в просторном здании уютно раз-

местился фельдшерско-акушерский пункт, который обес-

печивает регулярное медицинское обслуживание, профи-

лактику заболеваний. Это сельское лечебно -

профилактическое учреждение считается лучшим в рай-

оне. 

Первой, кого помнят жители села -Перова Альбина. 

С 1976 г. по 1983 г. работала Куликова Людмила Ива-

новна. На базе фельдшерско-акушерского пункта дейст-

вовала школа передового опыта.  

С 1977 г. ФАПом заведует Мария Яковлевна Нагибина. 

Она пришла работать по распределе-

нию сразу после окончания Горно-

Алтайского медицинского училища. 

Долгое время санитаркой работала 

Наталья Федотовна Максимова. Делала 

перевязки, внутривенные и внутримы-

шечные уколы и даже принимала роды. 

Бирюлинский фельдшерско-акушерский пункт.  Фото 2015 г.  

Нагибина М.Я. 
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В 1991 г. заведывание ФАПом при-

няла Евгения Фѐдоровна Дьякова.   

В учреждении есть прививочный, 

гинекологический, процедурный 

кабинеты.   

Физиокабинет начал функциониро-

вать с 1996 года. Больных лечат 

ультрозвуком, УВЧ, диадинамиче-

ским током, электрофорезом, ту-

бусным кварцем. И первой начала 

принимать больных в физиокабине-

те медсестра Галина Григорьевна Суворова. 

С 1990 по 2010 годы акушером и патронажной сестрой 

трудится Марина Александровна Русских. Ночные вызо-

вы, оказание помощи взрослым и детям, вывоз рожениц 

из села в роддом – всѐ входило в обязанности этого доб-

росовестного работника. 

Состав медицинского коллектива: Сахилянова Айсана 

Владимировна, Колпакова О. Г., Золотухина. Галина Лео-

нидовна.  

В распоряжении медпункта имеется 

автомобиль, на котором более 20 лет 

работал Геннадий Александрович Во-

лодин (1990-2013 гг.). Сегодня водите-

лем работает Алексей Александрович 

Черепанов. 

Слева на право: Н. Г. Кала-

накова, М. А. Русских,  

О.Г. Колпакова  

Г.Г. Суворова  

Фото 2005 г.   
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«Этих дней не меркнет слава» 

70 лет Великой Победы 

«Никто не забыт, ничто не забыто!!!» 

 

ОНИ ПОГИБЛИ, ЗАЩИЩАЯ РОДИНУ, ОТДАВ 

СВОИ ЖИЗНИ 

Берсенѐв Афанасий Михайлович  

Берсенѐв Роман Михайлович 

Бобынин Павел  Петрович   

Бобынин Михаил Петрович          

Бушанов Тихон Савинович   

Бушанов Василий Павлович   

Боев Дмитрий Данилович    

Гуляев Илья Карпович   

Гребѐнкин Сидор Петрович   

Долгов Тихон Фѐдорович  

Дымов Иван Николаевич   

Елкин Сидор Николаевич           

Жеребятьев Пѐтр Алексеевич   

Жеребятьев Егор Михайлович     

Жеребятьев Федор Михайлович 

Жеребятьев Илья Михайлович 

Жужгов Андрей Данилович  

Жуков Леонид Прокопьевич  

Жданов Яков Иванович   

Зяблицкий Владимир Александ-

рович 

Зяблицкий Василий Николаевич   

Зяблицкий Евгений Степанович   

Зяблицкий Иван Евдокимович   

Зяблицкий Василий Сергеевич    

Зяблицкий Леонид Иванович    

Зяблицкий Павел Иванович   

Зяблицкий Владимир Яковлевич        

Зяблицкий Иван Терентьевич  

Кайгородов Яков Павлович   

Козлов Александр Петрович   

Козлов Матвей Александрович   

Козлов Петр Павлович   

Козлов Петр Филларетович   

Козлов Егор Артемьевич               

Козлов Иван Герасимович  

Козлов Василий Филларетович   

Козлов Герман Павлович  

Козлов Тимон Никитович  

Куранаков Михаил Степанович        

Куранаков Яков Игнатьевич   

Куранаков Василий Иванович    

Котов Михаил Артемьевич   

Котов Степан Михайлович   

Казанцев Николай Фѐдорович   

Казанцев Лука Кириллович   

Корчуганов Алексей Иванович      

Лукьянов Пѐтр Акимович   

Левчин Василий Фомич   

Муратов Александр Иванович    

Максимов Иван Петрович  

Максимов Фѐдор Петрович         

Незговоров Сергей Абрамович   

Носков Иван Фѐдорович   

Никулин Пѐтр Дмитриевич  

Пикалов Василий Романович   

Попов Сергей Ефремович                  

Попов Валентин Андреевич  

Попов Маркс Гаврилович   

Попов Алексей Пантилеевич   
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Список погибших в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941 1945 гг.составлен на основании архивных доку-

ментов Бирюлинского сельского Совета и подтверждаю-

щих документально при опросах жителей-односельчан с. 

Бирюля.  Апрель 1965 г. – июль 1971 г. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов гремела 

там, в западной части нашей Родины. Здесь же в горах 

Алтая, не ступала нога фашиста, не гремели пушки, не 

горела земля. Но туда на смертный бой шли наши деды, 

отцы, братья и наши девушки. Для нас та война была и 

остаѐтся Великой, Священной, Отечественной, Народной, 

потому что была общим горем, всенародным делом – за 

Честь и Свободу Родины!  

Попов Виктор Андреевич  

Попов Александр Ильич   

Пекущев Григорий Иванович  

Петлин Трофим Алексеевич  

Перов Василий Тихонович    

Рогов Дмитрий Иванович                   

Русьянов Василий Дмитриевич   

Ракин Захар Иванович   

Сафронов Николай Александро-

вич   

Сафронов Гранит Яковлевич  

Сафронов Михаил Дмитриевич   

Сафронов Михаил Матвеевич  

Сафронов Пѐтр Иванович 

Сафронов Василий Иванович   

Сафронов Никон Васильевич    

Сафронов Николай Михайлович  

Сафронов Алексей Михайлович  

Сафронов Иван Николаевич  

Сафронов Никон Андреевич  

Сафронов Иван Андреевич         

Сафронов Иван Осипович  

Сафронов Степан Васильевич  

Свинухов Василий Елизарович  

Свинухов Борис Васильевич   

Сарычев Павел Романович    

Суртаев Федул Николаевич  

Суртаев Василий Васильевич   

Суртаев Павел Яковлевич   

Суртаев Александр Яковлевич  

Суртаев Степан Николаевич  

Соучаков Пѐтр Митрофанович  

Тухватулин Набиулла Набиул-

лович        

Тарасов Иван Емельянович   

Табакаев Пѐтр Васильевич 

Табакаев Алексей Тимофеевич 

Тихоновский Юрий Петрович    

Хромов Степан Николаевич 
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За годы войны из 

Горного Алтая в воо-

ружѐнные силы было 

мобилизовано более 42 

тысяч человек. В их 

число входит и 420, 

ушедших с территории 

Бирюлинского сель-

ского совета. 

Более 20 тысяч вои-

нов из Горного Алтая пали смертью храбрых на полях 

сражений этой страшной войны. Из деревень Филиала, 

Бирюли, Татарки, Александровки, Узнай, Урлу-Аспака 

погибло 274 человека, в том числе 97 воинов-

бирюлинцев. Некоторые семьи потеряли нескольких чле-

нов семьи. Так, например, ушли и не вернулись с фронта 

братья Жеребятьевы Илья Михайлович, Егор Михайлович 

и Фѐдор Михайлович; отец и сын Свинуховы Василий 

Елизарович и Борис Васильевич. Остались на полях сра-

жений отцы и дети, братья и сѐстры. 

На снимке: Останина Н. Т., Мургазалиев Н. 

П., Амыр-Сана Н. Н., Муратов Н. А., Попова 

Т. А., Мелентьева А. И. 

 

 

 

←1967 г. 

 

 

 2015 г.→ 
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В 

к а -

нун 20-тилетия Победы над фашистской Германией в Би-

рюле воздвигнут первый памятник погибшим землякам. 

В 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции 

на этом месте возведѐн новый памятник, который стоит и 

поныне. 

Среди ушедших на фронт, те немногие, которые воз-

вратились домой живыми и израненными, провоевавшие 

от первого до последнего дня. Это:  

Куранаков С. И.  Старков Н. И.             

Мизонов И. Е. Селезнѐв В. А.                  

Попов Н.А. Свинухов С. Е. 

Хворов Г. А.  Суртаев А. А. 

Сафронов В. С.  Петров П. Т.              

Попов П. П.   Какорин М. П. 

Попов А. А. Наймушин М. Е.  

Ощепков Л. Т.   Какорин Г. П.          

Суртаев  Н. А.   Зыков В. Е. 

Щербаков Ф. И.   Шадрин Г. Н.      

Суртаев И. А.   Манеев А. И.                     

Суворин Г. А.   Зырянов В. Н. 

Юркин М.П.   Ивлев Л. Г.                  

Гуляев П. И.   Кабанов А. Е. 

Сафронов В. П. 

9 мая 1965г. 

     Возложение венков                                                    Посадка аллеи памяти 
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Каждый год, как набат в День Победы у памятника по-

гибшим воинам-землякам раздаются их имена. 

С каждым годом всѐ меньше остаѐтся фронтовиков.   

Вот и сегодня, из 29 возвратившихся с войны, остался 1 

человек. 

Сафронов Владимир Павлович 

родился в Бирюле, и прожил всю 

свою жизнь.  

Вот что он рассказывает о своѐм 

боевом прошлом: 

«Из Бирюлинского Сельского Со-

вета нас было 36 человек. И от-

правили  в г. Бийск, в Западный 

76 стрелковый полк, где обучали 

6 месяцев в учебных ротах. Затем перебросили в г. Старая 

Участники  Великой Отечественной войны с главой Бирюлинского поселения 

Кардаевым В. С. в парке Победы с. Майма  2001 год. 

(слева на право: Тозыяков Роман Григорьевич, Кабанов Александр Ефимович 

с супругой, Сафронов Владимир Павлович) 
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Русса и далее под Псков.  Я и получил своѐ первое боевое 

крещение – на Псковском озере.  

Служил в батальоне особого назначения, было пример-

но 6 танковых пулемѐтов, 83 миномѐта, 8 ручных пулемѐ-

тов, весь батальон вооружѐн автоматами (150) человек. 

Продвигались вперѐд на Ригу, шли 300 км, сходу вступа-

ли в бои, занимая высоту за высотой.  

На одной из высот нас окружили. Я получил первое  

ранение, перевязав себя кое-как, продолжал бой. Вскоре 

окружение мы прорвали.  

Второе ранение я получил на Рижском шоссе, ранение 

было двойное – в живот и грудь.  Полгода пролежал в 

медсанбате и в строй возвратился в августе 1944 г.  

Последний для меня бой  10 апреля 1945 года в 40 км 

от Риги. Фашисты старались вывести из строя  пулемѐты, 

вот тогда-то мне и показалось,  что-то тяжѐлое сильно 

ударило меня по голове, и я упал, потеряв сознание. Наш 

командир вынес меня с поля боя. Было простреляно лицо 

в трѐх местах, выбило все зубы и глаз. В госпитале с эти-

ми ранениями я пролежал 18 месяцев. Было сделано 16 

операций.  Затем с сопровождающим меня отправили в 

Новосибирск, ну а там и домой. Эту дату я запомнил на 

всю жизнь – 15 июля 1946 года. 

Через некоторое время женился, вырастил четверых 

детей. С женой учительницей Сафроновой Розой Петров-

ной, прожили и проработали всю жизнь в родном селе 

Бирюля». 
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За участие в боях 

Владимир Павло-

вич награждѐн 

Орденом Отече-

ственной войны, 

медалями «За 

отвагу», «За По-

беду над Герма-

нией», так же 

юбилейными правительственными наградами «20, 25, 30, 

40, 50, 60, 70 лет Победы над Германией в годы Великой 

Отечественной Войны».  

В мирное время получил звание «Отличник социали-

стического соревнования», «Ударник коммунистического 

труда»,  медаль ветеран труда. 

В День Победы – 9 мая – на местах ушедших ветеранов 

и участников войны сидят их вдовы. 

Те, кто провожал своих солдат, 

Проклятой доле повинуясь, 

Кто их встречал, когда назад 

Не все с победою вернулись? 

Кто похоронки получал, 

Срывая голос в слѐзном плаче, 

Кто за невзгодами молчал, 

Трудом решая все задачи. 

Кто сеял, жал, косил, ковал, 

Давал оружие солдатам, 

Митинг в День Победы. 1995 г  
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Кто между делом успевал 

Послать на фронт кисет ребятам. 

Всѐ это женщине, родной… 

Тебе владычице земли, 

Цветы к ногам твоим бросая, 

Мы кланяемся до земли! 

Они своих не помнили заслуг! 

По семеро впрягались бабы в плуг, 

Чтоб хлеб родили минные поля, 

Чтоб ровной стала рваная земля. 

И в хатах появились хлеб и соль. 

Былую жгучесть выплакала боль! 

И слѐзы вдовьи сдержанно текли… 

Всѐ бабы сердцем выплакать смогли. 

  

Родина оценила их труд и наградила медалями «За доб-

лестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.».  

Сегодня у памятника погибшим землякам в День Побе-

ды встречаются только дети войны: 

Сафронов В.М.   Сафронова Е. Я. 

Зяблицкий Н.Я.   Левченко З.П. 

Попов Г.П.    Гуляева Н.Н.  

Зяблицкая Н. М.   Петина Т.С. 

Сметанников В.Н.  Сметанникова Н.Л. 

Сафронова П.Ф.   Смирнова В.И. 

Каланова В.И.   Кузнецова Р.Н. 

Сердюкова А.Я.   Кунгурова В.П. 
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Сысоева А.П.   Петенѐв А.Ф. 

Мокина В.Г.   Моисеева С.И.  

Рогова С.Н.    Рогов Ю.М. 

Березикова Т.М.   Сидоров Г.Н.  

Болдова М.Д.   Зарубина Г.П.  

Стрюк Н.А.    Тутушева М.А. 
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