
 



 

 

День Всесоюзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина (День пионерии) 
— праздник пионерского движения, офици-
ально отмечавшийся в СССР 19 мая. 

19 мая 1922 2-я всероссийская конфе-
ренция комсомола приняла решение о по-
всеместном создании пионерских отрядов. 
Этот день отмечался в СССР как день ро-
ждения пионерии. После распада СССР 
День Пионерии перестал быть официаль-
ным праздником. 

Как правило, в День Пионерии прово-
дились различного рода сборы, концерты, 
награждения. В школах проводились «Ле-
нинские уроки», подводились итоги в со-
ревновании между звеньями, отрядами и 
дружинами в успеваемости, в сборе ме-

таллолома, макулатуры и т. п. Вечером 
при школах или в отдельных микрорай-
онах организовывались и менее формаль-
ные гуляния с традиционным «пионер-
ским костром». 

Общественно-политическая последо-
вательность октябрёнок — пионер — ком-
сомолец — кандидат ВКП(б) — комму-
нист, была направлена на создание у со-
ветских детей и подростков внутреннего 
идеологического стержня, стремления рас-
ти и совершенствоваться. Пионерская ор-
ганизация учила детей жизни в социали-
стическом обществе, способам сосущест-
вования со сверстниками. 

В день пионерии в Советское время 
проводился ряд мероприятий для пио-

Дети в пионерском лагере в с. Новая Уда. Примерно конец 30-х начало 40-х годов 
 



неров. Ежегодно на площади перед Домом 
Советов возле памятника Ленину произ-
водился приём в пионеры. 

«Пионер – всем ребятам пример» – 
таков был девиз: пионер обязан был хоро-
шо учиться, иметь примерное поведение. 

Открытие памятника В.И. Ленину в п. Усть-Уда. Примерно 1963- 64 года 
 

Сбор металлома пионерами в с. Юголок 
 



Школьники Новой Уды у наркома просвещения А.С. Бубнова. Москва. 1934 г. 

Пионеры оказывали посильную по-
мощь в организации колхозов, вели на-
глядную агитацию среди населения: ста-
вили концерты, в которых высмеивали ку-
лаков и призывали вступать в комсомол, в 
колхозы, распространяли газеты, брошю-
ры, читали их неграмотным. 

 Из числа пионеров и комсомольцев 
создавались тимуровские команды, маль-
чишки и девчонки брали шефство над по-
жилыми людьми, помогали им с заготов-
кой дров, уборкой придомовых террито-
рий, оказывали и другую помощь по хо-

зяйству своим подшефным совершенно 
бесплатно. Кроме того, пионерские и ком-
сомольские дружины занимались сбором 
металлолома, макулатуры. Это вторсырьё 
сдавалось на переработку. 

В годы коллективизации, в военные и 
послевоенные годы пионеры всегда были 
первыми, равнялись на своих старших то-
варищей – комсомольцев, с уважением от-
носились к людям старшего поколения. Во 
все времена (в годы советской власти) но-
сить красный пионерский галстук счита-
лось за честь. 

80 лет назад, в феврале 1934 года 
пришёл ответ от Иосифа Виссарионовича 
Сталина новоудинским пионерам. Немно-
гим ранее ученики школы по предложе-

нию директора А.К.Позднякова решили 
написать письмо И.В.Сталину, который в 
1903 году находился в Новой Уде в ссыл-
ке. 



Ребята написали, что в селе сохранил-
ся домик, где он жил, селяне организовали 
небольшой музей. Сообщили они и о сво-
их школьных делах. Ответ пришел быстро. 
Интересно, что доставили его не по почте, 
а трое военных. 

В своем письме Иосиф Виссарионо-
вич приглашал в Москву 30 отличников, 
ударников школы и троих преподавателей 
для сопровождения. В конце письма стоя-
ла подпись: «Я, Молотов, Каганович». 

Позже это письмо передали в мест-
ный музей. Вместе с письмом курьеры 
доставили подарки: патефон с пластинка-
ми, книги и т. д. 

Как можно было расценить значи-
мость поездки в столицу в то время, ведь 
некоторые ребята даже в Усть-Уде ни разу 
не были. От неожиданного приглашения, 
щедрых подарков вселенская радость ох-
ватила ребят, школу, село. Оживилась 
школьная жизнь, повысилась успевае-
мость, каждый захотел попасть в заветную 
тридцатку. 

Семнадцатого июня, после окончания 
учебного года, лучшие ученики школы во 
главе с директором, учителями биологии и 
труда отбыли из дома. По Ангаре на паро-
ходе группа прибыла в Иркутск. Там их 
встретили работники обкома комсомола, 
провели экскурсии по городу. Выкроили 
время и сфотографировались на память, и 
в тот же день на поезде отправились в Мо-
скву.  

Но вначале их привезли в Тулу, где 
они пробыли три дня. Базой проживания в 
городе стало общежитие института глухо-
немых. За это время дети и взрослые от-
дохнули от далекой дороги, помылись в 
бане, им выдали новую одежду. Осмотре-
ли достопримечательности старинного 
российского города. Затем прибыли в сто-
лицу страны. Разместили их в гостинице, 
расположенной в садово-парковой зоне 
«Сокольники». Для них, прибывших из 
сибирской тайги, это было лучшим местом 
проживания. 

Уже на следующий день детей принял 
народный комиссар просвещения 
А.Бубнов. Вначале ребята вели себя сдер-
жанно в этой необычной обстановке. Но 
нарком быстро нашел способ расшевелить 
их. В кабинет внесли школьную доску, и 
главный учитель страны предложил ре-
шить несколько задач по алгебре и физике. 
Отличники быстро справились с заданием, 
чем заслужили похвалу наркома. Затем он 
предложил им план пребывания в Москве. 
Шефство над сибиряками взяли работники 
Дворца пионеров и горкома комсомола. 

И началась кипучая жизнь, заполнен-
ная всевозможными поездками, экскур-
сиями и прочими мероприятиями. Каждый 
день они приезжали на специальном 
транспорте во Дворец пионеров, который 
стал отправной точкой всех мероприятий. 
В их число входило посещение музеев, 
они осмотрели все достопримечательности 
Кремля. Побывали на заводах, фабриках, в 
редакциях газет «Известия» и «Правда». 
Прогулялись по паркам города. Были на 
строительстве первой линии метро.  

Детей приняла Надежда Константи-
новна Крупская. В те годы она была уже в 
довольно солидном возрасте, говорила 
очень тихим, спокойным голосом. Рас-
спросила ребят об их делах, о жизни си-
бирской деревни. Рассказала о своей жиз-
ни, о ссылке в Шушенском, о Ленине.  

После почти месячного пребывания в 
городе сибиряков отправили на отдых в 
пионерский лагерь, находившийся в 190 
км от столицы на Москве-реке. Их повезли 
туда в автобусе, но за 15 км до лагеря они 
пересели на телеги, запряженные лошадь-
ми. В лагере отдыхали дети многих на-
циональностей. Увидев в первый раз чер-
нокожего человека, наши ребята испуга-
лись, но затем быстро нашли общий язык. 
И еще один месяц пролетел как один день. 

Затем они вернулись в Москву и уча-
ствовали в спортивном празднике на ста-
дионе, где их поставили в первый ряд. 
Здесь надо заметить, что Сталин хоть и 
пригласил, но не принял ребят, а вот на 



Горячева Людмила Григорьевна 

празднике с трибуны, где находились все 
руководители государства, он объявил по 
радио, что на празднике присутствуют 
пионеры-сибиряки. Весь стадион стоя 
приветствовал наших земляков. 

Домой группа вернулась 23 августа. 
Все дети без исключения получили много 
подарков, самыми ценными оказались 
обувь и одежда. Последствия переписки со 

Сталиным в глубинке ощутили почти сра-
зу. Развернулось строительство для рас-
ширения школы, была построена новая 
мастерская. Привезли много нового обо-
рудования, разных станков. Прислали мо-
лодых квалифицированных педагогов. 
Школа стала восьмилетней, а позже и 
средней. 

 

 
 

27 августа 1974 года в Усть-Удинском 
районе началась подготовка к открытию 
Дома пионеров – методист РОНО Галина 
Георгиевна Куренкина  набирала коллек-
тив, закупала оборудование и мебель. 3 
февраля 1975 года был открыт Дом пионе-
ров и школьников, а Галина Георгиевна 
назначена его первым директором. Перво-
начально Дом пионеров размещался в зда-
нии сельского Дома культуры. Именно 
здесь расположились первые кружки: хо-
ровой, фотодела, хореографический, изо-
бразительного искусства, вязания. За деся-
тилетний период руководителями Дома 
пионеров работали Константинова Люд-
мила Петровна, Горбачева Зоя Петровна, 
Подкаменная Елена Петровна.  

В кружки Дома пионеров желали за-

писаться многие ребята. И вскоре встал 
вопрос о расширении площади. В 1988 го-
ду решением Совета народных депутатов 
Дому пионеров выделяют здание бывшего 

детского сада (в старой Усть-Уде – боль-
ница). Тяжесть ремонта легла на плечи но-
вого  директора Горячевой Людмилы Гри-
горьевны – делали новое отопление, об-

шивали стены новой вагонкой, делали но-
вую шиферную кровлю, новую изгородь… 
В этот же период Людмила Григорьевна 
ведет активную работу по открытию 
кружков-спутников в школах района. В 
Доме пионеров появляются новые направ-
ления: техническое – авиамодельный кру-
жок, мотокартинг; краеведческое – кружок 
активистов музеев; туристическое – круж-
ки юных туристов. В этот период Дом 
пионеров организует туристические по-
ездки своих кружковцев в Москву, Ленин-
град, Волгоград и другие города. В 1992 
году Дом пионеров переименовывается в 
Усть-Удинский Дом детского творчества. 

 



 
 

Вспоминает На-
талия Анатольевна 
Пригожаева учитель 
русского языка и ли-
тературы МОУ 
Молькинская СОШ, 
которая в 1973 году 
приехала работать в 

Сибирь по распределению после окончания 
Ивановского педагогического института. 
 

Здание нашей школы было сдано в 
эксплуатацию 5 ноября 1965 года.   

В 70-е годы школа работала в 2 сме-
ны, занятия начинались с 9.30 и 14.00. 
Внешне здание почти не изменилось с тех 
пор, но вот внутри современная школа 
стала намного уютнее, аккуратнее. То-
гдашняя строгость во всем, даже какой-то 
аскетизм, бросались в глаза: нельзя шторы 
на окнах, стенные панели ядовито-
зеленого или синего цвета, темные крыш-
ки парт. Детей было  много, обязательно 
параллели, количество учеников  в каждом 
классе достигало 40. За классом закрепля-
ли определенную классную комнату, ни о 
какой кабинетной системе и речи не ве-
лось.  

Детей возили в школу на "будках", 
т.е. к кузову грузовой машины приделы-
вали фанерный короб, внутри - лавочки. 
На этих же "будках" мы ездили в Усть-
Уду на конференции, на родительские со-

брания по деревням. Условия, особенно с 
учетом зимних морозов, далеко не подхо-
дящие. Тяжело приходилось податовским 
ребятишкам, им нужно было топать пеш-
ком в любую погоду. Зимой на последних 
уроках второй смены пятиклашки начина-
ли хлюпать носами: темно, страшно идти 
мимо кладбища.  

В школе существовали пионерская 
дружина имени Зои Космодемьянской и 
комсомольская организация. В комсомол 
принимали в Усть-Уде, будущие комсо-
мольцы зубрили Устав, историю комсомо-
ла и сдавали своеобразный экзамен. Регу-
лярно проводились линейки (сдавал де-
журство класс, дежуривший неделю, по-
падало нарушителям дисциплины), по 
вторникам - политинформации. Дети  
класса пионерского возраста - пионерский 
отряд со своим названием, девизом и ре-
чевкой. В обязательном порядке носили 
школьную форму и пионерский галстук. 
Забыть галстук дома - серьезное наруше-
ние дисциплины.  

Первым директором, с которым мне 
довелось работать, была Галина Савельев-
на Новосад. Кроме директорства, она вела 
еще и химию. Наверное, Галина Савельев-
на  бывала когда-то и дома, но в школе 
проводила большую часть суток. К ней за-
просто можно было прийти на урок по-
учиться уму-разуму, а поучиться было че-
му: энергичная, строгая, прекрасно знала 
свой предмет, и умело  передавала знания 
детям.  Обладала красивым голосом, ни 
одна самодеятельность не обходилась без 
нее. Этому поколению вообще свойствен-
ны сплоченность, оптимизм, активное уча-
стие в жизни села.  

Центром культурной жизни был клуб. 
Не всегда везло с заведующими, но в клуб 
шли все: и дети, и молодежь, и пожилые. 



Я застала "очаг культуры" в еще довольно 
приличном состоянии; стены были укра-
шены лепниной, просторное фойе со сто-
лом для бильярда;  сцена, вместительный 
зрительный зал с вполне удобными крес-
лами; в наличии были музыкальные инст-
рументы, кое-какие костюмы для выступ-
лений. Во всяком случае, он был далек от  
обветшалости. В клубе проходили торже-
ства, посвященные праздничным датам, 
собрания населения, встречи с депутатами, 
иногда приезжали артисты с концертами. 
Каждый день "крутили" кино. Перед каж-
дым фильмом - бесплатное приложение в 
виде документального фильма (хроники 
про съезды партии, героев труда и т.д.). 
Всем нравились сатирические коротко-
метражки под названием "Фитиль", где 
высмеивались взяточники, лодыри, пьяни-
цы... По праздникам выступали доморо-
щенные таланты, частенько и школьники. 

Если на уроках труда мальчишки под 
руководством Виктора Ивановича изго-
тавливали различные солонки, вазочки из 
дерева, то Любовь Савельевна учила дево-
чек вязать. Ни одна выставка не обходи-
лась без демонстрации детских работ. На 
уроках вязали крохотные носочки для ку-
кол, башмачки, кофточки, юбки. Трудовое 
воспитание детей в стране тогда стреми-
лись максимально приблизить к взрослой 
жизни. Одно время ввели производствен-
ный труд для старшеклассников: в совхозе 
выделили телят, ученики ухаживали за 
животными, утром сначала - на ферму, по-
том - на учебу. Презирались белоручки, 
школьники сами мыли полы в классах по-
сле уроков, убирали школьную террито-
рию. Конечно, не всегда шло все гладко, 
классные руководители получали выгово-
ры за "сбежавших с мытья полов", учили 
мальчишек правильно выжимать половую 
тряпку. Дети есть дети. Уж сколько швабр 
делали на уроках труда с Виктором Ива-
новичем, но в нужный момент это необхо-

димое орудие труда куда-то исчезало, и 
начиналась тайная охота: кто у кого...  

Ощутимую помощь в 70-е гг. оказы-
вали Власенко В.А., Мурашов В.П., Дан-
чинов А.Г., Кремнева К.К., Ушаков М.С. 
Эти люди занимали различные должности, 
но их объединяло чувство понимания, что 
без школы не будет ни совхоза, ни села. 
Большое внимание обращали на патриоти-
ческое воспитание. В 70-е годы возле зда-
ния клуба был возведен скромный памят-
ник - дань уважения воинам, павшим в бо-
ях за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Особенно торжественным был  
митинг 9 Мая в честь открытия памятника. 
В тот день на открытом кузове машины 
соорудили импровизированную трибуну, 
выступали участники войны (я запомнила 
выступления Клепикова Н.Н. и Данчинова 
А.Г.), директор совхоза Власенко В.А. и 
др. После митинга - концерт художествен-
ной самодеятельности в клубе. Практиче-
ски все односельчане собрались! Школа - 
в полном составе. 

В школе частыми были "районовские" 
проверки. Объектом проверок являлись 
уроки, выполнение всеобуча, работа на 
пришкольном участке, направления вос-
питательной работы. Заведующим районо, 
который принимал на работу меня, был 
П.Р. Фалеев. В разные годы эту должность 
занимали Постников И.А., Бобровская 
Л.М., Макагон М.А. и др. Все работники 
отдела ютились в 2-х комнатах на втором 
этаже "белого дома", одна из которых бы-
ла кабинетом заврайоно.  

Частыми гостями в школах района 
были и работники облоно. Инспектирова-
ли те же вопросы, что и работники районо, 
плюс моменты, связанные с санитарным 
состоянием школы,  условиями жизни и 
работы учителей. Разговаривали не только 
с представителями администрации, но и с 
рядовыми учителями. Школа, обычно, 
производила неплохое впечатление. 

  



 
 

К 85-летию появления первых колхозов 
 

На 1926 год в районе действуют 45 ком-
мун, сельхозартелей и 2 МТС. 

На 1 июня 1939 года в Усть-
Удинском районе числится 68 колхозов, 
сельхозартелей и коммун. В 1932 году об-
разована Щербаковская МТС в д. Щерба-
ково, Балаганская в с. Игжей, в 1936 году 
Малышевская МТС в с. Коновалово. 

На 1 января 1968 года в районе (со-
вместно с Балаганским)  действуют 6 кол-
хозов, 4 совхоза, подсобное хозяйство 
«УрсаЛенЗолото» (п. Бирит), 2 хлебопри-
емных пункта, 2 конторы по приемке и от-
корму скота, 2 отделения «Сельхозтехни-
ки». 

В 1929 – 1930 годах образован Усть-
Удинский сельский совет. В него входи-
ли сельхозартели и колхозы: «Новое по-
ле», «Веселое поле», «Муравей», «13-ый 
год Октября», «Пролетарий», «Пятилетка 
в 4 года», «МДК» («Международный день 
кооперации»). В 1956 году они объедине-
ны в 4 колхоза: «им. Жданова», «Красный 
пахарь» (д. Абалак), «Власть труда» и 
«Красная звезда», «им. Чапаева». 

Согласно данным 1975 года в «Усть-
Удинский межколхозсовхозлесхоз» вхо-
дили колхозы: «им. Ленина», «Восход», 
«Родина», «Россия», «им. Калинина», «Ле-
нинский Путь», совхозы «Усть-

Удинский», «Малышевский», «Щербаков-
ский», «Балаганский». 

Среднемуйский сельский совет со 
слов старожил образован в 1925 году. В 
него входили: Средняя Муя (колхоз «Путь 
Ленина»), Дальняя Муя (колхоз «Охот-
ник»)  и Усть-Муя (колхоз «Имени Кали-
нина»). 

В 1925 году образован Балаганкин-
ский сельский совет, в который вошли: с. 
Балаганка, д. Улуктуй, Уруса. В 1930 году 
образованы колхозы: «Красная Балаган-
ка», «8 марта», «Дружба», «Пятилетка в 4 
года». Далее все укрупнены в совхоз 
«Щербаковский». 

Новоудинский сельский совет об-
разован в 1921 году в него входили: село 
Новая Уда, деревни Карымская, Удинская, 
Бурдушино, Юголок, Нацмен, Кокуй, Ха-
пилово, Тайоново, Долгая-Тетка, Бирки, 
Усть-Малой, Шаманово, Заимка, Радуй, 
Кузьмина, Безносово, Чичково, Толкичи, 
Подковрижки. А также 12 колхозов: «им. 
Сталина», «1 мая», «Ленинский стрелок», 
«Победа», «им. Калинина», «Бедняк», 
«Нацмен», «Красный фронт», «им. Воро-
шилова», «Красная звезда», «Памяти Ка-
линина», коммуна «Удинская». В даль-
нейшем они преобразованы сначала в 3, а 
затем в один колхоз «им. Сталина». Здесь 
же в 1935 году образована Новоудинская 
МТС. 

С 1921 года ведет свою летопись 
Светлолобовский сельский совет. В селе 
Светлолобово был колхоз «Память Лени-
на», в Рогово – «Бедняк», деревни Чер-
новщина и Речка объединял колхоз «им. 
Чкалова», в Михайловщине колхоз «Вос-
точно-Сибирский комсомолец». В 1958 
году они влились в колхоз «им. Жданова», 
а в 1961 году в совхоз «Щербаковский». 



В колхозе «Красный пахарь» на зерносушилке 

Подволоченский сельский совет. 
Население в основном занималось лесоза-
готовками. Строили деревню Пушмино, 
где в дальнейшем должен был распола-
гаться Химлесхоз». 

Аносовский сельский совет вклю-
чал в себя с. Аносово, д. Ключи. Практи-
чески все население работало в ЛПХ 
«Егоровский» и на Яндинском лесоучаст-
ке. В Ключах в 1964 году было отделение 
совхоза «Усть-Удинский». 

Аталанский сельский совет обра-
зован в 1925 году. В него входило 6 насе-
ленных пунктов: с. Аталанка, деревни 
Криволуцкая, Еремина, Баранова, Филип-
пова, Горный Куй. До 1951 года там было 
4 колхоза: «Охотник Сибири», «Память 
Кирова», «Дружные ребята», «Колхозное 
движение», «ПамятьЧапаева». В 1951 году 
все они объединены с колхозом «Власть 
труда» Усть-Удинского сельского совета. 

Кардинский сельский совет вклю-
чал в себя деревни Карда, Шайдорова, 

Кожевникова, Черепанова, Куцкая. Были 
колхозы: «им. Буденного», «Спартак», 
«Память Ильича», «Красный ангарец». В 
1958 году они объединены с колхозом 
«им. Сталина» Шипицинского сельсовета 
(ныне Юголокского). 

Хайрюзовский сельский совет. 
Колхозы «им. Сталина», «Красные Халю-
ты», «Заря», «Новая Жизнь». 

Малышевский сельский совет. 
Колхозы «Искра», «17 партийный съезд», 
«Прогресс». 

Безносовский сельский совет. 
Сельхозартель «Январская», 1934 год - 
колхоз «Коллективный пахарь». 

Яндинский сельский совет. Колхоз 
«Красноярск». 

Ангарский сельский совет. 1937 
год сельхозартель «Путь сибирского охот-
ника», колхоз «Интернационал». 

Совхоз Первомайский в 1967 году пе-
реведен в состав Иркутского треста овце-
водческих совхозов. 

 
     
 
 
 
 



Колхозники колхоза «Имени Чапаева» 

Колхоз «Власть труда». Слева направо, Коновалов Павел Андреевич, Соловецкий Леонид 
Георгиевич, Багреев Николай Петрович. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


