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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мемориализации наследия Великой Отечественной 
войны на территории Бурятской АССР во второй половине ХХ в. Автор рассматривает основные памят-
ники и мемориальные комплексы, увековечивающие память жителей Бурятии, принимавших участие 
в войне, исследуются вопросы установки памятников и постановки их на государственную охрану. В 
работе рассматривается деятельность Бурятского республиканского отделения ВООПИК по выявле-
нию, фиксации и учету памятников Великой Отечественной войны в 60-е гг. ХХ в.
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В 2025 г. Россия будет отмечать 80-летие победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Одним из актуальных на 

сегодня вопросов является история увековечения памяти участников войны 
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и современное состояние объектов историко-мемориального и военного 
наследия. В свете происходящих в мире событий попытки ряда государств 
пересмотреть итоги Второй мировой войны и принизить значение Советского 
Союза в победе над нацизмом, историко-мемориальная память выступает 
одним из важных факторов развития национальной идентичности и форми-
рования ключевых ценностных ориентиров российского общества [Савичев 
2024: 256].

Материальной основой сохранения и трансляции историко-мемориаль-
ной памяти выступают памятники, увековечивающие исторические события 
и выдающихся личностей. В современных условиях, наряду с сохранением 
памяти о Великой Отечественной войне, актуальными становятся вопросы 
увековечения памяти о военных конфликтах с участием советских воору-
женных сил во второй половине ХХ в., а также событий специальной военной 
операции на Украине. В данной ситуации примеры мемориализации памяти 
Великой Отечественной войны становятся важными основами сохранения 
исторической памяти. 

С окончанием войны в Советском Союзе начинает проводиться работа по 
увековечению историко-мемориального наследия Великой Отечественной 
войны и формированию ее нормативно-правовой базы [Андреев, Широкова 
2019: 24]. Изначально такая деятельность осуществляется в западных респу-
бликах Советского Союза и РСФСР, на территории которых велись основные 
боевые действия и которые наиболее пострадали от немецко-фашистской 
оккупации.

В Советском Союзе первым нормативно-правовым документом, направ-
ленным на увековечение памяти о Великой Отечественной войне, становится 
постановление СНК СССР № 405-165с от 18 февраля 1946 г. «О взятии на 
учет воинских захоронений, о благоустройстве и сохранении братских могил 
и захоронений бойцов и командиров Красной Армии, партизан и партизанок 
Великой Отечественной войны» [Андреев, Широкова 2019: 24]. Основные 
положения данного документа предписывали органам местного управления 
зарегистрировать и привести в надлежащее состояние памятники войны к 
августу 1947 г. 

Большое число и разнообразие памятников, установленных в местах бое-
вых действий и массовых репрессий нацистов в отношении пленных и мир-
ного населения, привело к унификации памятников и разработке типовых 
проектов. В связи с этим в 1947 г. были опубликованы типовые проекты 
памятников1. Проекты были разработаны Комитетом по делам архитектуры 
при Совете министров СССР и носили рекомендательный характер. Издание 
включало в себя проекты памятников на индивидуальных захоронениях, про-
екты памятников на братских захоронениях и проекты мемориальных досок. 

Население Бурятской Автономной Советской Социалистической 
Республики (до 1956 г. – Бурят-Монгольская АССР), как и все народы 
Советского Союза, активно принимало участие в войне. Около 120 тыс. 
чел. были призваны на фронт, гражданское население работало на промыш-

1 Типовые проекты памятников братских и индивидуальных могил воинов Советской армии, 
военно-морского флота и партизан, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны (под ред. Н.Я. Колли). Разработано по заданию 
Комитета по делам архитектуры при Совете министров СССР научно-исследовательским 
институтом общественных и промышленных сооружений Академии архитектуры СССР. 
М.: Военное изд-во Министерства вооруженных сил Союза ССР. 1947. 153 с.
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ленных предприятиях, в колхозах [История Бурятии 2011: 182]. Творческие 
работники посещали линию фронта в составе фронтовых бригад.

До 60-х гг. ХХ в. на территории Бурятской АССР не было зафиксировано 
случаев увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Первые 
примеры мемориализации наследия войны относятся к 1965 г. и связаны с 
празднованием 20-летнего юбилея победы советского народа над нацистской 
Германией. В период 1965–1975 гг. в республике активизируется деятель-
ность по установке памятников воинам-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

В рассматриваемый период памятники и мемориалы были возведены 
основными промышленными предприятиями республики в целях увеко-
вечения памяти сотрудников и рабочих своих предприятий, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. К числу таких мемориалов относятся 
памятник воинам – рабочим и служащим авиазавода, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны (1965 г.); памятник воинам – рабочим и 
служащим мясокомбината, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны (1970 г.); памятник воинам-землякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны (пос. стеклозавода, 1970 г.); памятник воинам – 
рабочим и служащим локомотивного депо, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны (1972 г.); памятник воинам – рабочим и служа-
щим мебельно-деревообрабатывающего комбината, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны (1970-е гг.).

Наиболее узнаваемым мемориалом, увековечивающим память воинов из 
Бурятии, является мемориальный комплекс, возведенный на площади Славы 
и посвященный рабочим и служащим локомотивовагоноремонтного завода, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проект мемориального 
комплекса, включающего в себя мемориальные доски с перечислением 
сотрудников завода и символической скульптурой коленопреклоненного 
воина, был разработан и реализован в 1970 г. Авторами мемориала выступили 
И.С. Разуваев и А.Г. Студенников.

Городские власти также не остались в стороне от процесса увековече-
ния памяти горожан и жителей Бурятии, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне. Городские мемориалы начинают возводиться уже после 
празднования 20-летия Победы. Наиболее крупные мемориальные объекты 
были построены в центральных частях города. Масштабное строительство 
мемориала Победы в Улан-Удэ начинается в 1967 г. Мемориальный комплекс 
расположился на северной части проспекта Победы на склоне террасной 
части старицы Уды. В центральной части комплекса на высоком постаменте 
был установлен танк Т-34 – самая распространенная модель советского танка 
периода Великой Отечественной войны. Танк был передан для установки 
Улан-Удэнским военным гарнизоном.

В следующий юбилей Победы, который в СССР отмечался в 1970 г., в Улан-
Удэ были продолжены работы по увековечению памяти воинов Бурятии, погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной войны. В дни празднования юбилея 
на Комсомольской площади был открыт памятник в честь воинов Бурятии, 
павших смертью героев. Из почти 120 тыс. призванных на фронт из Бурятии с 
войны не вернулись 44 тыс. чел. Авторами памятника выступили А.И. Тимин 
(скульптор) и В.Г. Бельгаев (архитектор). На ступенчатом постаменте располо-
жено кубическое основание, на котором размещены фигуры двух воинов, по 
замыслу автора – русский и бурят, за ними находится пилон, расширяющийся 
к вершине, высотой 20 метров и символизирующий Отечество. 



2 0 2 4 ’ 0 5    В Л А С Т Ь     2 4 5

Завершающим крупным мемориальным комплексом, построенным в Улан-
Удэ во второй половине ХХ в., явился мемориал, посвященный советским 
воинам, умершим от ран в эвакуационных госпиталях, размещенных в Улан-
Удэ в годы Великой Отечественной войны. Комплекс был спроектирован 
архитектором Д.Ж. Идымовым в 30-летнюю годовщину Победы и представ-
ляет собой братскую могилу воинов Красной армии. На мемориале также рас-
положены могилы четырех Героев Советского Союза – уроженцев Бурятии.

Таким образом, основные памятники, посвященные воинам Бурятии, в 
Улан-Удэ были возведены в 60–70-е гг. ХХ в. Сегодня в столице Бурятии на 
государственной охране находятся 10 памятников и мемориалов, увекове-
чивающих память жителей Бурятии – участников Великой Отечественной 
войны.

В муниципальных районах Бурятской АССР увековечение памяти земля-
ков, погибших в Великой Отечественной войне, осуществляется параллельно 
со столицей. Первые памятники были установлены по случаю празднования 
20-летнего юбилея Победы. В 1965–1967 гг. в районных центрах и населенных 
пунктах Бурятской АССР были построены 136 памятников. К 1970 г. были 
возведены 78 объектов. К 35-летнему юбилею в населенных пунктах респу-
блики появились еще 60 памятников.

В рассматриваемый период в РСФСР было создано Всероссийское обще-
ство охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), в Бурятской АССР 
начало деятельность республиканское отделение организации. В преддве-
рии празднования 25-летия Победы Бурятское отделение ВООПиК прово-
дило работу по выявлению памятников воинам Бурятии, павшим на войне. 
Результатом явились материалы, популяризирующие объекты культурного 
наследия, отражающие вклад населения Бурятии в Победу. Членами респу-
бликанского отделения были разработаны лекции и информационные 
материалы [Ваганова, Казка 2007: 133]. Списки выявленных памятников 
легли в основу постановления Совета министров Бурятской АССР № 379 от  
29 сентября 1971 г. «Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры местного значения»1. Данное постановление предписывало местным 
органам власти взять под охрану памятники воинам-землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. К указанному времени на территории респу-
блики находились более 200 памятников, в список же были включены только  
32 объекта. В основной список в первую очередь вошли памятники, отражаю-
щие историю революционных событий и Гражданской войны на территории 
республики [Памятники… 2011: 273].

26 мая 1983 г. на основании постановления Совета министров Бурятской 
АССР № 134 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использова-
ния памятников истории и культуры в Бурятской АССР» был значительно 
расширен список объектов культурного наследия республики2. На этот раз 
статус объектов культурного наследия получили 309 памятников Великой 
Отечественной войны, что в 10 раз превосходило число памятников, вне-
сенных в список десятью годами ранее. Данный факт свидетельствует о 

1 Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29 сентября 1971 г. № 379 «Об 
утверждении списка памятников истории и культуры местного значения». Доступ: https://
docs.cntd.ru/document/446262856?marker (проверено 25.07.2024).

2 Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26 мая 1983 г. № 134 «О мерах 
по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культу-
ры в Бурятской АССР». Доступ: https://docs.cntd.ru/document/446262854?ysclid=lz2tvni
2g7437079468 (проверено 25.05.2024).
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высокой общественной значимости памятников, воспитательном значении 
для подрастающего поколения, значении исторических событий Великой 
Отечественной войны для всего народа.

К 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне в 
Советском Союзе активизировалась поисковая работа по выявлению памят-
ных мест, связанных с участниками и ветеранами войны. В частности, в отчет-
ном докладе IX районной конференции (декабрь 1984 г.) Селенгинского рай-
онного отделения ВООПиК отмечалась необходимость увековечения памяти 
и установки мемориальной доски Герою Советского Союза К.В. Оцимику, 
проживавшему после войны в г. Гусиноозерске1. 

После распада Советского Союза в Российской Федерации работа по уве-
ковечению памяти воинов, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне, не только не приостановилась, но приобрела новый импульс развития. 
В 1990-е гг. в России начинается процесс законотворчества в сфере памятни-
коохранительной практики. 

В Российской Федерации в 1993 г. был принят закон «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества»2. Закон определяет формы увекове-
чения памяти участников вооруженных конфликтов. Наиболее распростра-
ненными являются: «захоронение и перезахоронение останков погибших 
при защите Отечества, сохранение и благоустройство воинских захоронений, 
создание, сохранение и благоустройство других мест погребения погибших 
при защите Отечества, установка надгробий, памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших»3.

В 1995 г. в Российской Федерации был принят федеральный закон «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»4. В законе впервые дается определение понятия памятни-
ков Великой Отечественной войны и определяется процедура сохранения 
памятников. 

Создание нормативно-правовой базы охраны памятников Великой 
Отечественной войны в конце 1990-х гг. заложило основы дальнейшего раз-
вития изучения и сохранения наследия войны в начале XXI в. [Ваганова, 
Семенов 2022: 22]. 

Увековечение памяти воинов из Бурятии во второй половине ХХ в. про-
ходило этап своего становления и развития. В указанный период происходит 
значительное увеличение числа памятников. Широкое значение в рассма-
триваемый период приобрела общественная инициатива, способствовав-
шая активизации поисковой работы, организации опеки над памятниками 
Великой Отечественной войны и их популяризации.
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PERPETUALIZATION OF THE MEMORY  
OF PARTICIPANTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR  
IN THE BURYAT ASSR IN THE SECOND HALF  
OF THE 20TH CENTURY 

Abstract. The article deals with the issues of memorialization of the legacy of the Great Patriotic War on the territory 
of the Buryat ASSR in the second half of the 20th century. The author examines the main monuments and memorial 
complexes perpetuating the memory of the inhabitants of Buryatia who took part in the war, examines the issues of installing 
monuments and placing them under state protection. The work examines the activities of the Buryat republican branch of the 
All-Russian Society for the Preservation of Historical and Cultural Monuments for the identification, fixation and accounting 
monuments of the Great Patriotic War in the 1960s.
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