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Введение 

Актуальность. Семья – это наши мама и папа, дедушки и бабушки, 

прадедушки и прабабушки. О них нам рассказывают родители, и мы ими 

гордимся. Но есть ещё и место, где мы родились, живём – это малая Родина. 

Для меня малой Родиной является село Бузыканово. Каждый человек 

должен любить свою малую Родину, знать ее историю, замечательных 

людей, которые здесь родились и выросли. 

Время выдвигает своих героев. Это не обязательно герои военных 

действий. В мирное время героями можно назвать людей, которые оставляют 

после себя, а может и при жизни, что-то важное, то, благодаря чему их будут 

помнить потомки. Знание истории малой родины, знание и память о своих 

земляках, их делах-долг каждого. Издревле водится так, что русский человек, 

русская душа, будучи вдали от своей Родины, от своего места проживания, 

нескрываемо радуется при встрече земляка.  

Настанет время и нам придется выбирать профессию, свой жизненный 

путь. Очень хочется, чтобы на этом пути встретились такие мудрые 

наставники, с которыми мы познакомились. Им хочется подражать, у них 

хочется учиться тонкостям профессии. Опыт этих людей не имеет цены! 

Почетные граждане – обычные люди, которые жили и живут среди 

нас, но они отличаются большой трудовой и общественной активностью, 

ответственным отношением к любому делу, огромным желанием сделать 

жизнь нашего села лучше.  

Цель: составить брошюру: Почётные граждане села Бузыканово.   

Задачи: 

Систематизировать сведения о селе Бузыканово Иркутской области. 

Изучить материалы о почетных гражданах села Бузыканово.
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Паспорт проекта 

 

Название проекта Мое село- Бузыканово. 

Название общеобразовательной 

организации 

МКОУ Бузыкановская СОШ 

ФИО исполнителей, класс  Шаркова Елизавета Максимовна.  

Период разработки проекта  декабрь - март  

Целевая аудитория, на которую 

рассчитан проект 

5 – 9 класс 

Тип проекта 

(информационный, 

исследовательский, 

информационно-

исследовательский, 

творческий, игровой) 

Информационный 

Тип проекта по предметно-

содержательной 

характеристике: монопроект 

(один предмет) или 

межпредметный (объединяет 

несколько учебных дисциплин, 

предметов), метапредметный 

Межпредметный 

Цель проекта Почётные граждане села Бузыканово.   

Задачи проекта 1. Систематизировать сведения о селе Бузыканово 

Иркутской области. 

2. Изучить материалы о почетных гражданах села 

Бузыканово. 

Краткая аннотация (покажите 

специфику, значение вашей 

проектной работы и проектного 

продукта) 4-5 предложений. 

Семья – это наши мама и папа, дедушки и 

бабушки, прадедушки и прабабушки. О них нам 

рассказывают родители, и мы ими гордимся. Но есть ещё 

и место, где мы родились, живём – это малая Родина. 

Для меня малой Родиной является село 

Бузыканово. Каждый человек должен любить свою малую 

Родину, знать ее историю, замечательных людей, которые 

здесь родились и выросли. 

Продукт проекта Брошюра: Почётные граждане села Бузыканово.   
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I. Что мы уже знаем о нашем селе. 

Административный центр Бузыкановского муниципального 

образования. Находится примерно в 80 км к северу от районного центра, на 

высоте 216 м над уровнем моря.  

Население: 346 человек, из которых 170 мужчин и 176 женщин (по 

данным Всероссийской переписи населения 2010 года). 

Изначально наше село было построено на правом берегу реки Бирюса, 

имеющую второе название – Она, но из-за частых затоплений люди 

переселились на её левый берег.  

В селе работает школа, детский сад, дом культуры, администрация и 

три магазина.  

История освоения Сибири. Хозяйственному освоению канско-

чунско-тайшетских земель предшествовала длительная история 

проникновения русских на территорию среднего и верхнего течения Енисея и 

борьба с енисейскими киргизами, тунгусами, бурятами в 17 веке, основание 

сначала Енисейского острога, затем Красноярского острога и одноименного 

уезда. Долгое время канского-чунско-тайшетские земли находились в составе 

этого уезда. 

Коренными народами этих земель являются: самоеды, юраки, остяки, 

сибирские татары и т.д. 

В 1601 году в устье реки Таз было основано поселение Мангазея, а в 

1603 году оно получило статус города (от Москвы) и стал административным 

и хозяйственным центром огромного края. Он же играл роль перевалочного 

пункта на пути продвижения русских в глубь Восточной Сибири. Эту 

важную роль Мангазея играл долгое время, но постепенно утратил ее и 

вскоре оказался заброшенным. Произошло это в связи с тем, что русским 

землепроходцам удалось найти иные пути на Енисей – гораздо южнее чем по 

реке Таз.   

Приенисейский край выделялся из Томского разряда в Енисейский, и 

состоял он из уездов, присудов, слобод и ясачных землиц. Уездов стало три: 

Мангазейский, Енисейский и Красноярский – очень большие, вытянутые на 

юго-восток, с малочисленным населением. Речные системы Енисея, Ангары, 

Чулыма и Кеты и основные пути сообщения по ним определяли 

административно- территориальное подчинение территорий. Среднее и 

Верхнее Причулымье входило в Томский уезд, а Нижнее – в Енисейский; все 

Приангарье и Прибайкалье до Иркутского острога включительно 

подчинялось Енисейску, а верховья Бирюсы и Уды до Нижнеудинского 

острога входили в Красноярский уезд. 

В 1733 году, в связи с началом Второй Камчатской экспедиции был 

издан Указ Сената об учреждении и устройстве среднесибирской части 

самого длинного в мире Московского тракта. Руководитель экспедиции 

Витус Беринг сам проехал по намеченной трассе и обревизовал зимовья и 

почтовые станции. Станции – станки, как их тогда называли, это целый 

комплекс хозяйственных и жилых построек, ставили через 50-80 верст, а 
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между ними были зимовья (полустанки), которые летом пустовали. 

Обслуживало дорогу все трудовое население Приенисейского края. Эта 

новая, очень тяжелая повинность выполнялась крестьянами и разночинцами 

по очереди. Они получали только поверстные деньги (1 коп. за версту пути 

зимой и в половину меньше летом) и плату за фураж. Хотя строительство 

зимовьев останков закончилось только к 1741 г., казна сразу же стала 

выдавать подорожные и подводные деньги на новую дорогу. 

Московский тракт усиленно заселялся мерами администрации, 

“прибором вямские охотники”, закреплением здесь ссыльного населения, 

посадкой отставных солдат и казачества, государственными крестьянами – 

переведенцами из других мест. Часто линия московского тракта, 

проходившая по Барабе, заселялась раскольниками и помещичьими 

крестьянами, сосланными на поселение в Сибирь вместе с семьями в зачет за 

рекрутов. По мере развития московского тракта рос и приток к нему 

переселенцев. Тракт постепенно стал линией наибольшей населенности в 

Сибири. 

Наиболее всего развивались на московском тракте занятия ямщиной 

(контрактовой и вольной), товарным извозом и дворничеством 

(промысел помещением, столовничеством, фуражом, ямщицкой снастью и 

пр.). По тракту шло почти все товарное движение Сибири: ввоз, вывоз, 

транзит, внутренние передвижения. Шли обозы, караваны, перевозились 

золото, почта, шло пассажирское движение. Вычислено, что ко времени 

развития московского тракта на участке Томск – Иркутск ежегодно 

отправлялось по тележному и санному пути 4 млн. пудов разных грузов, что 

составляло от 80 до 100 тыс. подвод и до 20 тыс. возчиков. В то же время 

тракт был дорогой для многочисленных партий арестантов и “колодников”, 

движение их шло по этапам. Следует отметить, что к московскому тракту в 

разных пунктах примыкали другие тракты: Якутский (Иркутск – Якутск), 

Алтайский (от Омска), Томск – Семипалатинск, три Кяхтинских тракта, 

Амурский тракт, Енисейский тракт. С проведением железной дороги 

Московский тракт стал замирать. Хотя линия железной дороги в большей 

своей части прошла почти рядом с линией тракта, но те пункты, которые 

остались в стороне на 20-30 км, как, например, Колывань, быстро стали 

сокращать численность населения. В настоящее время Московский тракт 

представляет собой колесную дорогу государственного значения. 

Из-за значительной протяженности Московского тракта и огромных 

пространств Сибири расходы на почту и подводную гоньбу были весьма 

обременительными для сибиряков. На торгово-ремесленное население 

Постоялый двор. Вторая половина XVIII в. городов Восточной Сибири их 

возложили в связи с окончательным устройством Московско-

Сибирскоготракта. Горожане содержали за свой счет 4 почтовых лошади и 

давали так называемые обывательские прогонные подводы городской 

администрации до ближнего подчиненного ей присуда. Подсудные городу, 

но жившие в притрактовой полосе посадские, несли дополнительные 
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расходы, т. к. проходившие по Московскому тракту казенные команды брали 

подводы во всех ближних селениях, не разбирая сословной принадлежности 

их обитателей. Появилось стремление красноярского мира сложить с себя 

новые, связанные с трактом, расходы, вызывавшие постоянные нарекания 

местных крестьян, “которые обслуживали дорогу с момента ее учреждения. 

Крестьяне особенно настойчиво выступали за то, чтобы на сельский торгово-

ремесленный люд, который мало чем отличался от земледельцев, 

распространили все крестьянские повинности и платежи. 

Енисейская губерния. В 1753г. в городе Енисейске уже 

насчитывалось 4000 жителей, из них: 3000 посадских, 400 ремесленников, 

160 купцов. 

В сентябре с.1827 г. Высочайше утвержден проект Енисейского 

губернатора А. П. Степанова об устройстве на казенный счет новых казенных 

поселений в Енисейской губернии, разработанный Сибирским комитетом с 

участием М. М. Сперанского. На это было ассигновано479.000 руб. Проект 

предполагал поселение 5955 ссыльных в Енисейской губернии, “имеющий в 

предмете, чрез усредоточенный надзор и занятие в хлебопашестве, удержать 

преступников от побегов и праздности”. Поселения сии должны заключаться 

в 22 деревнях; отведена 15-тидесятиннаяпропорция прекраснейшей земли; из 

сих поселений 6 на большой дороге, остальные в стороне. Из них 6: 

Ермаковское, Сагайское, Тигрицкое, Дубенское,Восточное, Сабинское – в 

Шушенскойволости Минусинского округа; Мало-Улуйское и Тарутино – в 

Ачинском округе и 14 поселений в Канском округе. Наиболее ранние 

казенные поселения в Канском округе были расположены на Московском 

почтово-пересыльном трак те полу-этапными пунктами: Бородино –между 

Рыбинским и Больше-Ключинскимэтапом, Ловать и Карапсель – 

междуКанском и почтовой станцией Иланской, Степановское (Сапожок) – 

между Иланскойи Верхним Ингашем, Елизаветинское –на Медвежьем 

ключе, между Тинскими Решетами, Бирюсинское – вблизи р. Бирюсы на 

границе с Иркутской губернией. Первооснователями казенных поселений 

Бородино и Тарутино были сосланные солдаты мятежного Семеновского 

полка, участники Отечественной войны 1812г. 

 

II. Память героев увековечена. 

Пока хоть искра пламенеет в сердце, 

Пока сердца стучат в одном строю,  

Вперед стремитесь, красные венгерцы, 

Я с вами вместе пасть готов в бою! 

Затем, что вольность не получишь сходу, 

Ее цена горька и высока. 

Благословенье павшим за свободу, 

Пусть трусов смоет времени река! 

Вас ждут объятья в Красном Будапеште, 

Вас ждут улыбки, песни и цветы, 
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Прославит вас Восток, где шли вы прежде, 

Весь мир людской вселенской теплоты. 

Останусь я в могиле безымянной,  

Но пламя сердца вам, друзья, отдам, 

Чтоб словно факел яростно-багряный,  

Могучее, оно светило вам. 

В последней битве буду вместе с вами, 

Мадьяры, Красной Венгрии сыны! 

Мы умерли отважными бойцами, 

Вы воскресить нас в подвигах должны! 

16 июля в Бузыканово, несмотря на ненастье, из Тайшета и Бирюсы за 

90-100 километров приехали сотни людей, пионеры и школьники, бывшие 

партизаны, представители общественных организаций и многочисленные 

родственники-потомки героев. 

     Два часа дня. Перед урнами с останками героев, установленными в 

помещении сельского Совета, уже стоят в скорбном молчании сотни людей. 

Наступили минуты выноса урн. 

    Почти на всю центральную улицу села растянулось торжественное 

траурное шествие. Впереди красные следопыты. В руках у них 12 венков от 

различных организаций, трудящихся, родственников. Урны с останками трех 

партизан кавалеристов несут на кумачевых носилках их соратники — 

ветераны гражданской войны Пимен Павлович Проскуряков, Федор 

Демьянович Запасов, Филипп Кондратьевич Комаров и Федор Яковлевич 

Якушенок. 

    На вторых носилках урна с прахом неизвестного партизана, павшего   

в бою с интервентами в сентябре 1919 г. под Кемчено. Он пришел в отряд 

тов. Петрова с Николаевского завода из Братска за несколько дней до своей 

героической гибели, и имя его не сохранилось в памяти командира. Степан 

Андреевич Петров сам подставил плечо под траурную ношу, отдавая 

последние почести своему бойцу. 

    Развиваются красные знамена. В скорбном молчании идут за ними 

родственники Потапа Фомича Белкина — его дочери, сыновья, внуки и 

правнуки. Звучит траурный марш. Сомкнутыми рядами шагают красные 

следопыты Бирюсинского детского дома в морской форме, местные 

школьники, ребята из Тайшетской школы-интерната №19, молодежь, 

колхозники — жители деревни Бузыканово. Процессия сворачивает к 

восьмилетней школе, где в ограде возвышается еще покрытий черным 

покрывалом монумент. 

     Митинг открыл заместитель председателя Тайшетского 

райисполкома и председатель районного Совета общества охраны 

памятников истории и культуры тов. Силин И.С. 

     После исполнения Государственного гимна Советского союза 

выступил секретарь Тайшетского РК КПСС тов. Арбатский. 
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     Лучшим памятником борцам за Советскую власть является наше 

Советское государство, которому скоро исполнится 50 лет — сказал он. 

    С большим интересом и внимание выслушали собравшиеся 

выступление активного участника партизанского движения Шиткинского 

фронта тов. Петрова С.А., рассказавшего о былых схватках шиткинских 

партизан с колчаковцами, о встречах и совместных боях с погибшими. 

    Михаил Потапович Белкин, сын павшего героя -партизана, от имени 

всех родственников и близких принес теплые слова благодарности партии, 

Советскому правительству, местным общественным и партийным 

организациям, красным следопытам за проявленную заботу о памяти борцов. 

Под траурную мелодию духового оркестра при склоненных знаменах 

урны с останками героев-партизан опускаются в могилу у подножия 

обелиска. 

     Сброшено черное покрывало, и перед взорами людей предстал 

пятиметровый огненно-багряный, как пламя революции, обелиск. Люди 

замерли в минуте молчания. 

     Памятник открыт. Юный патриот Володя Баженов читает оду 

павшим в битвах гражданской войны и революции: 

     — Мы идем по дорогам проложенным Октябрем, открывая и свято 

храня в памяти имена тех, кто добывал свободу, обильно полив своей кровью 

сибирскую землю. Мы не можем, не смеем забывать тех, чьи жизни отданы 

за наше счастье. К вам наше слово, павшим под знаменем Октября. Говорят, 

ваши внуки спасибо вам за счастливую жизнь, спасибо за свободу! Это 

благодаря вашему подвигу мы получили их! В этот торжественно-траурный 

день мы клянемся свято хранить память о павших в борьбе за власть Советов. 

— Клянемся! — подхватывают ряды юных патриотов в строю. 

— ….Красное знамя, поднятое борцами за свободу, клянемся с честью 

пронести через любые невзгоды, чтобы оно гордо реяло над светлым зданием 

коммунизма… 

  — Клянемся! 

И тут же клятву дали комсомольцы села Бузыканово устами своего 

секретаря Зои Мироновой. 

     Митинг закончился словами председателя сельского Совета и 

секретаря партийной организации колхоза имени Калинина С.Е.Баскиной. 

Черневский А.Ю., «Заря коммунизма», 23 июля 1967 г. 

Cелезнев Е.С. — памятник партизанам Белкину, Крячику, Шилову    к 

1967 г. оказался на территории скотного двора, и по мнению Силина И.С., 

был забыт и заброшен. По инициативе юных следопытов Бирюсинского дома 

под руководством члена Совета общества охраны памятников истории и 

культура Романовского М.Ф. началась работа по переносу могилы и 

памятника в центр села. (Силин И.С. Памятникам истории — постоянную 

заботу; Силин И.С. память о героях увековечена. 18 февраля 1974 г.) 

 

 



10 
 

III. Статья «Деревня Бузыканово» 

     Эта деревня не сгорела в огне гражданской войны, как Конторка, 

Бирюса и Старый Акульшет. Но и она вложила немаловажный вклад в 

историю с колчаковщиной и интервенцией, за восстановление Власти 

Советов в нашем районе. 

     В жестокой и трудной борьбе тех далеких, героических и 

пламенных лет крестьяне деревни Бузыканово было дружны и сплочены, 

шли едиными и сплоченными рядами в борьбе за правое дело, сообща несли 

неимоверные лишения, выручая друг друга. Кто из старшего поколения не 

помнит политзаключенного кузнеца Никанора Степановича Оленева, чей дом 

стал центром и штаб-квартирой местных подпольщиков, где происходили 

первые встречи и тайные беседы с одним из организаторов Шиткинского 

восстания и партизанского движения Иваном Андреевичем Бичом — 

Таежным. 

     Кто из бузыкановцев не знает первых добровольцев , храбрых 

партизан Оленева Бориса Никаноровича, братьев Привалихиных 

Константина и Дмитриева Андреевичей, батрака Тараса Козлова, пастуха 

Петра Каверзина-Кочетова, фронтовика Каверзина Павла Степановича, 

Рукосуева Василия Ивановича, Кулакова Егора Васильевича, Мутовина 

Артемия и других. 

    Никто не забыт и ничто не забыто! 

Деревня в 60 дворов и с полсотней трудоспособных мужиков дала 

около 20 своих лучших сынов в ряды народных мстителей. 

   В декабре 1919 г. в Бузыканово проходил исторический съезд 

повстанцев, реорганизовавший  партизанские отряды Шиткинского фронта 

по образцу и принципу регулярной Красной армии. 

    Работая в обществе потребителей, здесь в 1918 г. 

непродолжительное время жил Иван Андреевич Бич. 

   Неузнаваемо изменилось за годы Советской власти лицо деревни 

Бузыканово, ставшей крупным селом — центром одного из передовых в 

Тайшетском коллективных сельских хозяйств.  Сейчас в селе более ста 

дворов и свыше тысячи жителей. Только в восьмилетней школе обучается 

305 детей, работает вечерняя школа сельской мододежи, клуб, библиотека, 

медицинский пункт. Есть своя сельская интеллигенция, кадры 

механизаторов. 

     Колхоз имени Калинина, объединяющий населенные пункты 

Бузыканово, Шемякино и Кемчино, имевших до революции 403 десятины 

посева, располагает сейчас более чем двумя тысячами гектар пашни. Только 

общественное поголовье стада крупно рогатого скота и свиней намного 

превышает поголовье тех лет, не считая скот находящийся в личном 

пользовании колхозников. 

     Заглянем в статистические данные Временного правительства за 

1917 год, и мы увидим, что в деревне Бузыкано10 процентов хозяйств не 
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имели посева, а в Шемякино из 20 хозяйств 6, т.е. больше одной трети, не 

сеяли хлеб, так как не имели земли. 

    Сейчас в колхозе имени Калинина 15 тракторов, 11 комбайнов, 9 

автомашин. 

В воскресный день 16 июля в этом историческом селе, прославленном 

боевыми и трудовыми подвигами, состоялось торжественное 

перезахоронение останков героев-партизан: Белкина Потапа Фомича, 

Крячека Марка Семеновича и Шилова (чье имя и отчество пока не 

установлено), павших в 1919 г. смертью храбрых за Советскую власть в 

борьбе против белогвардейцев. На братской могиле установлен памятник-

обелиск. 

«Заря коммунизма», 23 июля 1967 г. (авторство не указано, вероятно, 

— Черневский А.Ю.) 

IV. Почётные граждане нашего села. 

 

Мартусин Александр Дмитриевич - председатель колхоза им. 

Калинина. Почетный гражданин Тайшетского района. Заслуженный 

работник сельского хозяйства.  Общий стаж работы 58 лет. Награжден двумя   

орденами «Знак Почета». 

Семёнова Галина Федоровна. 44 года проработала учителем начальных 

классов в селе Бузыканово. «Отличник народного просвещения». Награждена 

многочисленными почетными грамотами Министерства просвещения. 

Левчукова Надежда Ивановна —   зоотехник колхоза им. Калинина 

Общий трудовой стаж 35 лет. Награждена орденом «Знак почета», медалью 

«За трудовое отличие», знаком «Победитель социалистического 

соревнования 1973г» 

Текалова Нина Ивановна. 42 года проработала дояркой в колхозе им. 

Калинина. Награждена дипломом «Лучшая доярка Тайшетского района», 

орденами «Трудового Красного знамени», «Знак почета», «Дружбы 

народов», многочисленными знаками «Победитель социалистического 

соревнования». 

Благушко Анатолий Иванович. Работал трактористом в колхозе им. 

Калинина. Награжден орденами «Трудовой Славы III степени», «Знак 

Почета», медалью «За освоение целинных земель», знаками «Победитель 

социалистического соревнования». 

III. Подготовка брошюры. 

Основные этапы проекта: 

1 ЭТАП: ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 

- Определение руководителя проекта; 

- Выбор темы и её конкретизация; 

- Уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация; 

- Постановка цели проекта, определение конечного продукта. 

II ЭТАП: АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

- Анализ имеющейся информации по теме проекта; 
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- Сбор и изучение информации; 

- Поиск оптимального способа достижения цели проекта, построение 

алгоритма деятельности; 

- Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование 

работы; 

- Анализ ресурсов, необходимых для создания проекта. 

III ЭТАП: ПРАКТИЧЕСКИЙ  

- Выполнение запланированных действий: 

А. Изучение источников.  

Б. Создание брошюры. 

Внесение (при необходимости) изменений в план реализации проекта 

IV ЭТАП: ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

-Подготовка презентационных материалов: Составление паспорта 

проекта и защитного слова. 

- Презентация проекта; 

- Изучение возможностей использования результатов проекта. 
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Заключение.  

Почему нашу деревню мы называем «малой Родиной» и почему место, 

где мы родились, нам так дорого? Малая родина — это то место, где человек 

родился и провёл своё детство, жил некоторое время или же продолжает 

жить. И именно поэтому наше село для нас, как малая родина, так близка 

сердцу: здесь у многих прошли все основные этапы развития, от первых 

шагов до последнего звонка в школе. 

Здесь нам знакома каждая тропинка, здесь живут наши друзья, соседи 

и родственники. Проведя немалую часть своей жизни в том месте, которое 

мы называем своей «Малой Родиной» и уезжая оттуда, мы с грустью и 

ностальгией вспоминаем о нём. 

Родной край - самое милое, красивое место на земле. Здесь самая 

красивая природа, самые добрые люди. Здесь все свое, такое родное и 

любимое. 

У каждого человека есть свой родной край, куда хочется все Время 

вернуться. Почему это место так тянет к себе? Почему многие тоскуют о 

нем? Наверное, потому, что знакомство с окружающим миром впервые 

происходило именно в этих краях.  

А сколько всего интересного здесь было, сколько хороших 

воспоминаний связанно с этим местом. Где бы ни был человек, в какой 

уголок земли он бы не забрел, он всегда будет вспоминать свой родной край, 

такой красивый и любимый. 
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