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           Каждый человек, живущий на земле, должен знать свое прошлое, 

историю той земли, на которой он живет. Прошлое является памятью 

народа. Также, как человек ,потерявший память, не знает о том, из какой 

он семьи и к чему ему стремиться, так и народ,не знающий своей 

истории, не может иметь будущего. Ведь ничто не возникает на пустом 

месте. Все достижения современности и прогресс человечества 

опираются на уроки прошлого. Каждое поколение людей, изучая 

прошлое, опираясь на него, строит свое настоящее. А будущее зависит 

от труда и умения поколения сегодняшнего.  

Известно, что на территории современного Аларского района жили в 16-

17 веке бурятские племена. Но в селе Табарсук, Кирюшино, Дута и 

других рядом расположенных деревнях ,бурятское население было в 

меньшинстве. В архиве Табарсукской сельской администрации 

национальный состав за последние 20 лет имеет следующий вид: буряты 

- 1,7 % ,татары- 1,5 % ,русские-97 ,8 % .Это дает основание полагать,что 

первые поселенцы на территории села Табарсук - русские. Писатель 

Ж.А. Зимин в «Истории Аларского района» пишет о таких первых 

поселениях русских людей на Аларской земле , как Кутулик - начало 18 

века ,Шульгино- начало 19 века. ,деревня Берестенниково- начало 19 

века . Среди упоминающихся в разной литературе русских поселениях 

нигде не встречается Табарсук и его окрестные деревни. Беседы со 

старожилами села не позволяют сделать вывод о примерной дате 

образования поселений. Никто этого не знает,лишь только 

предположения. Но просматривая многотомник «Жертвы политических 

репрессий», нашли информацию о восьми репрессированных уроженцах 

заимок Табарсук, Кирюшина, Большая Сухая. Их даты рождения 

свидетельствуют о том, что эти заимки, улусы существовали в конце 19 

века. Это и есть самое ранее упоминание. Возможно, возраст этих 

поселений более преклонный, но этому предположению не на что 

опереться. Поэтому остановимся на приблизительной дате - конец 19 

века. Интересен также  вопрос о названии села Табарсук. Слово 

«Табарсук» , в бурятском звучании «Табэсэк» свидетельствует о 

преобладании в былые времена лесного ландшафта на территории 

Аларского района Оно переводится ,как место ,где много пней, т.е 

«вырубка». Такое толкование названия села дает возможность 

предположить, что первые люди, селившиеся здесь, вырубали часть 

лесного массива под строительство домов, а также под пашни. 

Основываясь на воспоминания коренных жителей, удалось 

воспроизвести первоначальные названия и месторасположения первых 

заимок. 
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На территории современной деревни Табарсук в конце 19 века, начале 

20-го, существовало 2 поселения - Большая Сухая, ныне улица Сухая и 

Табарсук – ныне улица Чумакова, заимка Шаманова располагалась на 

расстоянии 1 км к северо- западу от Табарсука. Сейчас на этом месте 

разрослось Табарсукское кладбище. Также рядом с деревней есть, 

известное каждому в нашем селе ягодное, грибное место,именуемое в 

народе «Шабалово пепелище». Там примерно 100 лет назад находилась 

заимка Шабалова и, как ясно из современного названия, сгоревшая 

дотла. Поселения: Дута, Кирюшина , Большая- Ерма были там же, где и 

сейчас. Рядом с Большой Ермой находилась Малая Ерма. Названия 

некоторых,уже несуществующих заимок, совпадают с фамилиями 

семей,проживающих до сих пор в Табарсуке. Шабаловы,Шамановы, 

Вязьмины, Поповы - это коренные жители. Доподлинно известно, что на 

месте Шабалова пепелища находилась усадьба Шабалова Павла. До сих 

пор на месте пепелища можно найти место, где было подполье дома. 

Конечно, с каждым годом находить его все труднее. Оно, как и прошлое, 

порастает быльем. Кто же были по происхождению первые поселенцы 

табарсукских окрестностей?  

До этого докопаться сквозь вековую историю сложно. Предпо-

ложительно, население этих деревень пришло, в основном, из 

правобережного Приангарья в поисках плодородных земель. Крестьянин 

Павел Шабалов, обосновавшийся со своей семьей недалеко от заимки                          

Кирюшина,занимался земледелием и скотоводством По воспоминаниям 
ныне покойной его невестки Шабаловой У. Ф., он с трудом справлялся с 
объемным хозяйством и поэтому использовал наемный труд крестьян. 

Глава 2 .Табарсук в 1917-1938гг.  

25 октября(7 ноября) 1917 года Всероссийский Съезд Советов народных 

депутатов провозгласил Советскую власть. С этого момента начинается 

установление Советской власти в различных регионах страны. Если 

говорить применительно крестьянства ,то события 917 года затронули 

его незначительно. Не успев утвердиться, летом 1918 года Советская 

власть в Сибири пала, а установилась диктатура Колчака. С этого 

момента простые трудяги - крестьяне и бедняки поняли, что в стране 

происходят переломные события, которые отразятся на всех слоях 

населения.  

На территории Западной Бурятии и в Иркутской губернии 

организовывались партизанские отряды. Проводилась агитационная 

работа среди сельских жителей,организуя крестьянство на борьбу против 

Колчака. В Аларском аймаке, в том числе близ таких деревень, как 

Хуруй, Мольта, Нельхай, Табарсук, Ерма орудовали банды генерала 

Каппеля,которых в народе называли «каппельники». Их целью было 
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разоблачение партизан среди крестьян. Они убивали всех ,кого хоть в 

чем-то подозревали . В основном., мужчин. Забирали скот, отнимали 

хлеб. Об этом помнят пожилые люди наших деревень.У многих из них 

так погибли отцы и деды. Известно, что в разгроме войск генерала 

Каппеля принимал участие отряд Н.А.Каландарашвили.  

После завершения гражданской войны край находился в разрухе. 

Оживление сельского хозяйства началось с введения продналога. По 

сравнению с продразверсткой, продналог казался крестьянину великим 

благом и стимулировал крестьянину быстрое восстановление посевных 

площадей. Первые колхозы в БМАССР в 1924-м году организовывались  

добровольно. Но чем дальше, тем настойчивее Советская власть 

внедряла коллективизацию. Пленум Бурят- Монгольского Обкома ВКП 

(б), в декабре1929 года принял решение - провести сплошную 

коллективизацию в Аларском и Боханском районах. В конце 1929 года 

началась ликвидация кулачества. Критериев, по которому хозяйство 

можно было отнести к кулацкому не было, поэтому в их число включали 

и середняков. В Аларском районе крестьяне, в основном, середняки были 

недовольны насильственным вовлечением в колхозы и организованно  

выступали против. Зажиточные крестьяне вели борьбу против 

колхозного движения и агитировали крестьян истреблять скот 

Большинство единомышленников были вынуждены добровольно 

входить в колхозы. Кто не хотел - были высланы в Красноярский и 

Туруханские края. Так были раскулачены Крестьяниновы в Кирюшина, 

Вязьмины на Большой Сухой. К концу 1934 года сплошная 

коллективизация была завершена.Раскулачивание представляло собой 

один из самых трагических актов в истории деревни. 

Достоверно неизвестно, какие первые колхозы образовывались на 

территории современного Табарсука, но в 1935 - м году на территории 

Кирюшина был создан колхоз имени Кирова, на территории Большой 

Сухой колхоз имени Кагановича, в Табарсуке « Красный Табарсук». Из 

воспоминаний коренных жителей села стало ясно, что это были довольно 

–таки мелкие колхозы. Рядом располагались колхозы – гиганты, 

гремевшие своими урожаями - это «Красный Нельхай», « Гигант» и др. 

В колхозах же.,располагающихся на территории современного 

Табарсука, по воспоминаниям одной из самых старейших жительниц 

нашего села Федосовой Н .С.: « Хлеба - то вдоволь никогда не видели. 

Урожаи были низкие. Колхозники работали на трудодни. Получали 

очень мало . Поэтому жили бедно и тяжело».  
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Политическая обстановка в стране !937-1938 гг характеризуется в 

современной публицистике, как одна из самых драматических страниц 

нашей истории. При этом четко проявляется несколько противоречивых 

тенденций. С одной стороны, народ вроде бы одержал победу в 

строительстве нового общества, и он искренне верит в светлое будущее. 

С другой стороны, в каждом уголке страны царит страх. Аресты ,аресты.. 

Люди исчезают, погибают. Их расстреливают в Пивоварихе под 

Иркутском.  

Репрессии не обошли стороной ни одного улуса и ни одной деревни. Так, 

известно о восьми репрессированных из наших деревень Но это далеко 

не полный список репрессированных. В годы репрессий уничтожению 

подверглись самые талантливые люди , самые трудолюбивые. Но 

простые люди не подозревали, что самые страшные испытания еще 

впереди.  

Приближался 1941 год. Вот как началась война для Табарсука. В тот 

июньский день солнце палило сильно. К полудню из-за леса стала 

надвигаться туча. Налетевший ветер закружил пыль по деревенской 

дороге. На взмыленном коне прискакал нарочный из района и сообщил: 

«Война! Гитлер на нас напал!» Не сразу дошел страшный смысл этих 

слов до селян.С первых дней стали поступать заявления в военкомат от 

добровольцев. Многие из аларцев ушли на фронт, среди них были и наши 

земляки. Всего из сел Табарсукской администрации ушло 94 человека, 

не вернулось 32. Ушел на фронт и наш земляк, уроженец деревни 

Большая Ерма Андрей Петрович Чумаков.  

В августе1944 года 277 я дивизия вышла на государственную границу с 

Восточной Пруссией. В одном из боев, ведя в атаку бойцов и отражая 

ожесточенные контратаки противника, способствовал уничтожению 

вражеской пехоты. В этом же бою младший сержант А. П. погиб . 24 

марта 1945 года ему было присвоено посмертно звание Героя Советского 

Союза. Из архивных документов, газет и книг многое известно о подвиге 

А. П. Чумакова .Школьный отряд «Поиск» проводил свою работу 

,встречался с теми, кто помнил Андрея Петровича. Односельчане 

рассказывали о том, каким он был в детстве, каков был у него характер 

,как жил Андрей прежде чем уйти на фронт. 

Родился Андрей Петрович Чумаков в 1924 м году в селе Большая Ерма . 

Отца своего он не помнит, тот умер в год его рождения. Семья жила 

бедно . Мать с утра до поздней ночи работала в колхозе. Андрею 

пришлось рано познать тяжелый крестьянский труд. Он помогал матери 

с ранних лет. Несовершеннолетним сел за рычаги трактора, но учебу не 

бросал. Учился в Больше–Ерминской семилетней школе. Закончил ее и 

вышел на самостоятельный труд хлебороба. Шаманова Е.Г.,ныне 
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покойная, вспоминала :«Крутой был парень. Никому зря не уступит, но 

и сверстников не обижал». На войну ушел в возрасте 18.5 лет. Невольно 

задаешься вопросом. «За что же он воевал? Что воодушевляло и 

вдохновляло его?» Ведь жил он плохо,бедно. В семье матери была 

беспросветная нужда. На этот вопрос любой человек, переживший 

войну, ответит, что для каждого в то время любовь к Родине, защита 

Отечества была превыше всего.Андрей Чумаков навсегда останется для 

нас и будущих поколений примером и свидетельством того, что героями 

не рождаются. Ими становятся во имя чего - то, каких - то моральных, 

нравственных ценностей. Его судьба особенно патриотична для 

сегодняшних молодых людей, когда материальные ценности и идеалы, 

ради которых Чумаков пожертвовал единственной ценностью-своей 

жизнью, задвигаются на второй план.  

Крестьянинова Тамара Михайловна, библиотекарь Табарсукской 

сельской библиотеки  
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