


25 августа 1939 г. – 06 июля 1958 г. Иволгинский сомонный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Иволгинского аймака Бурят-

Монгольской АССР

07 июля 1958 г. – 24 августа 1960 г. Иволгинский сомонный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Иволгинского аймака Бурятской 

АССР

25 августа 1960 г. – 31 января 1963 г. Иволгинский сомонный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Советского района г. Улан-Удэ 

01 февраля 1963 г. – 21 марта 1973 г. Иволгинский сомонный Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Улан-Удэнского аймака Бурятской 

АССР

22 марта 1973 г. – октябрь 1977 г. Иволгинский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет Улан-Удэнского аймака Бурятской 

АССР

октябрь 1977 г. – 14 августа 1985 г. Иволгинский поселковый  Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет Улан-Удэнского района Бурятской 

АССР

15 августа 1985 г.– 03 октября 1991 г. Иволгинский поселковый  Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет Иволгинского района Бурятской 

АССР (с 1990 года Бурятской ССР)

04 октября 1991 г. – 20 марта 1992 г. Иволгинский сельский  Совет народных депутатов и его 

исполнительный комитет Иволгинского района Бурятской ССР 



Часть территории Улан-Удэнского аймака – Иволгинский куст в составе Иволгинского,

Гурульбинского, Гильбиринского, Оронгойского, Нижне-Убукунского сельских Советов до революции

относилась в Иволгинскую волость Оронгойского хошуна Селенгинского уезда.

После революции часть указанной территории отошла в Кабанский аймак, а именно территория

Гурульбинского сельского Совета с 1927-1929 гг. по 1939 год. Территория Иволгинской волости переходит в

административное подчинение Пригородной зоны г. Улан-Удэ (из исторической справки, составленной

председателем исполкома Иволгинского сомонного Совета депутатов трудящихся Н. Черненко).

Территория ныне существующего Иволгинского района входила в состав Верхнеудинского

аймака. Верхнеудинский аймак был переименован в Тарбагатайский аймак 1 октября 1933 года

постановлением Президиума ВЦИК РСФСР, в результате чего его центр был перенесен в с. Тарбагатай.

Постановлением ВЦИК РСФСР от 25 марта 1938 года пригородная зона была отделена от Тарбагатайского

района и образован Пригородный районный Совет, в состав которого вошли села: Иволга, Нижняя Иволга,

Верхняя Иволга, Сотниково, Гурульба, Каленово, Колобки, Ключи, Красноярово, Сужа и др.

Организация колхозов на территории ныне существующего сельского поселения «Иволгинское»

началось в период организации БМАССР (30 мая 1923 года) в самостоятельную республику по форме

коммун, товариществ по совместной обработке земли (ТОЗ), сельскохозяйственных артелей (далее-

колхозы), но начало массового колхозного движения относится к 1929-1931 годам. В результате укрупнения

сельхозартелей, ТОЗов, колхозов, начиная с 1933 по 1935 годы количество колхозов снижается. Часть ныне

существующей территории Иволгинского района входили в состав Верхне-Удинского района.

Было проведено обследование района в связи с организацией впервые машинно-тракторных

станции (МТС), со сплошной коллективизацией хозяйств и развертыванию снабжения сельхозмашинами в

1932 году всего Верхне-Удинского района (ФР-691 О.1, Д.241 Л.77-85).

ИСТОРИЯ ИВОЛГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА



В результате обследования сельских советов Верхне-Удинского района (ФР-691,О.1,Д.241, Л.77-85),

сельхозартели и товарищества по обработке земли (ТОЗы), входящие в их состав, была составлена

таблица, которая наглядно показывает количество хозяйств объединенных в колхоз, количество

имеющихся сельхозоборудований и инвентаря, наличие кузниц, количество посевной площади. На начало

коллективизации у объединенных хозяйств в сельхозартели и коммуны полностью отсутствовал

механизированный труд.
Наименование сельхозкоммун,

сельхозартелей

Сельхозкоммуна Сельхозартель

Коминтерн Хубисхал Улан-Туяа Гэгэрэл Унэн Социализм Имени

Сталина

Наименование

селений

Доодо (Нижняя)

Иволга, Суддутой,

Хойто-Бэе

Хужармаг

Мангазей, Хатун

(ныне Иволгинск)

Верхняя

Иволга

Количество хозяйств 158 67 34 98 22 31 66

Едоков 514 204 123 326 59 98 271

Посевная площадь 1931г 478 272 173 352 113 110 311

Приготовлено паров на 1932 год 610 306 137 520 115 151 345

Имеется: ПЛУГОВ

- 1 лемешных

133 13 15 45 10 27 22

- 2 лемешных 62 20 20 49 15 21 24

БОРОН ЗИГ-ЗАГ 2 1 2 1 1 - 2

СЕЯЛОК СОШНИКОВ 1 1 2 1 1 - -

Площадь сенокосов 850 486 200 700 130 177 550

Имеется:двухконных

СЕНОКОСИЛОК

19 11 2 20 1 3 2

КОННЫХ ГРАБЛЕЙ 23 10 2 17 2 4 2

ЖАТОК САМОСБРОСОК 7 4 3 12 2 4 3

МОЛОТИЛОК 2 2 1 2 1 1 1

СОРТИРОВКИ УФИМКИ 6 5 1 6 2 1 1

Имеется: КУЗНИЦ 1 - - 1 - - -

-КУЗНЕЦОВ 2 - - 2 - - -

-Наковален, меха, МОЛОТОВ, тисов 1/1/1/1 - - 1/1/1/1 - - -



В результате укрупнения ТОЗов, сельхозкоммун и сельхозартелей, начиная с 1933 по 1935 годы их 

количество снижается, в 1940 годах колхозники селений Хатун (объединились в 1931 г.), Мангазей

(объединились в 1929 г) входили в колхоз имени Молотова, колхозники улуса Хужармак переименовали 

сельхозкоммуну Хубисхал (объединились 28.02.1928 г.)  в  сельхозартель Улан-Иволга, далее вошли в 

состав колхоза имени Молотова,  колхозники селений Доодо (Нижняя) Иволга, Суддутой, Хойто-Бэе

входили в сельхозартель «Коминтерн», а колхозники Верхней Иволги входили в сельхозартель  имени 

Сталина (объединились в марте 1931 г.). 

Селения Каленово Красноярово Ключи

Наименование

сельхозартелей
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Количество хозяйств 55 37 28 25 21 28 22 33 31 15
Едоков 310 204 158 100 86 134 98 154 164 74
Посевная площадь 1931г 337 173 173 88 70 101 67 163 163 88
Приготовлено паров на 1932 год - - - - - - - - - -

Имеется: ПЛУГОВ

- 1 лемешных
16 16 19 13 27 7 12 9 9 3

- 2 лемешных 19 22 26 5 3 3 5 21 22 7
БОРОН зиг-заг 16 6 9 1 - - - - - -
Площадь сенокосов 202 83 70 100 70 90 61 75 48 19
Имеется: двухконных

СЕНОКОСИЛОК
2 1 1 2 2 1 1 - - -

КОННЫХ ГРАБЛЕЙ 2 1 1 - 1 1 1 - - -
ЖАТОК САМОСБРОСОК 7 5 6 2 3 2 - 4 4 3
МОЛОТИЛОК 1 1 2 1 1 1 - 1 1 1
СОРТИРОВКИ УФИМКИ 2 2 2 1 - 1 - 2 3 1
Имеется: КУЗНИЦ 1 1 - - - 1 - 1 - -
-КУЗНЕЦОВ 1 1 - - - 1 - 1 - -
-МОЛОТОВ 1 1 - - - 1 - 1 - -



Всего на 1 мая 1928 года в Верхне-Удинский район входили 21 сельских советов: Иволгинский,

Каленовский, Гурульбинский, Тарбагатайский, Саянтуевкий, Батуринский, Десятниковский, Ново-

Илькинский, Онохойский, Ново-Брянский, Барыкинский, Нижне-Жиримский, Надеинский, Куйтунский,

Больше-Куналейский, Старо-Брянский, Ильинский, Турунтаевский, Додо-Илькинский, Дабатуевский,

Ацагатский. (ФР-248,Оп.11, Д.2, Л.391-392) Центром Верхне-Удинского района был пригород «Зауда», в

котором было сосредоточено административно-хозяйственное управление районом: райисполком,

районное земельное управление, райколхозсоюз. Подготовка к ремонтной кампании 1932 года являлось

делом новым, как для районного земельного управления, так для райколхозсоюза. До этого периода

техническая помощь колхозного и единоличного сектора отсутствовала. На период обследования

(27.12.1931-15.01.1932 гг.) общая площадь территории Верхне-Удинского района составляла 3266 кв.км.

в основном с обхватом 21 сельских советов и 183 колхозами, с посевной площадью -26427,8 га. Всего на

дату обследования было обьединено-7164 крестьянских хозяйств или другими словами

коллективизировано – 70%.

В этот период для молодой социалистической нашей республики все было впервые.

«Машинизация» труда в сельском хозяйстве проходило в результате организации машинно-тракторных

станции. МТС являлись опорными пунктами сплошной коллективизации хозяйств и ликвидации

кулачества, как класса и решающим фактором в деле организационно-хозяйственного укрепления

колхозов. Первые МТС были организованы в зерновых районах: Хонхолойская в Мухоршибирском

районе, Окино-Ключевская в Кяхтинском (ныне Бичурском) районе и в селе Быково Кабанского района.

Весной 1932 года в Верхне-Удинском районе организовался МТС в селе Тарбагатай с 25 тракторами и

общей мощностью 300 лошадиных сил. Иволгинская МТС была организована в 1935 году (ФР-691, О.1,

Д.1003).



С этого периода начинается «сплошная коллективизация и полная машинизация» или механизация

сельского хозяйства всего Верхне-Удинского района. По мере организации МТС учились планировать,

уполномоченные Трактороцентра организовывали подготовку массовых кадров (трактористы, полеводы,

бригадиры, прицепщики), организовали вечерние ШКМ (школы рабочей молодежи), в МТС направлялись

специалисты: агрономы, механики. В целях обеспечения выполнения плана вспашки полей, сева, уборки

урожая переводили на хозрасчет отряды бригад МТС закрепляли за определенной группой колхозов и за

производственными участками, выделив и закрепив за бригадой МТС необходимое количество тракторов,

прицепных орудий, инвентарь. В борьбе за качество колхозного производства, качество посевов и урожая

организация МТС показывала преимущества механизированного социалистического хозяйства,

проводились агротехнические мероприятия (100% очистка семян, проведение рядового посева,

протравливание семян, удобрение навозом, внедрение сортовых посевов, борьба с сорняками и т.д.).

Специальными директивами, постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР райколхозам, колхозам,

культурно-бытовым хозяйствам, школам, работникам просвещения и здравоохранения, единоличным

хозяйствам даются жесткие указания по выполнению задач посевной и уборочной, здесь же указывается

"поставить задачу не погоня раздутыми процентами коллективизации, а количественным ростом

посевных площадей, высокого урожая, внедрение агротехники, производительности труда, создание

семенных страховых фондов, отсутствие обезлички, уравниловки, подготовку кадров счетоводов,

учетчиков, полеводов, огородников, бригадиров технических кормовых культур, бригадиров сложных

машин, провести аймачные, сомонные совещания колхозных работников, давать решительный отпор

всяким попыткам кулачества и их агентам, установить четкое оперативное конкретное руководство и,

строгий учет хода подготовки». В этот же период МТС и колхозы учатся планировать хозяйственную

деятельность.



Так, если в 1932-1933 годах производственные планы составлялись не более как в 50% всех колхозов, то

начиная с 1935 года, особенно в 1937 году планы составлялись всеми колхозами республики. (ФР-691,

О.1, Д.1500, Л.59).

Вместе с укрупнением организационно-хозяйственного состояния колхозов растет материальное

благополучие колхозников. В 1932 году только 8% всех хозяйств делили доходы по труду, распределение

урожая было по дворам, по требованию или авансирование. В 1934-1936 годах, особенно в 1937 году

принцип распределения доходов только по трудодням стал уже бесспорнымдля всех колхозников.

Коллективизация сельского хозяйства имела свои особенности, определенные природными,

экономическими условиями. Коллективизация, реформирование земельных отношений, перевод кочевых,

полукочевых хозяйств на оседлость в республике проходили почти одновременно, влияя друг на друга,

ускоряя или замедляя социально-экономическое развитие русской деревни и бурятского улуса. Работы по

проведению земельной реформы намечались с 1930 по 1934 г. Реализация намеченного плана началась в

1931 г. Основным содержанием земельной реформы была ликвидация дореволюционных земельных

отношений, определенная 15 мая 1931 г. Постановлением правительства БМАССР о революционном

изъятии «кулацко-нойонских земель». Эти земли в основном были переданы колхозам, меньшая часть -

беднейшим крестьянам. План земельной реформы 1931 г. намечал перевести на оседлость бедняцко-

середняцкие хозяйства, организацию колхозов, сенобаз, устройство утепленных скотных дворов,

овчарен, конюшен, постройку зерновых амбаров, машинных сараев и пр., организацию маслодельных и

сыроваренных заводов, приобретение племенных производителей. Перевод кочевников на оседлость был

осуществлен в довольно короткий срок (1930-1935 гг.) при финансовой и организационно-технической

помощи со стороны государства. Произошло сселение кочевых и полукочевых хозяйств, разбросанных

улусами и отдельными дворами на десятках километров, в единые хозяйственные центры вновь

образованных колхозов.



Главной задачей коллективизации считалось создание крупного товарного сельскохозяйственного

производства на основе машинной обработки земли. К началу массовой коллективизации в деревне

преобладал ручной труд, доля тракторных работ была ничтожна. Спрос на сельскохозяйственные машины

опережал предложение. Обеспеченность колхозов Бурят-Монголии тракторной силой была почти в 4,3

раза ниже, чем в среднем по РСФСР, и примерно в 2,7 раза ниже, чем в среднем по Сибири. С началом

массовой коллективизации появились машинные сенокосные станции, машинно-тракторные станции.

Решающую роль в подъеме сельского хозяйства в республике сыграла огромная помощь со стороны

государства в вооружении сельского хозяйства средствами производства, механизация проводилась в

республике за счет организации машинно-тракторных станции (МТС), По окончании сплошной

коллективизации МТС стали единственной организацией обслуживания колхозов средствами

производства. МТС, МСС оправдали себя, накопив с 1931 г. до реорганизации в 1958 г. немалый

положительный опыт. По мере увеличения поставок техники колхозам возрастала потребность в

механизаторских кадрах, и именно их подготовка, как и других многочисленных колхозных кадров,

явилась одним из важнейших социальных изменений в деревне после коллективизации. До появления

МТС систематическая подготовка трактористов не велась, лишь периодически созывались краткосрочные

курсы. Начиная с 1933 г., обучение трактористов получило широкое распространение. Между МТС и

колхозами заключались договоры, согласно которым МТС поставляли колхозам трактора, а колхозы

направляли колхозников в МТС на курсы механизаторов. В каждой МТС перед уборочной и посевной

кампаниями созывались краткосрочные курсы, на которых готовили прицепщиков, машинистов

молотилок и жаток и других временных подсобных рабочих.

Поколение 1900 годов заложило мощное экономическое и культурное развитие не только сельского

хозяйства, но и всех отраслей народного хозяйства, претворяя в жизнь принятый курс ЦК ВКП(б) и СНК

СССР на сплошную коллективизацию сельского хозяйства и индустриализацию народного хозяйства до

Великой Отечественной войны, это же поколение своим кропотливым и ежедневным трудом создавала

мощь и величие нашей страны и в годы Великой Отечественной войны защитила страну от фашизма.



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1939 года был образован

Иволгинский аймак (центр - село Саянтуй), который включил в себя Гурульбинский, Заводской

(Николаевск), Иволгинский, Каленовский и Саянтуевский сельсоветы из состава Пригородного

районного Совета, Гильбиринский и Оронгойский сельсоветы — из состава Селенгинского аймака и

посёлки Ганзурино и Кордон из Тарбагатайского аймака. Организация нового Иволгинского сельского

аймака, безусловно была своевременна и целесообразна, т. к. рост населения центра Бурят-Монголии г.

Улан-Удэ и ежегодно возрастающий запрос городского населения на сельхозпродукты естественно

выдвигают вопрос о создании вокруг г. Улан-Удэ крепкой сельскохозяйственной базы, способность

удовлетворять потребность городского населения в сельхозпродуктах (из докладной записки

председателя Иволгинского АИКа в Обком КПСС и Совет Министров БМАССР от 19.03.1940).

Аймачный центр оказался оторванным от основной части территории и населения, по ходатайству

Иволгинского аймачного исполнительного комитета депутатов трудящихся Постановлением Президиума

Верховного Совета БМАССР от 08.06.1940 г. № 340 «О переносе центра Иволгинского аймака» центр

Иволгинского аймака из с. Саянтуй был перенесен в улус Мангазай, с присвоением ему наименования

Иволгинск (ф.475,оп.1, ед.хр.1124, л.5).

Из исторической справки, составленной председателем исполкома Иволгинского сомонного Совета

депутатов трудящихся Н. Черненко в 1985 году: «До революции село Мангазай состояло примерно из 30

дворов, которые застраивали настоящие ул. Кирова и Балтахинова. На территории маслопрома

находилось более крупное поселение Боро-Губэй, а на территории огорода ОПХ «Иволгинское» на 24-25

км находился поселок Шибертуй, по численности эти села были не более 20-25 дворов. После

революции в ноябре 1919 года в поселке Боро-Губэй была открыта начальная школа на 45 учащихся,

первым учителем был Цыденов Бадма-Цыбик Базаржапович. Это здание по ул. Ленина было частным, в

1985 году было занято под хлебный магазин.



В период коллективизации с организацией коммуны «Гэгэрэл» («Просвещение») Иволгинск начинает

застраиваться по ул. Кирова, Доржо Банзарова, Мира и Маяковского. Особенно с организацией МТС (на

территории МТМ) вырастают здания мастерских, склады, сараи-хранилища и ряд жилых зданий на

восточной части ул. Кирова от бывшей конторы МТС и ул. Комсомольской. В центральной части села

строится типовое здание семилетней школы с интернатом и учительскими квартирами. Разбросанные дворы

улусов Боро-Губэй и Шибертуй концентрируются в районе поселения Мангазей. После перенесения центра

аймака в 1940 году в с. Иволгинск, село начинает расти быстрыми темпами. Много зданий выросло по ул.

Ленина и Комсомольская: райком КПСС, исполком аймСовета, райвоенкомат, контора райсоюза, райком

ВЛКСМ, заготконтора и почта. Строятся жилые здания по улице Жданова, закладывается фундамент под

типовое здание средней школы, которое пущено в 1949 году, как одноэтажное, а в 1958 году достраивается

второй этаж.

В 1951 году строительство нового клуба – ДК, а старое здание клуба переносится под правление

колхоза им. Молотова, где в последствии размещался детский сад ОПХ «Иволгинское». К этому времени

застраиваются улицы: Жданова, Пионерская, Куйбышева, Новая, построены общественные здания: детские

ясли детского сада, больницы, а в 1959-1960 годы заканчивается строительство нового здания райкома

КПСС, несколько раньше здание милиции. Иволгинск начинает озеленяться и к празднованию 300-летия

воссоединения Бурятии с Россией, заканчивается строительство стадиона, а несколько раньше кондитерской

фабрики, разросся поселок (улицы Жданова, Партизанская). Особенно Иволгинск начинает расти с 1958

года с организацией ОПХ «Иволгинское» и переездом Бурятской сельхозопытной станции в 1959-1960 году.

Поселок МТС разрастается и соединяется с центром. Вырос квартал между улицами Кирова,

Маяковского, Комсомольского и Куйбышева, участок ул. Кирова до МТМ, расстраивается ул.

Комсомольская, Ленина на запад и восток с переездом в Иволгинск участка Бурводстроя и сельэлектро. В

юго-западной части Иволгинска вырастает ряд многоэтажных зданий под жилые дома и

гидромелиоративного техникума. Хорошеет Иволгинск, улицы его озеленяются, устанавливаются

памятники, строятся водокачки».



В 1948 году замечательными трудовыми успехами отметили 25-летие БМАССР труженики колхоза 

им. Молотова, вырастив богатый урожай хлебов. Особенно отличились бригада Тугутова Б-Ц. и звено 

Трубчанинова Е.А. Они оба были удостоены звания Героя Социалистического труда, а орденом Трудового 

Красного знамени награждён ветеран колхоза, кузнец Цыден Тудупов.

Страна залечивала раны, нанесённые войной, повсюду шли восстановительные работы, возводились 

дома. В 1949 году и в Иволгинске был заложен фундамент районного дома культуры, к школе сделан 

пристрой.

По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 07.01.1954г. Заводской и Саянтуевский сельские 

Советы Иволгинского аймака были переданы в состав Тарбагатайскогоаймака, Нижне-Убукунский сельский 

Совет в состав Иволгинскогоаймака. Таким образом, в составе Иволгинского аймака осталось 5 сельских 

сомонных Советов, включающие 4061 двор с населением 16514 чел., 7 колхозов, 1 совхоз, 1 учебно-опытное 

хозяйство.

Населенные пункты Колобки и Шалута Гурульбинского сельского Совета переданы в состав 

Иволгинского сомонного Совета Иволгинского аймака Постановлением Президиума Верховного Совета 

БМАССР от 19.04.1956 г.

Указом Президиума Верховного Совета БМАССР от 09.03.1959 г. «Об укрупнении сельских Советов 

Бурятской АССР» были объединены Иволгинский и Каленовский сельские Советы в Иволгинский

сомонный Совет с административным центром с. Иволгинск (ф. 475, оп.1, ед.хр. 1124, л.126). 

В 1958 году в Иволгинске празднует новоселье районная больница на 50 коек, со служебными 

помещениями, кухней, баней, гаражом. В новое здание переехал райком партии, а районная газета «Красная 

Иволга» стала четырехполосной, и перешла на трёхразовый выход в неделю. Колхозы «Коминтерн» (Н. 

Иволга), им. Сталина (Верхняя Иволга), им. Ленина, колхоза «III пятилетка» (Колобки), колхоза им. 

Молотова объединились в опытно-производственное хозяйство «Иволгинское» овощно-зернового, 

животноводческого направления. Быстрыми темпами создаётся материально-техническая база 

Республиканской станции. Созданы целые улицы жилых домов для работников ОПХ «Иволгинское», 

детские сады. 



В 1959 году был организован молочно-овощной совхоз «Иволгинский» на базе колхозов им. Молотова 

с. Иволгинск, к-з им. Ленина с.Красноярово, к-з «Авангард» с.Каленово, к-з 17 Партсьезда с. Ключи, к-з

«Коминтерн» с. Нижняя Иволга, к-з им.Сталина с. Верхняя Иволга, который позднее был переименован в 

Опытно-производственное хозяйство «Иволгинское».  

Указом  Президиума Верховного Совета РСФСР от 25.08.1960 г. Иволгинский аймак был упразднен; 

Иволгинский сомонный Совет и Гурульбинский сельский Совет были переданы в административное 

подчинение Советскому району г. Улан-Удэ.

В 1960-1961 гг. на базе Иволгинского совхоза организовано опытно-производственное хозяйство 

"Иволгинское". 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. был образован Улан-Удэнский аймак 

за счет соединения бывших территорий Иволгинского, Тарбагатайского, части Селенгинского и 

Заиграевскогоаймаков с административным центром г. Улан-Удэ. В состав Улан-Удэнского аймака входили 

Гильбиринский, Оронгойский, Иволгинский, Гурульбинский, Больше-Куналейский, Жиримский, 

Саянтуевский, Тарбагатайский, Дабатуйский, Курбинский, Нижне_Убукунский сельские и сомонные

Советы. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 января 1965 года «Об 

изменениях в административно-территориальном делении Бурятской АССР» Президиум Верховного Совета 

Бурятской АССР Указом от 13 января 1965 года установил административно-территориальный состав 

аймаков республики.

При этом на территории бывшего Улан-Удэнского сельского аймака образованы:

Заиграевский аймак с центром в с. Заиграево. В состав Заиграевского аймака включены: рабочий 

поселок Онохой, Верхнеилькинский, Горхонский, Дабатуйский, Додоилькинский, Курбинский, 

Новобрянский и старобрянский сомсельсоветы. 

Улан-Удэнский аймак с центром в г. Улан-Удэ. В состав Улан-Удэнского аймака включены: Больше-

Куналейский, Гильбиринский, Гурульбинский, Жиримский, Заводской, Иволгинский, Куйтунский, 

Нижнежиримский, Нижнеубукунский, Оронгойский, Саянтуйский и Тарбагатайский сомсельсоветы. (Фонд 

№102 опись №1 дело №4 лист №11). 



Улан-Удэнский аймак просуществовал до 15 августа 1985 года.

В 1970 году в с. Иволгинск переехал Кяхтинский гидромелиоративный техникум. Была создана 

хорошая материально-техническая база – учебный корпус, котельная, гараж, общежитие для студентов, дома 

для преподавателей. 

Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 22.03.1973 г. «Об отнесении населенного 

пункта Иволгинск Улан-Удэнского аймака к категории рабочих поселков»: с. Иволгинск был отнесен к 

категории рабочих поселков; упразднен Иволгинский сельсовет;

Иволгинский сельский Совет депутатов трудящихся преобразован в Иволгинский поселковый Совет 

депутатов трудящихся с центром в рабочем поселке Иволгинск;

В административное подчинение Иволгинскогопоселкового Совета депутатов трудящихся переданы 

населенные пункты: Верхняя Иволга, Каленово, Ключи, Колобки, Красноярово, Нижняя Иволга, Шалута. 

(Фонд №Р-33 дело №666а).

В 1975 году на базе республиканской опытной станции открыт Бурятский комплексный научно -

исследовательский отдел Сибирского научно-исследовательского проектно-технического института 

животноводства, который в 1980 году реорганизован в Бурятский НИИСХ СО Россельхозакадемии. 

Приоритетным направлением в научно-исследовательской работе института стала селекция 

сельскохозяйственных культур. Первым директором был выдающийся общественный, политический и 

государственный деятель республики, организатор науки и сельскохозяйственного производства, кандидат 

ветеринарных наук, заслуженный ветеринарный врач Республики Бурятия Барьядаев Константин 

Лаврентьевич. 

В 1979 году на территории Иволгинского поселкового Совета функционировали:

крупные сельскохозяйственные и промышленные предприятия: ОПХ «Иволгинское» - экспериментальное 

хозяйство Бурятской сельскохозяйственной опытной станции и совхоз «Селенга», Иволгинская

кондитерская фабрика Улан-Удэнского производственного объединения, Забайкальский апатитовый завод, 

Иволгинская ПМК «Бурводстрой», сетевой участок ПМК-173, ПМК-145; Республиканская агрохимическая 



лаборатория; Иволгинское лесничество; Каленовский лесозаготовительный участок; Иволгинская

типография; Иволгинское отделение связи и ЛТУС; эксплуатационно-мелиоративный участок;

метеостанция, ветотряд, семенная лаборатория, госбанк, сберкасса. Торговое обслуживание проводилось

Советским районным потребительским обществом.

Медицинское обслуживание проводилось сетью медицинских учреждений – это номерная больница,

детская консультация, амбулатория, девять фельдшерских пунктов в селах, аптека, сан-эпид. отдел.

Сеть учреждений культурно-бытового обслуживания – районный Дом культуры, клубы, библиотеки,

кинотеатр, комбинат бытового обслуживания.

Образовательные учреждения - Иволгинская средняя школа, Нижнеиволгинская и Каленовская

восьмилетние школы, три начальных школы, Гидромелиоративный техникум (Фонд №Р-33 дело №686).

В 1974 году во время строительства ЗАЗ приблизительно в 1 км от него был заложен временный поселок

для строителей – поселок Тапхар. Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР от 04.10.1991

г. «О преобразовании рабочего поселка Иволгинск в сельский населенный пункт»: поселок Иволгинск

Иволгинского района преобразован в сельский населенный пункт – село Иволгинск; Иволгинский

поселковый Совет переименован в сельский Совет народных депутатов.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об утверждении образования Иволгинского

и Тарбагатайского районов и упразднения Улан-Удэнского района в Бурятской АССР» от 15 августа 1985

года № 1149-Х1 был образован Иволгинский район. С этого периода наш район вновь обретает свое

собственное название с административным центром в п. Иволгинск. На момент образования района в

состав Иволгинского района входили 4 сельских и 1 поселковый Советы: Гурульбинский, Сотниковский,

Оронгойский, Гильбиринский сельские и Иволгинский поселковый Советы.



Указом Президиума Верховного Совета Бурятской АССР «Об образовании Нижне-Иволгинского

сельского Совета в Иволгинском районе» от 01.04.1987г. был образован Нижне-Иволгинский сельский 

Совет. Административно подчиненные Иволгинскомупоселковому Совету населенные пункты: с. Нижняя 

Иволга, улусы Нурселение, Улан-Иволгинский, Хойтобэе включены в состав Нижне-Иволгинского

сельсовета.

Сельсовет как орган власти на своей территории остался устойчивой формой независимо от 

административно — территориальных изменений.

Началом становления местного самоуправления в Республике Бурятия положил Закон Бурятской ССР 

1991года «О местном самоуправлении в Бурятской ССР», принятый Верховным Советом 21 января 1991 

года. Данный Закон был принят в связи с реформированием политической системы СССР, одним из главных 

направлений которого являлось разделение полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

В январе 1991 года в соответствии с Постановлением II сессии Верховного Совета Бурятской ССР от 

12.10.1990 г., Президиума Верховного Совета Бурятской ССР от 15.10.1990 г. и 28.11.1990 г. «О структуре 

управления в местных Советах народных депутатов Бурятской ССР» были образованы Президиумы в 

сельских Советах республики, в том числе и в Иволгинском сельском Совете. Президиуму были приданы 

исполнительно-распорядительные функции, совмещены должности председателя сельского Совета и 

председателя исполкома в одном лице, утверждены должности заместителя председателя по работе с 

депутатами и по местному хозяйству. 

С выходом постановления Верховного Совета Бурятской ССР от 29.11.1991 г. 

«О порядке введения в действие Закона «О местном самоуправлении в 

Бурятской ССР» Закон «О поселковом, сельском Совете народных 

депутатов Бурятской ССР» признан утратившим силу. 

В связи с этим V сессия Иволгинского сельского Совета

от 24.01.1992 г. приняла решение о самороспуске сельского Совета

и была образована Иволгинская местная администрация.



ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
исполнительного комитета Иволгинскогосомонного (с 22 марта 1973 г.  поселкового, 

с 04 октября 1991 г. сельского)Совета депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов) 

Иволгинского аймака (с 25 августа 1960 г. Советского района г. Улан-Удэ, с 01 февраля 1963 г. Улан-

Удэнского аймака, с 15 августа 1985 года Иволгинского района) 

Бурят-Монгольской АССР (с 07 июля 1958 г.  Бурятской АССР)

Периоды работы Ф.И.О.

Январь – август 1941 г. Идамов Пурбо __________

Сентябрь 1941 г. – сентябрь 1942 г. Санжицыбикова Цындыма

Январь – ноябрь 1948 г. Будаев Балма Ванданович

01 ноября 1948 г. – 15 сентября 1950 г. Раднаев Доржо Раднаевич

Сентябрь – октябрь 1950 г. Жамсано Даба-Цырен Максарович

Ноябрь 1950 г. – декабрь 1953 г. Тугутов Буда-Цырен Тугутович

Январь – октябрь 1954 г. Цыренгармаев Цырен-Базар Намсараевич

Ноябрь 1954 г. – август 1960 г. Сергеева Евдокия Петровна

Сентябрь 1960 г. – март 1963 г. Тапхаров Роман Дмитриевич

Апрель 1963 г. – 1972 г. Черненко Николай Семенович

1972 г.  – 1985 г. Денисенко Сергей Прокопьевич

Март 1985 г. – июль 2004 г. Балалаев Алексей Климович

21 июля 2004 г. – 20 февраля 2006 г. Каленых Александр Геннадьевич 

Сведения за 1941-1963 годы из расчетно-платежных ведомостей на выдачу заработной платы, Фонд № Р-33, опись № 2



РАДНАЕВ 

ДОРЖО РАДНАЕВИЧ 

(1920 – 1972 гг.)

Председатель 

Иволгинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся 

(01 ноября 1948 года –

15 сентября 1950 года )



РАДНАЕВ ДОРЖО РАДНАЕВИЧ (1920 – 1972 гг.)

Родился 15 мая 1920 г. в с. Иволга Иволгинского района Бурятской АССР. Окончил 7 классов 

Иволгинской школы. 

01 октября 1939 года был принят учителем Мондинской начальной школы Тункинского аймака, 27

августа 1940 года был уволен в связи с призывом в РККА. С 23 сентября 1941 г. по 14 апреля 1942 г.

учился во 2-ом Владивостокском пехотном училище, по окончании которого Раднаеву Д.Р. присвоено

звание – лейтенант. Служил в рядах РККА с 06 января 1940 г. по 05 июля 1943 г., уволен в запас 05 июля

1943 г. в связи с ранением (ранен 29.08.1942 г. пулей в «ниж. 1/3 пр. предплечья» (из акта ВТЭК от

25.02.1943 г.). Раднаев Доржо Раднаевич награжден медалью «За оборону Сталинграда» за участие в

героической обороне Сталинграда, юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

С 14 апреля 1943 года Раднаев Доржо Раднаевич назначен военруком Гильбиринской и Хурамшинской

начальных школ, с 20 июня 1943 года – военруком Оронгойской НСШ. С 30 августа 1944 года переведен 

военруком Нижне-Иволгинской начальной школы и по совместительству (с 30.08.1944 по 11.10.1944) 

военруком  Мухинской начальной школы.

С 11 октября 1944 года Доржо Раднаевич назначен вторым учителем Нижне-Иволгинской начальной 

школы, с 25 октября 1945 года – заведующим Нижне-Иволгинской начальной школы, 05 февраля 1946 года 

освобожден  от обязанностей заведующего школой в связи с болезнью .

С мая по июль 1946 года учился на курсах по подготовке и переподготовке председателей сельсоветов 

при Совете Министров БМАССР.

С 10 марта 1947 года был принят в Иволгинский сельсовет секретарем сельсовета, с 01 ноября 1948 

года переведен председателем Иволгинского сельского Совета депутатов трудящихся. 15 сентября 1950 

года освобожден  от занимаемой должности в связи с болезнью.





Участники Республиканского совещания председателей сельских, 

сомонных и поселковых Советов депутатов трудящихся. 

Раднаев Доржо Раднаевич в первом ряду четвертый слева 
г. Улан-Удэ, 18 – 22 июня 1949 г. 



Раднаев Доржо Раднаевич
во втором ряду слева второй



С 08 сентября 1951 года Раднаев Доржо Раднаевич работал старшим инспектором Иволгинского

аймачного отдела социального обеспечения, затем заведующим данным отделом. Указом Президиума

Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1960 года Иволгинский аймак был упразднен с передачей его

территорий Оронгойского, Гильбиринского и Нижне-Убукунского сельских Советов в состав

Селенгинского аймака, Иволгинский сомонный Совет и Гурульбинский сельсовет были переданы в

административное подчинение Советского района г. Улан-Удэ. В связи с этим Раднаев Д.Р. С 01 января

1961 года по 16 января 1963 года работал на должности старшего инспектора – ревизора отдела

социального обеспечения Советского района г. Улан-Удэ. Затем с образованием Улан-Удэнского сельского

аймака (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года) с 16 февраля 1963 года по

20 января 1964 года работал на должности заведующего отделом социального обеспечения исполкома

Улан-Удэнского аймачного Совета депутатов трудящихся.

С 04 февраля 1964 года Доржо Раднаевич работал в Народном суде Улан-Удэнского аймака судебным

исполнителем. 16 марта 1968 года по состоянию здоровья оставил работу в суде.

За свою трудовую деятельность Доржо Раднаевич был награжден патефоном за досрочное выполнение

плана лесозаготовок (1949 г.), Почетными грамотами Обкома профсоюза госучреждений и Министерства

социального обеспечения БМАССР (1957 г.) за успешное проведение работы по введению в действие

нового Закона «О государственных пенсиях», Почетной грамотой Министерства социального обеспечения

Бурятской АССР (1958 г., 1959 г.) , денежными премиями за безупречную и добросовестную работу.



Совещание  руководящих 

работников органов 

социального обеспечения, 

июнь 1962 г.

Раднаев Доржо Раднаевич в 

последнем ряду седьмой слева

Раднаев Доржо Раднаевич
во втором ряду пятый слева 



Жамсано Даба-Цырен Максарович

Председатель 

Иволгинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся 

(сентябрь – октябрь 1950 г.)



Жамсано Даба-Цырен
Максарович с семьей Ж
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ТУГУТОВ 

БУДА-ЦЫРЕН 

ТУГУТОВИЧ

(1890 – 1970 гг.)

Председатель 

Иволгинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся 

(1950  – 1953 гг.)



ТУГУТОВ БУДА-ЦЫРЕН ТУГУТОВИЧ (1890 – 1970 гг.)

Родился в 1890 г. в семье середняка Номтоева Тугута, который относился к роду Балянтан. В семье он был 

первым ребенком. Мать рано умерла. Отец Тугут распродал имущество и отдал маленького Буда-Цырена

в село Красноярово в богатую русскую семью подрабатывать. Там он научился русскому языку, научился 

азам торговли. 

В подростковом возрасте работал паромщиком через реку Селенга, этому способствовало знание русского 

языка. 

В 1904 г. Тугутов Буда-Цырен сватает 19-летнюю Гургум. В 1907 г. у них родился первенец Чимит-Цырен. 

В 1909 г. родился второй сын Доржо. 25 июня 1916 г. царь издал указ о «реквизиции инородцев» (о 
принудительной мобилизации) на тыловые работы по созданию укреплений в прифронтовых 

работах.
В возрасте 26 лет Буда-Цырен был отправлен в Белоруссию. Тогда он впервые услышал о Ленине. Видя 

необходимость изменения своих взглядов, Буда-Цырен перешел на сторону большевиков. Значительная 

часть мобилизованных бурят была отправлена в Архангельск, они были заняты на прокладке 

железнодорожной ветки по льду Белого моря, на восстановление порта и на лесозаготовках. Вторая 

большая группа мобилизованных бурят занималась рытьем окопов и прокладкой грунтовых дорог в 

районе северо-западного фронта. Буда-Цырен попал во вторую группу. Прибывшие на место работы жили 

в землянках и товарных вагонах. Казенный паек был скудным. Непомерно тяжелый труд, антисанитарные 

условия, плохое питание, сырой климат – все это отражалось на здоровье бурят. 

Добиться в те годы признания Тугутову помогло знание русского языка, благодаря этому он считался 

прогрессивным человеком того времени. Он переводил приказы своим землякам с русского на бурятский 

и наоборот. Кроме этого Тугутов владел и старомонгольской письменностью. Из армии Тугутов вернулся 

совершенно другим человеком.



В 1920 г. избирается председателем сомонного Совета. С 1924 г. по 1926 г. Тугутов – руководящий торговый 

работник.

Тугутов понимает необходимость образования. Старший сын Чимит-Цырен учится в железнодорожном 

училище, младший сын Доржо хувараком. Сейчас трудно сказать, был ли верующим человеком Тугутов. Но 

факт остается фактом, младшего сына отправляет за знаниями в дацан. Оба его сына свободно владели 

русским языком. 

С 1926 г. по 1930 г. занимается сельским хозяйством. В 1930 г. вместе с активистами улуса Тугутов 

организует сельскохозяйственную коммуну и первым вступает в нее. До 1933 г. он работает в коммуне на 

разных работах, а в 1933 г. его, как активного и добросовестного работника, избирают председателем этой 

коммуны. Затем коммуна становится крупным колхозом имени Молотова, в котором Буда-Цырен Тугутович

работает на протяжении 7 лет бригадиром полеводческой бригады. Став бригадиром, Буда-Цырен Тугутович

приложил немало сил, чтобы иволгинская земля давала неплохие урожаи. На поля стали вносить 

органические удобрения, проводилось снегозадержание, подняли качество обработки почвы, сорнякам 

поставили заслон. Богатый опыт земледельца Тугутов перенял от переселенца хлебных воронежских мест 

Трубчанинова. Под руководством Трубчанинова Тугутов прошел сложную школу хлеборобского мастерства, 

познал основы агрономии. При хозяйском отношении к земле она стала давать хорошие урожаи. В 1947 г. 

бригада Тугутова получила на площади 29,7 гектара по 31,7 центнера пшеницы с каждого гектара. 

За получение такого высокого урожая Буда-Цырену Тугутовичу Тугутову было присвоено высокое звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». 

16 лет руководил полеводческой бригадой знатный полевод Буда-Цырен Тугутович Тугутов. В 1949 г. он 

вступает в члены ВКП (б). в 1950 г. колхозники оказывают высокую честь  - избирают его делегатом на 

Вторую Всесоюзную конференцию сторонников мира. Эта конференция произвела большое впечатление на 

60-летнего Буда-Цырена Тугутовича. 



Особенно запомнились ему выступления матерей Зои и Саши Космодемьянских, Олега Кошевого. 

Вспоминал, что все плакали, когда выступали они. «Даже никогда не плачущий человек заплакал бы», -

рассказывал он. 

В 1950-1953 гг. Буда-Цырен Тугутович работал председателем Иволгинского сомонного Совета.

До последних дней Буда-Цырен Тугутович много читал. И внучке своей советовал: «Надо читать сначала до 

конца». Хорошо понимал всю важность чтения для развития человека. Сам же он, по воспоминаниям, 

прочитывал буквально всё «от корки до корки». В 1967 г. в возрасте 77 лет его парализовало. В 1970 году 

Б.-Ц. Т. Тугутов скончался в родном улусе.



ЦЫРЕНГАРМАЕВ 

ЦЫРЕН-БАЗАР НАМСАРАЕВИЧ

(1925 – 1994 гг.)
Председатель Иволгинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся 

(январь – октябрь 1954 года)
Цыренгармаев Цырен-Базар Намсараевич родился 25 января 1925 года

в многодетной семье в местности «Ошор-Булаг», выходец из рода

«Хурамша» в 5-м поколении. Образование – 7 классов, в 1942 году

окончил Оронгойскую семилетнюю школу. Призван на военную

службу в конце 1942 года. Согласно данным красноармейской книжки

был курсантом 585-ой отдельной минометной учебной роты с января

1943 года. В январе 1944 года служил стрелком 45-гострелкового

полка. С октября 1944 года – командир миномета 82 мм 558-го

стрелкового полка в звании старшего сержанта.

После победы над Германией был направлен на восточный фронт под командование генерал-майора

Малиновского Родиона Яковлевича. Демобилизован в ноябре 1946 года. Был награжден Орденом «Красная

Звезда» 01 декабря 1944 года, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу

над Японией» и юбилейным орденом Отечественной войны 2 степени. Из письма к родным, датированным

05 марта 1944 года, Цырен-Базар Намсараевич находился на лечениив госпитале г. Рослово.

Воспитал вместе с супругой Цыренгармаевой (Памаевой) Даша Сампиловной, учительницей начальных 

классов Верхне-Иволгинской начальной школы (1946-1972 гг.) шестерых детей, 19 внуков, 26 правнуков.



ТАПХАРОВ 

РОМАН  ДМИТРИЕВИЧ

(1919 – 1974 гг.)

Председатель 

Иволгинского сельского 

Совета  депутатов трудящихся 

Советского района г. Улан-Удэ  

(сентябрь 1960 г. – март 1963 г.)

Родился 13 июня 1919 г. в улусе Бортой Баяндаевского района Иркутской области. Окончил 9 классов.

Работал в колхозе «Комсомолец». Был призван на службу в ряды Советской Армии 20 сентября 1939 г.

Пригородным РВК г. Улан-Удэ. Когда началась Великая Отечественная война, направлен на фронт.

Воевал на Западном фронте в 8 танковой бригаде, 326 отдельном танковом батальоне в звании

старшины. Демобилизовался в 1946 году в звании лейтенанта. После войны жил и работал в селе

Иволгинск Иволгинского района. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Роман Дмитриевич умер в 1974 году в с. Иволгинск. Занесен в

Книгу Памяти Республики Бурятия том 4, стр. 404, Книгу памяти Иволгинского района том 1, стр. 240,

Книгу Памяти сельского поселения «Иволгинское» стр. 110



ЧЕРНЕНКО 

НИКОЛАЙ 

СЕМЕНОВИЧ
Председатель 

Иволгинского сомонного

Совета депутатов 

трудящихся 

Улан-Удэнского аймака 

Бурятской АССР

(1963 – 1972 гг.)



Коллектив исполкома Иволгинского сомонного Совета депутатов трудящихся Улан-Удэнского аймака 
Бурятской АССР (снимок 1971 г.)
1 ряд слева направо:
Шункова Любовь Афанасьевна, секретарь исполкома
Черненко Николай Семенович, председатель  исполкома
Николаев Александр Хомонович, заместитель председателя исполкома
2 ряд:
вторая слева – Клочихина Наталья Ивановна, главный бухгалтер Иволгинской централизованной бухгалтерии
третья слева - Перелыгина Галина Николаевна, работник ВУС
четвертая слева - Таракановская Анастасия, депутат сомсовета
восьмая слева - Смирнова Любовь Филипповна, кассир
девятая слева - Дабаева Татьяна Дондоковна, работник ВУС







ДЕНИСЕНКО 

СЕРГЕЙ 

ПРОКОПЬЕВИЧ

Председатель исполкома 
Иволгинского сомонного

(с 22.03.1973 г. поселкового)  
Совета  депутатов трудящихся 
(с 1977 г. народных депутатов) 

Улан-Удэнского

(с 1985 г. Иволгинского) района 
Бурятской АССР

(1972-1985 гг.)



Родился 17 октября 1923 года в селе Николаевка Александрово-

Заводского района Читинской области. Сергей учился в выпускном 

классе, когда началась Великая Отечественная война. Он 

добровольно пошёл в военкомат с просьбой направить его на 

фронт. 10 февраля 1942 года был призван на военную службу Улан-

Удэнским ГВК г. Улан-Удэ и направлен в Забайкальское 

минометно-пулеметное военное училище. Воевал на   

Сталинградском, Воронежском,  1-м и 2-м Украинских фронтах в 

13-й Армии, 201-м отдельном минометном ордена Александра 

Невского и Красной Звезды полку  12 отдельной минометной 

Киевской Краснознаменной ордена Кутузова и Богдана 

Хмельницкого бригаде Резерв Главного Командования, в звании 

капитана. 

Был командиром миномета 3 батареи. Участник Сталинградской битвы. В боях под Сталинградом 

получил своё первое ранение. Участвовал в пленении Фельдмаршала Паулюса.  В сражениях на 

Курской дуге был командиром дивизиона реактивных миномётов БМ-13. Знаменитых «Катюш». 

Участник танкового сражения под Прохоровкой.  В мае 1943 года на 1-м Украинском фронте получил 

легкое ранение в бою. После излечения вернулся на фронт. Освобождал город Киев. В боях на 

территории Польши получил второе ранение. 5 мая 1945 года получил третье сквозное пулевое 

ранение в ногу. В госпиталь ехать отказался, лечение проходил в медсанбате. Участник боёв в городе 

Берлине. 



Из воспоминаний Сергея Прокопьевича: «Было такое впечатление, что город был сплошь начинен 

взрывчаткой. «Катюши» били прямой наводкой и от их сокрушительных ударов кирпичные дома горели как 

свечи, гибла вражеская техника, не выдерживали железобетонные укрытия, где скрывались гитлеровцы. 

Благодаря маршалу Жукову весь город, до самых окраин, был ярко освящен прожекторами и передвигаться 

немцы боялись. В этом аду, в пламени и дыму, наши солдаты за короткий срок в 6-7 часов сумели сломить  

сопротивление врага и овладели столицей 3-го Рейха». Член ВКП(б). Демобилизовался 25 мая 1946 года. 

После демобилизации жил в селе Иволгинск. Работал зоотехником в ОПХ «Иволгинское», председателем 

Иволгинского поселкового совета. Награжден орденом Красной Звезды приказ № 14/н от 5 ноября 1943 г., в 

наградном листе записано: «в  боях с немецкими захватчиками показал себя смелым, мужественным 

командиром, его расчет работает слаженно, при переправе через Днепр проявил хорошую организованность, 

а когда 12 октября 1943 г. группа немецких автоматчиков, просочившись через наш передний край, подошли 

вплотную к огневым позициям дивизиона т. Денисенко смело взял личное оружие и увлекая за собой расчет 

отбивал контратаку противника», орденом Красной Звездыприказ № 24/н от 26 ноября 1944 г. в наградном 

листе записано: «в боях за Карпаты действует весьма слаженно и стойко, 26 сентября 1944 г. в районе 

Тылява метким огнем уничтожил четыре пулеметные точки с прислугой и отбил контратаку противника, а 29 

сентября 1944 г. подавил огонь 81,4 мм минометной батареи, 5 октября 1944 г. в районе Шарбов при 

отражении контратаки рассеял и  частью уничтожил до взвода пехоты противника, за время боевых действий 

материальная часть и личный состав  расчета потерь не имел», орденом Отечественной войны II степени

приказ № 32/н от 1 июня 1945 г. в наградном листе записано: «огнем миномета в боях за расширение 

плацдарма на западном берегу реки Ширя под городом Дробкау в районе города Троснбрентуен подавил 

пять пулеметных точек с прислугой, уничтожил две автомашины с боеприпасами, подавил огонь 119 мм 

миномета, рассеял и частично уничтожил до взвода вражеской пехоты, в боях с просочившейся, в районе 

огневых позиций, группировкой противника, лично огнём из автомата убил пять немецких солдат, в любых 

условиях действует бесстрашно, проявляя образцы мужества и отваги, за умелое применение врученного 

оружия, личное мужество и отвагу в бою», 



медалью «За отвагу» приказ № 99/н

от 18 ноября 1942 г. в наградном листе 

записано: «работая наводчиком и 

командиром расчета 82 мм миномета, 

исключительно быстро и точно 

наводил свой миномет, отлично 

организовал свое отделение, не 

смотря на беспрерывный обстрел 

огневой  позиции не прекращал своего 

огня, мужественно и умело разил 

живую силу и огневые точки 

противника», медалью «За отвагу»

приказ № 2/н от 1 сентября 1943 г. в 

наградном листе записано:

«во время наступательных  боевых действий показал мастерство в борьбе с немецкими захватчиками в 

районе Веселый отбита контратака противника, в районе Веселый-Гай огнем его миномета уничтожен 

наблюдательный пункт противника. В районе Котельва подавил огонь шестиствольного миномета 

противника и дал возможность нашей пехоте продвинуться вперед», медалью «За оборону Сталинграда» 

Протокол Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 г., медалью «За освобождение Праги» от 9 

июня 1945 г., «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 

медалями, имеет медаль «Ветеран труда». Сергей Прокопьевич умер 24 февраля 2003 года в селе 

Иволгинск. Занесен в Книгу Памяти Республики Бурятия том 6  стр. 249, Книгу Памяти Иволгинского

района том 1 стр. 176-177.

Слева направо: Денисенко Роза Дмитриевна (супруга), участники 

ВОВ Денисенко Сергей Прокопьевич и Ильков Иннокентий 

Васильевич, Илькова Мария Ивановна (супруга)





Коллектив 

исполкома 

Иволгинского

поселкового  

Совета  народных 

депутатов Улан-

Удэнского района 

Бурятской АССР

Снимок ≈1979 г.

1 ряд слева направо:
Денисенко Сергей Прокопьевич, председатель  исполкома
Мозговая Нина Иннокентьевна, бухгалтер
Тыкшеева Нелли Александровна, депутат
Перелыгина Галина Николаевна, бухгалтер

Кузнецова Тамара Илларионовна, бухгалтер
Ламхынова Галина Банзаровна, работник ВУС
2 ряд:
Астраханцева Валентина Николаевна, делопроизводитель 

Балуева Людмила Николаевна, секретарь
Игумнова Нина Петровна, бухгалтер  
Клочихина Наталья Ивановна, главный бухгалтер 
Овичинникова Татьяна Ивановна, бухгалтер
Черненко Николай Семенович, депутат





Торжественная регистрация брака

Свидетельство о 
регистрации брака вручает 
председатель Иволгинского

поселкового  Совета  
депутатов трудящихся 

(с 1977 г. народных 
депутатов) Улан-Удэнского

района Бурятской АССР 
Денисенко Сергей 

Прокопьевич молодой семье 
Рандиным Надежде 

Иннокентьевне и Сергею 
Николаевичу

с. Иволгинск, 1975 г.



Депутаты 

Иволгинского поселкового Совета 

1982 г.

Кондаков Николай Яковлевич, начальник ПМК 

«Бурводстрой»

Бекетов Степан Александрович, начальник 

Станции химизации

Дугарова Галина Дашиевна, директор Нижне-

Иволгинской школы

Филиппов Михаил Романович, председатель 

Советского райПО

Егоров Иннокентий Матвеевич, директор 

Иволгинской школы

Во 2 ряду Шишкин Александр Федорович,

3 ряд – Козулин Степан Георгиевич, Бунеев Батор

Султанович

4 ряд – Николаев Анатолий Александрович

Денисенко Сергей Прокопьевич

Галина Людмила Николаевна, главный 

врач больницы

Черненко Николай Семенович

Козулин Степан Георгиевич

2 ряд Филиппов Михаил Романович

Бекетов Степан Александрович

3 ряд Шишкин

4 ряд – Бунеев Батор Султанович



Депутаты Иволгинского поселкового Совета ХIХ созыва. 

1982 г.



Слева направо:

1 ряд –

Лапина Надежда Федоровна, зав. банком

Кокорина Любовь Кузьминична, зав. почтой

Дармаева Мира Андреевна, зав. д/с «Березка»

Дашинимаева Роза Цыреновна, начальник СЭС

Сунграпова Людмила Бабасовна, директор СДК 

с. Иволгинск

Тыкшеева Нелли Александровна, учитель 

Иволгинской школы

2 ряд –

Лопухина Галина Алексеевна, зав. ЦБС

Мергенев Валерий Викторович,  директор 

киносети

Денисенко Сергей Прокопьевич, председатель 

сельсовета

Бамбаев Владимир Бадмаевич, начальник 

милиции

Бурков Леонид Петрович, директор ОПХ

Шишкин Александр Федорович, инженер(?) 

ПМК

2 ряд (продолжение)

Кондаков Николай Яковлевич, начальник 

Бурводстроя

Гармаев Ойдоп Жамьянович

Хан -Дя-Гиль (Анатолий Васильевич), 

преподаватель ИГМТ

3 ряд –

_____________

Синявский Сергей Иванович

Перелыгин Куприян Васильевич, 

начальник АТС

Егоров Иннокентий Матвеевич, директор 

Иволгинской школы

_________________________________

Поляков Виталий Андреевич, начальник 

РЭС

Серебренников Виктор Иванович, 

начальник пожарной части



Коллектив исполкома  Иволгинского поселкового  Совета народных депутатов Улан-
Удэнского района Бурятской АССР (снимок 13 июня 1983 г.)

1 ряд слева направо:

Ламхынова Галина Банзаровна, 

работник ВУС

Тыкшеева Нелли Александровна, 

заместитель председателя 

исполкома

Перелыгина Галина Николаевна, 

секретарь исполкома

2 ряд:

Игумнова Нина Петровна, 

бухгалтер  Иволгинской

централизованной бухгалтерии

Клочихина Наталья Ивановна, 

главный бухгалтер 

Астраханцева Валентина 

Николаевна, делопроизводитель

Денисенко Сергей Прокопьевич, 

председатель  исполкома



Снимок ≈1980-е г.

На снимке слева Барьядаев

Константин Лаврентьевич,

первый директор Бурятского 

НИИСХ СО Россельхозакадемии, 

выдающийся общественный, 

политический и государственный 

деятель республики, организатор 

науки и сельскохозяйственного 

производства, кандидат 

ветеринарных наук, 

заслуженный ветеринарный врач 

Республики Бурятия



Гаврилова 

Софья Содномовна,

Дамбаева Нима-Ханда

Бабасановна

Снимок ≈1980-е г.



Торжественное собрание, посвященное 

40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.

1985 г.



Депутаты Иволгинского поселкового Совета ХХ созыва. 

Февраль 1990 г.





БАЛАЛАЕВ 

АЛЕКСЕЙ 

КЛИМОВИЧ

Председатель исполкома Иволгинского

поселкового  (с 04.10.1991 г. сельского) 

Совета народных депутатов 

Иволгинского района Бурятской АССР

(март 1985-1992 гг.)

Глава 

Иволгинской сельской администрации 

Иволгинского района 

(1992 – июль 2004 гг.)



Отличник народного образования Российской Федерации. 

Заслуженный работник АПК Республики Бурятия.

Почетный гражданин Иволгинского района

Балалаев Алексей Климович.

Родился 2 февраля 1936 года в селе Колобки Иволгинского района. После окончания школы в г. Улан-Удэ в 1952 году 

поступил в Улан-Удэнское железнодорожное училище №1, где получил специальность электрика. Свою трудовую 

деятельность после окончания в 1954 году училища начал на Улан-Удэнском ордена Ленина паровозо-вагонном

заводе электромонтером. В 1956 году был призван в ряды Советской Армии, демобилизовался в декабре 1958 г. 

После службы в армии вернулся в родное село Колобки и остался работать в колхозе «III Пятилетка». 1954 году 

Улан-Удэнского железнодорожного училища №1 Алексей Климович пришел работать на Улан-Удэнский ордена 

Ленина паровозовагонный завод электромонтером. После службы в армии в 1958 году Алексей Климович вернулся в 

родное село и работал в колхозе «III Пятилетка». В 1961 г. по семейным обстоятельствам переехал в село Иволгинск, 

работал в торговле, затем в ОПХ «Иволгинское» - водителем.

В 1970 году был зачислен слушателем Читинской советско-партийной школы, окончив которую в 1973 году, получил 

специальность экономиста-организатора, работал заведующим гаражом опытно-производственного хозяйства.. В 

1975 году был назначен управляющим отделения №2 ОПХ «Иволгинское», в состав которого входили села Каленово

и Ключи. В эти годы получил высшее образование, окончив университет марксизма-ленинизма.

В марте 1985 года Алексей Климович был избран председателем исполкома Иволгинского поселкового Совета, 

впоследствии преобразованный в Иволгинскую сельскую администрацию, где проработал главой до июля 2004 года. 

За время работы Алексей Климович зарекомендовал себя компетентным, грамотным руководителем, добросовестно 

и со знанием дела относящимся к выполнению своих должностных обязанностей. При совместной работе сельской и 

районной администраций реализован ряд программ по поддержке населения. Имея многолетний трудовой опыт, 

Алексей Климович делится своими знаниями с молодыми специалистами.

За вклад в развитие Иволгинского района и общественную деятельность Алексей Климович награжден юбилейной 

медалью «К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина», удостоен почетных званий «Заслуженный работник АПК 

Республики Бурятия», «Отличник народного образования РФ», награжден Почетными грамотами Правительства РБ, 

Министерства сельского хозяйства, Иволгинской районной администрации.



Балалаев Алексей Климович 

с депутатами Иволгинского

поселкового  Совета 

народных депутатов 

Снимок  ≈ конец 1980-х годов 

Слева направо: 1 ряд

Дамбаева Нима-Ханда Бабасановна

Балалаев Алексей Климович

Очирова Бальжима Цыреновна, директор библиотеки

Цыденова Екатерина Самбуевна, директор приюта

Савченко Галина Александровна, директор Станции 

химизации

Жаркова Галина Афанасьевна, начальник типографии

Слева направо: 2 ряд

Тышкенов Дмитрий Алексеевич, начальник 

СЭС

Цыренов Лубсан Эрдынеевич, начальник УОС

Будожапов Дансаран Митыпович, директор 

ДЮСШ

Тугаринов Александр Иванович, преподаватель 

техникума

Поляков Виталий Андреевич, начальник РЭС



Коллектив исполкома  Иволгинского поселкового  Совета народных депутатов 

Иволгинского района Бурятской АССР (снимок октябрь 1991 г.)

Слева направо:
Аюров Василий Доржиевич, 
депутат,

Игумнова Нина Петровна, главный 
бухгалтер , 

Балуева Людмила Петровна, 
специалист

Полянская Ольга Георгиевна, 
бухгалтер

Перелыгина Галина Николаевна, 
секретарь исполкома

Головина Любовь Петровна, кассир

Федорова Галина Михайловна, 
бухгалтер

Ринчинова Антонина Арнольдовна, 
заместитель председателя 
исполкома

Балалаев Алексей Климович, 
председатель  исполкома



Депутаты Иволгинского поселкового Совета ХХI созыва. VI сессия.

Октябрь 1991 г.



Слева направо:

1 ряд - Трифонов Василий Давыдович

Черняев Андрей Викторович

Санжицыбиков Бимба-Цырен Дашиевич

Балалаев Алексей Климович

2 ряд – Васильева Юлия Надмитовна

Ганжурова Тамара Васильевна

Перелыгина Галина Николаевна

Ринчинова Антонина Арнольдовна

Рыкова Лидия Дмитриевна

Цыденова Екатерина Самбуевна

Тугаринова Лидия Матвеевна

Тумурова Галина Дашинимаевна

3 ряд – Харзеев Сергей Михайлович

Куфа Николай Иванович

Перов Виктор Николаевич

Корнеев Владимир Иванович

Хурганов Очир Цыжипович

Хан-Дя-Гиль (Анатолий Васильевич)

3 ряд (продолжение)

Николаев Геннадий Григорьевич

Раднаев Дамдинжап Бимбаевич

Базаржапов Владимир Лхамажапович

Свиридов Борис Петрович

Филиппов Михаил Романович

Овчинников Владимир Павлович

Музыков Юрий Иннокентьевич

Ощепков Александр Борисович

4 ряд

Кельберг Василий Александрович

Туробов Иван Иванович

Тугаринов Александр Иванович

Маклаков  Николай Андриянович

Аюров Василий Доржиевич

Манжуев Алекасандр Александрович



Открытие неполной средней школы в селе Красноярово. 

Балалаев Алексей Климович, глава Иволгинской сельской администрации

Петренко Полина Викторовна, директор школы

Декабрь  1997 г.



Перелыгина Галина 

Николаевна

Работник ВУС (1970-1972 гг.)

Бухгалтер ( 1972-1981 гг.)

Секретарь исполкома Иволгинского

поселкового (с 04.10.1991 г. сельского) 

Совета народных депутатов Улан-

Удэнского (с 1985 г. Иволгинского) 

района Бурятской АССР

(1981 – 1992 гг.)

Ведущий специалист Иволгинской

сельской администрации

(1992-2005 гг.) 



Перелыгина Галина Николаевна родилась 16 марта 1946 года в с. Гурульба Иволгинского района.

С 1964 года по 1966 год работала в Гурульбинском сельсовете в военно-учетном столе. В 1968 году переехала по месту работы 

мужа в с. Иволгинск. С 1970 года была принята в Иволгинский сомонный Совет депутатов трудящихся Улан-Удэнского

аймака Бурятской АССР работником ВУС, в 1972 году переведена на должность бухгалтера, в 1981 году избрана секретарем 

исполкома Иволгинского поселкового  Совета народных депутатов Улан-Удэнского района Бурятской АССР.

Из исторической справки фонда №Р-33: «…С выходом постановления Верховного Совета Бурятской ССР от 29.11.1991 г. «О 

порядке введения в действие Закона «О местном самоуправлении в Бурятской ССР» Закон «О поселковом, сельском Совете 

народных депутатов Бурятской ССР» признан утратившим силу. В связи с этим V сессия Иволгинского сельского Совета от 

24.01.1992 г. приняла решение о самороспуске сельского Совета и была образована Иволгинская сельская администрация 

Иволгинского района Республики Бурятия». В связи с этим, Галина Николаевна в сельской администрации проработала до 1 

июня 2005 года в должности ведущего специалиста. Общий стаж работы в администрации Перелыгиной Г.М. составляет 35 

лет. Неоднократно Галина Николаевна награждалась Почетными грамотами Иволгинского районного Совета, поселкового 

Совета, в 2002 г. Почетной грамотой Народного Хурала РБ, в 2016 году грамотой Бурятской республиканской организации 

профсоюза госучреждений, благодарственным письмом администрации МО «Иволгинский район».

Вместе с мужем вырастили и воспитали 3 дочерей.

Из воспоминаний Перелыгиной Галины Николаевны: «В состав Иволгинского сельсовета входили населенные пункты: 

Тапхар, Красноярово, Колобки, Ключи, Каленово, Верхняя Иволга и до 1986 года – Нижняя Иволга, Коминтерн, Нурселение, 

Сужа, Хубисхал. Похозяйственные книги заполняли с учетом населения, скота и земельных участков. Проводили сходы 

граждан во всех селах. Собирали налоги с населения. Работали с райвоенкоматом по оповещению и сбору военнообязанных 

при учебных сборах. При проведении выборов создавали участковые избирательные комиссии и уточняли списки избирателей. 

Так же я совершала нотариальные действия: договоры купли продажи, удостоверение завещаний, заверение копий 

документов и подтверждение подлинности подписи на документах. Кроме того, сельсовет исполнял полномочия по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, поэтому в мои обязанности также входили регистрации 

брака, рождения, смерти, установление отцовства, проведение торжественных актов бракосочетания. Основной формой 

работы исполкома являлось его заседание, оно проводилось каждый месяц. А сессия должна быть организована и проведена 

в четком соответствии с законодательными нормами и правилами. Сессия проводилась 1 раз в 2 месяца. Все документы по 

депутатским делам печатали вручную на пишущей машинке вместе с Балуевой Людмилой Петровной, она начала работать 

с 1978 года….» 



Делегаты съезда народов Республики Бурятия 04 – 05 апреля 1997 г.

Слева направо:

1. Афанасьев Виктор 

Александрович

2. Фомина Любовь Ивановна

3. Цыренов Бабасан Доржиевич

4. 

5. Дугарова Галина Дашиевна

6. Гендунов Геннадий 

Бимбаевич

7. Ринчинова Антонина 

Арнольдовна

8. Зарубин Николай 

Николаевич

9.

10.

11. Манушкин Анатолий 

Федорович



Коллектив 

Иволгинской сельской 

администрации 

Снимок 1997 г. 

1 ряд слева направо: 

Дугарова Римма Доржиевна, бухгалтер

Игумнова Нина Петровна, главный бухгалтер

Балалаев Алексей Климович, глава

Ламхынова Галина Банзаровна, работник ВУС

Цыренова Марина Сергеевна, землеустроитель

2 ряд:Ринчинова Лариса Бимбаевна, работник ВУС
Головина Любовь Петровна, кассир
Жамбалова Татьяна Николаевна, бухгалтер
Раднаева Галина Николаевна, бухгалтер
Ринчинова Антонина Арнольдовна,
заместитель главы

Полянская Ольга Георгиевна, бухгалтер
Гармаева Соелма Базаровна, бухгалтер
Балуева Людмила Петровна, секретарь 



Совещание работников культуры в СДК с. Каленово. 

Балалаев Алексей Климович (первый слева в 1 ряду) 
Снимок  1998 г. 



Встреча с коллегами из Кабанского района в с. Иволгинск

снимок ≈2000 г.



1 ряд слева направо:

Перелыгина Людмила Николаевна, ведущий 

специалист

Кинжалова Агриппина Михайловна, специалист по 

налогам

Ламхынова Галина Банзаровна, работник ВУС

Ринчинова Антонина Арнольдовна, заместитель 

главы администрации

2 ряд:

Ринчинова Лариса Бимбаевна, работник ВУС

Полянская Ольга Георгиевна, бухгалтер

Балалаев Алексей Климович, глава администрации

Балуева Людмила Петровна, секретарь

Снимок ≈ 2000 г.



Новогодний праздник на 

школьном стадионе с. 

Иволгинск. 

2000 г.

Слева направо:

1.Дашамолонов Владимир Банзаевич 5. Балалаев Алексей Климович

2.Савельев Дмитрий  Базарович 6. Алферов Владимир Иванович

3.Ринчинова Антонина Арнольдовна 7. Бурков Леонид Петрович

4.Гармаева Светлана Дамбаевна 8. Буркова Татьяна Федоровна

9. Чимитов Василий Базарович



Ламхынова Галина Банзаровна
Родилась 09 июня 1940 года в селе Унэгэтэй Заиграевского

района. Трудовую деятельность в системе местного

самоуправления она начала с сентября 1978 года

делопроизводителем военно-учетного стола Иволгинского

поселкового Совета. Является членом Коммунистической партии

Советского Союза с 1965 года. В связи с реорганизацией в 1992

году поселкового Совета в сельскую администрацию, она была

назначена начальником военно-учетного стола. Общий стаж

работы в органах местного самоуправления 25 лет.

Галина Банзаровна за этот период зарекомендовала себя с

положительной стороны. Досконально изучила территорию

поселкового Совета и призывной контингент, её отличала

требовательность и принципиальность в работе. Работала в

тесном взаимодействии с руководителями хозяйств, начальников

отделов кадров.

Ламхынову Г.Б. отличали высокие личные качества: целеустремленность, инициативность,

порядочность, трудолюбие, добросовестность. Имела отличные организаторские способности, была

требовательна к себе и коллегам. Своим личным примером завоевала уважение и авторитет в трудовом

коллективе, среди населения.

За время работы Ламхынова Галина Базыровна неоднократно поощрялась за отличие в трудовой

деятельности. Награждена юбилейной медалью к 100 летию В. И. Ленина. Почетной грамотой

Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.

Снимок ≈ 2000 г.



Балуева Людмила Петровна

Перелыгина Галина Николаевна

Игумнова Нина Петровна, 

главный бухгалтер

Снимки ≈2000 г.



БАЛУЕВА 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
23.10.1959 г.р., родилась в селе Ключи Иволгинского района. В

органах местного самоуправления работает с августа 1978 года,

более 40 лет. За годы работы в администрации Балуева Людмила

Петровна показала себя грамотным, опытным добросовестным,

ответственным специалистом. Ее отличает требовательность и

принципиальность в работе.

Как специалист вела акты гражданского состояния, вносит
изменения в похозяйственные книги, ведет прием граждан,
выдает справки. В своей работе применяет информационные
технологии, внедряет автоматизированную систему ведения

похозяйственных книг. Балуева Л.П. активно участвовала в

создании и становлении органов местного самоуправления

на территории администрации, в развитии и становлении комитетов территориального общественного

самоуправления проводит разъяснительную работу с населением. Принимала активное участие во Всероссийской

сельскохозяйственной переписи в 2006 г., в подготовке проведении и оказании содействия избирательным

комиссиям в организации выборов Иволгинского района, сельского поселения, Президента Российской Федерации,

Народного Хурала. Неоднократно избиралась членом районной избирательной комиссии. У Людмилы Петровны

многолетний трудовой опыт, в работе она отличается исключительной старательностью и трудолюбием,

компетентна в решении любых вопросах, стремится к самообразованию. Активно участвует в общественной жизни

поселения. Людмила Петровна пользуется большим авторитетом и заслуженным уважением в коллективе, имея

многолетний трудовой опыт делится своими знаниями с молодыми специалистами. За добросовестный труд

Людмила Петровна Балуева неоднократно награждалась Почетными грамотами Иволгинской районной

администрации 2000 год, сельской администрации 2006,2009,2013 гг., республиканского комитета профсоюза

работников государственных учреждений 2006, 2009, 2015 год, Правительства Республики Бурятия 2006,2015,

благодарственным письмом Министерства регионального развития Российской Федерации -2013 г.



ПОЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА

родилась 16 февраля 1957 года в селе Мухоршибирь

Мухоршибирского района, в финансовой системе

проработала более 30 лет, после окончания Иркутского

учетно-кредитного техникума по специальности

«кредитный инспектор» в 1977 году работала

бухгалтером Иволгинского отделения Госбанка, где в

течение 11 лет проработала старшим экономистом, а

затем заместителем главного бухгалтера. В 1986 году

была принята на работу в Иволгинский поссовет

бухгалтером. Постановлением администрации

муниципального образования «Иволгинский район»

№1245 от 07.12.2005 года сельская администрация

была реорганизована в администрацию

муниципального образования сельское поселение

«Иволгинское», где с 2003 года Ольга Георгиевна была назначена главным бухгалтером. Ольгу

Георгиевну отличает требовательность и принципиальность в работе. Как главный бухгалтер

осуществляла организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности

поселения и вела контроль над экономным использованием материальных, трудовых и финансовых

ресурсов. Обеспечивала рациональную организацию учета и отчетности, прогрессивных форм и

методов бухгалтерского учета и контроля.



В 1998 году без отрыва от основной работы окончила

курсы «Пользователь компьютерных систем».

За время работы зарекомендовала себя специалистом

грамотным, опытным, творчески работающим

специалистом, умело осуществляющим контроль над

финансовой деятельностью администрации, с широким

кругом знаний в различных отраслях экономики. Имеет

аналитический склад ума и опыт работы, способствующий

взвешенному подходу в решении вопросов местного

самоуправления. Человек дисциплинированный, к своим

обязанностям относится с высоким чувством

ответственности, проявляла инициативу в решении

нестандартных производственных задач.Снимок ≈2000 г.

Благодаря продуманной и целенаправленной работе, она добивалась хороших результатов. Обладая 

инициативой, настойчивостью в делах, знаниями специфики работы, прогнозирования развития поселения, 

Ольга Георгиевна делилась  опытом с коллегами других сельских поселений района.  В своей работе 

применяла информационно-коммуникационные технологии.

Активно участвовала  в общественной жизни поселения. Пользовалась  заслуженным уважением среди 

коллег и населения. 

Награждена Почетными грамотами  Иволгинской районной администрации 2002 год, сельской 

администрации 2004 год,  Республиканского комитета  профсоюза работников государственных учреждений 

2006 год, Правительства Республики Бурятия 2007 год, Министерства регионального развития Российской 

Федерации 2013 год.



Альбом изготовлен сотрудниками архивного отдела администрации МО «Иволгинский район», 2021 г.

В альбоме использованы фотографии из архивного фонда, семейных архивов сотрудников администрации 

Иволгинского сельского поселения, Иволгинской ЦБС


