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Та земля, где небо подпирают

Кряжистые кедры-старики,

Где в долинах долго не сгорают

Озорных саранок огоньки;

Та земля, где предков кровь густая

Пламенеет в ягоде лесной,

Где литою рожью прорастает

Пот, упавший на поле весной;

Та земля, где с детства даль за далью

Я прошел, проехал, проскакал, –

Та земля зовется Прибайкальем –

Славным твоим именем, Байкал!

Д. Жалсараев
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Расположен в центральной части Республики Бурятия, 
расстояние от райцентра – села Турунтаево – до столицы 
республики города Улан-Удэ – 52 км. Общая площадь терри-
тории – 15472 кв. км. Район простирается на 180 км и гра-
ничит с Баунтовским, Баргузинским, Хоринским, Кабанским, 
Иволгинским, Заиграевским районами Бурятии. По озеру 
Байкал граница проходит с Иркутской областью.

Район не случайно назван Прибайкальским – протяжен-
ность береговой линии составляет 94 км. По территории 
района протекает многоводная река Селенга, впадающая в 
озеро Байкал, она делит район на две части. По району про-
ходят Восточно-Сибирская железная дорога, федеральная 
автотрасса Москва – Владивосток и республиканская авто-
трасса Улан-Удэ – Курумкан.

Сейсмичность района – 8-9 баллов. Тектонические про-
цессы не закончились, и этим обусловлено наличие на тер-
ритории района горячих источников: в селах горячинск, 
Ильинка, где созданы курорт «горячинск» и санаторий 
«Ильинка». есть несколько минеральных источников: в 
местности Березовая на оз. Котокель, в долине реки Турка 
близ села Золотой Ключ, а также источник «Святой Ключ» в 
гурулево.

Численность населения – около 29 тысяч человек. В рай-
оне проживают представители 35 национальностей, пода-
вляющее большинство жителей составляют русские, кото-
рых около 94,6 процента. 

Прибайкальский район характеризуется наличием значи-
тельных туристско-рекреационных ресурсов. На его терри-
тории строится особая экономическая туристско-рекреаци-
онная зона «Байкальская гавань» (ОЭЗ), занимающая севе-
ро-восточную часть района. 

Прибайкальский район 

Республики Бурятия образован 

Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 12 декабря 

1940 года выделением части 

территории Кабанского и 

Баргузинского районов. 

Район состоит из 10 

административных единиц 

(поселений). Сельские 

администрации расположены 

в населенных пунктах: Турка, 

Гремячинск, Нестерово, 

Зырянск, Турунтаево, Кома, 

Татаурово, Ильинка, Таловка, 

Мостовка. 



УВАжАеМые  ЗеМляКИ!
ДОРОгИе гОСТИ  ПРИБАйКАлья!

Созданный в 1940 году, Прибайкальский район пережил 
немало трудных, но славных лет, наполненных созидательным 
трудом и многими значительными событиями. Развивались 
и росли, становились уютней и краше наши села, имеющие 
более чем трехсотлетнюю историю, создавались новые насе-
ленные пункты и предприятия.  За минувшие 70 лет сделан 
значительный шаг в развитии промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, здравоохранения и культуры. В 
Прибайкалье живут замечательные, трудолюбивые и талант-
ливые люди, которые внесли свой вклад в развитие района, 
прославили его своими достижениями.

Прибайкалье – это не только замечательная, уникальная 
природа незабываемой красоты и мощи, но и богатая древняя 
история, засвидетельствованная в удивительных памятниках 
старины. Прибайкалье – это чистый воздух, быстрые горные 
реки хрустальной прозрачности, бодрящие своей свежестью. 
Это бескрайняя тайга, занимающая почти 80 процентов тер-
ритории района. Наши леса богаты дарами природы – кедро-
выми орехами, всевозможными ягодами, грибами и лекар-
ственными травами.

В Прибайкалье множество целебных источников, извест-
ных курортов и санаториев: в горячинске, на озере Котокель, 
в селе Ильинка. Только на Байкале можно увидеть многих жи-
вотных, птиц и рыб, которые не водятся больше нигде в мире. 
Наконец, это поистине благодатный край для любителей охо-
ты и рыбалки, зимних видов спорта и просто для тех, кому 
поднадоели шумные и урбанизированные места отдыха.

Прибайкалье – это край с развитой инфраструктурой, 
обширной сетью автомобильных и железных дорог, водных 
путей сообщения. Сегодняшнее Прибайкалье – это еще и 
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 
«Байкальская гавань», которая становится локомотивом 
дальнейшего развития района. 

Сердечно приветствую прибайкальцев в год 350-летия до-
бровольного вхождения Бурятии в состав России и желаю 
всем успехов и процветания! А нашим гостям – незабываемых 
ощущений от встречи с прекрасной прибайкальской  приро-
дой и ее гостеприимными хозяевами! Доброго всем здоровья 
и благополучия!

С.А.Семенов,
глава муниципального образования 

«Прибайкальский район».
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кладовая природы

Природная кладовая Прибайкалья – настоящий источник 
многих чудодейственных лекарственных трав, которые ак-
тивно используют в своем врачевании тибетская медицина, 
бурятские ламы и народные целители. 

Весной склоны гор и лесные опушки покрываются сире-
невым «пожаром» – это расцветает рододендрон даурский, 
или багульник, как его называют местные жители. Радуют 
глаз прекрасные лилии – красные, желтые, сиреневые. 
лесные поляны в начале лета покрыты настоящим ковром из 
«жарков» – купальницы азиатской, ярко-оранжевые цветы 
которой золотыми огоньками греют душу и вызывают вос-
хищение своей красотой. 

Фауна представлена большим разнообразием. лось, изюбрь, 
косуля, кабарга, медведь, росомаха, соболь, белка, заяц-бе-
ляк, колонок, горностай, ласка, лиса, ондатра, барсук – все они 
имеют промысловое значение. Кроме них, в лесах встречают-
ся волки, кабаны. Среди пернатых можно встретить глухарей, 
рябчиков, тетеревов, уток, чаек, журавлей, турпанов, цапель. 
В водоемах Прибайкалья водятся нерпа, выдра, а также раз-
нообразные рыбы, в том числе осетр, хариус, ленок, сиг, язь, 
карась, таймень. Наибольшее промысловое значение имеют 
омуль, соровая рыба (щука, сорога, окунь, лещ).

Природа Прибайкалья 
богата дарами тайги. Почти 

80 процентов территории 
района покрыто лесами, в 

основном сосновыми. Но 
есть и обширные плантации 

сибирского кедра, славящегося 
вкусными и питательными 

орешками, в низинах растут 
раскидистые, стройные ели. 

В лесу много ягод – брусники, 
черники, голубики, жимолости, 

почти повсеместно растут 
грибы. 

Байкальская нерпа



Дорогие СерДцу Дали
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К настоящему времени в Прибайкалье выявлено около сорока 
археологиче ских объектов различной степени сохранности, при-
надлежащих к нескольким культурно-хроно логическим периодам 
от палеолита до средневековья. Среди самых интересных, с научной 
точки зрения, археологических объектов района – палеолитические 
и неолитические поселения возле сёл Острог и Покровка, стоянки 
бронзового, железного веков, погребально-поминальные комплексы 
возле села Засухино, пещеры возле села Турунтаево.

Исследование археологических древностей Прибайкалья было 
начато в конце XIX века. Ссыльный польский повстанец ученый-гео-
лог И.Д. Черский, занимаясь по поручению Восточно-Сибирского от-
дела Русского географического общества описанием озера Байкал 
и прилегающих территорий, открыл стоянку древнего человека у 
деревни Кома. Экспедиция Академии наук, работавшая в регио-
не в 1947-1948, 1958-1968 годах, нашла несколько неолитических 
стоянок человека, в том числе на озере Котокель, близ сёл Острог, 
Клочнево, Засухино, Турунтаево и в других местах Прибайкалья. 
Большой интерес вызвали погребения эпохи неолита и ранней брон-
зы, обнаруженные в 1948 году в низовьях реки Селенги. Особо заин-
тересовали ученых найденные в двух небольших пещерах на правом 
берегу Селенги ниже села Острог наконечники стрел скифского типа, 
обломки рогов быка или бизона. На территории Прибайкальского 
района также находили кости шерстистого носорога, саблезубого 
тигра. В июле 1945 года бригадой И.Ф. Таланова в Таланчанской губе 
закидным неводом был вытащен скелет мамонта, голова которого 
хранится в Бурятском краеведческом музее. 

Берега Байкала 
с древнейших 
времен обживались 
человеком, о чем 
свидетельствуют 
многочисленные 
археологические 
находки. 
Обнаруженные 
археологами стоянки 
древних людей 
на территории 
Прибайкальского 
района  
и в прилегающих 
к нему местностях 
подтверждают, что 
первобытный человек 
появился здесь 300-
400 тысяч лет назад. 

свидетельства древней старины

Кинжал карасукской формы бронзового века найден на озере Котокель. Он был украшен 
скульптурным навершием в виде реалистически трактованной головки козла. Возможно, кин-
жал принадлежал человеку из этнической группы, которая строила монументальные плиточ-
ные могилы. На границе района (близ деревни Сотниково) было найдено погребение, в кото-
ром погребальный обряд свидетельствует о религиозных представлениях, присущих патриар-
хально-родовому обществу.

Судя по археологическим данным, 25-15 тысяч лет назад на территории Прибайкалья суще-
ствовали поселения охотников на мамонтов, живших в условиях первобытнообщинного строя. 
7 тысяч лет назад на территории Прибайкалья распространяются культура изготовления ка-
менных орудий способом шлифования, гончарное искусство, лук, стрелы. Около 3300 лет до 
н.э. к югу от Байкала появляются домашние животные и усиливаются связи с земледельче-
ским Китаем.

В течение последних трех тысячелетий восточный берег Байкала, в том числе и террито-
рия Прибайкальского района, был ареной, где одни народы сменяли других. В Центральной и 
Восточной Азии, на Алтае создавались и рушились империи гуннов, сяньби, тобгачей, кыргы-
зов, уйгуров, тюрков, чжурчженей, монголов, китайцев. Археологами установлено, что в тече-
ние двух тысячелетий на берегах Байкала проживали народы «плиточных могил», аналогич-
ные скифским.



легеНДА О КОТОКеле
В древнее время в том месте, где появилось озеро, стояли высокие скалы. Кроме скал, а 

вдали – крутых гор, на той земле ничего не было. Не водились там ни зве ри, ни птицы, на 
сотни верст не росло ни одно дере во. Когда образовался Байкал, однажды поднялась сильная 
буря и вода из него была ветром загнана в те скалы. От нахлынувшей воды скалы медленно 
начали разрушаться, волны унесли камни в Байкал, и посте пенно там, где были скалы, по-
явилась впадина. Земля под впадиной стала опускаться и заполняться байкаль ской водой. 
Вместе с водой в озеро пришла рыба.  

Прошло много лет, Байкал замыл берег, но вода уже не могла попасть во впадину, озеро 
осталось замк нутым в горах. Вокруг него сразу изменилась жизнь: далеко в горах стали расти 
лес, шуметь тайга, а по самому берегу на несколько верст к горам появилась ольха. Она стала 
так быстро расти, что вскоре берега стали непроходимыми – все переплели ее ветки. 

Много лет вокруг озера никто из людей не жил. Но вот где-то на востоке, за хребтами, на-
чалась война. Она шла много лет, люди воевали между собой до того, что их осталось совсем 
мало. Чтобы не извести себя совсем, одно племя бежало к Байкалу и скрылось на острове, 
который сохранился на озере. Видно, вода его не могла смыть, только все скалы проточила, 
глубо кие пещеры в них сделала.  

Поселилось племя в скалах, в пещерах, и никто туда не мог ни пройти, ни проехать. жило 
там оно долго, многие умерли, не повидав другого света. Однажды к острову пробрались тун-
гусы или орочоны, лю ди про то разное говорят. Но только пробирались они долго, добрались 
не то что до острова, а до самого берега озера: ольха тут все так переплела, что даже мошке 
трудно было проскочить. Когда тунгусы все же пробрались через ольху, на острове попали в 
незна комое им племя и ужились с ним.

Рассказывают, что когда тунгусы выходили на большой берег, они всё время плутали в оль-
хе и говорили: «Котокель, кото кель», что означает «непроходимая ольха». И когда они ез-
дили к своим родичам и  торопились засветло попасть на остров, тоже говорили: «Ко токель, 
котокель», т.е. им надо пробраться через ольху. Так и назвали озеро по-тунгусски Котокелем.  

Когда русские пришли к Байкалу и узнали, что недалеко от него есть озеро Котокель, ольхи 
той большой и гус той уже и в помине не было. А название, как видите, осталось.  
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легеНДА О ЧеРеПАХе

 Много тысяч лет назад жила в глубинах Байкала Черепаха. Она служила добрым силам. Так 
как Черепаха была мудрая, она оберегала своим волшебством Белую жемчужину, ограждаю-
щую Байкал от опасности, особенно от Черного шамана. И вот над Байкалом нависла угроза. 
Черный шаман собрал все темные силы в жемчужину тьмы. Силы были неравные: могущество 
Черной жемчужины во многом было превосходящим. И тогда Черепаха попросила Белого ан-
гела схоронить жемчужину света в глубинах озера. Все подводные жители спрятались там же, 
а Черепаха осталась одна защищать всех. Она понимала, что это очень опасно, но в ней горел 
огонь храброго сердца, огонь любви к жизни, к родным водам Байкала – все это помогало 
противостоять злу.

Черепахе удалось победить Черного шамана! В образе прекрасной Ангары она предстала 
перед своим врагом, который принял ее за дочь Байкала и попытался похитить. Но Черепаха 
ударила его кинжалом, закаленным в водах Байкала. Всю свою любовь, весь огонь,  все, что 
было в ее сердце, она вложила в этот удар. Враг был повержен. Черная жемчужина оказалась 
у победительницы, знавшей, что тот, кто уничтожит жемчужину тьмы, окаменеет навсегда.

Черепаха вошла в воду, оглянулась, вокруг не было ни души. И тогда она бросила Черную 
жемчужину, которая упала и разбилась о подводные камни. Зло было повержено. А Черепаха 
стала огромным камнем – памятником храброму сердцу. По сей день стоит Черепаха в воде у 
берега, а из ее панциря растет береза – символ жизни. 

Белый ангел, Байкал соединили все свои силы для того, чтобы подарить Черепахе одну 
ночь в году. И теперь каждый год в весеннее полнолуние Черепаха оживает. Но как только 
утренняя звезда загорается на небе, она вновь превращается в камень. Когда Черепаха про-
буждается, говорит, что на свете появится девочка, которая вначале будет похожа на всех 
обычных детей, но, когда ей исполнится двадцать лет, она обретет силу Белой жемчужины. 
Тогда во всем мире воцарится добро, и зла в людях не останется ни капли.

Этот памятник природы 
– скульптура, очень 
напоминающая 
своими очертаниями 
гигантскую черепаху, – 
находится  
на окраине поселка 
Турка, в нескольких 
метрах от берега,  
и пользуется большой 
популярностью  
у туристов.



освоение сибири казаками
Освоение Сибири и Забайкалья происходило по продуманной 

государственной программе того времени. Царское правительство 
было заинтересовано в увеличении сборов ясака, расширении сво-
их границ и закреплении новых подданных. Поэтому в наказах из 
Сибирского приказа казакам решительно запрещалось прибегать к 
насилию, которое могло оттолкнуть бурят от России или привести к 
их разорению (История Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1951. 
Т. 2). В «Наказной памяти» воеводе Ивану Большому голенищеву-
Кутузову (1658 г.) правительство требовало от него проявления 
максимальной гибкости и терпения в отношении необъясаченного 
населения, предписывая воздействовать на них прежде всего угово-
рами: «…и велети их прежде уговаривать всякими мерами ласкою, 
чтобы они в них своих государю добили челом  и были под госуда-
ревою высокою рукою и ясак платили». 

Присоединение Сибири к России явилось в XVI-XVII веках важ-
ным этапом в укреплении Русского централизованного государ-
ства. К концу XVII века ее сибирские границы охватывали колос-
сальные пространства Северной Азии. В состав многонациональ-
ного Русского государства к тому времени вошли многочисленные 
племена, населяющие тайгу, тундру и южносибирские степи. В 
процессе освоения новых территорий Россия приобрела почти 
неиссякаемые источники естественных богатств. Одним из них и 
наиболее важным в тот момент была пушнина.

«Мягкая рухлядь» играла большую роль в торгово-финансовой 
деятельности Русского государства XVI-XVII веков. Ощущая значи-
тельный недостаток в золоте и серебре, правительство заменяло 
драгоценные металлы дорогими мехами, и в первую очередь со-
болиными, при раздаче наград боярам и духовенству, при выдаче 
жалованья служилым людям и при внешних торговых и диплома-
тических сношениях. 

Располагая обильными запасами ценной пушнины, местное 
население – буряты и эвенки – нуждалось в привозных товарах, 
главным образом в тканях и железных изделиях. Эти потребности 
в некоторой степени удовлетворялись торговлей со Средней Азией 
и Китаем, но ее сдерживали огромные расстояния и вспышки во-
енных конфликтов. В таких условиях для бурят было кстати появ-
ление русских. 

Первым из русских к Байкалу вышел по Ангаре отряд казака 
Семена Скорохода. Случилось это в 1643 году. С этого времени 
рейды казаков на Байкал и в Забайкалье приобрели систематиче-
ский характер.

За Байкал русские перешли в конце 40-х годов XVII века, уже 
прочно закрепившись в Западном Прибайкалье и основав там це-
лую сеть острогов.                     

Утверждение России в Прибайкалье происходит позднее, чем 

В 1609 году до казаков 
дошли первые сведения 

о бурятах, населяющих 
Западное Прибайкалье 
и Забайкалье. Томские 

и енисейские воеводы, 
стремясь получить более 

точную информацию о 
«братах», отправляют в 

начале 20-х годов XVII века 
разведывательные отряды 

в «братскую землицу». 
Начальникам этих отрядов 

давался наказ собрать 
самые точные сведения 

о «брацком количестве 
населения» и т.д. 
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в западной Бурятии, в основном в конце 40-х – начале 50-х годов XVII века, когда уже про-
изошел поворот в сторону признания русского подданства местным населением. О мирном 
принятии русского подданства наиболее многочисленной группой живших за Байкалом бу-
рят-хоринцев говорят и архивные документы XVII века, и основанные частично на устной тра-
диции, частично и на официальных источниках хоринские хроники XIX века. Присоединение 
бурятских земель было завершено в конце 50-х – начале 60-х годов  XVII века (Залкинд Е.М. 
Присоединение Бурятии к России. СО АН СССР. Улан-Удэ, 1958).         

на земле острожной
Остроги и поселения в Забайкалье строились в середине XVII века. В 1647 году русские 

заложили Верхнеангарский острог, в 1648 – Баргузинский, в 1652 – Баунтовский, в 1653 – 
Иргенский, в 1658 – Телембинский и Нерчинский, в 1662 – Кучидский, в 1665 – Селенгинский, 
в 1666 – Удинский. На Селенге немного позднее строятся Кабанский острог и Ильинская 
слобода. В 1679 году на устье Итанцы, правого притока Селенги, был построен Итанцинский 
острог. «Все эти остроги образовали сеть укреплений, которые защищали Забайкалье от внеш-
них набегов и содействовали хозяйственному освоению этого района русским населением» 
(История Сибири. 1968).  

Воротами Баргузинского края являлся Итанцинский острог. Он был построен на месте су-
ществовавшего до него зимовья. При строительстве острога были возведены крепостные сте-
ны и одна надвратная башня. По углам стояли боевые башни. В дальнейшем серьезных кре-
постных сооружений не производилось – после подписания в 1689 году российским послом 
графом Ф.А. головиным Нерчинского договора с Китаем отпало, видимо, военное значение 
целого ряда забайкальских острогов, в том числе и Итанцинского. И с того времени он функ-
ционировал просто как Острожное селение, в ведении которого находились многие поддан-
ные инородцы, платившие сюда дань вплоть до указа Петра от 1703 года (Русско-китайские 
отношения в XVIII веке. 1725-1729. М.: Наука, 1990. Т. 2).  

Снижение военной роли Итанцинского острога, очевидно, было связано также и с тем, что 
в 1681 году по указу царя Федора Алексеевича была послана на берега Селенги духовная мис-
сия с целью создания Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря.

К Итанцинскому 

острогу в начале XVIII 

века были приписаны 

22 деревни, 

протянувшиеся 

цепочкой вдоль реки 

Итанцы на расстоянии 

50-60 верст. 

В основном это 

были небольшие 

деревеньки 

в 2-3 двора. 



первые сёла прибайкалья
Большинство сел Прибайкалья 

возникли во второй половине XVII 
– первой четверти XVIII века как 
вотчины Троицкого монастыря, чьи 
владения простирались далеко от 
Прибайкалья – до Тимлюя, Хилка, 
Бичуры, Хонхолоя, Никольского, 
Верхнего жирима.  Основные же 
вотчины монастыря находились в 
Ильинской волости: Троицк, Тимлюй, 
Творогово, Сидорово и Степной 
Дворец. лоренц ланг, проезжавший 
в 1716 году через Забайкалье, на-
звал Кабанск большим населенным 
пунктом, упоминал Троицкий мона-
стырь, Большую Заимку (Ильинский 
острог) и г. Удинск. Спустя 15-16 лет 
российский академик г.Ф. Миллер 
отметил, что в Ильинском остроге 
имеется 75 дворов. Как деревня-
однодворка Миллером упоминалась 
Мостовка, основанная ясашным. 
Небольшой деревней была Таловка, 
где насчитывалось 5-6 дворов.

К концу XVIII – началу XIХ века 
складываются почти все села, су-
ществующие ныне на террито-
рии Прибайкалья. Ильинская и 
Итанцинская волости были в числе 
крупнейших из населенных русски-
ми на территории Бурятии. Самыми 
крупными были Тарбагатайская, 
Мухоршибирская и Куналейская. 
Четвертой по величине была 
Ильинская волость, к которой отно-
сились большая часть современно-
го Кабанского района, а также де-
ревни Бурдуково, Покровка, Югово, 
Мостовка и Ильинская Слобода. 
Названные села были основаны на 
рубеже XVII-XVIII веков. К первой 
четверти XIХ века относится по-
явление села Таловка в Ильинской 
волости (Гос. архив Иркутской обл.  
Ф. 161, оп. 5, д. 40). 

Новым периодом в истории Забайкалья стало пере-
селение сюда, начиная со второй половины XVIII века, 
старообрядцев, или семейских. Они расселялись в ос-
новном по долинам Уды и Чикоя. Итанца и Баргузин 
оставались за старожилами, ведущими свой род от ка-
заков-землепроходцев и пашенных крестьян, которые 
пришли сюда почти одновременно с казаками.

Зимовье на месте современной Турки имелось еще 
в XVIII веке, к середине XIХ века это была все еще ма-
ленькая деревня-однодворка, где проживало четыре 
ревизских души. В горячинске к тому времени уже дей-
ствовал курорт.

К 1735 году относится открытие селенгинским слу-
жилым человеком екимом ловцовым горячих ключей 
с незамерзающей водой в устье р. Турки на берегу 
Байкала. В 1736 году члены первой академической 
экспедиции С.П. Крашенинников и А. Иванов, полу-
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чив сообщение ловцова, совершили поездку к Туркинским горя-
чим источникам и далее до Баргузина в сопровождении казаков 
Итанцинского острога. К 1751-1753 годам относится начало освое-
ния Туркинских горячих вод для лечения больных. 

Ильинская волость была образована в 1800 году с центром в 
с. Ильинск. Однако уже с 1806 года, по мнению большинства кре-
стьян волости, следовало перевести центр волостного правления в 
Кабанск, который был удачно расположен в центре волости. Кроме 
того, волостной глава считал, что бедность ильинских крестьян 
лишает их возможности содержать волостное правление и «при-
станище для приезжих». Крестьяне Кударинского, Посольского и 
Кабанского обществ заявили, что в бытность волостного центра в 
Ильинске они имели в переездах изнурение. Иркутское губерн-
ское правление не возражало против перевода волостного центра 
в Кабанск. В июне 1807 года волостное правление переехало в 
новую «столицу». Но волость по-прежнему называлась Ильинской 
(НА РБ. Ф. 21, оп. 1, д. 3).

Основное население волостей составляли казаки и пашенные, 
оброчные и дворовые крестьяне, а также монастырские крестьяне, 
работные люди и захребетники. Пашенные – крестьяне, сидевшие 
на десятинной пашне, т.е. имевшие землю. Дворовые – имеющие 
свое хозяйство, но проживающие на чужом дворе и работающие 
на пашне хозяев. Захребетники – не имели своего хозяйства, про-
живали в чужих дворах. В 1849-1852 годах в Итанцинской волости 
числилось 598 семей, в которых насчитывалось 1200 работников. 
В Ильинской волости в то же время числилось 1231 семья и 2671 
работник (Там же. Ф. 396, оп. 1, д. 1).

Хлебопашеством занималось более 91 процента населения края. 
Крестьяне  культивировали яровые хлеба – рожь (по крестьянской 
терминологии – ярицу), пшеницу, ячмень, овес, просо,  а из ози-
мых только озимую рожь. Значительное развитие получило про-
изводство ячменя и овса в Ильинской волости в связи с развитием 
извозного промысла. В 30-40-х годах XIХ века в селах Ильинской 
волости овес составлял более 33 процентов сбора всех культур. 

Заметную роль в сельхозпроизводстве русских забайкальских 
крестьян в первой половине XIX века начинает играть картофель. 
Первые официальные сведения о посевах картофеля в Забайкалье 
относятся к 1805 году, когда в 25 деревнях Мухоршибирской и 
Тарбагатайской волостей была посажена 981 гряда картофеля. В 
1812 году иркутский губернатор разослал инструкцию «О разведе-
нии земляных яблок, или картофеля», справедливо требуя разво-
дить его везде, а особенно там, где бывает недород хлеба. Кроме 
картофеля, прибайкальские  крестьяне сажали капусту, репу, огур-
цы, редьку, брюкву, морковь, свеклу, горох и  бобы, лук и чеснок.  

В XIХ веке Ильинская 
волость была наиболее 
крупной по численности 
населения в Западном 
Забайкалье: в 1815-1817 
годах насчитывало 
3136 душ мужского 
населения, а в 1843-
1850 годах – 4751. 
Для сравнения: 
Куналейская волость 
насчитывала в 1815-1817 
годах 1873 человека, 
Мухоршибирская – 1442, 
Тарбагатайская – 1541. 



ТОПОНИМы КРАя

Историческое своеобразие территории Прибайкалья состоит в том, что до его колонизации 
русскими в этих местах не было сколько-нибудь значительных постоянных поселений корен-
ного населения, что вполне объяснимо с точки зрения географических его особенностей: с 
одной стороны, это гористая лесная местность, с другой – болотистые долины, что мало под-
ходит для кочевников-степняков. 

Тем не менее среди топонимов Прибайкалья преобладают названия, принадлежащие мон-
гольским, эвенкийским либо другим, более древним племенам. Причем особенно это заметно 
применительно к топонимам, связанным с названиями рек, гор, хребтов, падей и распадков, 
других крупных географических объектов: Байкал, Селенга, Хаим, Кика, Кома, Аргалей, Усутай, 
Инциган, Иркилик, Ангыр, Захатай, Хандей, Бильчир, Добатый, Золхун, голонда, ямбуй, Урыкта 
и др. Эти факты, так же как и некоторые археологические находки и древние предания, пере-
дающиеся из уст в уста, свидетельствуют о том, что территория современного Прибайкалья 
издавна осваивалась бурятскими и большей частью на севере эвенкийскими племенами.

Примечательно, что некоторые села с чисто русским населением носят бурятские назва-
ния: Ангыр, Иркилик  и т.п. 

Что касается названий населенных пунктов Прибайкалья, то здесь преобладают топонимы 
русского происхождения, поскольку в течение последних трех столетий местное население 
было почти исключительно русское: Бородино, Батурино, Турунтаево, Ильинка, Бурдуково, 
Покровка, Таловка, Мостовка, горячинск, гремячинск, Нестерово, Зырянск, Карымск и  др.

КОРеННые ПРИБАйКАльСКИе ФАМИлИИ

В первое столетие после освоения края русскими в прибайкальских деревнях жили следу-
ющие семейства.

В 1839 году в гурулевском селении жили 10 семейств: ефрем Сахаров, Никита горулев, 
Архип горулев, егор Копылов, Макар Копылов, Семен Затеев, Прокопий Копылов, герасим 
Сахаров, Трифон Копылов и Прохор Сахаров.

В деревне Сахарово – 17 семей: М. лобыцын, И. лобыцын, М. Чернецкий, Роман Шангин, 
Артемьян Шангин, П. Шангин, С. Шангин, В. лобыцын, П. лобыцын, П. Сахаров, Н. лобыцын, 
П. лобыцын, В. Чернецкий, Василий лобыцын, Александр лобыцын, Миней гусев, герасим 
Угрюмов.

В деревне Молчаново – 27 семейств: Наум гладких, Василий гладких, Игнатий Попов, 
Александр гладких, Угрюмов, Прокоп Молчанов, Семен Молчанов, егор Чернецкий, Данила 
Чернецкий, Иван Баталов, Антон Попов, Михаил Чернецкий, Никифор Алфимов, Андриян 
Попов, Тит Шангин, Семен Алферов, Парфен Попов, Феофан Попов, Филипп Бурмакин, Кириян 
Алферов, С. Молчанов, Василий Бурмакин, Петр Молчанов, Антон лобыцын, Андрей Бурмакин, 
Феофан Бурмакин, Семен Бурмакин.

коренными жителями деревни Нестерово можно считать следующие фамилии: 
голенецкие, Щербаковы (2 семьи), литвиновы, Удачины, Рудневы, Скорняковы, Пушкаревы 
(2), Севергины (3), Титовы (2), Кирилловы, Белокопытовы, Паршуковы, липины (2), Плюснины, 
Пшеничниковы (2), Поповы. Всего 23 семьи.

В Пушкаревском селении, которое находилось между Нестерово и батурино, жили 
16 семейств: Угрюмов, Паршуков, Чухломин (2), Балаганский, Рассохин (2), Трифонов (2), 
литвинов, Пушкарев, голенецкий, Плаксин, Бабкин, Щербаков. Одна фамилия не установлена.

В батуринской слободе было 30 семейств: Чухломины (2 семьи), Вшивковы (3), 
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Батурины (7), Шустовы (4), Плюснины, горулев, Покин, Помулевы (2), 
Максимов, Конин, Некрасов, Бородин, Сечин, Исаков, Пшеничников, 
ларионов, Маскиненко.

В ельцовском селении жили 24 семейства, фамилии трех не уда-
лось установить. коренные жители: елизовы (7 семей), Плехановы 
(3), Кустовы (2), Потранин, Пешков, Куликов, григорьев, Добрынин, 
ловцов, Бабкин, Шавчук.

В ангырском селении жили 22 семьи: Воротниковы (6), 
Батурины (2), Малыгины, Чухломины (2), Шангины, Палкин, Бабасинов, 
Портнягины (2), Решетовы (2), Чумаковы (3), Самойлов.

В утатинском селении было 28 семейств, 3 фамилии не уста-
новлены. коренные жители: Неродовы, Шульгины (3 семьи), 
Красивых (6), Батракины (Батранины) (2), Кузнецовы, Патрахины, 
Севергины, Ивановы, Игумновы (4), Пушкаревы (2), Давыдовы, 
Кириковы.

В Зырянском селении было 32 семейства: Неродовы, Воротниковы, 
Петровы (2), Хмелевы, Пушкаревы (2), Помулевы (3), Каргины, Тарасовы, 
Ивановы, Вшивковы, голубевы (4), Башиловы, Седуновы (4), жаркой, 
Зиновьевы. Несколько фамилий не установлены. 

В карымском селении было 38 семейств: Петровы (2 семьи), 
Зеленовские (3), Баевы (2), Кочетовы (5), Хмелевы (9), Старковы, 
левантуевы (3), Плахины, Антоновы, Ирыгины (2), Цивилевы, 
Патрушевы, Шульгины, Помулевы, Бурдуковские (2 семьи).

В Халзановском селении было 18 семей: Патрушевы (6), 
Карпоковы, Ивановы (3), Изосимины (2), Бородины (3), Батрахины, 
Пономаревы. Одна фамилия не установлена.

В иркилицком селении проживали 46 семейств: Балаганские  
(9 семей), Бородины (3), Седуновы (8), жильцовы, горулевы, Кириковы, 
Хмелевы, Чирковы, Черкасовы, Подкорытовы (2), Пономаревы (2), 
голубевы (3), головины, Корепановы (2), Кузнецовы (2), Артемьевы, 
Спирины. Две фамилии не установлены. 

В Турунтаевской слободе жили 37 семейств: Балаганские 
(2), Тунгусовы, Кузнецовы (2), галкины, Сумкины (4), Проценковы, 
Чистяковы, Бирюковы, Марковы, Батурины (2), горбуновы (2), 
Коношенкины (5), Шергины, Турунтаевы (2), Федоровы, Кинёвы, 
Добрынины, Сюсины, Пушкины, Изосимины, Соловьевы, Зубаревы, 
Артемьевы, Ткачевы, Колмаковы. Эти 25 фамилий и представляют 
предков коренных жителей райцентра Прибайкальского района.

В Засухинском селении жили 9 семейств: Угрюмовы (2), 
Коношенкины (4), Васильевы, Тороповы, Засухины.

В бурдуковском селении жили 13 семей: Угрюмовы (3 семьи), 
Костромины, житухины (житихины) (2), Толстоноговы (2), горбуновы, 
Каргины, Серебренниковы, Поповы, Черкашины.

В острожном селении было 11 семейств: Батурины, Петровы, 
лаврентьевы, Потаповы, Кириковы, егоровы, Немеровы (2 семьи), 
горулевы, Коровины (2).

В коменском селении было 28 семейств, фамилии четырех из 

Если ваша 
фамилия – одна из 
вышеперечисленных, 
то вы, вполне 
вероятно, 
принадлежите к 
семейству старейших 
жителей Итанцинской 
долины и ваши 
предки осваивали эти 
земли 300 лет тому 
назад.

Петров П.М., 
1895-1956 гг.

Добрынина М.П.  
с дочерью, 1912 
год



них установить не удалось. Среди коренных коменских фамилий – Каплины, Родионовы 
(7 семей), Усольцевы (3), Викторовы (4), Колмаковы, Палкины (2), Арефьевы, Киншаковы, 
Кириковы (2), Ильины. 

В клочневском селении было 13 семейств: Добрынины (8 семей), Батурины, Ивановы, 
Бузины, голубевы (2). 

В угрюмовском селении насчитывалось 10 семейств: Баландины (3 семьи), Хайдуковы 
(4), Семеновы, Каркиновы, Угрюмовы. 

В Сухинском селении было 11 семейств: Добрынины (2), Чечулины (2), Калмыковы (3), 
Колмаковы (2), Марковы. Одна фамилия не установлена.

В горячинском селении в 1830-х годах проживали: Медведевы, Мироновы, Девятниковы, 
Хлескины, Шангины, Базякины. Одна фамилия не установлена. Кроме того, были поселенцы: 
Беспрозванных, Чистяков, Шавченко.

В Туркинском селении жили 5 семейств: жуковы, Балиновы, Шишкины, ганицовы, 
Медведевы (данные из архивного дела №1438, фонд 21 НАРБ – «О скотоводстве, находящемся 
у жителей Итанцинской волости» за 1839 год).

местные промыслы
ИЗВОЗНый ПРОМыСел

В Ильинской и Итанцинской волостях занятия «из-
возом» или «извозной промышленностью» получили 
более широкое распространение, чем в других. Этому 
способствовали и бедность местных угодий, и геогра-
фическое положение сел Прибайкалья, по которым 
пролегал путь в Баргузинский край и далее на север. 
Но извозчики ходили и по другим направлениям – до 
Читы, Иркутска и Нерчинска. Основная масса возчиков 
была из деревень Ильинской волости: Югово, Кабанска 
и других.  Положение Ильинской волости в начале 
Московского тракта в пределах Забайкалья приводило 
к тому, что первыми, к кому обращались купцы и казна, 
были именно крестьяне «приморских деревень». 

В 1854 году историк Ю. гагемейстер, отмечая неблаго-
приятные условия для хлебопашества в Ильинской во-
лости, заметил между прочим, что крестьянство этих мест 
«преимущественно питается промыслами», «промышляет 
извозом» и «производит много овса, который продает 
возчикам…» (Гагемейстер Ю. Статистическое обозре-
ние Сибири. СПб, 1854. Ч. 1. С. 140, 286). Таким образом, 
ильинские крестьяне в какой-то мере специализирова-
лись на извозе, а это сказывается и на специфике местно-
го сельхозпроизводства. В 1848 году овес и ячмень соста-
вили вместе около 52 процентов сбора яровых. Частично 
занимались извозом и крестьяне Итанцинской волости. 

Большое место в перевозках 
занимала соль. В 1805 году 

ильинский крестьянин Иван 
Кондратьев «сотоварищи» 

заключили подряд с купцом Петром 
Солдатовым на перевозку 400 пудов 

соли из Чертовкинской пристани в 
Читинский острог. В 1809 году купец 
первой гильдии Михаил Сибиряков 

нанял 26 крестьян разных деревень 
Ильинской волости, которые 

перевозили из Иркутска более 15 
тысяч пудов соли. В 1809-1810 годах 

из иркутского соляного завода 
предполагалось транспортировать 

35100 пудов соли в Верхнеудинский 
магазин, Кабанскую и Баргузинскую 

стойки. В основном эти перевозки 
осуществляли крестьяне Ильинской 
волости и Иволгинского отдельного 

общества. 
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летом 1809 года крестьяне 22 селений Итанцинской волости сделали «выбор» – обязались 

«по закрытию льдом Байкал-моря» и до вскрытия его (т.е. до весны 1810 г.) перевезти из 
Иркутска в Верхнеудинск 20 тысяч пудов соли по 60 коп. за пуд. Однако казна не согласи-
лась на такую сумму, и тогда крестьяне были вынуждены снизить цену перевозки до 35 коп. 
за пуд. Но еще через два месяца казенная экспедиция дала знать крестьянам, что иркутский 
купец Сибиряков взял за доставку этой соли по 27 коп. за пуд, а их контракт ликвидирован. 
Вероятно, эти же крестьяне и нанялись к Сибирякову, который снизил плату за перевозку.

Значительное количество соли оседало в прибайкальских деревнях, где она шла на за-
солку омуля. Во всех деревнях были так называемые соляные стойки, в которых «соляные 
сидельцы» принимали привезенную соль и продавали ее местному населению. Обычно 
возили на одноконных подводах по 20 пудов на каждой, делая в сутки 50-70 верст. Расстояние 
от Верхнеудинска (Улан-Удэ) до Иркутска через Байкал (зимой – 310 верст) покрывали за 5-6 
суток, а до Читы добирались 7-9 суток. Конечно, при такой длительности переходов с грузом 
по дорогам Сибири надо было иметь выносливых лошадей и средства на покупку кормов. 
Поэтому перевозки на дальние расстояния были не под силу бедняцкой части населения и 
составляли монополию немногих богатых крестьян.

В первой половине XIX века в русских деревнях Прибайкалья развивались и местные про-
мыслы промышленного типа. Это были кожевенные фабрики, мукомольные мельницы; зани-
мались в селах также изготовлением кирпича, извести, а в некоторых деревнях – дегтя, смолы, 
крестьянского сукна. 

КОжеВеННые ФАБРИКИ

Кожевенные фабрики представляли собой полукустарные мануфактуры, основанные на 
ручном труде. В 1795 году в селе Турунтаево крестьянином Трофимом Балаганским была по-
строена кожевенная фабрика. В 1809 году она выдала 40 юфтевых кож. Оборудование фабри-
ки состояло из двух чанов. На предприятии работали три строгаля, восемь рабочих и мастер 
(сам хозяин). Впоследствии фабрика досталась Максиму Балаганскому по наследству. 

На фабрике Федора Куликова (Итанцинская волость) при аналогичном составе работников 
было выработано в том же году 200 кож. яков Седунов из Иркилицкой деревни продал купцу 
Налетову 250 кож. Кяхтинские купцы вывозили кожи из русских деревень и затем продавали 
их китайцам. Спросом пользовались сырые кожи, которые использовались для обшивки чай-
ных ящиков (М.М. Шмулевич). В «Историческом описании о кожевенных фабриках в селениях 
Итанцинской волости за 1829 год» приведены сведения о десяти имевшихся в волости про-
мыслах этого рода. В деревне Молчаново кожевенной фабрикой владел крестьянин Козьма 
Бурмакин. Фабрика была построена его братом, крестьянином Прохором Бурмакиным в 1791 
году и досталась Козьме по разделу 1804 года. 

В деревне Зырянск в 1796 году крестьянином Трофимом Пушкаревым была построена ко-
жевенная фабрика, которой к 1829 году стал владеть его внук Харлампий с детьми григорием 
и Петром, получивший фабрику по наследству. В этой же деревне Матвей Пушкарев построил 
еще одну фабрику в 1814 году.

В селении Верещагино кожевенная фабрика принадлежала Степану Бурдуковскому и была 
построена им самим в 1818 году. В селе Халзаново также была небольшая кожевенная фабри-
ка, принадлежавшая Степану Бородину и построенная им в 1822 году. 

Особенно развит был промысел этот в Иркилике. Здесь имели кожевенные фабрики Павел 
Седунов, Никифор Седунов, вдова Марфа Седунова, а также Николай Мелентьев. Причем самая 



старая фабрика досталась по наследству Павлу Седунову, а 
построена она была крестьянином Феодулом Седуновым в 
1746 году.  

ОХОТА 

Значительное место в хозяйственной жизни русского 
населения, бурят и эвенков занимали охота и рыболовство. 

Охота в первой половине XIХ века была вспомогательным 
промыслом. Добытая пушнина вывозилась в Кяхту на прода-
жу китайцам, часть вывозилась на ярмарки. Наиболее ценным 
был баунтовский соболь. Крупным покупателем пушных това-
ров оставалась казна. Белка была основным объектом про-
мысла в Прибайкалье. Кроме того, добывали лисиц, соболей, 
хорьков, выдр, волков, медведей, рысей, кабарог, изюбрей. 

С 40-х годов XIХ века первое место в меновой торговле 
начинает занимать мерлушка (овчина), а пушнина стано-
вится товаром второстепенным и менее выгодным. Очень 
дорогим редким товаром были рога изюбря, сбываемые 
китайцам, которые изготовляли из них целебное средство. 
Так, в 1839 году по всему Забайкалью было добыто всего 
79 пар изюбревых рогов, в следующем году – 85. За пару 
рогов платили от 30 до 120 руб. серебром.

РыБОлОВСТВО

Одним из древнейших промыслов на Байкале было ры-
боловство. Протопоп Аввакум, сосланный в Забайкалье, 
так характеризовал рыбные богатства Байкала: «Рыба в 
нем – осетры, таймени, стерляди, и омули, и сиги, и прочих 
родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великие в нем: 
в океане море большом, живучи на Мезени, таких не видал. 
А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирны гораз-
до, – нельзя жарить на сковороде, жир все будет» (Житие 
протопопа Аввакума, им самим написанное. М., 1956). еще 
в 70-х годах XVIII века академики Паллас и георги, посе-
тившие Байкал, отмечали, что «рыбопромышленники летом 
ловили в озере только осетра и только осенью занимались 
ловом омуля в реках Селенге, Верхней Ангаре и Баргузине и 
солили столько, сколько желали и имели посуды» (Сабуров 
Н.Н. Об омуле и о состоянии рыбопромышленности на 
Байкале. Иркутск, 1888). 

В XVIII веке на Байкале уже была откупная аренда ры-
боловных участков, которые находились в руках крупных 
чиновников, местного начальства и купцов. В 1797 году 

МУКОМОльНыЕ МЕльНИцы

С  XVIII века существовали в 

крае мукомольные мельницы 

на реках. Но большинство их 

было построено в 30-40-х годах 

XIX века купцами и богатыми 

крестьянами. Большинство 

мельниц, устроенных на 

быстрых прибайкальских 

речках, были чрезвычайно 

малы. В основном преобладали 

«колесчатые» и «мутовчатые» 

водяные мельницы на 

1-2 поставах. В 1838 году 

баргузинский купец Иван 

Черных с братьями построил 

«колесчатую» водяную 

мельницу на реке Гремячей. 

В документах упоминаются и 

ручные мельницы, наиболее 

примитивные. Качество помола 

было невысокое.
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Троицкому монастырю было высочайше разрешено ловить рыбу в озере Котокель и на реках 
Турка и Коточик. А в 1800 году эти места были отданы в монопольное владение монастырю «на-
всегда беспрепятственно». Монастырские служители не позволяли крестьянам пользоваться 
рыбными ловлями. Во избежание хищнического лова запрещалось применение некоторых 
орудий рыболовства и устанавливался размер невода. Для надзора за выполнением этих пра-
вил было приказано «послать потребное число казаков» и члена земского суда. Ильинскому 
волостному голове и сельским старостам вменялось строго следить за правильным выполне-
нием этих указаний. 

Основным предметом рыбного промысла был омуль. В первой четверти XIХ века добыва-
лось огромное количество омулей. В эти годы добывали по 7-10 млн. штук в год. По расска-
зам крестьян, «во время особенно большой «омулевки» рыба шла так густо, что по ней яко-
бы переходили с одного берега на другой» (Львов Л. Общее обозрение Забайкальского края. 
Русский вестник, 1842, № 9-10). Значительное количество рыбы отправляли в Иркутск и даже 
в енисейскую губернию. Рыба стоила недорого. «В 1800 году за бочку омулей (1000 штук) 
брали 10-15 рублей. В 1810 году в результате обильного лова бочка омулей в Баргузине стоила 
всего 1 рубль» (Львов Л. с. 90). 

Но все же рыбный промысел не давал итанцинским крестьянам большого дохода, хотя до-
быча рыбы, особенно омуля, в Прибайкалье была значительна. Много рыбы местные жители 
употребляли в пищу. 

По данным известного исследователя Байкала профессора М.М. Кожова, в 1840 году добы-
ча омуля в Байкале и притоках составила 87000 центнеров (Кожов М.М. и др. Рыбы и рыбное 
хозяйство в бассейне озера Байкал. Иркутск, 1958).

Монастырские 

служители не позволяли 

крестьянам пользоваться 

рыбными ловлями. Во 

избежание хищнического 

лова запрещалось 

применение некоторых 

орудий рыболовства и 

устанавливался размер 

невода. Для надзора за 

выполнением этих правил 

было приказано «послать 

потребное число казаков» 

и члена земского суда. 



волостные  правления 
Первой ступенью крестьянско-сословных учреждений являл-

ся сельский сход, который включал одно или несколько селений. 
Сельский сход избирал старшину, сельских старост, сборщика пода-
тей, сотских и десятских, а также выборных на волостной сход, раз-
решал некото рые поземельные дела, например, переделы общинных 
земель. гораздо большее значение имел волостной сход, состоящий 
из представителей сельских сходов (выборных по 1-му от 20 дворов), 
который избирал состав волостного правле ния. Волостное правление 
имело следующий состав: волостной голова, заседатели (2 человека 
по полицейской и хозяйственной час ти), писарь.

Эти органы являлись дополнительным бесплатным административ-
но-полицейским звеном, облегчавшим правительству сборы нало-
гов, выкупных платежей, осуществление государственных и земских 
повин ностей, комплектование армии, разрешение поземельных спо-
ров как между самими крестьянами, так и между помещиками.

Итанцинское волостное правление подчинялось непосредствен-
но Верхнеудинскому земскому суду. По предписаниям земского суда 
правление доставляло сведения о числе казацких военнопосельщиков 
и их детях, о ясачных мужского, женского пола оседлых и неоседлых, 
списки солдатских детей, о числе умерших, родившихся, бракосочетав-
шихся, о числе душ могущих и немогущих по разным причинам, т.е. не 
способных к платежу податей по старости или по болезни. Волостное 
правление вело обширную переписку с губернским и земским судами 
по следственным делам, осуществляло повальные обыски, розыск бе-
глых ссыльнопоселенцев, высылку разного звания лиц из волости и 
прочее. Итанцинское  волостное правление просущество вало вплоть 
до февральской революции 1917 года. 

горячинское отдельное общество на правах волостного правления 
было, вероятно, образовано по Положению от 19 февраля 1861 года. 
В горячинское сельское управление входили горячинское селение, 
Туркинский, Истокский и гремячинский выселки. По данным 1915 
года, к этим населенным пунктам прибавились Котокельский выселок 
и Охотничья заимка. В селениях горячинской волости к этому году ста-
ло 122 двора с населением в 1095 человек.

Положение крестьян, особенно в Итанцинской волости, было бед-
ственным. губернская администрация считала сложившуюся ситуацию 
следствием «неблагодарности земли», крестьянской лени и нерадивости. 
Между тем урожайность неуклонно падала. Сократились посевы хлеба.  

Доведенные до отчаяния некоторые крестьяне и поселенцы совер-
шали побеги. По правительственному указанию, беглыми считались те 
лица, которые уходили без паспортов далее 30 верст от своей дерев-
ни. Одной из форм бегства было пребывание в отлучке с просрочен-
ными паспортами. Несмотря на угрозу наказаний плетьми, население 
сочувственно относилось к поселенцам и ссыльным, к беглым, скрыва-
ло их, снабжало продуктами. 

Территория 

современного 

Прибайкалья в 

начале XIХ века 

входила в состав 

Итанцинской волости, 

центром кото-

рого было селение 

Турунтаевская 

Слобода. Волость 

была создана в числе 

других на осно вании 

изданных в 1797 

году указов Павла I, 

которые ввели новую 

систему управления 

государственными 

крестьянами.
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транссибирская железная дорога
Строительство Транссибирской железнодорожной магистра-

ли было вызвано потребностями развития России. Она прибли-
жала сибирский рынок к Центральной России, делала эксплуа-
тацию края стабильной и более выгодной. Диктовалось оно и 
военно-политическими интересами, стремлением укрепиться на 
Дальнем Востоке и расширить там зону российского влияния. 
Идея сооружения железнодорожной магистрали через малона-
селенную, слабо исследованную окраину России, какой была 
Восточная Сибирь в конце ХIХ  века, многим казалась дерзкой и 
несбыточной. И все-таки вопреки всему дорога была построена 
в короткий срок в суровых условиях при исключительно ручном 
труде рабочих строителей. 

Сооружение Великой Сибирской железной дороги явилось 
событием мирового значения. Один французский писатель пи-
сал: «После открытия Америки и сооружения Суэцкого канала 
история не отмечала события более выдающегося и более бо-
гатого прямыми и косвенными последствиями, чем постройка 
Сибирской железной дороги» (Саблер С.В. и Сосновский И.В. 
Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. СПб, 
1893. С. 443).

Непроходимая тайга, горы, болота, трескучие морозы зимой, 
зной и гнус летом превращали процесс труда в каждодневную 
и изнурительную борьбу человека с силами природы. Вот как 
описывает один из очевидцев расчистку трассы на одном из  
участков: «Целые дни, стоя по колено, а иногда по грудь в рых-
лом и мокром снегу, в легкой одежонке, в истоптанных и ды-
рявых лаптях или броднях, рабочие рубят дремучую сибирскую 
тайгу, оттаскивают могучих великанов в сторону, выкорчевыва-

Исключительную роль 

в жизни населения 

левобережной стороны 

реки Селенги сыграли два 

события, определившие 

хозяйственное развитие 

этих мест на многие 

десятилетия вперед. Это 

сначала прокладка Старо-

Московского тракта, а 

позднее – строительство 

и ввод в эксплуатацию 

Транссибирской 

железнодорожной 

магистрали. Особенно 

выдающееся значение 

по своему воздействию 

на экономику края имела 

железная дорога. 



ют громадные пни и коренья. Работа египетская. Нужно ее видеть 
самому, чтобы ясно представить себе ее изнурительность. Нужно 
обладать железной волей, удивительной выносливостью, чтобы изо 
дня в день по 15-16 часов в сутки мужественно переживать все эти 
невзгоды и преодолевать естественные препятствия сибирской су-
ровой природы» (Сибирский вестник. СПб, 1895, №10. С. 9).

Строительство дороги началось в 1891 году и шло быстрыми тем-
пами. Уже 16 августа 1898 года первый поезд пришел в Иркутск. 
В 1900 году были построены участки дороги Иркутск – Байкал и 
Мысовая – Сретенск. Многие жители прибайкальских деревень рабо-
тали на этой дороге. Они возили землю на полотно дороги, заготав-
ливали шпалы, столбы и бревна на сооружение железнодорожных 
будок путевых казарм, водокачек и станций. Заготавливали древеси-
ну  и тесали шпалы крестьяне долины как Селенги, так и Итанцы. Тех, 
кто тесал шпалы, называли «тесальщиками». Некоторые жители при-
байкальских селений устраивались на железную дорогу ремонтными 
рабочими и путевыми сторожами. (Дунаев Я. Люди прибайкальских 
селений. Прибайкалец, 1999).

Из села Татаурово начинался тракт в Баргузин и далее на золотые 
прииски. Большие нетронутые запасы древесины в пойме р. Итанцы 
и проходящий через Татаурово Старо-Московский тракт обуслови-
ли строительство железнодорожной станции именно на этом месте. 
С началом ее строительства началось переселение жителей деревни 
Поповичи (в 2-х км западнее) и села Ильинка в Татаурово. К 1920 году 
здесь было 20 дворов.

С открытием регулярного железнодорожного движения площадь 
между станцией и Старо-Московским трактом от восточной водона-
порной до западной водонапорной башен была завалена древесиной, 
заготавливаемой в бассейне р. Итанцы и сплавляемой по ней до устья 
(с. Острог).

В зимнее время древесина перевозилась на лошадях в Татаурово, 
где частично разделывалась на шпалы и распиливалась на дро-
ва, часть которых загружалась на паровозы, так как угля было мало. 
Изготовленная из леса продукция отгружалась по железной дороге по 
назначению. Таким образом, в Татаурово в то время была создана по 
тому времени и масштабам крупная лесоперевалочная и лесоперера-
батывающая база. Позднее, с пуском в эксплуатацию Ильинского ле-
созавода, отгрузка леса через Татаурово прекратилась (Прибайкалец, 
Касьянов  Г., 1989).

Новое в жизни России постепенно входило в отдаленные сибир-
ские деревни. Строительство и работа Транссибирской железнодо-
рожной магистрали вовлекли в свою деятельность и жителей села 
Сахарова. железная дорога оказала воздействие на хозяйственное 
развитие территории нынешнего Прибайкальского района, осо-
бенно левобережной стороны, более чем на десятилетия. Без нее 
ни Татауровский завод строительных материалов, ни Селенгинская 
лесоперевалочная база, ни Таловский завод железобетонных кон-
струкций, ни Мостовский свинокомплекс не могли бы существовать.

Сегодня на станции 
Татаурово некоторые 

железнодорожные 
сооружения, а именно: 

две водонапорные 
башни, здания 
пассажирского 

вокзала, путевые 
казармы и 

сторожевые 
будки, состоят под 

охраной государства 
как памятники 

архитектуры.



вехи истории26

известные люди в ссылке
В 1839-1841 годах в Турунтаево отбывал ссылку известный 

декабрист е.П. Оболенский. В память об этом одна из улиц  
районного центра носит имя декабриста. С именами дека-
бристов связан и курорт «горячинск». На Туркинских горя-
чих водах, как их тогда называли, побывали в раз ное время 
декабристы К.П. Торсон, А.П. Барятинский, Ф.Ф. Вадковский, 
С.г. Волконский, А.Н. Муравьев, И.И. Пущин, Н.А. Панов, 
А.е. Мозалевский, Д.А. Щепин-Ростовский, И.С. Повало-
Швейковский.

Дворянские революционеры, 

бывшие на каторге и в ссылке  

в Забайкалье, оставили 

глубокий след в истории края,  

и интерес к фактам  

и подробностям их пребывания 

не ослабевает по сей день.

ДеКАБРИСТ ИВАН ШИМКОВ 

Иван Федорович Шимков (1802-1836) – декабрист, бывший 
прапорщик Саратовского полка. Родился в с. Михневка в се-
мье полтавского помещика. летом 1825 го да вступил в члены 
Общества соединенных славян и активно включился в его ра-
боту, вел пропаганду сре ди солдат. По приговору Верховного 
уголовного суда И.Ф. Шимков был отнесен к четвертому раз-
ряду госу дарственных преступников и приговорен к 12 годам 
каторжных работ, в последующем сокращенных до 10, затем 
– до восьми лет. 

В Читинский острог поступил 17 марта 1827 года, в 1830 
году переведен в Петровский Завод. 25 января 1833 года по 
отбытии срока каторжных работ отправлен на поселение в 
с. Батурино Верхнеудинского округа. 

В с. Батурино И.Ф. Шимков прожил всего три с неболь-
шим года. Первое вре мя он занимался чтением книг, перево-
дами с француз ского сочинений общественно-политического, 
литератур но-нравственного характера. Добивался перевода 
на другое место жительства. Получив 15 десятин земли, при-
ступил к занятию сельским хозяйством и своим тру долюбием 
снискал уважение местных крестьян. Однако прогрессировав-
шая болезнь закончилась  23  августа 1836 года смертью Ивана 
Федоровича. Он завещал все оставшееся имущество невесте 
Фекле Батуриной, уха живавшей за больным декабристом. 

Похоронен И.Ф. Шимков   в ограде   Сретен ской   церкви.  
Первоначальный памятник   состоял из деревянного двухсту-
пенчатого обелиска высотой 1,75 метра и наклоненной к нему 
чугунной плиты с тек стом: «Иванъ Федоровичъ Шимковъ. 
Родился 1803 года, скончался 1836 года. Претерпевшiй до 
конца той спасенъ будетъ. Отъ Матфея. глав. X». По преда-
нию, плита эта привезена и поставлена М.Н. Волконской, же-
ной декабриста С.г. Волконского. 



еВгеНИй ОБОлеНСКИй. 
РОССИя ПОТеРялА В НеМ геРОя

В 1826-1830 годах е.П. Оболенский отбывал каторгу на 
Нерчинских рудниках, а затем был в числе других декабристов пе-
реведен в специально построенную тюрьму в Петровском Заводе. 
Здесь прошли долгие восемь лет, прежде чем ка торжникам сдела-
ли послабление в виде возможности отправиться на жительство 
под надзор полиции в забайкальские села. Местом ссыл ки для 
бывшего князя и сына туль ского губернатора Оболенского была 
определе на Турунтаевская Слобода. Здесь ему предстояло про-
вести 28 месяцев, по прошествии которых ему разрешено было 
поселиться в Тобольской губернии.

Оболенский прибыл в Турунтаево в ночь на 5 (18) августа 1839 
года. «Здешние жители бедны вообще, но главнейшее их заня-
тие есть хле бопашество, которое в прежние годы доставляло им 
богатство, а ныне за неурожаями сделало их бедными, – писал 
е.П. Оболенский своему другу декабристу И.И. Пущину. – Насчет 
бед ности и нищеты здешних жителей, то молва об ней не преуве-
личена, но где ее нет; я думаю, что нет в мире уголка, в ко тором 
большая половина жителей не находилась в этом положении».

Оболенский поселился в доме местного дьячка. Известно, что 
стряпкой у него служила сестра его ра Балаганского, семье ко-
торого Обо ленский помогал во время пребыва ния в Петровском 
Заводе. Между прочим, он сообщает, что квартира его состо ит 
из одной обширной комнаты, что вскоре в этот дом переедет из 
горо да еще и семья Крашенинниковых, у которых пятеро детей. 
Отношения с новыми соседями сложились, види мо, неплохие: в 
одном из писем Обо ленский сообщал, что дети Крашенин никова 
его утешают и он относится к ним как к родным.

Надзор за «государственным пре ступником» был строгим во 
всем, что касалось его перемещений и обще ния с Центральной 
Россией... В ос тальном же Оболенскому была пре доставлена 
свобода действий и жиз ни по своему усмотрению. Например, ему 
было разрешено выехать в го род для приобретения ружья – охота 
составляла в те времена и основное развлечение, и статью дохо-
да ссыль ного. газеты и письма от друзей и родственников вос-
полняли ограни ченный неграмотными местными жителями круг 
общения декабрис та. «Не скажу, чтобы я не имел здесь сношений 
с людьми, они беспрерывны, но все не в том роде, в каком я бы 
желал», – сетовал е.П. Оболенский в одном из писем. 

Прибыв к месту поселения, Оболен ский приступил к земледелию и 
даже за вел небольшую пашню – «поднял де сятин пять залежи трид-
цатилетней под посев ржи» (из письма ссыльному другу Кучевскому 
от 24 июня 1840 года). Как и многие декабристы, он стремился прово-
дить свое время с пользой для местных жителей. Он не только охотно 
занимался обучением крестьянских детей, но и пытался при менять 

Евгений Петрович 
Оболенский – один из 
создателей Северного 

общества, взявший на 
себя роль руководителя 

восстания. Это именно он 
ранил во время восстания 

генерала Милорадовича, 
героя Отечествен ной войны 

1812 года, затем вместе с 
Трубецким, Муравьевым-

Апостолом, Вадковским, 
Кюхельбекером, 

Якубови чем и другими 
декабристами был 

приговорен к смертной 
казни. Но указ царя 

Николая I даровал им 
жизнь с лишением чинов и 
дворянства, со ссылкой на 

вечное поселение и каторгу 
в Сибирь. 
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свои познания во врачебном деле. «Между прочим, хожу 
за боль ным чахоточным мальчиком 17 лет, моим соседом. 
Это сын нашего поно маря. я застал его еще на ногах, но с 
чахоточным кашлем. Теперь, слава Богу, лучше прежнего, 
но не знаю, про длит ли господь его дни и даст ли ему здо-
ровье. Мой пономаренок за нимает меня утром и вечером, 
об нем скорблю и по временам радуюсь...».

Через три месяца после приезда в Турунтаево 
Оболенский уже обзавел ся хозяйством, которое насчи-
тывало трех лошадей, корову и двух телят. «За всеми 
этими животными, – рассказы вал Оболенский, – смо-
трит старик бу рят, честный и добрый мужик, которо го я 
взял к себе и надеюсь сохранить».

Известен еще один досто верный факт, относящий-
ся к пребыванию Оболенского в Турунтаево. 16 ноября 
1839 года проездом из Баргузина в Удинск его посетил 
Вильгельм Карлович Кюхельбекер. В разговорах и вос-
поминаниях друзья-соратники прове ли вечер, делясь 
новостями из своей нелегкой жизни на поселении и 
известиями из Центральной России.

Будучи в Прибайкалье, Оболенс кий поддерживал 
почтовую связь со своими сестрами Варварой, Мари-
ей, Натальей и братьями Дмитрием, Константином и 
Сергеем. От брата Константина евгений Петрович вы-
писывал себе в Турунтаево «Биб лиотеку для чтения», 
«Московские ведомости» и «Русского инвалида». 

Впрочем, в Турунтаевской Слободе Оболенский 
задер жался ненадолго. 5 июля 1841 года власти раз-
решили ему переезд в Туринск. В конце но ября евгений 

Автограф Е.П. Оболенского, 
расписка итанцинскому 
волостному начальству  
о получении почты.

Примерно в то же время Оболенс-
кого могли посетить и декабристы 
Ф. Вадковский, А. Муравьев,  
И. Повало-Швейковский, которые 
по разрешению властей выехали 
для лечения на Туркинские горячие 
воды. Этот факт подтверждается 
строками из письма самого Обо-
ленского: «Жду приезда наших 
больных с горячих вод...». Отметим, 
что уже в те годы Туркинские воды 
официально упоминались среди 
минеральных вод, «особенно изве-
стных в России», наряду с кавказс-
кими, липецкими и другими. 



выехал из Турунтаево, а уже 11 декабря гостил у Трубец ких в Оёке, недалеко от Иркутска. В 
феврале 1842 года Оболенский при был в Туринск, а еще через год ему было разрешено пере-
селиться в ялуторовске Тобольской губернии, где он и прожил 13 лет, вплоть до амнистии 
1856 года. Пос ледние годы жизни Оболенский провел в Калуге, где и умер в конце февраля 
1865 года.

Сегодня восстановленная Турунтаевская Спасская церковь выгля дит, по крайней мере, сна-
ружи, прак тически так же, как и во времена, когда сюда хаживал евгений Обо ленский, кото-
рый в годы ссылки стал довольно набожным и много философствовал на религиозные темы. 

А в «Записках недекабриста», принад лежащих перу Н.И. греча (они опуб ликованы были в 
«Полярной звез де» герцена и Огарева), о евгении Петровиче сказано следующее: «Он выжил 
срок заключения в Сибири, получил прощение и живет теперь в Калуге... По словам лиц, знав-
ших его, Россия потеряла в нем героя». 

ЭСеРКА еКАТеРИНА БРеШКО-БРеШКОВСКАя.
«БАБУШКА РУССКОй РеВОлЮЦИИ»

Родилась екатерина в 1844 году. Отец ее принадлежал 
к польскому дворянству, мать – к русскому. екатерина про-
вела счастливое детство в имении луговец Черниговской 
губернии и получила хорошее домашнее образование. 
Она уже тогда прониклась состраданием к угнетенным. 
«Впечатления народного горя так крепко запали в мою 
детскую душу, что потом они не покидали меня уже всю 
жизнь», – напишет она позже. 

В 19 лет она с матерью и сестрой уехала в Петербург, 
как было принято в помещичьих семьях. В столице мо-
лодые девушки должны были пополнить образование и 
«выйти в свет», матери рассчитывали здесь найти под-
ходящих женихов для дочерей. екатерина этих надежд 
не оправдала, избрав тернистый путь подпольщицы, су-
дов, ссылок и эмиграции. Домой она согласилась вер-
нуться только при условии, что и здесь сохранит свою 
независимость от семьи. В 25 лет она вышла замуж за 
помещика Н. Брешко-Брешковского.    

екатерина сознавала, что действующие законы да-
леки от совершенства, но ее возмущало, что и они не 
соблюдаются. С группой единомышленников она реши-
ла, что нужно учить мужиков защищать свои права. Так 
началось ее «хождение в народ». 

К этому времени царское правительство уже осозна-
ло опасность, которая грозит ему со стороны революци-
онеров, и действовало решительно: были арестованы 
более двух тысяч молодых агитаторов. В тюрьме ока-
залась и екатерина Брешко-Брешковская. Суд состоял-
ся в 1877-1878 годах и вошел в историю как «процесс 
193-х», по числу подсудимых. Разбирательство длилось 
три месяца, осуждено было 60 человек, из них 11 на 

Екатерина Константиновна 
Брешко-Брешковская – одна из 

самых видных политических 
деятелей России, сыгравшая 

значительную роль в развитии 
революционной ситуации 
в стране в начале ХХ века, 

одна из основателей партии 
эсеров. Жизнь Екатерины 

Константиновны окружена 
легендами, начиная с той, что её 
отец, отставной поручик, якобы 
считался прототипом Германа в 

«Пиковой даме». 
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каторгу в Сибирь. В их числе была и Брешко-Брешковская, 
ставшая первой женщиной-политкаторжанкой в России. 

Приговорена она была к году каторжных работ и пяти го-
дам ссылки в Сибири, но уже летом 1880 года пыталась бе-
жать. За это власти приговорили Брешко-Брешковскую к че-
тырем годам каторги и телесному наказанию, которое при-
менить не решились. Из-за нескольких попыток к бегству 
ссылка екатерины продлилась в итоге 18 лет. Каторжанкой 
она работала на Каре, дальше следовали места ссылки: 
Баргузин, Турунтаево, Селенгинск, Верхнеудинск, Иркутск, 
Тобольск, Тюмень.

В ее жизни большую роль сыграло знакомство с аме-
риканским путешественником Джорджем Кенанном. С 
е. Брешко-Брешковской он познакомился в 1885 году 
в Селенгинске во время своего путешествия по местам 
ссылки. его книга «Siberia and the Exile System», в кото-
рой он дал описание жизни ссыльных, шокировала чита-
телей в Америке и европе. В этой связи имя екатерины 
Константиновны стало известно за границей. 

В 1896 году кончился срок ссылки Брешко-Брешковской. 
Вскоре после возвращения она стала одним из организато-
ров партии социалистов-революционеров (эсеров). В 1907 
году ее выдал известный провокатор евно Азеф, после чего 
ее заключили в Петропавловскую крепость, а потом сосла-
ли в Сибирь. 

Свободу Брешко-Брешковской вернула Февральская рево-
люция 1917 года. Возвращение екатерины Константиновны 
в Петербург было триумфальным, на вокзале в столи-
це ее встречал председатель Временного правительства 
Александр Федорович Керенский. Начался период бурной 
деятельности: екатерина Константиновна выступала на мас-
совых митингах, объясняла программу Временного прави-
тельства, призывала к единству. 

После Октябрьской революции покинула Москву. жила 
в Омске, затем в США. Там она вела агитацию против боль-
шевиков. 

С 1928 года она жила в Хвалах около Праги. 26 янва-
ря 1934 года отпраздновала свое 90-летие. Брешко-
Брешковская скончалась в сентябре того же года. 

Могила «бабушки русской революции» находится у клад-
бищенской ограды в горних Почерницах близ Праги. На над-
гробии – бюст работы М. Суханека. говорят, что он по жела-
нию усопшей обращен лицом к востоку, к России, чтобы она 
видела, не напрасными ли были ее жертвы. 

В журнале «Русское 
слово» живописуется, как 
Екатерина Константиновна 
с изумительной стойкостью 
переносила голод, холод и 
каторжный труд. Однако, 
как свидетельствует 
более осведомленная 
«Энциклопедия 
Забайкалья», лишения 
для каторжницы не были 
столь тяжкими: Брешко-
Брешковская «с самого 
приезда находилась в 
вольной команде (вне 
тюрьмы). Зарабатывала 
на питание шитьем, 
давала уроки детям. В 
1879 году отправлена на 
поселение в Читканскую 
волость в Баргузин. Весной 
1881 года совершила 
побег, но была схвачена 
полицией. Приговорена 
Баргузинским судом к 
ссылке на каторжные 
работы на четыре года. В 
1882 году снова привезена 
на Кару, в 1884 году 
переведена на поселение 
в селение Турунтаевское 
Селенгинского округа, 
позже по болезни – в 
Селенгинск».



еВРеИ В ПРИБАйКАлье
Согласно изысканиям института «Бурятгражданпроект», кото-

рый в 1991 году подготовил проект охранной зоны Спасской церк-
ви, в селе Турунтаево было до революции несколько зажиточных 
еврейских семей: купцов литвиных, Суздальницких, Батуриных, 
Киневых и промышленника Торговникова. еврейская диаспо-
ра была, по-видимому, довольно многочисленной, поскольку на 
ул. Слободской (ныне ленина) существовала даже небольшая си-
нагога. Сейчас на этом месте здание редакции районной газеты. 
От былых купеческих построек остались лишь большие амбары, 
которые и по сей день используются по назначению как склады 
колхоза «Прибайкалец». 

После революции зажиточные евреи были «раскулачены», 
отправлены в лагеря. В заречной, левобережной части села 
Турунтаево сохранились остатки еврейского кладбища и, судя 
по сохранившимся каменным надгробиям, последние захоро-
нения были произведены здесь в начале 20-х годов прошлого 
века. Хотя не исключено, что были  и более поздние захоро-
нения, но с менее долговечными надгробиями, которые могли 
просто сгнить или были уничтожены. 

Среди документов Национального архива Республики Бурятия, 
касающихся дореволюционной истории Прибайкальского рай-
она, есть алфавитный список семей крестьян и поселенцев 
горячинского отдельного общества Баргузинского уезда, состав-
ленный в 1897 году. Согласно этому списку, в горячинске были 
еврейские семьи: Альберента Ицека Михелева, Бухамецкого 
лейзера Моисеева, Бока Эдуарда Штейна, Винокура Меера, 
Ванштейна Моисея Мошка-Сруль, Варшавского Швемы, 
грагермана Берко, Корбуха лейхера елиовича, Курлядского 
лейхера евсеевича, Крела Петра, Кейнова елиакима гиршовича, 
Копылевича Самуила Давидовича, локшина Арона, левитина 
Моисея Иосифовича, Орлянского Пейсаха, Розенфельда Вульфа, 
Розенблюма Абрама, Рехеса липмана Иохимова, Скарбовского 
Исая яковлевича, Уфлянда Менделя Ароновича, Цинкера Абрама 
Зеликовича, Цадикова Вульфа Хаимовича, Шухмана Абрама 
Заруховича.� Согласно отчету горячинского сельского правле-
ния за 1912 год, в селе проживали  206 евреев (108 мужчин и 98 
женщин). Всего же в горячинске насчитывалось в 1912 году 1312 
жителей.� Для сравнения: на 1 января 2005 года – 964 человека. 
Но сегодня никто из их потомков, по информации Туркинской по-
селковой администрации, не живет в селе горячинск. 

В других архивных документах, среди которых прошения ев-
реев и официальные ответы на них представителей власти, упо-
минаются еще несколько других еврейских фамилий жителей 
села горячинск. Вот, например, письмо военного губернатора 
Забайкальской области Баргузинскому уездному начальнику 
от 22 ноября 1910 года: «Предписываю Вашему высокоблаго-

Первые евреи поселились 

на территории нынешнего 

Прибайкальского района 

около 200 лет назад, а к 1917 

году здесь насчитывалось 

несколько десятков еврейских 

фамилий. Они компактно 

проживали в нескольких 

населенных пунктах, в 

основном в волостном 

центре – селе Турунтаево, 

а также в курортном 

поселке Горячинск, в селе 

Батурино, находившемся на 

Баргузинском тракте.  
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родию объявить крестьянину из ссыльных горячинскаго отдельнаго 
общества Нисселю Шмуйлову Соболю, в ответ на прошение от августа 
месяца с.г., что ходатайство о разрешении проживать ему в городах 
Верхнеудинске и Чите оставлено без последствий, так как евреи, со-
стоящие на причислении в Сибири, не имеют права свободнаго пере-
движения за черту своей оседлости, которою для них считается тот 
уезд, в котором они состоят на причислении, а лишь могут пользовать-
ся кратковременными отлучками не свыше шести месяцев в году».�

Пожалуй, самый известный широкому кругу населения факт, свя-
занный так или иначе с темой евреев в Прибайкалье, – это проис-
хождение названия реки Хаим. С легкой руки бурятского писателя 
Африкана Бальбурова в конце 60-х годов прошлого века была запуще-
на легенда о том, что река Хаим названа так по имени еврея, который 
был якобы казнен царскими сатрапами за то, что укрывал ссыльных 
каторжан. Эта легенда была опубликована в книжке писателя «Мы жи-
вем за Байкалом».� В одной из глав устами героя озвучена история о 
казненном Хаиме, правдивость которой в советские времена вряд ли 
кто стал бы оспаривать вслух. Но, имея сведения о распространении 
еврейского населения в России, и в частности в Забайкалье, трудно 
всерьез принимать тот факт, что река Хаим до конца XIX века жила 
без названия и была поименована так в отместку властям (было бы 
полным бредом, если бы реку переименовали в советское время в 
память о политическом борце). На самом деле река Хаим имела свое 
название уже много столетий, и оно никак не связано с репутацией 
Забайкалья как края ссыльных и каторжан. Происходит название 
реки, по-видимому, от эвенкийского слова «хайн» – «медведь», а ха-
инское зимовье, упоминаемое у Э. ламсмана, – это медвежье зимовье.

С легкой руки 

бурятского писателя 

Африкана Бальбурова 

в конце 60-х годов 

прошлого века была 

запущена легенда о 

том, что река Хаим 

названа так по имени 

еврея, который 

был якобы казнен 

царскими сатрапами 

за то, что укрывал 

ссыльных каторжан



Монастырь основан по указу от 1681 
года царя Фе дора Алексеевича, напра-
вившего в Сибирские Дауры на Селенгу 
миссию из 12 человек во главе с игу-
меном Феодосием. Им было поручено 
избрать место за Бай калом и основать 
обитель и храм во имя Пресвятыя Троицы 
«для призвания иноверных в право-
славную хри стианскую веру». Игумен с 
братиею были снабжены деньгами, цер-
ковной утварью и соответствующими 
инст рукциями о миссионерской деятель-
ности. 

Первый соборный храм – 
живоначальной Троицы – был построен 
в 1683 году, в мае 1685 года закончи-
ли вторую церковь – во имя Николая 
Чудотворца. К 1690 году устройство мо-
настыря по первоначальному пла ну было 
завершено.

Поскольку в первые десятилетия су-
ществования мо настыря еще продолжа-
лись грабительские походы не которых 
монгольских ханов на земли Западного 
Забайкалья, мо настырь должен был быть 

Церкви, монастыри, Часовни прибайкалья 
СВяТО-ТРОИЦКИй СелеНгИНСКИй МУжСКОй МОНАСТыРь

Расположен 
примерно в 60 
километрах северо- 
западнее Улан-Удэ в 
долине р. Селенги, 
в  селе Троицк 
(Троицкое). 
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готов и к отражению нападе ния. его территория была 
ограждена деревянной сте ной с башнями и бойница-
ми. И в самом монастыре по жары бывали неоднократ-
но. Ими уничтожались пост ройки, имущество и доку-
менты. Крестьяне, селившие ся на монастырских зем-
лях с обязательством отбывания ряда повинностей, не 
были надежны. Дело крещения бурят вовсе продвига-
лось туго. Видимо, «святые отцы» не чувствовали себя 
в достаточной безопасности. Даже по описи 1732 года 
монастырь еще имел для обороны: 3 пушки, 65 само-
палов, холодное оружие и боевые припасы. 

Троицкому монастырю предназначалась роль офи-
циального религиозного центра в только что присоеди-
ненном к Российскому государству крае. 

В XVIII веке монастырь процветал, являясь владель-
цем обширных земельных, лесных, рыболовных угодий, 
в том числе  и озера Котокель, кожевенных заводов и 
мельниц. Окружающее монастырь село Троицкое было 
образовано еще до его основания русскими казаками-
землепроходцами и затем монастырскими крестьянами 
и сначала имело название Средняя Заимка.

 Во всех вотчинах монастыря в середине XVIII века 
крестьяне засевали около 200 десятин казенной паш-
ни. Поселенец, пожелавший селиться на монастырских 
землях, получал на первоначальное обзаведение ло-
шадь, корову, 20 пудов зерна, косу, сошники, медный 
котел, два серпа, топор. За это крестьянин обязан был 
вспахать и засеять одну «казенную» десятину мона-
стырским зерном, а когда приспеет время, сжать и со-
брать хлеб и доставить его в монастырские амбары.

В 1764 году в связи с монастырской реформой («уч-
реждением шта тов») Троицкий монастырь был «остав-
лен за штатом» и его владения были резко сокращены. 

К тому времени он имел 2 каменные, 2 деревянные 
церкви, дом настоятеля, мо нументальную ограду, ка-
менные и деревянные флигели, сараи, амбары, конный 
и скотный дворы, баню, сад и огород. Помимо этого за 
оградой располагалась церковно-приходская школа 
с квартирой для учителей и хозяйственным двором. 
Убранство церквей отличалось богатством иконоста-
сов, библиотека – книгами не только московской и 
петербургской печати, но и киевского и могилевского 
изданий. Монастырь стоял на перекрестке Большого 
Московского тракта, дороги в Монголию и Китай, а на 
север – в итанцинские и баргузинские земли. являясь 
духовным центром Забайкалья, принимал в своих сте-
нах многих известных ученых и путешественников.

Троицкому монастырю 

предназначалась роль официального 

религиозного центра в только что 

присоединенном к Российскому 

государству крае. В конце XVII века  

в нем квартировал полк  

Ф.И. Скрипицына, который совместно  

с бурятскими вооруженными формиро-

ваниями отстаивал Забайкалье 

от посягательств маньчжурско-

монгольских феодалов. 



К самому монастырю с юга подходил большой «за морский» тракт, с которого монастырь был 
виден за несколько верст, выделяясь белизной каменных храмов и мону ментальной кирпич-
ной ограды. Монастырь хорошо был ви ден и с Транссибирской железной дороги, проведен ной 
в этих местах в самом конце XIX века на расстоя нии нескольких километров от монастыря.

После революции, как и многие церкви и дацаны Бурятии, Свято-Троицкий монастырь был 
разграблен и находился в запущенном состоянии. До 2005 года здесь располагалась психиатри-
ческая больница, сейчас монастырь передан Русской православной церкви и активно восстанав-
ливается, является памятником архитектуры XVIII века.

О духовной роли этой обители говорит тот факт, что ее посещали знаменитые государствен-
ные и религиозные деятели, в том числе первый российский посол граф головин, заключив-
ший Нерчинский мирный договор с Китаем, святитель Иннокентий Иркутский и последний 
российский император Николай II. 

СРеТеНСКАя  ЦеРКОВь  

До начала XIX века церковь в Батурино была де-
ревянная, о времени ее основания точных сведений 
нет. В феврале 1811 года прихожане решили «за 
ветхостию деревянной выстроить при том же месте 
камену о двух департаментах и о двух приделах: пер-
вый, нижний, «теплой», – во имя Сретения господа 
нашего; второй, верхний, «холодной», – во имя св. 
Великого Победоносца георгия, какой завесть вели-
чиною в длину двенадцать и ширины на четыре са-
женях, вышину елико можно по заведению и при ней 
колокольню каменную ж и полату кладовую, оную 
украсить прежним благолепием и елико можно». 
Закладка состоялась летом 1813 года, а само строи-
тельство растянулось на многие годы. В сентябре 1829 года освятили каменный придел, а еще 
через семь лет, в августе 1836 года, – верхний. 

В 1878 году при храме открыта церковно-приходская школа. В 1910 году школа была двух-
классной, учителя «елевфед Иван Димов и Козьма Иван. Иванов, награжденный 6 декабря 
1912 года золотой медалью на Аннинской ленте». В приходе сей церкви в Зырянске существо-
вала церковно-приходская школа, в которой учительницей была Мария Васильевна Демидова.

28 мая 1935 года церковь была закрыта и далее использовалась под клуб. лишь только в 
1999 году она была передана в пользование православной церкви.

С того времени в церкви начались реставрационные работы под попечительством бра-
тьев георгия, геннадия и евгения Пруидзе. 28 ноября 1999 года состоялось освящение церк-
ви Благочинным Бурятского округа Читинской и Забайкальской епархии РПЦ отцом Олегом 
(Матвеевым). 8 марта 2000 года при храме образован женский монастырь.

СПАССКАя  ЦеРКОВь  

История Спасской церкви начинается с 1679 года, когда на берегу Селенги был построен 
Итанцинский острог. Первая церковь была построена  при остроге в 1689 году, а  в 1706 году –
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деревянная церковь Спаса Нерукотворного образа, 
располагавшаяся вместе с 12 дворами жителей вне 
острога. Вскоре она сгорела, но была вновь отстро-
ена в 1736 году.  

В связи с тем, что к концу XVIII века церковь об-
ветшала, а в долине Итанцы образовалось много но-
вых русских селений, в марте 1787 года Иркутской 
духовной консисторией был дан указ о строитель-
стве новой Спасской каменной церкви. Местом для 
нее было выбрано не село Острожное, а Турунтаево.

Церковь была заложена 10 июня 1791 года. 
Строительство ее велось под руководством мастера 
Феодула ежакова. По бедности местного населения оно 
затянулось почти на 30 лет и было завершено в 1818 году. 

В  храме было два престола: во имя Нерукотворного 
образа Христа Спасителя в главной «холодной» части и 
в честь святителя Николая Мирликийского в «теплом» 
приделе, который был освящен в 1800 году. Храм был 
закрыт в 1927 году по решению сельисполкома «ввиду 
несостояния содержания и уплаты госналога».

18 марта 1939 года, в День Парижской коммуны, 
церковь была частично разрушена и полностью разграблена – иконы, старинные церковные 
книги и утварь были сожжены на костре. С того времени храм использовался как склад НКВД, 
а затем был передан под склад райпотребсоюза. Последние десятилетия использовался для 
хозяйственных нужд. 

Восстановление прибайкальских памятников истории и культуры началось лишь в 90-х го-
дах прошлого века. Была воссоздана в 1995 году православная община в с. Турунтаево. В апре-
ле 2000 года начались работы по реставрации Спасской церкви в с. Турунтаево при большой 
поддержке местных меценатов и по благословению епископа Читинского и Забайкальского 
Палладия, затем продолжались под опекой владыки Иннокентия и завершены благополучно 
при правящем архиерее евстафии. Деятельное участие в деле восстановления храма в преж-
нем величии принимал Благочинный Бурятского округа отец Олег (Матвеев) и настоятель при-
хода Спасской церкви отец Михаил (литвинов).

ЦеРКОВь БОгОяВлеНИя 

Первую деревянную церковь с двумя приделами построи-
ли 19 января 1689 года. Вплоть до 1758 года по указу Святителя 
Иннокентия, Иркутского Чудотворца здесь находился Благочинный 
всего Селенгинского дистрикта. В 1893 года прихожан было 2020 
душ мужского и женского пола. При храме существовала одно-
классная церковно-приходская школа. «В центре села вдоль по 
улице на возвышенном месте красуется столетний двухэтажный 
каменный храм, по архитектуре один из лучших в округе. По одной 
линии с церковью расположены при чтовые дома, а рядом с ними 
красивое здание одноклассной церковно-приходской школы, кры-
тое белым цинковым железом» (ЗЕВ, 1902. №6. С. 7). 



В 1930-е годы после закрытия и перестройки церковь использовали под неполную сред-
нюю школу (НАРБ. Ф. Р-248, оп. З, д. 207, л. 37). Впоследствии здесь находились мастерские, 
затем гостиница. Православный приход зарегистрирован 1 июля 1994 года. В настоящее вре-
мя церковь передана в пользование Русской Православной церкви. 

15 октября 1998 года стала мироточить икона пророков Давида и Исайи (Правда Бурятии, 
1998, 31 октября. С. 5).

ЧАСОВНИ ИТАНЦИНСКОй ДОлИНы

В 92-х верстах от приходской Батуринской церкви при Туркинских теплицах и поселении 
существовала часовня во имя образа Святителя иннокентия Чудотворца, первого епископа 
Иркутского. Она была в длину восемь аршин и в ширину пять аршин. Могла вместить до 20 
человек. В ней было четыре храмовые иконы и десять небольших икон, а также церковные 
книги. ежегодно 26 ноября Святителю Иннокентию посвящались в означенной часовне все-
нощное бдение и молебствия.

Часовня во имя Великомученика и Победоносца георгия была между деревнями 
Пушкаревой и Нестеровой, от обеих в полуверсте, а от Батуринской приходской церкви в 
трех с половиной верстах. Часовенка была небольшая – четыре с половиной аршина в длину 
и столько же в ширину. Могла вместить 10 человек. Крестный ход совершался ежегодно 23 
апреля (6 мая) и посвящался Священномученику и Победоносцу георгию.

  При деревне Ангырской, в полуверсте от оной и в пяти с половиной верстах от Батуринской 
церкви, была часовня во имя Святителя Николая Чудотворца. Эта часовенка также была 
небольшая – в длину три с половиной аршина и в ширину три аршина. В часовне было четы-
ре больших святых образа и животворящий крест, четыре иконы. Одновременно в ней мог-
ли молиться 8 человек. Празднование и крестный ход ежегодно совершались 9 мая, в день 
Святителя Николая Чудотворца.

еще одна часовня во имя святого угодника Николая Чудотворца была при деревне Утатинской, 
в шестидесяти саженях от оной и в девяти верстах от церкви. В длину и ширину часовенка была 
чуть больше трех аршин. В ней имелись две храмовые иконы и четыре небольших образа, а также 
животворящий крест. «Для празднованiя и крестнаго хода нарочитаго дни не определено, а от-
правляется оное по произволу жителей, когда оными за благо признано бываетъ».

   В Зырянском селении была часовня во имя Великомученицы Параскевы. Она находи-
лась в десяти верстах от Батуринской церкви. Была она еще меньших размеров: три аршина и 
четыре вершка в длину и два аршина двенадцать вершков в ширину. В часовне было четыре 
образа и животворящий крест. Крестный ход совершался ежегодно в пятницу после Пасхи.

   В приходе Турунтаевской Спасской церкви была на то время одна часовня в деревне Карымской, 
в десяти верстах от церкви. Часовня была во имя Вознесения господня. В длину и ширину ча-
совня была по четыре аршина. В ней было четыре образа и животворящий крест. Празднование и 
крестный ход ежегодно совершались в день Вознесения господня (НАРБ, д. 248, л. 5-6).

В 40-х годах XIX века в селении Туркинском уже существовала богородицкая церковь, где 
священником служил иеромонах Свято-Троицкого монастыря ермоген с послушником Андрианом 
Мироновым. В течение всего XIX века население волости почти поголовно было православным, за 
редким исключением. К концу века в Итанцинской волости было уже несколько десятков евреев, 
а также по несколько человек мусульман и католиков (ссыльных). Казаков, по переписям XIX века, 
не значилось вообще, как не было и старообрядцев (раскольников).
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так рождалась новая жизнь

РеВОлЮЦИя, гРАжДАНСКАя ВОйНА

ХХ век с самого начала стал для народа неспокойным. 
Закончившаяся поражением война с японией еще боль-
ше обострила политическую обстановку в стране, что 
привело к первой русской революции 1905-1907 годов. 

В 1905 году мужчины прибайкальских деревень 
участвовали в русско-японской войне. Некоторые из 
них погибли на сопках Маньчжурии и в Порт-Артуре. 
Вернулся в родную Покровку с войны на одной ноге Иван 
Патритович Баташев. Порт-Артур защищал Бородин из 
ныне исчезнувшей деревни Бородино. Он был награж-
ден двумя георгиевскими крестами и несколькими бое-
выми медалями.

В годы первой русской революции для расправы с 
революционным движением царское правительство 
отправило в Сибирь по Сибирской железной дороге 
две карательные экспедиции. Одна из них под коман-
дованием барона Меллер-Закомельского двинулась 
из Москвы, другая во главе с Ренненкампфом – из 
Маньчжурии. В январе 1906 года каратели во главе с 
Меллер-Закомельским приехали на территорию нынеш-
него Прибайкальского района. Расстрелы были прове-
дены в городе Верхнеудинске и на станции Мысовая. 

В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. 
Эта война привела к расстройству крестьянских хо-
зяйств и ухудшению жизни народа. Многие мужчины 
были мобилизованы в армию и отправлены на фронт. 
Не все вернулись домой. Воевал с немцами ныне по-
койный долгожитель Прибайкальского района Павел 
Афанасьевич Усольцев. Ранеными вернулись с войны 
и преждевременно скончались Василий Мелентьев 
из Иркилика, Щербаков из Нестерова. Участвовали в 
той войне Василий Васильевич Бородин из деревни 
Бородино, ефим Семенович гурулев из Иркилика. В ар-
мии генерала Брусилова во взводе К.К. Рокоссовского 
сражался с немцами кавалер двух георгиевских крестов 
Филипп Семенович гурулев. 

После установления Советской власти в селе Кома 
был избран революционный Совет, председателем ко-
торого стал Павел Тимофеевич Арефьев. В состав этого 
Совета вошли: Дементий Семенович Усольцев (секре-
тарь), Федор Семенович Усольцев, Николай Осипович 



Меринов, Иннокентий Иванович Родионов, Иван Михайлович Макаров. Революционный совет 
проводил в жизнь первые декреты Советской власти, организовывал хозяйственные и поли-
тические мероприятия. Председателем революционного Совета в с. Турунтаево был Алексей 
Иннокентьевич Зубарев, в с. Старое Татаурово – Степан Калинович Старков, а после него 
Александр Феоктистович Попов, в с. Югово – Марк Иванович Налетов. 

Вскоре начались гражданская война и иностранная интервенция. В Сибири Советская 
власть временно пала летом 1918 года. Правительства США, Англии, Франции, японии и других 
государств делали ставку на Колчака, снабжали его оружием и укрепляли его тыл иностранны-
ми войсками, чехословацким корпусом, а также войсками атамана Семенова, барона Унгерна. 
В Забайкалье, как и во всей Сибири, разрасталось партизанское движение, организовывались 
первые подпольные ячейки РКП(б). Под руководством Трепезаева в Зырянске была органи-
зована ячейка РКП(б), в которую вошли М. Папилов, л. Красивых, Д. Неродов, г. Батурин, 
И. Шустов. Была создана большевистская ячейка и в Турунтаево, в составе которой были быв-
шие фронтовики И. Кочетов, Р. Шергин, С. Балаганский, А. Родионов. В Ильинке руководил 
ячейкой И. Старков. Они вели большевистскую агитацию, готовили восстание против бело-
гвардейцев. 

«Из Центральной России наступали части Красной Армии. После разгрома Красной Армией 
войск Колчака под Красноярском остатки его трех армий были сведены в одну группу под 
командованием генерала Каппеля (их называли каппелевцами). Сам Каппель умер, и коман-
дование перешло к генералу Войцеховскому. Стремясь пробиться в Читу на соединение с 
Семеновым, каппелевцы двигались по тракту. На линию железной дороги их не пускали чехи, 
так как сами они торопились скорее выбраться из Сибири» (Халтаев П.Т. Бурятия в годы 
гражданской войны. Институт общественных наук Бурятского филиала Сибирского отде-
ления Академии наук СССР. Улан-Удэ, 1967). Весной 1920 года дивизия Бурлова разгромила 
каппелевские войска на западном берегу Байкала и в верховьях лены, вышла на соединение с 
партизанскими отрядами Восточного Прибайкалья. Партизаны, перейдя Байкал, вышли в села 
Турка, гремячинск, в долину реки Итанцы. 

В начале 1920 года основные силы партизан Западного Забайкалья распределились по 
участкам, расположенным против городов и мест, занятых интервентами и семеновцами.

В состав Усть-Селенгинского повстанческого района входили восемь волостей Забайкальской 
области. По правую сторону реки Селенги находились Батуринская, Турунтаевская, Кударинская и 

Турунтаевская школа, 
1915 год
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Кудара, а по левую – Троицкая, Кабанская, 
Прибайкальская, Посольская, а также 
станция Мысовая.

Восстание против колчаковцев в 
Усть-Селенгинском районе началось в 
конце декабря 1919 года. В первые два 
дня восстания были очищены от белых 
Кудара, Кабанск, Таракановка, Поповичи 
и ст. Татаурово. В течение последующих 
дней и в остальных селах была восста-
новлена Советская власть. Только линия 
железной дороги оставалась в руках бе-
лочехов. В январе 1920 года партизаны 
Усть-Селенгинского района освободили 
от семеновцев территорию Кабанской, 
Троицкой, Посольской, Турунтаевской 
волостей.

«В первые дни восстания военная 
угроза Усть-Селенгинскому району мог-
ла исходить только со стороны города 
Верхнеудинска, где базировались войска 
Семенова и интервентов, из которых 
наиболее опасными являлись японцы. 
Учитывая это обстоятельство, парти-
занский военно-революционный штаб 
решил организовать на ст. Татаурово 
Забайкальской железной дороги за-
градительный отряд. Командиром этого 
отряда в первое время был М. лебедев, 
житель с. Троицк, потом его сменил 
С.А. горбов, а его – Стрекаловский» 
(Налетов П.И. Мой жизненный путь. С. 52).

 «Татауровскому заградительному от-
ряду поручалось не пропускать в район 
семеновцев и японцев по тракту и реке 
Селенге и контролировать поезда, сни-
мая с них белогвардейских офицеров» 
(Хантаев П.П. Бурятия в годы граждан-
ской войны. С. 156).

«Станция Татаурово приобрела 
тогда важное стратегическое значе-
ние. Очевидно, поэтому руководители 
Баргузинского военно-революционного 
комитета хотели объединить свои боевые 
силы с партизанами Усть-Селенгинского 
района и тем самым, во-первых, укре-
пить защиту станции, во-вторых, создать 

Пантелеймон Иванович Спирин – участник 
партизанского движения в гражданской войне 
1920-1921 гг. 

Участники гражданской войны



надежный заслон на случай присылки карательного отряда из Верхнеудинска. С этой целью 
из Баргузина на ст. Татаурово был направлен отряд в 70 бойцов под командованием Волгина. 
Комиссаром отряда выехал Н.С. Кабашев. В отряде находились два телеграфиста – С. Кондаков 
и Б. Раднаев, которые установили связь района со ст. Татаурово и г. Иркутском» (Хантаев П.Т. 
Бурятия в годы гражданской войны. С. 157).

К Татауровскому отряду были причислены и солдаты-артиллеристы (ст. Дивизионная), пере-
шедшие на сторону восставшего народа. Примечателен переход к партизанам солдат-интер-
вентов. К партизанам добровольно примкнул американский сержант Дэвис. Он был зачислен 
в Татауровский заградительный отряд и стал одним из связистов и переводчиков во время 
переговоров партизан c представителями американских и японских оккупантов в Кабанске 
и Верхнеудинске. Татауровский заградительный отряд существовал до перехода каппелев-
цами Байкала. После того как они перешли озеро, отряд был отозван на Кабанский фронт. 
Партизанские отряды, сформированные в Югово, Коме, Татаурово и других селах Прибайкалья, 
вошли в состав Кударинских полков. 

Партизанами были многие жители сел Прибайкалья. Так, из сел Турунтаевского сельского Совета 
ими были Чернецкий А.К., грудинин И.Н., Колмаков К.П., Патрушев В.В., Балаганский Н.И., Шергин 
В.В., Коношонкин А.г., Нетесов г., Подкорытов А.К., Васильев Д.А., Спирин П.И., Седунов И.М., 
Ковальков Д.Ф., Засухин К.П., гурулев П.Н., гурулев Н.Д., Васильев М.И., Васильев е.И., Балаганский 
Д.г., Бородин В.М., Петров е.И., Бородин В.В., Подкорытов В.К. (со стенда Турунтаевской сельской 
администрации). Но этот список неполный. В нем, в частности, не значится Зубарев А.И., уроженец 
с. Турунтаево, награжденный за активное участие в гражданской войне орденом Красной Звезды. 
Впоследствии он работал первым председателем волостного революционного Совета, а позднее – 
председателем колхоза «Пахарь», организованного в Турунтаево в 1931 году.

Классовая борьба в период гражданской войны была жесткой. В 1918 году на станции 
Татаурово у Восточной водонапорной башни белогвардейцы расстреляли семь красноармей-
цев. Их братская могила находится сегодня рядом со Старо-Московским трактом, напротив 
улицы, ведущей к парому. У разъезда рядом с с. Мостовка белогвардейцами была расстреляна 
группа политических заключенных из Самарского поезда смерти №379. Их братская могила 
рядом с железнодорожным полотном. В районной газете известный краевед г. Касьянов рас-
сказывал следующее: «В 1919 году белочехами на станции Татаурово проводились групповые 
и одиночные расстрелы борцов за власть Советов, преданных жителями окрестных деревень. 
групповые расстрелы проводились чехословаками и белогвардейцами в полукилометре вос-
точнее станции, на опушке леса, в так называемой «Никифоровской подушке».

По забайкальской железной дороге с целью уничтожения партизан патрулировали два се-
меновских бронепоезда – «Мститель» и «Беспощадный». Их команды также занимались по-
имкой дезертиров из семеновской военной части, дислоцируемой на станции Дивизионная. 
Однажды бронепоезд внезапно остановился напротив села Ильинки и высаженный десант 
оцепил село. Не успевших скрыться дезертиров – молодых ильинских парней – спрятал в под-
полье священник местной церкви Илья Корнаков. Пока солдаты рыскали по селу, священник 
пригласил офицеров бронепоезда отобедать у него дома. Так и не удалось семеновцам рас-
правиться с дезертирами. 

Кровавый разгул семеновцев, насилие японских интервентов вызвали яростное сопро-
тивление населения. В конце 1919 года группой жителей Татаурово была обнаружена семе-
новская милиция, которую с помощью телеграфиста А.М. Казака захватили без единого вы-
стрела. У белогвардейцев было изъято 40 винтовок, 250-300 патронов и несколько шашек. 
Сформировался партизанский отряд под командованием я.А. Попова, его помощником стал 
А.Н. Попов. В отряд входили жители сел Татаурово и Поповичи. После этого семеновские бро-
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невики, опасаясь нападения, стали реже останавливаться на станции» (Прибайкалец,1989).

Партизанский отряд был сформирован в селе Югово, штаб его размещался в доме И.Ф. 
Шалаева. В Коме организовался вооруженный отряд из сорока человек во главе с команди-
ром Иннокентием Петровичем Родионовым.

В 1920 году Советское правительство вынуждено было пойти на создание промежуточного 
буферного государства демократического типа – Дальневосточной Республики (ДВР). В итоге 
территория нынешнего Прибайкальского района оказалась разделенной на две части, в двух 
государствах. Татаурово стало пограничной станцией. Здесь была таможня и расквартирован 
пограничный батальон. Прибывающие пассажирские поезда оцеплялись пограничниками, та-
моженники производили досмотр багажа пассажиров. граница проходила по железнодорож-
ному мосту через реку Селенгу. От железнодорожного моста на восток правобережье Селенги 
относилось к ДВР, левобережье – к Советской Республике. До сих пор жителей некоторых 
деревень, входивших в состав ДВР, называют в шутку «маньчжурами». 

«Весной 1920 года началось формирование Народно-революционной армии ДВР, основу 
которой составили прибывшая из Иркутска группа советских войск и партизаны Прибайкалья» 
(История Сибири. Т. 4. С. 162).

«В состав Народно-революционной армии ДВР вошли и прибайкальские партизаны. С бо-
ями они шли на восток. Среди них Николай григорьевич Седунов со станции Татаурово. На 
станции Макеева Читинской области в составе Кударинского полка он сражался с японцами. 
его земляк евдоким Фомич Шангин был командиром отряда из 40 человек по охране желез-
ной дороги в заградительном отряде на станции Татаурово. После прорыва каппелевцев в 
Верхнеудинск в составе отряда из Баргузина участвовали в освобождении Верхнеудинска, во-
евали в Читинской области. На станции Кука воевал с японцами Андрей Николаевич Патрахин 
из Зырянска, участвовал в боях за Волочаевку, дошел до Тихого океана. За боевые заслуги был 
награжден орденом Красной Звезды. В боях за освобождение Читы от семеновцев и японцев 
участвовал отдельный Прибайкальский полк» (История Бурятской АССР. Т. 2. С. 143).

Одним из активных борцов за Советскую власть был уроженец села Югово Петр Иванович 
Налетов. Он юношей вступил на путь революционной борьбы. Принимал активное участие в 
революционных событиях в г. Чите, в Усть-Селенгинском районе. Был комиссаром ударного 
труда во время прохождения каппелевцев по территории Усть-Селенгинского района. Позднее, 
окончив Иркутский государственный университет, исследовал в Ильинке Питателевский ис-
точник, был одним из открывателей месторождения вольфрама и молибдена в Закаменском 
районе. П.И. Налетов стал впоследствии профессором, доктором геологических наук. 

В конце 1922 года японцы были изгнаны с территории Дальнего Востока. Необходимость в 
буферном государстве отпала. По просьбе трудящихся Забайкалья и Дальнего Востока ВЦИК 
РСФСР 15 ноября 1922 года принял декрет, по которому вся территория Дальневосточной 
Республики вошла в состав РСФСР.

На территории Бурятии, которая входила в состав РСФСР, в апреле 1920 года был образо-
ван Усть-Селенгинский, позже – Селенгинский уезд. 9 января 1922 года здесь же была созда-
на Бурят-Монгольская автономная область РСФСР (БМАО РСФСР), в ее состав вошли аймаки: 
Аларский, Боханский, Селенгинский, Тункинский и Эхирит-Булагатский. Аймаки делились на 
хошуны и волости, где проживало русское и бурятское население, последнее составляло 70% 
от всего состава. 

Волости с подавляющим большинством русского населения входили в Селенгинский уезд, 
одна часть территории которого после образования БМАССР останется в составе Иркутской 
губернии (в составе волостей: Кабанской, Кударинской, Мысовской, Прибайкальской и 
Троицкой), ее присоединение к республике произойдет только в 1927 году. Вторая часть уез-



да будет присоединена к Верхнеудинскому уезду в сентябре 1923 года (в составе волостей: 
Батуринской, Иволгинской, Турунтаевской, а также части Кударинской, Кудара-Бурятской и 
Троицкой волостей).

Закончилась гражданская война и иностранная интервенция. Наступил мирный период. 
Новое настойчиво пробивало себе дорогу. Происходили изменения в общественной жизни 
Прибайкалья. государственную власть на местах осуществляли местные Советы, которые про-
водили в жизнь декреты Советской власти, организовывали хозяйственные и политические ме-
роприятия. Одной из важных задач этого времени была ликвидация неграмотности. Вместе с 
учителями ликвидацией неграмотности населения занимались комсомольцы и даже пионеры.

В первой половине 20-х годов по линии государства стало уделяться внимание развитию 
крестьянских хозяйств. Создавались крестьянские комитеты, которые помогали крестьянам в 
покупке железных плугов и другого сельскохозяйственного инвентаря, в получении кредита.

Стоит отметить, что перемены не сразу были приняты местными жителями. Об этом свиде-
тельствует один из документов того периода.

СВеДеНИя О СОСТОяНИИ ТУРУНТАеВСКОй ВОлОСТИ 
ЗА НОяБРь МеСяЦ 1920 г.

Настроение населения
Настроение населения возбужденное. Причина такого настроения – отсутствие пред-
метов первой необходимости, как-то: кожевенного товара, чаю, круп, помола, железа, 
мануфактуры.

уровень сознательности населения
10% всего населения.

отношение к Советской власти вообще
Неудовлетворительное.

отношение к местной власти и причина того и другого
Враждебное. Причиной тому принадлежность к партии коммунистов большей части 
лиц, стоящих у власти.

отношение к красной армии
Неудовлетворительное.

классовый состав волости в % отношении
Богачей – 1%, середняков – 10%, бедняков – 89%.

Экономическое состояние
Плохое, так как население волостей посевом хлебов занимается в ограниченном коли-
честве.

Противосоветская агитация
Противосоветская агитация на почве выполнения продразверстки, в связи с проведе-
нием в декабре конференции ДВР об установлении границ.

контрреволюционные выступления
Открытого контрреволюционного выступления не было.

Наличие партячейки
Партячейка есть: 4 члена и 2 кандидата.

отношение населения к партии и культуре
Равнодушное. Имеются союз молодежи, библиотека с/молодежи, памятник, клуб стоя-
щих воинских частей. Воинскими частями устраиваются спектакли-митинги.

(НАРБ. ФР 1203, оп. 1, д. 36, л. 2).
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КОллеКТИВИЗАЦИя

Коммуна в с. Клочнево была создана в 1929 году. Первые се-
мьи, вошедшие в нее, жили в одном большом помещении (были 
соединены воедино три соседних дома), в котором каждой семье 
выделили по небольшой комнате, и поэтому было очень тесно. 
Позднее жить разрешили по своим домам. Вся домашняя жив-
ность, включая кур, была обобществлена. лошади, коровы, бара-
ны и свиньи находились в общественном дворе. Продукты дели-
ли из общественных амбаров по едокам, включая детей и ста-
риков. Из общего котла на всю семью наливали суп и выделяли 
другую пищу.

В 1928 году была организована коммуна в с. Турунтаево, вхо-
дя в которую крестьяне вносили свой пай в виде крупного ро-
гатого скота, лошадей и земли. Около 30 процентов жителей 
с. Турунтаево входили в коммуну, в которой все работы прово-
дились коллективно. В 1932 году в этом селе был организован 
колхоз «Пахарь», в который по собственному желанию вошли 
члены коммуны.

В 1929 году в Карымске было организовано товарищество 
по совместной обработке земли, в которое входило четыре се-
мьи. Председателем этого товарищества был Иван Афанасьевич 
Бурдуковский. ТОЗ объединял земельные паи, обеспечивал кол-
лективную обработку земли и заготовку леса, просуществовал он 
всего восемь месяцев. В этом же году на базе деревень Карымск 
и Верещага была организована коммуна, в которую вошли не-
сколько семей из Халзаново. Председателем коммуны был из-
бран Иван Афанасьевич Хмелев. В эту коммуну, объединившую 
только земельные паи, входило около одной четвертой части се-
мей Карымска. В 1931 году на базе коммуны организовался кол-

В конце двадцатых годов 
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Активисты зырянского колхоза, 30-е годы



хоз «Новина», в который вступило около 90 процентов семей де-
ревни. Председателем этого хозяйства стал Арсений Степанович 
Богатырев. В колхозе объединили землю, крупный рогатый скот, 
лошадей, овец. В личном хозяйстве оставили по одной корове с 
приплодом и по одному барану. В 1934 году председателем этой 
артели избрали Прокопия Владимировича Бурдуковского, а кол-
хозу присвоили имя В. Чкалова. Колхозники занимались произ-
водством зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, а также заготовкой 
леса и ловлей рыбы на Байкале и Котокеле. 

Были немалые трудности в жизни коллективных хозяйств. Это 
были новые, ранее небывалые формы и способы хозяйственной 
деятельности. Были ошибки, перегибы, поиски более удачно-
го развития. Принцип добровольности вступления в колхозы в 
основном соблюдался, но не везде. Так, были различные при-
нуждения со стороны местных властей в с. Клочнево. Коммуны 
себя не оправдали, да и не могли долго существовать в силу пол-
ной уравниловки в оплате труда и обобществлении имущества 
(скота и птицы – вплоть до самого мелкого). Обобществление 
имущества и порядок объединения в один производственный 
коллектив проходили не одинаково. Так, если в Клочнево, вхо-
дя в коммуну, в общественную собственность объединяли всю 
домашнюю живность, включая кур, то в Турунтаевскую коммуну 
вносили только свой пай крупного рогатого скота и лошадей. 

Ошибки и несоответствия постепенно устранялись. В вос-
поминаниях С.К. Бурмакина, С.Д. Васильева, А.И. Красовского, 
В.П. Непомнящих и других говорится о том, что накануне войны 
росли производство зерна, количество скота и его продуктив-
ность. Заметно улучшилось материальное положение колхозни-
ков. Но в силу разных причин не все крестьяне были довольны 
коллективизацией.

О жизни колхозников с. Засухино рассказал в своих воспоми-
наниях Степан Данилович Васильев, уроженец этой деревни. В 
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1931 году в Засухино был образован первый колхоз. В него вступили все дружно, за исключе-
нием четырех-пяти семей престарелых. Первым председателем был избран Степан Николаевич 
Коношонкин. Вскоре после него председателем стал Иван григорьевич Засухин. жители села 
были дружными и трудолюбивыми. С раннего утра и до позднего вечера работали на полях 
колхоза. Поэтому колхоз «Трудовик» был передовым в районе и более обеспеченным. 

Трудились вручную – жали серпами, косили косами, пахали сошками. Трудно приходилось 
колхозникам, особенно в 1936-1937 годах, это были голодные годы. Тем, что получали с по-
лей от животноводства и от работы ямщиков, рассчитывались с государством, остаток делили 
между собой по едокам. Но при этом возникала уравниловка: кто работал лучше, а кто хуже 
– не учитывалось. Позднее, года через два, перешли на оплату по трудодням. Деньги же рас-
пределялись в конце года. Некоторые колхозники оставались даже в долгу. 

В 1933 году появились конные сенокосилки, сеялки и грабли, жатки, лобогрейки. 50 муж-
чин и 45 женщин, что работали в колхозе, своевременно справлялись с весенне-полевыми, 
сеноуборочными и хлебоуборочными работами. В колхозе было 80 лошадей. Зимой мужчины 
на лошадях уходили в ямщину. В ямщину брали самых крепких и выносливых, ведь с обозами 
уходили на полгода. Брали груз в конторе «Союззолото» на станции Татаурово, а в гурулево 
его перекладывали на сани и шли на золотые прииски.

Хорошо было организовано соревнование во время уборочных работ. А позднее, когда 
по всей стране стало шириться стахановское движение, в сердцах колхозников оно нашло 
горячий отклик. Приведем пример: с появлением жаток и лобогреек, на которых работали 
Иннокентий Филиппович Коношонкин, Иван Михайлович Старцев и Петр Константинович 
Засухин, нужно было сброшенные с платформы жатки горсти сжатого хлеба выровнять и за-
вязать в сноп жгутом, изготовленным из соломы. Но женщины-колхозницы в этой работе ста-
вили рекорд. Ольга Карповна Родионова за световой день вязала по 150 суслонов, что состав-
ляло 1500 снопов. Работы здесь было много. Нужно было изготовить жгуты из соломы, сгрести 
граблями все колоски, снести в одно место снопы и навязать суслоны, в которые входило по 10 
снопов. Этот труд был поистине героическим. В районе такого результата никто не добивался. 
Это был рекорд. До 120 суслонов в день навязывали Аграфена Константиновна Угрюмова, 
лидия Константиновна и Прасковья Ивановна Родионовы, елизавета Кондратьевна, Аграфена 
Даниловна, Аграфена Прохоровна Васильева и многие другие.

В 1935 году колхоз «Трудовик» объединился с колхозом имени Орджоникидзе в с. Турунтаево. 

На курсах 
трактористок



В 1936 году организовалась Итанцинская машинно-тракторная станция, а весной 1937 года по-
явились в Турунтаево первые трактора СТЗ (красные на шипах) и ЧТЗ-60 (гусеничные).

С выходом тракторов в поле был намного облегчен труд колхозников. Работа комбайнера 
несколько облегчала труд колхозников, но на полях с крутыми склонами хлеб приходилось 
жать конными жатками. 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда уроженец Бурдуково Андрей Иванович 
Красовский рассказывает: «И вот началась для меня и моих односельчан новая жизнь. В 1939 году 
меня, 17-летнего паренька, направили учиться на тракториста. Это было в начале зимы, а в апреле я 
приехал на тракторе в Бурдуково. Многие старушки, услышав шум от колесного трактора, закрывали 
окна ставнями. лошади бросались в стороны, а собаки лаяли. Трактор и тракторист были первыми 
нарушителями тишины и покоя в Бурдуково. До этого не слышали шума даже маленького мотора. 
Старики приходили, смотрели на трактор и, качая головой, говорили: «И как ты, Андрюша, скоро 
изучил такую машину, какую надо голову для этого!» (Дунаев я. люди прибайкальских селений).

Коллективизация, бесспорно, давала положительные результаты в производстве и жизни 
крестьян, но не обошлось без горечи. 30-е годы остались в памяти людской и как время ре-
прессий. Были репрессированы в Прибайкалье: в Нестерово – Николай Дмитриевич Пичугин, 
в Батурино – Василий Абросимович Батурин, в Молчаново – Федор Александрович Бурмакин, 
Феоктист егорович Бурмакин, Филипп Петрович Попов, Сергей Васильевич Бурмакин, Ксенофонт 
Бурмакин и георгий Алферов, в Югово – Карчевский, в Бурдуково – Федор Николаевич житухин, 
в Покровке – Захар Молоков. Были репрессированные и в других селах. По словам односель-
чан, хорошо их знавших, они были трудолюбивыми и предприимчивыми людьми. Занимались 
сельским хозяйством, при возможности ловили рыбу на Байкале, заготавливали дрова. 

В 20-30-х годах открывалось все больше школ, была ликвидирована неграмотность. Дети, 
окончившие Турунтаевскую начальную, продолжали учиться в Коменской семилетней школе. 
Школьники сел левобережной стороны Селенги после окончания начальных классов учились 
в Ильинской семилетней школе. Многие ученики позднее становились механизаторами, про-
должали образование в средних и высших учебных заведениях, после окончания которых в 
качестве учителей, врачей, специалистов сельского хозяйства возвращались в родные села.

 Заметную роль в общественной жизни сыграли комсомольские организации. Активно они 
работали в селах горячинск, Молчаново, Югово, Батурино, Покровка и некоторых других. В 
1923 году организовалась комсомольская ячейка в селе Батурино. Первыми комсомольцами 
были яков Николаевич якушев – секретарь, братья Пантелеймон и Дмитрий Батурины, братья 
георгий и Филипп Шустовы, Александр ерженин, Константин Помулев, Павлина Помулева, 
Зелик гененбаум, а в 1924 году вступили в комсомол Никифор Шеметилов со своей сестрой 
Дарьей из Нестерово и А. Щербаков.

«Комсомольцы своими силами оборудовали 
бывший купеческий дом и организовали в нем 
народный дом, как в то время называли клуб. 
Построили сцену, изготовили скамейки, сту-
лья, столы и другую мебель, которая нужна 
была для постановки спектаклей. На декора-
ции все приносили из дома: скатерти, шали, 
платья, стулья, зеркала, иконы и т. д. В спек-
таклях принимали участие активисты и мест-
ная интеллигенция. После спектакля всегда 
организовывали танцы под гармошку или под 
балалайку» (Щербаков А. «Не зная прошлого, 
не будешь знать настоящего». Прибайкалец. 
№36, 20 марта 1986 г. ). 
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становление района

В состав Прибайкальского района вошли 6 сельских советов с 32-мя населенными пунктами: 
Усть-Баргузинский сельсовет (Адамово, Максимиха, Зорино, Усть-Баргузин); 
горячинский сельсовет (Турка, горячинск, гремячинск, Соболиха, Хаим, Исток); 
Батуринский сельсовет (Молчаново,  Батурино, ельцово, Ангыр, Зырянск, гурулево); 
Таракановский сельсовет (Троицк, Мостовка, Югово, Таловка); 
Ильинский сельсовет (Покровка, Ильинка, 45-й разъезд, тубсанаторий, Татаурово,  

лесовозный); 
Турунтаевский сельсовет (Иркилик, Карымск, Клочнево, Кома, Турунтаево, Шпалозавод, 

Бурдуково, Халзаново). 

Прибайкальский район был 
образован 12 декабря 1940 
года с центром в селении 
Турунтаево. Из Баргузинского 
и Кабанского районов были 
выделены несколько сельских 
советов, которые и образовали 
новый аймак. Территория его 
составила 15472 кв. километра, 
населения на 1 января 1941 
года насчитывалось 18800 
человек.

К моменту образования Прибайкальского района в нем насчитывалось 17 сельхозартелей, 
9 рыболовецких и промышленных артелей, 28 государственных хозяйств, 5 кооперативных. 
Было 3420 дворов, из них 2051 колхозное хозяйство, 93 хозяйства единоличников, 1276 – хо-
зяйства рабочих и служащих. В сельхозартелях имелось 2703 головы крупного рогатого скота, 
овец – 428 голов, лошадей – 3476 голов, из них рабочих – 2118 голов. В 1941 году надой на 
фуражную корову составил по району 410 кг молока, а всего за год колхозы произвели 4279 
центнеров молока.

Сенокос 
в колхозе «Заветы Ильича»



На 1 января 1942 года в Прибайкальском районе было 23 грузовых автомобиля и одна легко-
вая машина (она принадлежала райпотребсоюзу). По три грузовика имели курорт «горячинск», 
райпотребсоюз, по два – Итанцинская МТС и сельхозартели им. Сталина и «Свободный путь», 
по одной автомашине – некоторые другие хозяйства. К 1942 году в районе было 25 колесных 
и 17 гусеничных тракторов. 

СелеНгИНСКИй ШПАлОЗАВОД

История Селенгинской лесобазы начинается с 1926 года, когда, выполняя решения   XIV 
съезда ВКП(б), трест «Читалестранс» начал организовывать Селенгинский лесозавод. В ма-
ленькой деревушке Ильинка на левом берегу Селенги была установлена первая пилорама. 
Официально Селенгинский лесозавод начал функционировать в 1928 году. Он снабжался сы-
рьем от Кабанского леспромхоза и своего маленького лесоучастка, находившегося в урочище 
Пьяная. В 1928-1930 годах предприятие выпускало продукции на 450 тысяч рублей в год, а 
коллектив составлял 175 человек. За короткий срок была пущена вторая пилорама. 

В 1933-1936 годах по реке Селенге в плотах доставлялась древесина с Хилка и  небольшое 
количество сортиментной древесины сплавлялось по Уде. В первый год было выпущено около 
5000 кубометров пиломатериалов (сейчас такое количество выпускается за 10 дней). К 1936 
году вдвое возросли производственные фонды. Предприятие имело 2 пилорамы и 2 шпало-
станка. Выпускалось до 40 тыс. кубометров пиломатериала и 165000 штук шпал. Валовая про-
дукция составляла 900 тыс. рублей в год.

В стране развернулось стахановское движение. И жители Прибайкалья не остались в сто-
роне – 62 рабочих стали его участниками. Среди стахановцев тех лет — Мелентий Степанович 
Архипов, Надежда Ивановна Сергеева, Прокопий Изотович Иванов, Анисим Михайлович 
Дульский, Никанор Матвеевич Коржавин и другие.

К 1941 году валовой выпуск продукции предприятия возрос до полутора миллионов ру-
блей. В годы войны Селенгинский лесозавод  выпускал  350  тысяч  штук  шпал в год. В 1957 
году Селенгинская лПБ выпустила продукции на 2,5 миллиона рублей. В 1978 году предпри-
ятие дало народному хозяйству продукции в 15 раз больше, чем в 1940 году.

1942 год. 
На строительстве 
дамбы на р.Селенге 
в районе Кабанска
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БАйКАльСКИй леСПРОМХОЗ
В первый год существования лПХ было заготовлено 4100 кубометров леса. При валке леса 

применялись поперечные и лучковые пилы. Хлысты распиливались на сортименты, сучья об-
рубали на лесосеке, затем лес грузили на волокуши и отвозили на лошадях к реке, где уклады-
вали штабелями до сплава. Весной плоты увязывались «вицами» из березовых прутьев (это 
был тяжелый труд) и далее сплавлялись по Байкалу маломощными пароходами до лесного  
порта Клюевка.

В годы довоенных пятилеток сформировался коллектив кадровых рабочих лПХ, хотя про-
должали  работать единоличники и привлекались сезонные рабочие из колхозов. В 1940 году 
лПХ дал 21400 кубометров леса. В Великую Отечественную войну на лесозаготовках работа-
ли в основном старики, женщины, подростки. Тем не менее в 1945 году объем лесозаготовок 
возрос до 27000 кубометров. В последние годы войны и первые послевоенные годы стала 
поступать в хозяйство лесозаготовительная техника: электропилы, передвижные электростан-
ции, трактора и автомашины типа «газген» ЗИС-21. Стали улучшаться условия жизни рабочих. 
годовой объем лесозаготовок к 1950 году был доведен до 105,2 тысячи кубометров. В 1970 
году предприятие давало народному хозяйству страны 350 тысяч кубометров леса. За полвека 
своего существования БлПХ заготовило около 10 миллионов кубометров древесины.

ИТАНЦИНСКАя МТС
История Татауровского авторемонтного завода (АРЗ) начинается с 1935 года, когда в 

Татаурово была создана машинно-тракторная станция (МТС). На протяжении двух десятилетий 
Итанцинская  МТС  оказывала большую хозяйственную и техническую помощь сельскохозяй-
ственным артелям, расположенным на территории Ильинского, Турунтаевского  и Батуринского 
сельских Советов. Позднее, в конце 50-х годов, МТС была преобразована  в районное объеди-
нение «Сельхозтехника», на базе которого и вырос Татауровский АРЗ, который получил статус 
завода в 1967 году.  За первые десять лет существования предприятие увеличило объем про-
изводства продукции с 300000 до 600000 рублей. В 70-80-е годы немало сделано по развитию 
рабочего поселка, строительству жилья и объектов культурно-бытового назначения.

Байкальский 
леспромхоз (лПХ) 
образован в 1928 году 
на базе Соболихинского 
прорабского участка. 
В первые годы здесь 
в основном работали 
крестьяне единоличного 
сектора Баргузинского 
и Кабанского районов, 
которые по договорам 
на своих лошадях  
в зимний период вели 
заготовку леса.



прибайкалье в годы 
великой отеЧественной  войны

Период становления Прибайкальского района как самостоятельной административно-тер-
риториальной единицы пришелся на трудные военные годы. Всего несколько месяцев орга-
низационной работы выпало на мирный период – за это время были образованы районные 
службы и органы  власти, создан Прибайкальский  райком  ВКП(б). 

НА ФРОНТАХ ВОйНы
За время Великой Отечественной войны из Прибайкалья было призвано в ряды Советской 

Армии около 4000 человек. Более 2500 из них участвовали непосредственно в боевых дей-
ствиях против гитлеровской германии и милитаристской японии. Для достижения великой по-
беды над фашизмом воины-прибайкальцы совершили немало славных ратных дел, проявляя 
несгибаемую стойкость, мужество и героизм. 1468 прибайкальцев погибли в боях за честь, 
свободу и независимость Родины. Более 1200 прибайкальцев, проявивших доблесть и муже-
ство, награждены орденами и медалями, в том числе 10 человек – орденами Боевого Красного 
Знамени, 45 – орденом Славы II и III степеней, 37 – орденом Отечественной войны, 138 – 
орденом Красной Звезды, 167 – медалью «За отвагу», 132 – медалью «За боевые заслуги». 
Среди награжденных: Федор Афанасьевич Кузнецов, Николай гаврилович Крашенинников, 
Иван Маркович Петров, Василий Филаретович Калаганский, Михаил Павлович епифанов, 
Дмитрий Андриянович Седунов, Павел Васильевич  Харжеев, Филимон яковлевич Конев, Иван 
григорьевич Изосимин, Василий Михайлович Седунов (из Турунтаево), Николай Прокопьевич 
Иванов, Петр Матвеевич Колмаков, георгий Харитонович Родионов (из Комы), григорий 
Михайлович Дорохин, Василий Федорович Пичугин (из Татаурово), Вениамин Борисович 
Пуховский (из Ильинки), Алексей Николаевич Мезенин, Михаил яковлевич Красиков (из 
Таловки), леонид Сергеевич Тарасов, Иван егорович Седунов (из Зырянска), егор Николаевич 
Угрюмов и егор Николаевич Помулев (из Нестерово), Александр Терентьевич Алферов и 

В 1940-1941 учебном году  

в районе было 33 школы,  

из них 26 начальных,  

6 семилетних, одна средняя. 

Всего было 3243 учащихся, 

учителей – 127 человек. 

Имелся один детский сад, 

который посещали 20 детей. 

В районе работали одна 

больница на 15 коек, 9 клубов 

и красных уголков,  7 изб-

читален. 
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Михаил Федорович Дружинин (из гремячинска), Иван яковлевич гордовой (из Турки), Николай 
Никанорович Васильев  и многие-многие другие.

 Не было ни одной семьи в Прибайкалье, которой не коснулась своим черным крылом 
война. Более тридцати семей потеряли на фронте по три, четыре, пять человек. Так, в Коме 
семья Петра Кирикова не дождалась пятерых сыновей: Михаила, Прокопия, Пантелеймона, 
Серафима и Семена; в  Ангыре семья Николая Воротникова – сыновей Василия, Ивана, 
Николая; в горячинске семьи ермолая Игумнова – братьев Антона, Александра, Вениамина и 
Михаила; Николая Андреева  – сыновей Александра, Василия и григория; в Югово семья Ивана 
Вершинина – сыновей Василия, григория, елизара и Иннокентия; в Зырянске семья Алексея 
Патрахина – сыновей егора, Игната, Ивана, Николая и Степана; в Карымске семья Степана 
Кочетова – братьев Алексея, Дмитрия, Семена и Федора; в Ильинке семья Валуевич – сыновей 
Валентина, Михаила и Петра; в Клочневе семья Терентия голубева – сыновей Василия, Ивана 
и Михаила; в Батурино семья Федора Иршникова – сыновей Ивана, Сергея и Семена, и мн. др.

  В память о доблестных сыновьях и дочерях, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны, их именами названы улицы в горячинске, гремячинске, Иркилике, Коме, Ильинке и дру-
гих населенных пунктах Прибайкалья.

 

геРОИ ВОйНы
Высшей награды Советского Союза – ордена ленина – за боевые заслуги был удостоен 

Прокопий Петрович кириков, который был призван на фронт из с. Кома. Он был командиром 
отделения 112-го отдельного истребительного противотанкового батальона, вместе со  своими 
бойцами под огнем противника форсировал Днепр. 

Бой проходил у плотины Днепрогэса. Прокопий Кириков со своими товарищами, форси-
ровав Днепр, захватил небольшой плацдарм и храбро сражался, пока не подоспели основные 
силы наших войск. Потом были ещё многие фронтовые дороги. А погиб прибайкалец под не-
мецким городом Бреслау (ныне это польский Вроцлав), не дожив до Победы всего 28 дней. 

В июне 1945 года районная газета «Знамя Победы» опубликовала заметку за подписью се-
кретаря райкома комсомола И. Сахарова, где было написано следующее: «Тяжелая весть постиг-
ла семью Кириковых. Их сын Прокопий Петрович, герой Советского Союза, пал смертью героя в 
боях  с немецкими захватчиками… При защите своей Родины  Прокопий Кириков был дважды 
ранен, но и раненый не бросал своего оружия. Правительство высоко оценило его боевые за-
слуги, наградив его орденами ленина, Отечественной войны, Славы и медалью «За отвагу»… 

Не было ни одной семьи в 

Прибайкалье, которой не 

коснулась своим черным 

крылом война. Более 

тридцати семей потеряли 

на фронте по три, четыре, 

пять человек.



Тяжелый и большой путь воина Красной Армии прошел Прокопий Кириков. Он дошел до логова 
фашистского зверя, где фашистская пуля оборвала жизнь пламенного патриота своей Родины». 

В заметке П.П. Кириков прямо назван героем Советского Союза. Были ли для этого осно-
вания у писавшего заметку секретаря райкома комсомола или это неточность формулировки? 
В 80-х годах юные следопыты одной из литовских школ, собиравшие материалы обо всех на-
гражденных орденом ленина, написали подробный рассказ о том, за что и когда был награж-
ден орденом ленина наш земляк. говорилось и о том, что он, возможно, был представлен к 
званию героя Советского Союза. Может быть, просто не успел получить награду, а возможно, 
документы где-то затерялись, ведь наши  войска стремительно двигались на Запад. 

Именем П. Кирикова названа улица в с. Кома.
Дмитрий Дмитриевич Патрахин из с. Батурино до войны работал первым секретарем 

Прибайкальского райкома комсомола, а на фронте  в звании старшины командовал взводом 
разведки артиллерийского дивизиона. Разведчики во главе со своим командиром находили 
проходы в тыл противника, обнаруживали его огневые точки, вызывали и корректировали 
огонь своих батарей. 

Прибайкалец Патрахин сражался на многих фронтах. Погиб Дмитрий Дмитриевич от ран 26 
февраля 1945 года, похоронен в литовском селе Скуодас. За боевые заслуги в боях с немецко-
фашистскими захватчиками награжден пятью орденами Славы II и III степеней, Отечественной 
войны I степени и двумя медалями «За отвагу». его именем названы школа в с. Нестерово  и 
улица в районном центре.

герой Советского Союза георгий Николаевич Москалев около 30 лет жил в Прибайкальском 
районе, в с. Бурдуково. 

георгий Николаевич родился 10 сентября 1925 года в небольшой деревушке Усть-Менза 
Красночикойского района Читинской области. Когда ему было 9 лет, семья переехала жить 
в Бурятию. Для г.Н. Москалева детство закончилось в январе 1943 года, когда его прямо со 
школьной парты из девятого класса призвали на военную службу. георгию выпало воевать в 
59-й гвардейской Краматорской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
стрелковой дивизии, в 176-м гвардейском полку.

М. Артемьев (слева) из с. Острог в Германии, 
1945 г.
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Боевое крещение георгий получил 20 августа 1944 

года, когда в наступление пошли войска двух фрон-
тов – III и II Украинских, на всем протяжении от 
Карпат до Черного моря. Это была знаменитая ясско-
Кишиневская операция. 176-й полк готовился к фор-
сированию реки по старому руслу Днестра у селения 
Далмазы. Одно из первых боевых заданий – доставить 
пакет командиру одного из танковых подразделений, 
оказавшемуся в затруднительном положении под ог-
нем противника. Задание георгий выполнил, продви-
гаясь почти по открытой местности, кое-где покрытой 
редкими деревьями и кустарником. 

Потом было много боев на территориях Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии.

На территории Югославии военные действия приняли ожесточенный характер. Особенно 
запомнились георгию Николаевичу бои за город Вршац, где пулеметы противника простре-
ливали несколько улиц и сковывали действия наступающих. Взводу Москалева дали задание 
найти и уничтожить  боевые точки противника. В результате умело проведенной операции 
взвод Москалева из 18 человек не только обезвредил фашистских пулеметчиков, но и пленил 
около трехсот немцев.

Золотой Звезды героя г.Н. Москалев был удостоен за выполнение сложнейшей боевой за-
дачи при форсировании Дуная в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года и проявленные при этом 
мужество и героизм. Это было близ г. Эрчи (Венгрия). Задача была перебраться на лодках на 
вражеский берег Дуная, захватить плацдарм примерно в один квадратный километр и удер-
живать его до подхода главных сил. Переправлялись под покровом темноты. В декабрьском 
Дунае уже были ледяные забереги. 

За несколько десятков метров до берега немцы обнаружили лодки. Тут же заговорили не-
мецкие пулеметы, минометы, орудия. Москалеву удалось выбрать правильные ориентиры и 
вывести взвод на берег без  потерь, последние метры преодолевая по горло в воде. 

За форсирование Дуная 428 воинов дивизии были представлены к наградам, но только 
двадцати из них присвоено Звание героя Советского Союза. Из второго батальона к зва-
нию героя представлено было пятеро (в том числе г.Н. Москалев), трое – посмертно. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР был опубликован 24 марта 1945 года, но только не сразу 
награда нашла героя.

В боях за Вену георгий Москалев получил тяжелые ранения в грудь и ноги. Находился в 
госпитале г. Осот, близ Будапешта. Из госпиталя, не долечившись, попросился в отпуск – в 
родную дивизию. ехал до места дислокации через Венгрию, Чехословакию, а по приезде его 
ждал сюрприз: вызванный в штаб Москалев вышел оттуда сразу с четырьмя наградами на 
груди: орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, орденом ленина и 
медалью «Золотая Звезда» за №4787.

Так получилось, что его несколько раз представляли к наградам, а наступление наших 
войск развивалось стремительно, и награды просто не поспевали за ним. Позднее командир 
роты г.Н. Москалев был удостоен медалей «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». А спустя 
много лет после войны его боевые заслуги отмечены еще и медалью им. жукова и множеством 
юбилейных наград, в том числе вторым орденом Отечественной войны I степени и болгарским 
орденом Отечественной войны.



ТРУДОВые ПОДВИгИ В ТылУ

Победа советского народа против фашизма ковалась и в тылу – здесь самоотверженно тру-
дились оставшиеся женщины, старики и дети,  перенося неимоверные лишения.

 «Все для фронта, все для Победы!» – этот лозунг становится осязаемым и  зримым, когда чи-
таешь документы тех лет. Вот постановление за подписью председателя исполкома Разгильдеева 
от 20 сентября 1941 года: «организовать на предприятиях, в колхозах, учреждениях пункты при-
ема подарков бойцам Красной Армии. Сбор подарков не смешивайте со сбором теплых вещей».  
Другая бумага – разнарядка на размещение эвакуированных семей по сельсоветам: Турунтаево 
– 120 семей, Батурино – 85 семей, Ильинка – 45 и т.д., всего по району – от 300 до 400 семей. В 
то время как в  с. Турунтаево всего-то было 598 дворов. То есть практически каждая пятая семья 
должна была приютить у себя вынужденных переселенцев, бежавших с оккупированных врагом 
территорий.  

21 июля 1941 года Прибайкальский АК ВКП(б) сообщал в обком ВКП(б):
   «…подростки прицепщики Засухин Иван и Батурин Александр овладели вождением трак-

тора и готовы управлять трактором в любой момент. В Итанцинской МТС обучаются на тракто-
ристов и помощников комбайнеров 59 девушек.

Нормально проходят занятия санкружков в колхозах Батуринского сельсовета. На 20 июля 
в кружках обучаются 75 девушек, в каждом кружке проведено от 7 до 10 занятий. Активно ру-
ководит занятиями врач Ноздрева, акушерка Клементьева и по ПВХО Помулев А.С. (секретарь 
сельсовета).

После выступления по радио тов. Сталина значительно повысилась агитационно-массовая 
работа среди трудящихся, что, в свою очередь, подняло производственную и политическую 
активность масс. Так, в колхозе имени Буденного колхозница Акулина Палкина начала рабо-
тать на сенокосилке, до этого она работала косцом вручную, перевыполняя норму. Она заяви-
ла, что к уборке научится работать на жнейке. Секретарь АК ВКП(б) Писарев».

1 августа 1941 года обком ВлКСМ сообщал в обком ВКП(б):
«21500 учащихся и студентов школ и высших учебных заведений республики работают на 

колхозных полях. На сеноуборке по-стахановски работают 60 комсомольско-молодежных 
звеньев... В колхозе им. Чкалова Прибайкальского аймака 15-летний школьник Васильев В. 
вместо 2,5 га скашивает сенокосилкой до 3,2 га. Выпускник 7-го класса Коля Шангин выпол-
няет норму выработки на 115 процентов...».

лесорубы и животноводы, охотники и рыбаки, механизаторы и железнодорожники – все 
трудились во имя Победы. В 1941-1942 гг. колхозы и колхозники Прибайкальского аймака 
сдали в фонд обороны более 150 центнеров мяса, более 10000 кг молока, 50 кг масла. Было 
собрано 7000 разных предметов теплой одежды, в том числе 320 пар валенок, 150 полушуб-
ков, 800 овчин, 1000 шапок, 1100 рукавиц. Собрано 30000 рублей. С большой активностью 
прошли кампании по подписке на государственный заем, денежно-вещевую лотерею, по сбо-
ру средств на строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов. Сумма средств, со-
бранных трудящимися Прибайкалья за первые полтора года войны, составила более полутора 
миллионов рублей.   

В 1943 году 18 октября вышел первый номер районной газеты «Знамя Победы», которая 
в то тяжелое время, несмотря на нехватку средств и бумаги, выходила регулярно и сыграла 
неоценимую роль в поддержке боевого духа тружеников тыла и мобилизации их на самоот-
верженный труд во имя Победы.
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лики войны  (из архивных документов военных лет)

В дымке тающих лет теряются детали былого, уходят живые свидетели далеких событий, 
стираются в памяти многие подробности минувшего. Время берет свое. Но, к счастью, есть ар-
хивы, где старые документы в любой момент готовы рассказать кропотливому исследователю 
бесстрастным языком о делах давно минувших дней. 

Перед нами папки с материалами Прибайкальского райисполкома за 1941 год – первый год 
существования района.

Один из первых документов, относящихся к периоду войны, – информация райисполкома, 
написанная в ответ на запрос Президиума Верховного Совета БМАССР «о ходе выполнения 
указаний товарища Сталина в его речи от 3 июля 1941 года». Среди бодрых рапортов есть и 
более конкретная информация. Например, о «систематическом пополнении дополнительной 
рабочей силой за счет женщин, подростков, стариков, организации курсов женщин-трактори-
сток без отрыва от производства, участии всех рабочих и служащих райцентра, сельского ак-
тива и учащихся в сельхозработах». Сообщается о сборе средств по государственному займу, 
также о «борьбе со спекуляцией, дезорганизаторством, паникерством и другими проявлени-
ями антисоветских настроений»: в колхозе им. Ворошилова председателем Турунтаевского 
сельсовета и депутатом выявлен факт антисоветского выступления, виновный передан в след-
ственные органы и осужден Верховным судом. Судя по тому, что информация эта написана в 
середине июля 1941 года, репрессивная машина действовала весьма оперативно. (1)  Кстати, 
по свидетельству местных жителей, этим «антисоветчиком» оказался безногий инвалид лука 
С., работавший на сенокосе и отбивавший косы; он неосторожно пошутил в адрес одной из 
баб: вот, мол, придут немцы – они тебе покажут. Приписали «пораженческие настроения и 
паникерство» и осудили инвалида по доносу как «врага народа».

Всю тяжесть войны несли на себе простые, безграмотные, забитые колхозницы, работав-
шие от зари до зари, в зной и стужу, голодные и босые, с заплаканными и печальными глазами, 
с надеждой на возвращение мужей и сыновей. Их голос почти не слышен в потоке официаль-
ных бумаг, вспоминавших о конкретном человеке лишь в связи с теми или иными мероприяти-
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ями. Но один удивительно правдивый и пронзительный документ среди множества папок нам 
удалось обнаружить. Документ этот, представляющий собой пространную сводку из жалоб се-
мей фронтовиков, поражает своей правдивостью – никаких верноподданических заявлений 
и ложного пафоса, нет здесь и привычных славословий в адрес любимого вождя. Одна голая 
правда жизни. И в конце жалоб одна и та же фраза: «если можешь, помоги!..».

Кому же доверили свою боль и тревогу отчаявшиеся люди? Старшему лейтенанту госбезо-
пасности, заместителю начальника Прибайкальского районного отделения НКВД Слаутину. Он 
добросовестно застенографировал жалобы людей и направил в марте 1943 года сводку (ко-
нечно, под грифом «совершенно секретно») председателю райисполкома И. Воронову с тре-
бованием принятия мер и доклада в РО НКВД (2). Можно себе представить взаимоотношения 
и реальное расположение власти, если лейтенант НКВД мог приказывать председателю рай-
исполкома, но суть не в том. И даже не в том, что на полях, где оставлено место для сведений 
о принятых мерах, нет никаких пометок. Это сегодня не так важно. Интереснее всего слышать 
живые голоса людей из далекого 1943 года. 

Т. Синюшкина (с. Турка): «Подавала начальнику леспродторга заявление, просила хоть на уче-
ников два обеда, указывала свою врачебную справку, что работать не могу. Они сказали, что нам 
справки ни при чем. А без обедов нам плохо, ничего нигде не купишь. Сейчас отказали всем в столовой 
обеды, так народ вымер, падает от этого, живем без всего, даже нет мыла и соли, спичек».

М. Бейн (с. Зырянск): «В такой холод прихожу с работы, а кушать нечего. А председатель очень 
плохой, не хочет войти в наше положение и так говорит: «Мне не нужно твою работу, хочешь ра-
ботай, хочешь нет, все равно я тебе ничего не дам. Даже хлеба тебе не дам». Неужели справедливо 
– трое в армии и не хотят считаться с этим?».

С. Михайлов (с. Ильинка): «Живем плохо, голодом, наше начальство заелось. Дров у нас нет, не 
возят. Мама попросит начальника, он говорит: нет, и мама после работы тащит на себе дрова из 
леса». 

Агранат (с. Засухино): «Председатель колхоза по 10 дней не выдает нам хлеба, картошки нет, 
молока нет. Крупы никакой нет, а на работу гонят каждый день. Мы, наверное, скоро пропадем с 
голоду».

Петр Прокушев (с. Горячинск): «Живем плохо. Работать в семье некому. Я стал плохо видеть, 
а с матерью получился удар ввиду потери детей. Очень серьезно подействовало на нее, когда она 
пошла просить в колхозе хлеба, ей отказали, сказали: кто не работает, тот не ест. Она стала пла-
кать и говорить им: какая я работница, больная и мне 70 лет. А председатель Андреев и бухгалтер 
Молчанов сказали ей: Москва слезам не верит, сиди на иждивении своего старика. Она сказала: как я 
могу быть на его иждивении, когда он сам инвалид?».

А.Н. Кузнецова (с. Турка): «Навстречу нам, женам красноармейцев, плохо идут. Блат вовсю. Сейчас 
Назарука выпустили из тюрьмы, он зав. столовой, таскает себе масло, крупу и т.д., а мы жиринки не 
видим. Недавно получили письмо от отца, тоже пишет, что хлеба не хватает…».

Н.М. Головина (с. Зырянск): «Мы живем очень плохо, нет хлеба. Наш председатель Буланов так 
говорит: они за себя служат, а вы как хотите, так и живите. Я готова бы не жить на белом свете, 
да ребят жалко, но вряд ли переживу все это».

Николай Андреев (с. Турка): «Коней не дают. Мама просила два выходных за сеном съездить, не 
дали, а за вином начальству ездить есть кони. Все начальство гуляло, а мама плакала, что ей коня 
не дали. Она пойдет в контору, а они ругают».

Л.А. Дынова (с. Горячинск): «Сижу дома голодная, холодная и босая, потому что нечего обуть, не 
могу выйти. Гонят на работу, а не в чем ходить».

А.М. Телешов (с. Троицк): «Сами правленцы пьют, едят досыта, сами на себя «надели» бронь от 
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фронта, а бедных бабешек гоняют, уж всех загоняли, хоть над собой что-нибудь делай».

М.И. Вязьмина (с. Покровка): «Нам отказали в пособии и поднесли мясозаготовку 50 кг и военный 
налог 600 рублей. А у нас платить нечем, где мы возьмем?».

Ф. Хмелева (с. Зырянск): «Мы живем в колхозе – ни в рай, ни в муку, на среднюю руку. На сегодня 
председатель колхоза Буланов до такой степени разболтал колхоз, относится к людям очень не-
брежно, а особенно не церемонится с переселенцами да с семьями погибших. Когда был Артамон 
Георгиевич Хмелев, любая колхозница была ему как сестра, а этот пес имеет наличие людей, с кото-
рыми он гуляет, так с теми людьми он как родной брат».  (3)

Таких свидетельств – десятки, почти из всех сел района. Конечно, все эти лишения и го-
рести на памяти старшего поколения, пережившего войну. Но документы из 1943 года, как 
живые голоса из того времени, и эти свидетельства бесценны. Как и другие, речь о которых 
пойдет ниже. 

любопытно сравнить эти свидетельства под грифом «совершенно секретно» с публика-
циями в официальной прессе того же года. Перед нами газета «Знамя Победы» №3 от 20 но-
ября 1943 года: «Всенародная забота о доблестной Красной Армии сказывается в усилен-
ном внимании к семьям военнослужащих. Надо отметить, что многие колхозы и предприятия 
нашего аймака проделали значительную работу по оказанию помощи семьям военнослужа-
щих. Колхозники колхоза «Путь социализма» (председатель тов. Буланов) выдали семьям воен-
нослужащих 86 пар ичижных головок, выделили шерсти на 120 пар чулок и варежек. Колхоз им. 
Буденного (председатель гурецкий) выдал семьям военнослужащих 47 пар обуви. Оказывают 
помощь военнослужащим и другие колхозы».  (4)

любопытна выписка из протокола совместного заседания бюро райкома ВКП(б) и рай-
исполкома от 10 февраля 1944 года: «Председатель райпотребсоюза тов. Спиридонов не 
выполнил решения бюро РК ВКП(б) «О мерах борьбы с хищением и разбазариванием про-
мышленных и продовольственных товаров в аймаке». Продолжают иметь место растраты и хи-
щения. Выявлено расхищение товаров работниками райпотребсоюза на сумму 27 тыс. рублей. 
Самолично тов. Спиридонов и его подчиненные  (Матвиевский, Чебунин) занимались систе-
матически самоснабжением. Только за последнее время тов. Спиридоновым взято 29 овчин (в 
то время как другие сдавали последнее для фронта. – прим. Авт.), 30 кг муки, 4 кг чая, 15 кг 
рыбы, 7 метров шелка, около 200 литров водки, 8 кг лапши, масло, мыло и т.д. Тов. Спиридонов 
вместо улучшения работы РПС занялся пьянством. В декабре, январе организовал вечера в 
с. Молчаново, Татаурово, Зырянск, Ангыр и в РПС, где распито 67 литров водки. В с. Татаурово 
тов. Спиридонов пропьянствовал в течение  двух суток. Тов. Спиридонов незаконным, обман-
ным путем купил для себя корову в колхозе им. Калинина. Решением бюро РК ВКП(б) от 30 
июля 1943 года тов. Спиридонову за отсутствие контроля, плохое состояние торговли, запу-
щенность учета, допущение растрат, за плохую работу с кадрами объявлен выговор. Решением 
бюро от 10 октября 1943 года ему указано на неудовлетворительное выполнение постановле-
ния и дано предупреждение, что если он и дальше допустит факты разбазаривания товаров, 
то к нему будут приняты более жесткие меры взыскания». (5)

Вызывает удивление, как мягко подошли грозные райкомовские начальники к вору-уголов-
нику, называя его не иначе, как «товарищем». Тов. Спиридонов, конечно, не чета безногому 
инвалиду и даже не ровня тем женщинам, что были осуждены как «враги народа» за сбор 
колосков на колхозном поле, чьи дети умирали с голоду. Но именно эти женщины совершали 
чудеса трудового героизма, работали от зари до зари на колхозных полях и фермах, а кроме 
того, собирали подарки на фронт, отказывая себе в самом необходимом.

Колхозницы самоотверженно трудились на лесоповале, заготавливая сотни и тысячи кубо-
метров древесины с помощью простейшей лучковой пилы и вывозя хлысты из лесу на лоша-



дях. Они неделями жили вдали от дома, в землянках и бараках. В основном это были молодые 
женщины и парни-подростки. 

Такая вот тяжелая картина бытия глубинки в годы войны предстает из документов тех лет. 
Человеческая память имеет свойство несколько идеализировать прошлое. Документы лише-
ны такой слабости. Мы не можем и не должны забывать эту горькую страницу нашей истории. 
И ныне живущие не имеют права забывать о лишениях и стойкости поколения сороковых го-
дов, выстоявших в лихую годину и спасших Отечество. Вечная им слава, героям фронта и тыла!

ДОКУМеНТы ПРИБАйКАльСКОгО РАйОННОгО АРХИВА:
1. Прибайкальский районный архив. Ф. 1, оп. 1, д. 11, л. 1-6.
2. Ф. 1, оп. 1, д. 23, л. 3.
3. Ф. 1, оп. 1, д. 23, л. 4-8.
4. газета «Знамя Победы», №3, 20 ноября 1943 г.
5. Ф. 1, оп. 1, д. 28, л. 1-4.
газета «Прибайкалец», №26 (5892) 29 марта 1994 г.
Ф. 1, оп. 1, д. 4, л. 19.
Ф. 1, оп. 1, д. 4, л. 20, 21.
10. Ф. 1, оп. 1, д. 4, л. 8-12.

период восстановления после войны

 Поднималось животноводство: если в 1945 году надой на фуражную корову составил 590 
кг молока, то в 1947 году – 676, в 1949 году – 705, в 1950 году – 688 кг. В земледелии раз-
вивалось дви жение шурыгинских бригад (по фамилии стахановки из Заиграевского аймака). 
В числе лучших земледельческих коллективов были звенья Анны Николаевны Макаровой, 
Агафьи Васильевны Бородиной, елизаветы Сергеевны Коровиной.

50-е годы стали для Прибайкалья важным рубежом. Так, в 1959 году был собран урожай 
зерновых по 14,1 центнера с гектара, валовой сбор составил 84 тыс. центнера. Урожайность 
капусты была 119 центнеров с гектара. Звено А.Н. Макаровой из колхоза им. Сталина получило 
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урожай картофеля по 180 центнеров с каждого из 12 гектаров. Удой на фу ражную корову был 
доведен до 1800 кг, что вдвое-втрое выше уровня надоев в конце 40-х годов. луговод Степан 
Васильевич Шергин из колхоза «Прибайкалец» получил с орошаемых сенокосов площадью 60 
гектаров по 30 центнеров сена при среднем показателе по колхозу 10 центнеров с гектара.

Большое внимание в военные и послевоенные годы уделялось радиофикации и электри-
фикации сел. В 1952 году в районе было уже три радиоузла: в Турунтаево, горячинске  и 
гремячинске, а в 1955 году – уже 6 радиоузлов и 2800 радиоточек. 

Строились новые промыш ленные предприятия. В районе велось строительство Татауровского 
кирпичного за вода и Таловского завода жБК. На предприятиях внедрялись новая техника, 
машины и оборудование. В Итанцинском леспромхозе перешли на валку леса бензопилами 
«Дружба». Силами Селенгинской лесобазы была построена электростанция в Ильинке. 

В 1958 году в районе был объявлен трехлетний поход за куль турой. В результате за это 
время были построены 17 клубов, 1 кинотеатр, 8 библиотек, 4 школы (в том числе  Туркинская 
средняя школа, Таловская неполная школа), 8 медучреждений, 544 жилых дома, 13 красных 
уголков, 4 дома животновода, 10 детских яслей, 8 детсадов, 14 магазинов, 5 столовых, 3 пе-
карни, 5 стадионов, 11 спортплощадок, 5 общественных бань, 3 гостиницы, 3 мастерских бы-
тового обслуживания, увеличена радиосеть на 670 точек, киносеть – на 14 ки ноустановок. 
Электрифицированы были райцентр и колхозы Турунтаевского и Батуринского сельсоветов. 
Началось строительство авто дороги Улан-Удэ – Турунтаево.

Одновременно уже в те годы появились тревожные симптомы неблагополучия в деле сохра-
нения природы Прибайкалья. Так, на XVI районной партконференции, состоявшейся в ноябре 
1960 года, отмечалось: «При значительном росте сплава древесины по Байкалу и реке Селенге 
неотбуксированными остались в  реках Турка и Итанца примерно 150 тыс. куб. м древесины, в 
том числе в реке Турке – 120 тыс. Древесина приходит в негод ность. Кроме того, загромождая 
реки, крайне отрицательно ска зывается на возобновлении рыбных запасов в озере Котокель. 
Не решается вопрос об отбуксировке древесины по Байкалу». С осо бой остротой экологиче-
ские проблемы позже  встали перед прибайкальцами в 70-80-е годы.

В 1965-1967 годах перед лесозаготовительными предприятиями района в целях защиты 
экологии была поставлена задача прекратить сплав леса по рекам и пересмотреть техно-
логию лесозаготовок. В эти годы  созданы РСУ Минкомхоза, МСО, машинно-мелиоративная 
станция. В Таловку прибыл ремонтно-восстановительный поезд №21. Ряд объ ектов строили 
ПМК-590 и ПМК-173 треста «Бурятцелинстрой», СМУ-3 Бурятского управления строитель-
ством, Баргузинское СМУ «Иркутсклесжилдорстроя». В этот период сданы в эксплуатацию 
цех на Татауровском авторемзаводе, два первых телеретранслятора, спальный корпус детдо-

На лесосплаве, с. Острог, 1952 г.



ма, несколько магазинов,   переведен на центральное отопление и водоснабжение ряд об-
щественных зда ний, построены коровники в Зырянске,  Карымске,   Покровке, свинарник в 
Зырянске, несколько складов, гараж в Югово. Про водилось асфальтирование дороги Улан-Удэ 
– Турунтаево, был сдан в эксплуатацию участок обводной дороги вокруг перевала Мандрик, в 
Байкальском лПХ сданы РММ, гаражи, баня, велось асфаль тирование поселка Турка. В те же 
годы построены школы в Нес терово, Татаурово, Зырянске, клубы в еловке, Зырянске, Ангыре. 

Развивалось сельское хозяйство. В 1967 году Прибайкальский район имел 13800 гектаров 
пашни, урожайность зерно вых составила 14,1 центнера с гектара. В хозяйствах насчитыва-
лось 6099 голов крупного рогатого скота. государству было про дано 20596 центнеров зерна 
при плане 12 тыс. центнеров.

В начале 70-х годов промышленные предприятия ликвидировали сплав по рекам Турка, 
Ангыр, Итанца, была внедрена новая технология за готовки и вывозки леса, очищены реки, об-
разованы Кикинский механизированный и Прибайкальский межколхозный лесхозы. го довое 
производство промышленной продукции возросло до 22-23 млн. рублей. На вывозке леса 
стали использоваться КрАЗы и Камацу-Ниссан, челюстные погрузчики. На Селенгинской лесо-
базе внедрены полуавтоматические линии по разделке хлыстов, консольные краны, установка 
по производству технологической щепы. 

В 1970-1973 годах активно продолжало развиваться строительство. Были сданы  22500 кв. 
м жилья, три школы (Таловка, Покровка, Золотой Ключ), два клуба (Ту рунтаево, Кома), кино-
театр в Ильинке,  4 магазина (Ильинка, Кома, Турунтаево, Соболиха), столовая в Таловке, КБО, 
гостини ца в Турунтаево, 11 км дороги Покровка – Шергино. Строились коровники в Таловке, 
Турунтаево, Коминская школа, спальный корпус школы-интерната, гостиница в Зырянске, 
спортзал в Нестеровской школе, 16-квартирный дом в Турунтаево, мост через реку Итанцу, ДК 
и столовая на лесобазе, здание Ильинского поссовета, АТС в Турунтаево. В 1974 году были на-
чаты реконструкция Баргузинского тракта,   строительство Селенгинского рыбоводного заво-
да, свинокомплекса в совхозе «Прибайкальский», животноводческого комплекса в Нестерово 
и других объектов.

1974 год ознаменовался началом формирования пер вых строительных организаций 
Бурятского участка БАМа на станции Таловка. С Таловского завода жБК в течение всего стро-
ительства БАМа основная часть продукции шла на эту «стройку  века». 

В 1975-1978 годах освоено в районе 22 млн. рублей капитальных вло жений. Сданы цеха 
щитового паркета и шпалопиления на Селенгинской лПБ, разборомоечный цех на АРЗ, 
Мостовский свинокомплекс, автодорога Покровка – Шергино, две МТФ на 400 голов скота, 
дом отдыха «Котокель», асфальтобетонный завод в Кике, 4 столовые, детсад на 140 мест, 600 
квартир и др. Велась реконструкция Баргузинского тракта, построены обхо ды сел Зырянск, 
Нестерово, гурулево, Кика, новый мост через реку Турку. В Прибайкалье пришел первый ре-
транслятор телепередач цветного изображения. 

В конце 1980 года вступила в строй первая очередь Селенгинского экспериментального ры-
боводного завода. На строительство завода затрачено около 5 млн. рублей. Вместе с заводом 
появилось на карте При байкалья новое село – лиственничное.

Район располагал к тому времени общей жилой площадью в 390840 кв. м, или в среднем на 
одного жителя по 13,2 кв. м жилья. 

Бурное развитие переживал райцентр Турунтаево. Здесь были  построены почти все объек-
ты социальной сферы и благоустроенное жилье, теплотрассы, водопровод, заасфальтированы 
улицы. жители Турунтаево работали на таких крупных предприятиях, как ПМК «Бурводстрой» 
и  «Межколхозстрой», КСМ, РСУ, ДРСУ,  на Турунтаевском хлебозаводе, села Карымска – на 
крахмальном заводе, свинооткормочнике, который насчитывал 3000 голов.
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О размахе 

строительства за 

первый год говорит 

тот факт, что из 33 млн. 

рублей всей проектной 

стоимости завода и 

поселка таловские 

новоселы ос воили 10 

млн. рублей, начав 

с нуля. И в 1957 году 

уже не одну партию 

опор контактной 

сети отгру зили для 

электрифицирования 

участка дороги Иркутск 

– Черемхово.

ИСТОРИя ТАлОВСКОгО ЗАВОДА жБК

В 1958 году вступила в строй первая очередь  завода, кото рый вы-
пустил 3582 куб. м железобетона. На предприятии тогда работали 
172 человека, средняя зарплата бетонщиков со ставила 139 рублей. В 
1959 году завод выпустил более 10 тыс. куб. м жБК, в 1960-м – 14 тыс. 
куб. м, в 1965-м – 40 тыс. куб. м железобетонных конструкций. В 1967 
году завод по лучил первую прибыль в сумме 203,6 тыс. рублей (ранее 
он был убыточным). В Таловке построены клуб «Чайка»,  36-квартир-
ный жилой дом, КБО, почта, сберкасса, детсад на 140 мест. В 1970 году 
завод выпустил 52400 куб. м жБК. Сданы в эксплу атацию гараж на 25 
машин, 37-квартирный дом, столовая на 100 мест.

Полвека назад на месте нынешнего поселка Таловка, насчиты-
вающего почти 3000 жителей, был пустырь. Скромно приютивший-
ся на пустыре у самого полотна железной дороги маленький по-
лустанок Таловка жил тогда тихой, день на день похожей жизнью. 
Большин ство поездов, мчавшихся на запад и на восток по великой 
Транссибирской магистрали, проходили мимо безостановочно. Так 
было много лет, вплоть до 1956 года, когда началось выполнение 
задуманных Н.С. Хрущевым грандиозных планов, в числе которых 
не последнее место занимала электрификация железных дорог. В 
итоге в августе 1956 года на полустанок Таловка прибыла первая 
партия строителей: на запасных путях отцепили вагоны с надписью: 
«Станция назначения – Таловка». И жизнь на глухом полустанке за-
кипела. 

Рабочие натягивали палатки, наскоро строили тупики и загоняли в 
них разгруженные вагоны, приспосабли вая их под жилье, складиро-
вали разгруженные мате риалы. А следом за первыми грузами посту-



пали новые материалы, землеройные и строительные машины, за водское оборудование; подъ-
езжали все новые и новые группы строителей. С Кавказа, Украины, Поволжья, Смоленщины, 
Подмосковья по путевкам комсомола прибывала молодежь.

Началось строительство одного из крупнейших в Сибири заводов железобетонных  конструк-
ций мощностью 45 тыс. куб. м железобетона в год. В связи с планом ускоренного перевода  же-
лезнодорожного транспорта Сибири и Дальнего Востока на электри ческую тягу перед строителями 
была поставлена зада ча в сжатые сроки возвести завод и уже к концу 1957 года дать электрифи-
цируемым участкам железной дороги не менее 1500 железобетонных опор для контакт ной сети. 

Место для строительства крупного завода жБК было выбрано не случайно: во-первых, 
близость Тимлюйского цементного завода; во-вторых, наличие мест ного материала – гравия; 
в-третьих, железнодорожная станция и наличие площадки для развития. Что каса ется рабо-
чей силы, то проблема эта в те годы реша лась просто. Бросили клич по всей стране, объявили  
стройку всесоюзной ударной комсомольской — и пожа луйста: сотни желающих или просто 
получивших пу тевки высадились на пустыре и с энтузиазмом приня лись обживать обдувае-
мые ветрами сибирские места.

Через год тихий полустанок было не узнать. Вырос ли две улицы щитовых домов жилой пло-
щадью по 325 кв. м каждый. Полнились корпуса шести двухэтажных жилых зданий и школы. 
Одновременно были построены и стали работать временные завод ские цеха по изготовлению 
шлакоблоков, опор контакт ной сети, арматурный цех. Поднялись в небо колонны будущего 
главного корпуса завода. 

Объект в Таловке быстро обрастал кадрами, в том числе и из местных жителей. По воспо-
минаниям участника тех событий А. Тимофеева, первыми строите лями завода были военные. 
главным инженером СМП-271 был любимец рабочих Реваз Ираклиевич Чигогидзе. До сих пор 
из числа военных в Таловке жи вут Курасов, Нагопетян, Зарифуллин и другие. жили сначала 
в вагончиках. Первый комсомольский отряд численностью 12 человек был из Воронежа, все 
девушки, окончившие курсы мастеров-строителей. В декабре 1957 года в Таловку приехал 
стройотряд из грузии – 150 человек. Метель как раз жуткая была, сту жа. А они в тапочках, 
туфельках...

В 70-80-е годы завод перекрыл почти вдвое свою проектную мощность. Вторую молодость 
завод пережил с началом строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 
Таловка еже годно выпускала 50-60 тыс. куб. м железобе тонных конструкций шестидесяти 
наименований. Около 40 процентов продукции шло на объекты БАМа.

В 1974 году в Таловке разместились ОРС «Нижнеангарсктрансстрой» и мехколонна №138, 
были пост роены их склады, и перевалочная база Таловка стала еще и плацдармом, с которого 
строители шли на Бу рятский участок БАМа. Днем и ночью шли через прибайкальские села 
тяжелые японские и немецкие грузовики на север. В то время бамовцы построили несколько 
мостов по всей Баргузинской трас се.

19 июня 1981 года Таловский завод жБК выпустил юбилейный, миллионный кубометр же-
лезобетона. На этом празднике героем дня стала бригада Ильи Ивано вича Ханхашанова, кото-
рой было доверено право изготовить этот самый юбилейный кубометр. 

В 1983 году заводу дали план: выпустить 62 тыс. куб. м жБК, в том числе 38 тыс. – на 
БАМ. А наи больший годовой выпуск железобетона составил в Та ловке – 67 тыс. куб. м, это 
уже в конце 80-х. Потом пошли годы реорганизаций, перестроек, приватизации – сократи-
лось число заказчиков, утихли восторженные реляции с БАМа, и завод сбавил обороты. В 
1999 году таловцы изготовили 17 тыс. куб. м железобетонных конструкций, и пока но вого 
размаха строительства и бума, подобного пере житому в 70-80-х годах, не предвидится. Но 
завод живет, продолжает работать и может с полным основанием гордиться своей боевой 
молодостью.
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  в кадре – прибайкалье
Замечательная 
природа 
Прибайкалья, 
берега священного 
сибирского озера, 
Республика Бурятия 
привлекали и 
привлекают 
интерес не только 
документалистов, 
но и режиссеров 
художественных 
кинолент едва ли 
не с первых шагов 
кино в нашей 
стране. Первым фильмом, натурные съемки многих сцен которого происходили 

в Прибайкальском районе, был «Случай в тайге» режиссера Ю. егорова, 
выпускника мастерской С. герасимова. «Случай в тайге» вышел на экра-
ны в 1953 году. Автор сценария: л. Иванусьева. В фильме снимались: 
Р. Шорохова,  Б. Битюков,  А. Антонов,  А. Кубацкий, г. Цыдынжапов,  М. 
Крепкогорская,  Ц. Шагжин, И. Кузнецов,  К. Немоляев, П. любешкин,  В. 

рУководители прибайкалья
руководители Прибайкальского района, ра-
ботавшие во главе исполнительной власти в 
разные годы. именно они фактически нес-
ли на себе всю повседневную кропотливую 
работу по социально-экономическому раз-
витию территории, по решению сотен боль-
ших и малых вопросов, касающихся жизни 
сел, предприятий, граждан.

1941 – Разгильдеев Никита Тихонович
1942 – лисицкий Иван Филиппович
1942-1944 – Воронов Иннокентий георгиевич 
1944, и.о. – Подкорытов Никита Александрович 
1945-1953 – Белин Николай ефимович
1953-1955 – Савкин Павел Андреевич
1956-1959 – Хорун Николай емельянович

1959-1960 – Манжиханов Константин 
Андреевич 
1960-1962 – Хомосов Семен Романович
1965-1967 – Шелковников Николай ефимович 
1967-1970 – Нагаев Владимир Перфильевич
1971-1977 – Бахаев Поликарп Васильевич
1977-1982 – Шатов Александр Алексеевич
1982-1990 – Савельев Филипп Иванович
1990 – Смирнов геннадий Николаевич
1990-1994 – Затеев Александр Константинович 
1994-1999 – Антонов Николай Михайлович 
1999-2003 – Кириков Анатолий Николаевич
2003-2008 – Баев Юрий Валентинович 
с 2008 по настоящее время – Семенов Сергей 
Александрович 
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Беляева,  И. Рыжов,  Н. гендунова,  В. гуляев,  А. Денисова. 

Многие сцены фильма снимались на территории Прибайкалья, в районе Хаима. Река Хаим 
настолько киногенична, что была снята в нескольких художественных фильмах, в том числе 
и в «роли» других рек, например ямбуя. Верховья ямбуя труднодоступны для кинематогра-
фистов даже сегодня, а Хаим расположен вблизи Баргузинского тракта, и в то же время эта 
река сумела в условиях близости к «цивилизации» сохранить свою гордую, первозданную 
красоту. 

В 1980 году на экраны страны вышел фильм Александра Итыгилова «Продается медве-
жья шкура». В нем снимались Стасис Петронайтис, Бронислав Брондуков, Михаил жигжитов, 
Ольга Матешко, Андрей Пономарев. Сцены на натуре снимались в Прибайкальском районе, 
в с. Батурино и его окрестностях. В объектив камеры попали местная церковь и даже мага-
зин, где по такому случаю появились продукты, давно не виданные местными жителями, в 
том числе колбаса. Съемки велись также в окрестностях сел гурулево и Нестерово. Природа 
Прибайкалья стала как бы одним из героев фильма… 

Более интересными стали снятые в последующие годы картины «Крик тишины» и «Утро 
обреченного прииска», в которых участвовали многие кинозвезды советского экрана.

«Крик тишины» вышел на экраны в 1981 году. В этом фильме вместе со знаменитыми советски-
ми актерами Юрием Соломиным, Борисом Щербаковым, Олегом Видовым, любовью германовой 
снимались наши земляки – артисты из Бурятии Буда Вампилов, Цырен Шагжин, Михаил елбонов. 
Режиссер Арья Дашиев сделал фильм по произведению Исая Калашникова «Расследование», в 
основу которого положены события, происходившие в 50-е годы. 

18 августа 1981 года в Турунтаево в районном доме культуры состоялась встреча с кино-
группой, которая побывала в Прибайкалье, в поселке Турка. На встречу приехали не только 
Ю. Соломин и Б. Щербаков, но и автор сценария и режиссер фильма А. Дашиев, а также 
директор картины М. Воловик с частью киносъемочной группы.

Арья Дашиев в 1984 году еще раз приехал в Прибайкалье, на сей раз со съемочной груп-
пой фильма «Утро обреченного прииска». Сценарий был написан Арьей Дашиевым по по-
вести В. Митыпова «Инспектор золотой тайги». 

Окрестности села Кика стали местом съемки натурных сцен фильма «Утро обреченно-
го прииска». летом 1984 года кикинцы могли лицезреть у себя знаменитых киноактеров: 
Ивана лапикова, Ивана Рыжова, Игоря Квашу, Зинаиду Кириенко, Дальвина Щербакова. 
Михаил елбонов и Буда Вампилов также снимались в этой картине. 

В съемках массовых сцен и эпизодов принимали участие работники Прибайкальского от-
дела культуры и районной библиотеки Турунтаево: Ольга Васильева, Валентина Богданова, 
Валентина Петрова, Надежда Колмакова, Татьяна Артемьева, Нина габа, Александра 
Тайшихина, Николай Куклин, Николай Богданов, любовь Буркова, Наталья Антонова, Валерий 
Протопопов, Сергей Куйдин, Павел Плахин, Наталья Белоколодова и другие.

Вспоминает участница тех памятных киносъемок В.В. Петрова: «Нас, новоиспеченных 
«артистов», прямо на месте обрядили в костюмы сибирских крестьянок начала ХХ века: кому 
досталась теплая зимняя одежда, кому – летние сарафаны и платочки. Насчет обуви костю-
меры почему-то не позаботились, и мы снимались в своих туфельках, которые очень постра-
дали в процессе повторных дублей нашего шествия по прибайкальской тайге, по камени-
стому бездорожью. Зато нас угостили дефицитным тогда чешским пивом, которое оказалось 
очень кстати. Обещали даже гонорар за каждый день съемок, но его мы так и не дождались. 
Хотя лучшим «гонораром» стало общение со знаменитыми артистами: Иваном лапиковым, 
Игорем Квашой, Иваном Рыжовым.  



таежный край: 
новый вектор 

развития
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Природные богатства 

Прибайкалья, его нетронутая 

красота, удивительные 

достопримечательности и 

туристско-рекреационные 

ресурсы задали новый 

вектор развитию таёжного 

края.  На старте нового века 

Правительством Российской 

Федерации принято решение 

о создании на его территории 

Особой экономической зоны 

«Байкальская гавань».

В Прибайкалье едут из разных уголков России и из-за рубе-
жа, здесь проводятся многочисленные форумы и конференции 
общероссийского  и международного масштаба, в течение по-
следних трех лет в Турке работала научно-исследовательская 
экспедиция «Миры» на Байкале».  

Байкальский экономический форум, состоявшийся в Улан-
Удэ в июле 2009 года, имел продолжение и в Прибайкальском 
районе, а именно в местности Турка-Пески, где был заложен 
первый камень ОЭЗ «Байкальская гавань». В этом важном ме-
роприятии участвовали вице-премьер Правительства России, 
министр финансов РФ А.Кудрин, Президент Республики Бурятия 

В. Наговицын, руководитель 
РосОЭЗ А. Алпатов, глава му-
ниципального образования 
«Прибайкальский район» 
С. Семенов и другие. 

Сегодня в Турке и по 
Прибайкальскому району вве-
ден ряд объектов инфраструк-
туры ОЭЗ «Байкальская гавань». 
Ведется реконструкция автодо-
роги «Улан-Удэ – Курумкан», 
строительство новых подстан-
ций и линий электропередач, 
начинают осуществляться про-
екты по восстановлению аэро-
порта горячинск и Туркинского 
морского порта, строитель-
ству вертолетных площадок в 
горячинске и гремячинске.Церемония закладки камня ОЭЗ «Байкальская гавань»



ОЭЗ «Байкальская гавань»
Проектируемая Особая экономическая зона «Байкаль-

ская гавань» расположена вдоль восточного побережья озе-
ра Байкал, от села горячинск до бассейна реки Хаим и вы-
соты 1771, которую уже именуют сибирским Куршевелем. 
Занимает площадь 700 кв.км и состоит из трех участков: 
Южный (вершина 1771 м и прилегающая территория), Цен-
тральный (озеро Котокельское и прилегающая территория)  
и Северный (вершина 1306 м и прибрежная территория от 
бухты Безымянная до мыса Каткова). 

Здесь будут созданы два горнолыжных курорта и центр 
водных видов спорта. Предполагается построить в 2007-
2017 годах целую сеть туристских объектов, в том числе 
гостиницы, кемпинги, базы отдыха, а также другие объекты 
инфраструктуры туризма. Ожидается, что объем инвестиций 
составит около 57 млрд. рублей. 

говоря о Сибири, говорят о ее суровой зиме, коротком 
лете. Однако на территории ОЭЗ особый микроклимат:  жар-
кое лето, мягкая зима (дневная температура в январе состав-
ляет 18 градусов, скорость ветра 2-3 метра в секунду, боль-
шое количество снега). Среднегодовая температура 0 – +1 
градус. Таким образом, 6 месяцев в году погодные условия 
благоприятны для занятий горнолыжным спортом и только 
месяц в году  температура ниже допустимой. 

18 января 2007 года 

в Москве на заседании 

Правительства Российской 

Федерации было принято 

Постановление

 о создании в России семи 

особых экономических зон 

туристско-рекреационного 

типа. Одна из таких зон, 

получившая название 

«Байкальская гавань», будет 

создана  в Прибайкальском 

районе Бурятии. 
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Именно на выбранной территории имеются все необходи-
мые ресурсы для создания всесезонного развития туризма ми-
рового уровня на основе кластерного подхода: это и Байкал, 
горы, минеральные и термальные  источники, реки, лечебные 
грязи, богатая флора и фауна, этнокультурные особенности 
народов, населяющих этот район. И самый главный объект – 
горная вершина 1771 м в бассейне реки Хаим, которая имеет 
большой потенциал застройки и может быть развита  в один 
из крупнейших в мире горнолыжный курорт. А это, в свою оче-
редь, приведет к активному развитию таких видов туризма, как: 
спортивный и приключенческий, рекреационный, водный, кру-
изный, деловой, экскурсионный и экологический.

Туристические объекты, построенные на всей территории 
зоны, будут в состоянии удовлетворять разнообразные запросы 
различных категорий и денежного достатка туристов. Предпо-
лагается строительство крупного центра SPA-терапии, бальне-
ологии и восточной  медицины, центра  проведения междуна-
родных спортивных соревнований и фестивалей.

Снежная зима 
в Прибайкалье 

благоприятствует 
развитию 

горнолыжного 
спорта
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На территории района разведаны запасы для кирпичного про-
изводства (Покровское,  гурулевское, Татауровское месторождения), 
Таловское и Юговское месторождения песчано-гравийных смесей, 
а также Бурлаковское, Кикинское и Острожское месторождения с 
запасами строительного камня. На Черемшанском месторождении,  
расположенном в 20 км от Турунтаево, работает крупнейшее пред-
приятие района и республики ЗАО «Черемшанский кварцит». Оно 
занимается добычей кускового кварцита.

В сложных условиях продолжает работу Таловский завод жБК. 
Предприятие выпускает железобетонные конструкции различных 
модификаций, стеновые блоки, опоры линий электропередач.

В пищевой отрасли заняты несколько промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, районное потребительское общество, 
частные предприниматели. Производятся хлеб и хлебобулочные 
изделия, молоко, кисломолочные продукты, добыча и переработка 
рыбы. гремячинский рыбозавод занимается добычей, переработкой 
и реализацией рыбы, а Селенгинский – воспроизводством и пополне-
нием запасов омуля, осетра, сазана, хариуса. Предприятие ООО «Ры-
бопродукт» позиционирует себя как производитель брендовой для 
района продукции – соленого и копченого омуля и другой рыбы. 

ПРОМыШлеННОСТь
Основу экономики 
Прибайкальского района 
составляет лесная отрасль. 
В настоящее время на 
его территории работает 
более 30 предприятий, 
занимающихся заготовкой 
деловой древесины хвойных 
и мягколиственных пород. 
Среди них крупнейшим 
предприятием является 
филиал промышленно-
коммерческой группы 
предприятий ОАО 
«Байкальская лесная 
компания». Также заготовкой 
леса и переработкой 
древесины в районе 
занимаются  
ООО «Заречное»,  
ООО «Кедр-3», 
индивидуальные 
предприниматели  
В.И. Якимов, Н.Н. Теслев, 
Г.А. Голубев, Н.Н. Баташов  
и другие.
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БАйКАльСКАЯ лЕСНАЯ КОМПАНИЯ

Сегодня «Байкальская лесная компания» в Бурятии охватыва-
ет производственный цикл от лесозаготовок до производства и ре-
ализации продукции глубокой переработки древесины. Объединяет 
более десяти промышленных предприятий республики: лесозагото-
вительные предприятия, лесоперевалочные базы, лесоперерабаты-
вающие заводы, ремонтно-механические мастерские, подразделения 
по обслуживанию производства автомобильным и железнодорож-
ным транспортом, дорожному строительству, теплоэнергоснабжению, 
малоэтажному строительству и ремонту зданий и сооружений. 

лесозаготовительная деятельность компании на территории 
Прибайкальского района осуществляется на участках лесного фон-
да, находящихся в долгосрочном арендном пользовании, общей 
площадью 678,2 тыс. га. ее мощности по лесопилению составляют 
480 тыс. кубометров. Немаловажно то, что  заготовка древесины 
БлК ведется экологически безопасным машинным способом по 
«скандинавской» технологии.

История ОАО «Байкальская 

лесная компания» 

началась с организации 

в 1989 году компании 

«Вектор», которая 

работала над созданием 

и внедрением в лесную и 

целлюлозно-бумажную 

промышленность 

автоматизированных 

систем управления 

и оптимизации 

энергопотребления.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Профильными видами 
продукции компании яв-
ляются пиломатериалы, в 
т.ч. сушеные и строганые, 
шпалы железнодорожные, 
изделия столярного про-
изводства: двери и окна 
европейского стандарта, 
стеновые панели, покрытия 
для пола, клееный много-
слойный брус для домостро-
ения. Продукция ОАО «Бай-
кальская лесная компания» 
имеет фирменный товарный 
знак и является лауреатом 
конкурса 2007 года «100 
лучших товаров Сибирского 
федерального округа». 



РУДНИК «ЧЕРЕМШАНСКИй»  
С 1992 года месторождение отрабатывается горнодобывающим 

предприятием ЗАО «Черемшанский кварцит». Основной продукцией 
рудника является кусковой кварцит для производства технического 
кремния. Мощность карьера по добыче кускового кварцита – до 300 
тысяч тонн в год. Прогнозные запасы месторождения превышают 
100 млн. тонн.

В 2001 года ЗАО «Черемшанский кварцит» по решению обще-
го собрания акционеров было присоединено к ЗАО «Кремний» 
(г.Шелехов, Иркутская область), которое является основным потре-
бителем кускового кварцита. Небольшая часть продукции (около 15-
20%) отгружается Братскому алюминиевому заводу – АООТ «БрАЗ». 
Потенциальным потребителем ожелезенного кускового кварцита 
является крупное металлургическое предприятие АО «Кузнецкие 
ферросплавы» (г. Новокузнецк, Кемеровская область) с годовой по-
требностью на уровне 350-500 тысяч тонн.

Сегодня ЗАО «Кремний» является лидером в России по объемам 
производства и качеству кристаллического кремния (выпускает бо-
лее 30 тысяч тонн), который используется в металлургии и высоко-
технологичных отраслях. ЗАО «Кремний» одним из первых в России 
получило международный сертификат качества на свою продукцию и 
ав томатически — доступ на мировой рынок. Авторитет ное сертифи-
кационное агентство Великобритании  подтвердило, что «Кремний» 
производит свою продукцию по последним миро вым стандартам. 

У «Черемшанки» сегодня крепкая база, дробильно-сортиро-
вочный комплекс, ремонтное хозяйство, подъездные пути, котель-
ная, частично асфальтированная дорога в тайге длиной в 56 км, лЭП. 

Черемшанское 

месторождение 

кварцитовидных 

песчаников расположено 

на территории 

Прибайкальского района – 

находится в 60 км  

от г. Улан-Удэ  

и железнодорожной 

станции Мостовая. 
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Приоритетным направлением является животноводство 
с развитием зернового производства и кормопроизводства. 
Основные предприятия в районе, которые занимаются жи-
вотноводством, – это ООО «Талан-2» и ООО «Возрождение». 
ООО «Талан-2» занимается выращиванием и откормом свиней, 
параллельно осуществляет содержание молочного поголо-
вья крупнорогатого скота. Поголовье свиней по состоянию 
на 1 ноября 2010 года составляет 16552 головы, в том числе 
свиноматок – 900 голов, КРС – 435 голов. Надой на фуражную 
корову за десять месяцев по ферме составил 2631 кг. 

ООО «Возрождение» осуществляет свою деятельность по 
разведению крупного рогатого скота мясного и молочного на-
правления. Предприятие выращивает кормовые и зерновые 
культуры. Площадь посевных культур составляет 996 гекта-
ров. Основную долю посевных площадей составляет пшени-
ца. Средняя урожайность по итогам хлебоуборки по хозяйству 
составила 16,3 ц. В основном на предприятии разводят КРС 
молочного направления. Полученное молоко поставляется на 
переработку в ООО «Заготпром» Прибайкальского райпо. По 
итогам 2009 года в ООО «Возрождение» были самые высокие 
показатели в республике по производству молока. И в насто-
ящее время они вновь лидеры по надою молока на фуражную 
корову. За десять месяцев 2010 года надой молока на фураж-
ную корову составил 3074 кг. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Несмотря на сложности, 
связанные с рыночными 
отношениями, 
климатическими 
особенностями,  
в районе достаточно 
стабильно работают 
сельскохозяйственные 
производственные 
кооперативы, крестьянско-
фермерские хозяйства, 
индивидуальные 
предприниматели. 
Успешно развиваются 
личные подсобные 
хозяйства. Производством 
сельскохозяйственной 
продукции занимаются 
шесть сельскохозяйственных 
предприятий, КФХ и личные 
подсобные хозяйства. 



Сельскохозяйственные предприятия СПК «Заря», СПК «Нестеров-
ский» и СПК «Прибайкалец» отдают приоритет растениеводству, посто-
янно совершенствуют качество зерна. СПК «Заря» занимается выра-
щиванием и реализацией элитных семян зерновых культур. По итогам 
последней хлебоуборки, по сравнению с другими хозяйствами, здесь 
самая высокая урожайность пшеницы – 21,5 ц. СПК «Нестеровский» и 
СПК «Прибайкалец» также осуществляют лесозаготовительную и лесо-
перерабатывающую деятельность. 

ООО «гарант» занимается выращиванием овощей и картофеля 
элитных сортов. Площадь посевных площадей картофеля 204 га, ово-
щей – 25 га. 

Благодаря реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» в район привлечены до-
полнительные инвестиции. В его рамках в 2007 году сельхозпроиз-
водителями района освоено 112 млн. рублей кредитных ресурсов. В 
итоге реконструированы Мостовский свинокомплекс, Зырянская МТФ, 
приобретены племенной скот и сельхозтехника, построены животно-
водческие помещения. 

В личных подсобных хозяйствах занимаются выращиванием и от-
кормом крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птиц. Начиная с 
2009 года в личных подсобных хозяйствах значительно увеличилось 
поголовье лошадей. Далеко за пределами района известно о личном 
хозяйстве В.И. Руднева, где насчитывается 116 лошадей. По итогам 
2009 года он удостоен диплома 3-й степени республиканского сорев-
нования коневодов.

Население района Прибайкалья традиционно занимается выра-
щиванием овощей и картофеля для собственных нужд. 

В рамках национального 

проекта «Развитие 

агропромышленного 

комплекса» в 2007 году 

сельхозпроизводителями 

района освоено 112 

млн. рублей кредитных 

ресурсов. В итоге 

реконструированы 

Мостовский 

свинокомплекс, 

Зырянская МТФ, 

приобретены племенной 

скот и сельхозтехника, 

построены 

животноводческие 

помещения. 
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ПЕРВыЕ ШКОлы
Первые школы  

в Прибайкалье стали 

открываться в конце 

ХIХ – начале ХХ века. 

В книге «Край наш 

Кабанский у Байкала» 

М.А. лукьянова 

упоминается, что в 

60-е годы ХIХ века 

была школа  

в Турунтаеве, а в 1891 

году – в Горячинске. 

В 1902 году в деревне Кома была открыта начальная школа 
с трехгодичным обучением. Занятия проходили в обыкновенном 
крестьянском доме Усольцева Николая Николаевича. Обучались 20 
детей. Первым их учителем был Алексей Николаевич Попов, позже 
учила детей Анастасия Николаевна Черепанова. В 1904 году сила-
ми жителей села было построено первое скромное здание школы. 
Оно состояло из классной комнаты и квартиры учителя. 

Трехклассная начальная школа была открыта в Югове в 1906 
году. После первого учителя Клеменченко Д.П. в этой школе рабо-
тала потомственная революционерка жукова елизавета Ивановна. 
По словам бывшего директора Юговской семилетней школы На-
летовой Валентины Марковны, политкаторжанка была культурной, 
интеллигентной девушкой. 

На станции Татаурово первая школа появилась только в 1918 
году, а в Клочнево – в 1930 году. В этой деревне дети учились в 
доме Добрыниной Антонины гавриловны. Первой учительницей в 
Клочнево была Тибр Мария Сергеевна.

Стоит отметить, что еще в XVIII веке  при Троицком монастыре 
была церковно-приходская школа. В ней обучались дети близлежа-
щих к монастырю деревень. В 30-х годах XIX века открылась цер-
ковно-приходская школа при Сретенской церкви в с. Батурино, а в 
начале  XX века – в Ильинке.

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ ЗДЕСь
Именно система образования определяет, какими станут те, 

кто будет вершить судьбы Прибайкалья в ХХI веке. Фундамент зна-
ний и нравственные основы личности закладываются в школах и 
дошкольных учреждениях, в учреждениях дополнительного обра-
зования. 

На начало 2010-2011 учебного года в Прибайкальском райо-
не функционируют 15 дошкольных образовательных учреждений, 
одна начальная школа-сад, 19 общеобразовательных учреждений. 
Типология их разнообразна: имеются базовые школы, социокуль-
турные центры,  гимназия, школа-детский сад.  С 2009 года руко-
водит Управлением образования района Андрей Иванович ляхов. 

летом 2010 года Прибайкалье принимало работников образо-
вания со всей страны на II Байкальском образовательном форуме 
«Качественное образование – надежные инвестиции в будущее». 
Тема выездной экспедиции в район – «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт». гости побывали в  Турунтаевской  

Начальник Управления 
образования А. Ляхов



средней общеобразовательной  школе №1, где была развёрнута выстав-
ка, подготовлены творческие мастерские. Экспедиция в Прибайкальский 
район в рамках Байкальского образовательного форума получила поло-
жительную оценку со стороны Министерства образования республики и 
самих участников.

По линии Управления образования района ежегодно проводятся 
конкурсы «Учитель года», «лучший кабинет», «Панорама методических 
идей», «Ученик года» и др. Во многих школах регулярно выпускаются 
свои газеты, есть отряды ЮИД (юных инспекторов движения), которые 
работают совместно с районной гИБДД, участвуют во всех мероприятиях 
районного и республиканского масштабов. В четырех школах района ра-
ботают волонтёры, которые проводят большую работу по формированию 
у детей и подростков антинаркотической и антиалкогольной ориентации, 
выезжают в ближайшие сёла, проводят беседы, концерты, выпускают ли-
стовки. Приоритетным является экологическое воспитание детей.

На начало 2010-

2011 учебного года 

в Прибайкальском 

районе функционируют 

15 дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

одна начальная 

школа-сад, 19 

общеобразовательных 

учреждений. 
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Традиционно  в  районе  особое  внимание  уделяется  работе  со  способными учащими-
ся. ежегодно школьники принимают участие в мероприятиях всероссийского и республиканского 
уровней. В 2009-2010 учебном году ученица Таловской СОШ Котова Дарья (учитель Дондокова 
Валентина жамьяндабаевна) получила диплом I степени в секции «Химия» на XXV Всероссийской 
конференции «Национальное  достояние  России», а ученица Турунтаевской СОШ №1 Петрова Ма-
рия (учитель Трофимова Ирина Николаевна) участвовала в Юношеских чтениях имени Вернадско-
го в г. Москве.

В мае 2010 года в 
районе прошла  военно-
спортивная игра 
«Зарница», в которой 
приняло участие 154 
юнармейца из 14 
школьных команд. 
Все команды были 
хорошо подготовлены, 
экипированы.



Дополнительному образованию детей уделяется в Прибайкалье 
особое внимание. Стабильно функционируют и развиваются Турунтаев-
ский, Ильинский дома детского творчества, где занимаются 840 человек, 
Турунтаевская, Ильинская детские школы искусств – 586 человек. 

В мае 2010 года в районе прошла  военно-спортивная игра «Зарни-
ца», в которой приняло участие 154 юнармейца из 14 школьных команд. 
Все команды были хорошо подготовлены, экипированы. Команда Турун-
таевской гимназии успешно защищала честь района на Республикан-
ской игре «Зарница» в г. Улан-Удэ, заняв второе призовое место (первое 
среди сельских районов).

В январе 2011 года ученица Мостовской основной школы Зубакина 
Валерия приняла участие в конкурсе декоративно-прикладного искус-
ства «Сувенир Бурятии», посвященном 350-летнему юбилею доброволь-
ного вхождения Бурятии в состав Российского государства, где заняла 
второе место (учитель Зубакина Вера Алексеевна).

К 70-летнему юбилею Прибайкальского района был проведен ряд 
мероприятий: конкурс «Ученик года», классные часы «История При-
байкалья», конкурс рисунков, сочинений «Мы гордимся тобой, Прибай-
калье», районный конкурс «Эрудит Прибайкалья». Проведены заочная 
краеведческая конференция, конкурс патриотической песни, приняли 
участие в выставке-продаже сувенирных изделий школьных мастер-
ских на празднике «Байкал встречает друзей». В рамках года учителя и 
70-летия Прибайкальского района прошла церемония чествования ве-
теранов педагогического труда и педагогических династий.

Спортивная команда работников образования Прибайкальского 
района является постоянным призером районной спартакиады работ-
ников бюджетной сферы.

В четырех школах района 

работают волонтёры, 

которые проводят 

большую работу по 

формированию у 

детей и подростков 

антинаркотической 

и антиалкогольной 

ориентации, выезжают 

в ближайшие сёла, 

проводят беседы, 

концерты, выпускают 

листовки. Приоритетным 

является экологическое 

воспитание детей.
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Сегодня в Прибайкальском районе функционируют 
25 учреждений здравоохранения, в том числе три участ-
ковые больницы, четыре врачебные амбулатории, три 
отделения скорой медицинской помощи, 18 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Укомплектованность врачами, к 
сожалению, недостаточная – трудятся 225 медицинских 
работников, в том числе 39 врачей. За счет средств ОМС 
и бюджета района в 2004-2005 годах приобретены меди-
цинское оборудование и две автомашины на сумму 6,2 
млн. рублей. 

В рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» учреждения здравоохранения района полу-
чили 6 машин «скорой помощи», 7 единиц современного 
диагностического оборудования, которые установлены в 
центральной районной больнице, участковых больницах 
и врачебных амбулаториях. 

жители Прибайкалья сегодня, не выезжая за преде-
лы района, могут обратиться в физиотерапевтический,  
рентгенологический кабинеты, кабинеты функциональ-
ной диагностики, УЗИ, эндоскопии, колоноскопии и ци-
стоскопии, флюорокабинет, клинические, иммунологи-
ческие и биохимические лаборатории. 

В 2005 году в райцентре оборудован и открыт зубо-
протезный кабинет. Также приобретено физиооборудо-
вание для центральной больницы и Таловской амбулато-
рии, установлена дезинфекционная камера в Ильинской 
участковой больнице. В 2011 году в Турке начнется стро-
ительство амбулатории.

ЗДРАВООХРАНеНИе

К моменту образования 

Прибайкальского района 

здесь работал стационар  

на десять коек, две 

амбулатории и шесть 

фельдшерских пунктов. 

Население района 

обслуживали один врач  

и 11 средних медработников. 



В области физической культуры 

и спорта активно ведется 

работа по привлечению 

к занятиям физической 

культурой и спортом населения 

района. В этом направлении  

в сельских поселениях работают 

7 инструкторов по физической 

культуре и спорту.

На стадионе Турунтае-
во для желающих заняться 
спортом – футбольное поле и 
спортплощадка с искусствен-
ным покрытием, а для зрите-
лей – центральная трибуна 
на 500 мест с современным 
освещением. Радует жителей 
станции Таловка введенная 
спортплощадка, гремячинска 
– новый спорткомплекс, Итан-
цинского поселения – доброт-
ный лыжный стадион. Дети 
Мостовской средней школы 
со школьной скамьи приобща-
ются к активному здоровому 
образу жизни – этому способ-
ствуют современные спортзал 
и спортплощадка. 

На базе Турунтаевского 
детского дома творчества ра-
ботает мотоклуб, который при-
влекает особенно молодёжь и 
подростков с девиантным по-
ведением. Традиционно прово-
дятся районные КВН среди мо-
лодёжных команд, фестиваль 
«Будущего и молодого избира-
теля», конкурс патриотической 
песни «я люблю тебя, Россия!», 
спортивные соревнования сре-
ди детских дворовых команд по 
футболу, хоккею с мячом, конь-
кобежному спорту. 

Район активно участвует в конкурсе грантов Комитета по 
молодёжной политике и воспитанию при Министерстве образо-
вания и науки РБ. Проекты Таловской сельской библиотеки «Рол-
лер Дром» и Налетовой Н.В. «Мы здоровы – присоединяйтесь!» 
в конкурсе по профилактике асоциального поведения среди под-
ростков и молодёжи получили финансовую поддержку.

Открытие роллердрома состоялось в 2008 году, и он стал 
центром притяжения подростков и молодёжи на селе. 

В районе постоянно проводятся различные спортивные ме-
роприятия. Среди них наиболее массовыми являются спартакиа-
да работников бюджетной сферы и организаций различных форм 
собственности, спартакиада работников образования, открытый 
мемориал памяти И.Родионова по лыжным гонкам, чемпионаты 
района по мини-футболу, волейболу, открытый районный турнир 
по волейболу и шахматам памяти е.А. Клокова, республиканский 
турнир по мини-футболу памяти И.Ф. Пискунова и другие.

Команда «Прибайкалье» ежегодно выступает в чемпионате 
Республики Бурятия по футболу среди клубных команд, а юно-
шеская команда района – в детско-юношеской футбольной лиге 
«Байкал». 

Большой популярностью среди жителей Прибайкалья поль-
зуются такие спортивные праздники, как «День молодежи» и 
«День сёл», «День рыбака» и «День Байкала».

СПОРТ И МОлОДежНАя ПОлИТИКА
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В 40-60-е годы построены Мостовский дом культуры, Собо-
лихинский сельский клуб, дома культуры и клубы в лесопунктах 
Золотой Ключ, Итанца, Турка. С воодушевлением трудились ра-
ботники культуры – проводили профессиональные праздники: 
День работника лесного хозяйства, День работника сельского 
хозяйства, вечера трудовой славы, голубые огоньки, балы-ма-
скарады и другие мероприятия. В районе началось кинообслу-
живание. 

В 1960-1972 годах друг за другом распахнули двери РДК в 
с. Турунтаево, ДК «Чайка» завода жБК на ст. Таловка, ДК «Маяк» 
с. Старое Татаурово, Ильинский, Карымский, Кикинский, горячин-
ский дома культуры. Постепенно улучшалась материально-техни-
ческая база учреждений культуры: проводился их капитальный 
ремонт, приобретались музыкальные инструменты, концертные 
костюмы. Созданные агитбригады активно разъезжали по поле-
вым станам и молочно-товарным фермам, выступая с концертами 
перед работниками сельского хозяйства. 

Большим успехом пользовался народный театр, созданный 
при РДК в с. Турунтаево. Под руководством молодого режиссера 
М. Казаковой был поставлен спектакль «А зори здесь тихие» по 
Б. Васильеву, в котором главные роли исполняли жители район-
ного центра.

КУльТУРА – ПУльС ЖИЗНИ СЕлА
С образованием района  

в 1941 году в Прибайкалье 

появилась сеть культурно-

просветительных 

учреждений: домов 

культуры, клубов, 

библиотек, которые 

сыграли большую роль  

в росте культурного уровня 

населения.



Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли становятся ув-
лечением многих в 80-е годы. Они были при районном доме культуры, 
ДК «Огонек», гремячинском, Ильинском, Таловском, Троицком ДК. 

В 1987 году на базе РДК создается мужской хор в количестве 40 че-
ловек, с которым работала хормейстер л. Кришталевич, руководителем 
хора был заслуженный работник культуры Республики Бурятия извест-
ный хормейстер е. Хижняков.

С началом строительства Байкало-Амурской магистрали прово-
дились фестивали «Огни магистрали». В рамках этого фестиваля на 
стадионе с. Турунтаево в 1986 году состоялся праздничный концерт с 
участием звезд Москвы: Ю. Стоянова, И. Олейникова, И. Саруханова, 
Р. Рымбаевой и других.

В середине 80-х годов в Прибайкальском районе прошли Дни эко-
номики и культуры промышленных предприятий и хозяйств района. 

Возрождение русского культурного богатства Прибайкалья про-
шлых лет становится одной из главных задач работников культуры 
района. Созданный в 1987 году при РДК ансамбль песни и танца «При-
байкалье» под руководством В.я. Богдановой, Н.А. Богданова, А.В. Се-
лецкой принял участие во 2-м Всесоюзном телевизионном фестивале 
народного творчества трудящихся. Позже этот коллектив стал лауреа-
том фестиваля «На земле гэсэра» в рамках Всероссийского фестиваля 
самодеятельного народного творчества и в честь 70-летия Республики 
Бурятия. Участником телевизионной передачи «Родники» стал вокаль-
ный ансамбль гремячинского ДК «Байкальские напевы» под руковод-
ством А. гончар.

В 1992 году состоялись Дни литературы и искусства Прибайкаль-
ского района. В рамках этого праздника известные коллективы респу-
блики и творческие союзы – театр оперы и балета, русский драмтеатр, 
филармония, ансамбль «Байкал», кукольный театр, духовой оркестр, ан-
самбль «Забава» и другие – выступали перед сельскими тружениками 
района.

В 1958 году в 

Прибайкальском 

районе был объявлен 

«Трехлетний поход за 

культурой».  В рамках 

этой акции были 

открыты 17 клубов, 

один кинотеатр, 

восемь библиотек, 

четыре школы, восемь 

детсадов.  
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В марте 1992 года на основании распоряжения главы района произошло слияние отдела куль-

туры и дирекции киносети в Прибайкальский отдел культуры и кино. Возглавил его И.г. Темников.
Насыщенным был график выступлений народного фольклорного ансамбля «Прибайкалье», 

который образовался на базе народного ансамбля песни и танца «Прибайкалье». В 1999 году он 
стал лауреатом конкурса «Байкальский перезвон» в г.Байкальске. В 2001 году ансамбль выезжал с 
гастрольными поездками в Новосибирск.

В том, что все годы сфера культуры Прибайкальского района успешно развивалась, достигала 
определенных высот, конечно же, заслуга людей. Тех, кто отдал ее служению все свои силы, та-
лант. Это заслуженные работники культуры Республики Бурятия: И.г. Темников, В.я. Богданова, 
О.И. Трифонова, А.В. Селецкая, Т.А. Викторова, В.г. Добрынина, Н.А. Молокова, А.И. Тайшихина, 
И.К. Болдырева, С.Н. Котова, е.М. горина, Т.В. Бурдуковская. Большой вклад в развитие культуры 
Прибайкалья внесли: заведующие отделом культуры л.Рюмкина, л.М. Бабинцева, е.А. Черепанова, 
В.Б. Чуднов, И.г. Темников. В августе 2009 года Постановлением районной администрации Прибай-
кальский отдел культуры и кино переименован в Управление культуры Прибайкальского района, 
которое возглавляет заслуженный работник культуры Республики Бурятия В.я. Богданова.

Типология учреждений культуры на сегодня разнообразна. На районном уровне работают Меж-
поселенческий культурно-досуговый центр (директор л.В. Русина), районный организационно-мето-
дический центр (заведующая В.г. Викулина), Центральная межпоселенческая библиотека (директор 
л.М. Симонова), Детская школа искусств с филиалами на ст. Таловка и с. Ильинка (директор С.Б. 



Киреева), районный краеведческий музей (директор Н.М. Суворова) и 
пять народных коллективов. В сельских поселениях района функциони-
руют 22 библиотеки и 26 культурно-досуговых учреждений. В 2010 году 
Ильинская библиотека перешла в статус модельной, работает по програм-
ме «Центр культуры народов», проживающих на территории села. 

При районной библиотеке в 2003 году открыт Интернет-центр (ру-
ководитель А.З. Козин), который считается одним из лучших в республи-
ке. Центром общественного доступа создан сайт о Прибайкальском рай-
оне http://www.az-kozin.narod.ru. Изданы за эти годы несколько книг 
и брошюр о Прибайкалье, созданы CD/DVD-диски «литературная карта 

Возрождение 
русского культурного 

богатства 
Прибайкалья 
прошлых лет 

становится одной 
из главных задач 

работников 
культуры района.
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Прибайкалья», «Путеводитель по Прибайкалью», «Энциклопедия Прибайкалья» и др. Выпускается 
«Прибайкальский краеведческий альманах». 

Известны в районе и далеко за его пределами вокальные народные ансамбли Прибайкалья: 
«Ивушки» (рук. Т.К. Мунгалова), отметивший свой 50-летний юбилей, «Байкальские напевы» (рук. 
г.П. Фролова) – 25-летний юбилей, «Надежда» (рук. е.В. Новик), фольклорный ансамбль «При-
байкалье» (рук. В.я. Богданова), ВИА «Противодействие» (рук. С.Ю. Салагин), танцевальная группа 
«Стимул» (рук. л.А. Попова) с. Старое Татаурово. Также созданы новые талантливые коллективы, 
такие как фольклорные ансамбли «Рамада» (рук. И. Белоусова)  с. Ильинка, «Радоница» (рук. е.л. 
Филиппова) с. гурулево, вокальный ансамбль «Берегиня» (рук. Н.К. Пузакова) с. горячинск.     

В районе насчитывается более 150 коллективов самодеятельного народного творчества, ко-
торые в разные годы принимали самое активное участие в различных республиканских мероприя-
тиях, таких как «Встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума-2007», «Алтаргана» в 2006, 2008 гг.

ярким событием для культуры Прибайкальского района стали победы Дениса Кузнецова, со-
листа народного ансамбля «Надежда», в конкурсе «Таланты нового XXI века» (Москва, 2005 г.) и в 
конкурсе патриотической песни «Байкальский бриз», который проходил в п. Нижнеангарск Севе-
робайкальского района (2010 г.).

В ноябре 2008 года ансамбль ложкарей «Динамика» Детской школы искусств под руковод-
ством педагога М.Н. Прониной стал победителем IV Международного конкурса детско-юношеского 
творчества «Будущее планеты»  в г. Санкт-Петербурга. 

В 2008 году Прибайкальский район встречал на своей земле участников Республиканского фести-
валя «Играй, гармонь, звени, частушка!», посвященного 85-летию образования Республики Бурятия. В 
этом же году в районе состоялся праздник республиканского масштаба «День Байкала» в рамках встре-
чи участников научной экспедиции «Миры» и Международной парусной регаты. 

Второй год работает проект «В гостях у Хаима». Создана база данных мастеров прикладного искус-
ства и народных художественных промыслов. В 2010 году успешно реализован проект «Байкал собира-



ет друзей», также проект создания Центра национальных культур 
по программе «Малая родина» благотворительного фонда «Эра» 
В. Малкина. В феврале 2011 года приняли участие в межрегио-
нальном проекте «Сказочный Сагаалган в Бурятии-2011», пред-
ставления прошли на сцене МКДЦ и п. Турка.

Впереди у деятелей культуры Прибайкалья новые проек-
ты, новые высоты. В 2011 году планируется провести летний 
всероссийский фестиваль хореографических коллективов 
«Байкал – жемчужина мира». лучшие коллективы района при-
мут участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 350-ле-
тию вхождения Республики Бурятия в состав Российского го-
сударства.



92

В Прибайкалье большое количество термальных и мине-

ральных источников, своеобразный микроклимат побережья 

озера Байкал, озер Котокель, Колок, предгорье хребта Улан-

Бургасы, которые представляют исключительную ценность в 

рекреационном отношении.

Уникальные исторические и природные памятники, боль-

шие охотничьи угодья позволяют развивать познавательный 

экологический и спортивный туризм, альпинизм, охоту, созда-

ют великолепные условия для оздоровительного отдыха. Общая 

потенциальная емкость всех видов туризма в районе оценива-

ется в 650,0 тысячи человеко-дней в год. На территории При-

байкальского района Республики Бурятия функционирует ши-

роко известный курорт горячинск, санаторий-профилакторий 

Ильинка, несколько десятков баз отдыха и домов отдыха.

Слава о Прибайкалье как 

прекрасной зоне отдыха 

идет далеко за пределами 

республики. В летнее время 

сюда устремляется большое 

количество отдыхающих из 

всех районов республики, из 

соседних и дальних областей 

страны.

туризм и отдых
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КУРОРТ «ГОРЯЧИНСК»

Сегодня курорт «горячинск» является туристическим брендом 
не только Прибайкальского района, но и Республики Бурятия. Это 
неудивительно, ведь в 2010 году знаменитая здравница отметила 
200-летие своей официальной деятельности.

Своей известностью курорт «горячинск» обязан источнику тер-
мальной минеральной воды, который находится на его территории, 
а также лечебной грязи Котокельского месторождения.

Климатический, бальнегрязевой курорт расположен на бере-
гу знаменитого озера Байкал и окружен сибирской тайгой. В 7-10 
минутах ходьбы от корпусов располагается песчаный байкальский 
пляж. Здесь большое количество часов солнечного сияния – 2470-
2580 в год, что больше, чем на курортах Крыма и Кавказа. Уникаль-
ный микроклимат и атмосфера покоя, созданные самой природой, 
дополняют высокоэффективное курортное лечение.

Дорога до курорта из столицы Республики Бурятия – Улан-Удэ 
составляет 2-2,5 часа.

ИСТОРИЯ
Первое научное описание источника  сделал естествоиспыта-

тель  Э. лаксман в 1767 году по поручению Академии наук, а спустя 
пять лет  анализы горячинской воды произвел доктор медицинских 
наук И. георги. Уже в 1781 году в летописи А. лосева говорится, что 
на Туркинских горячих ключах «сделана для пользования больных 
купальная баня и выстроен порядочный дом».

Своей легализацией курорт обязан иркутскому губернатору 
Н. Трескину – именно при его содействии он стал государственным 
учреждением и поступил в ведение Приказа общественного призре-
ния. В государственном архиве хранится дело, обозначающее дату 

Прибайкалье невозможно 
представить без старейшего 
курорта «Горячинск».  
О необыкновенной силе его 
минеральных вод люди 
слагали легенды. Когда-
то здесь поправляли свое 
здоровье только эвенки и 
буряты, позднее молва о 
«волшебном» источнике 
дошла и до русских 
переселенцев. В середине 
XIX века  на термальных 
водах Горячинска не раз 
лечились декабристы. 
Чудодейственным назвал 
источник в своем письме 
декабрист Ф. Вадковский.  
«Он сам по себе делает больше 
добра, чем все сибирские 
доктора вместе взятые», – 
писал он.

туризм и отдых



основания курорта – 20 июня 1810 года. Стоит отметить, что в 
первой половине XIX века это был единственный в Забайкалье 
курорт, имевший статус государственного учреждения.

Интересное описание Туркинских теплиц того времени 
оставил в 1830 году М. геденшторм: «В 1812 г. сделана до те-
плиц тележная дорога; построен при водах дом о 6-ти комнатах 
с ванной и службами и водворены несколько семей поселен-
цев… еще нет врача при сих Теплицах; больные руководству-
ются в употреблении бань более опытом предшественников, 
записываемых, по примеру других времен, в особую книгу».

1830-1840 годы отмечены пребыванием на курорте дека-
бристов. Некоторые ехали на воды прямо с каторги – проездом 
к местам будущего поселения. Одними из первых среди дека-
бристов побывал на Туркинских водах С. Волконский (1832 г.). 
Следующим был К. Торсон, далее здесь были А. Барятинский, 
Д. Щепин-Ростовский, И. Повало-Швейковский, А. Мозалев-
ский, Ф. Вадковский, А. Муравьев и Н. Панов.

В 1899 году Туркинские минеральные воды были переда-
ны в ведение Забайкальского областного начальства. В связи 
с этой передачей были произведены многочисленные строи-
тельные работы и усовершенствования, а также благоустрой-
ство территории курорта.

По архивным сведениям, во времена гражданской войны 
курорт именовался военным курортом горячинск, а в 1923 году 
перешел в распоряжение Наркомздрава Бурят-Монгольской 
АССР. В 30-х годах XX столетия на курорте горячинск работала 
научно-исследовательская экспедиция Центрального инсти-
тута курортологии. Были подробно описаны гидрогеология, 
физико-химический состав минеральных вод, даны характери-
стики климата.  С началом Великой Отечественной войны на 
курорте размещали беженцев (в т.ч. из блокадного ленингра-
да). С 1958 года курорт работает в круглогодичном режиме.

В разные годы главными врачами курорта «горячинск» 
были  А.Чулкин, О.Бутуханова, А.якунина.  С 1962 года по 2004 
год курорт возглавлял А.Шумилов, заслуженный врач РФ, на-
гражденный орденами «Знак Почета», Дружбы народов, зна-

В 1810 году недалеко от 

источника поселились десять 

семей ссыльных политических 

каторжан, которые собственно 

и явились основателями села 

Горячинск и горячинской 

водолечебницы.

Важным периодом в истории 

Горячинска являются годы 

с 1899 по 1920. Именно в это 

время благодаря большой 

деятельности врача В. Муратова, 

руководившего туркинской 

больницей и минеральными 

заведениями, началось 

строительство новых зданий, 

были установлены чугунные 

ванны, организовано лечение 

на научной основе. Туркинские 

минеральные воды становятся 

одними из лучших курортов 

Сибири того времени.
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САНАТОРИй «гОРяЧИНСК»
Вместимость санатория «горячинск» – 357 кру-

глогодичных мест. На территории расположены 11 
жилых корпусов, столовая, клуб, здания лечебных 
отделений.

Условия проживания – только благоустроенные 
номера на 1, 2 или 3 места. В зависимости от допол-
нительных удобств (телевизор, холодильник и др.) 
категория номера разнится: от «люкс» до 3-й кате-
гории.

Питание в санатории 4-разовое, диетическое. В 
2011 году введена новая услуга – низкокалорийное 
питание для отдыхающих, желающих стабилизиро-
вать свой вес.

Основные показания для лечения на курорте 
«горячинск»: заболевания опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, кожи, дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена 
веществ.

лечебно-диагностическая база санатория 
укомплектована в соответствии с современными 
требованиями. Предоставляются самые разнообраз-
ные услуги.

основные лечебные процедуры:
Минеральные ванны, минеральный душ, подводный 
душ-массаж минеральной водой, внутреннее приме-
нение минеральной воды.
грязевые аппликации, гальваногрязь, внутренние 
грязевые процедуры.
Климатолечение и лечебная физическая культура.

Дополнительные лечебные процедуры:
Физиолечение (13 видов воздействия).
Массаж.
Ингаляции.
галотерапия.
Фитотерапия и другие.

ками «Отличник здравоохранения РБ», «Отличник курортов профсоюзов». За время его 42-летней 
деятельности были построены почти все имеющиеся в настоящее время корпуса, дизельная стан-
ция, проведен водопровод, создан автопарк, реконструирован номерной фонд. С 2004 по 2010 год 
курортом руководил З .жамбалов, который сохранил и развил потенциал курорта. В 2010 году З. 
жамбалов вступил в должность генерального директора – главного врача СКУП РБ «Байкалкурорт».

СЕГОДНЯШНИй ДЕНь
Курорт «горячинск» сегодня является филиалом санаторно-курортного учреждения профсою-

зов Республики Бурятия «Байкалкурорт».

туризм и отдых



гордостью курорта «горячинск» является отделение лечебного голодания, которое успешно 
работает более 15 лет.

Также на курорте предлагаются новые эффективные лечебные методики: сухая углекислая 
ванна, гирудотерапия (лечение пиявками), озонотерапия (введение озонированного раствора), 
аромафитотерапия, иглорефлексотерапия. Ведет прием и проводит лечение врач-косметолог.

В свободное от лечения время отдыхающие могут воспользоваться услугами пункта проката 
спортивного инвентаря и предметов для активного отдыха. Вечером организуются танцевальные 
вечера, предлагаются развлекательные и познавательные экскурсии.

ДеТСКИй САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТельНый лАгеРь 
КРУглОгОДИЧНОгО ДейСТВИя «БАйКАльСКИй БОР»

В 1978 году был введен в действие санаторий «Байкальский Бор» для лечения родителей с 
детьми, расположенный в 156 км от г. Улан-Удэ между двумя озерами: Котокель и Байкал. С 1998 
года санаторий перепрофилирован в детский санаторно-оздоровительный лагерь, который явля-
ется филиалом курорта «горячинск».

лагерь на 158 мест работает весь год. Здесь отдыхают и лечатся дети от 7 до 15 лет с заболева-
ниями костно-суставной системы, нервными расстройствами, болезнями органов дыхания, а также 
часто болеющие и ослабленные дети. живут ребята в 2-3-местных благоустроенных комнатах. Пи-
таются в столовой 5 раз в день, питание строго диетическое.

лечебное отделение лагеря обеспечивает полноценное комплексное лечение детей согласно 
утвержденным методикам и стандартам. Процессом лечения руководит врач-педиатр.

В течение учебного года в лагере проводится обучение по программе средней школы, по окон-
чании сезона каждому ребенку выдается табель с оценками.

Воспитательная и развлекательная деятельность в «Байкальском Бору» очень разнообразна. 
Проводятся как массовые мероприятия, так и индивидуальная и групповая работа с детьми. Тра-
дицией стали тематические смены разной направленности «я – фанат Байкала», «Добрая дорога 
детства» и др.

В течение 12 лет директором лагеря была О.г. Токранова, педагог с большим опытом работы и 
неистощимым энтузиазмом. С 2011 года руководит «Байкальским Бором» Э.А. Андриянов.

Дети ежедневно проводят 

несколько часов на свежем 

воздухе. Особенно любимы 

походы и купание в озере 

Байкал.

www.gor03.ru, телефон/факс: (830144) 55-135; 55-195.
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«МИРы» НА БАйКАлЕ» 
Комплексная научно-

исследовательская 

экспедиция «Миры» на 

Байкале» начала свою 

работу в июле 2008 года. 

Первой базой научных 

исследований стал 

Прибайкальский район,  

а именно – поселок Турка. 

Первые глубинные исследования озера на глубоководных 
аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» ошеломили участников экспеди-
ции. На дне Байкала обнаружена нефть, которая сочится из тек-
тонических трещин. Кроме этого, в незримых до сего момента 
глубинах озера исследователи нашли газ и даже битум, образо-
вавшиеся, по-видимому, совсем недавно в результате землетря-
сений. Впечатлил участников экспедиции и тот факт, что уровень 
озера в не столь далеком прошлом был на 500 метров ниже се-
годняшнего. Интерес ученых вызвала и ранее не описанная нигде 
голубая губка – многоклеточное беспозвоночное животное. 

Проект стоимостью 8 млн. долларов финансировала ин-
вестиционно-финансовая компания «Метрополь», организо-
вавшая доставку глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» 
с места постоянной дислокации в Калининграде. В июне 2009 

исследования Байкала



года начался второй этап экс-
педиции. Среди важных научных 
открытий – обнаружение полей 
бактериальных матов, выходов 
нефти и новых (по предвари-
тельным данным) видов живот-
ных. Кроме того, аппараты об-
наружили залежи газогидратов, 
считающихся топливом будуще-
го, объем которых оценивается в 
1 трлн. кубометров. За неполные 
полтора летних месяца 2008 года 
и 50 дней 2009 года «Миры» со-
вершили 122 погружения в са-
мое глубокое на планете пресно-
водное озеро. В них принимали 
участие геологи, гидрофизики и 
микробиологи лимнологическо-
го института, Байкальского ин-
ститута природопользования и 
Института океанологии РАН.
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Погружения в глубины Байкала 

совершили также президент 

Монголии цахиагийн Элбэгдорж,  

президент Бурятии Вячеслав 

Наговицын, министр финансов 

России Алексей Кудрин, писатель 

Валентин Распутин и премьер-

министр России Владимир 

Путин. 16 августа 2010 года 

американский режиссёр Джеймс 

Кэмерон, создатель «Аватара», 

«Терминатора» и «Титаника», 

отметил свой 56-й день рождения 

погружением на дно Байкала.

исследования Байкала



сельские поселения 
прибайкалья
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Центр Прибайкалья в XIX – начале ХХ веков представлял собой 
одну улицу, которая упиралась в Спасскую церковь, и назывался Ту-
рунтаевской слободой. До революции 1917 года Турунтаево остава-
лось центром Итанцинской волости, куда входили села от Острога и 
Бурдуково до Хаима и Молчаново. 

Турунтаево с каждым годом расширяется, сегодня поселок рас-
тет  за счет двух микрорайонов – Соснового и Трактового. Разрабо-
тан инвестиционный проект по созданию еще одного микрорайона 
– Солнечный. В обозримой перспективе здесь вырастет экопоселок 
из 20-30 коттеджей. жители Солнечного займутся производством и 
переработкой сельхозпродукции и оказанием услуг для особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская га-
вань». 

 В Турунтаево расположены районный культурно-досуговый 
центр, интернет-центр, районная больница, а также четыре  общеоб-
разовательные школы, Дом детского творчества, музыкальная школа, 
три  детских сада. Турунтаевская средняя общеобразовательная шко-
ла №1 — одна из лучших в районе. Она является базовой по профиль-
ному обучению, а также районной экспериментальной площадкой по 
проблеме личностно-ориентированного обучения. С 2001 года Турун-
таевская СОШ №1  входит в университетский образовательный ком-
плекс БгУ. В 2007 году она стала победителем всероссийского кон-
курса в рамках нацпроекта «Образование», выиграв грант в размере 
миллиона рублей на реализацию инновационного проекта.

ТУРУНТАЕВСКОЕ СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ

Село Турунтаево – центр 

сельского поселения 

«Турунтаевское».  

В его состав входят,  кроме 

Турунтаево, сёла Иркилик, 

Засухино, Халзаново  

и Карымск. Численность 

населения – 7800 

человек. Общая площадь 

поселения – 62795 га. 

Глава СП В. Головин



В Турунтаево функционируют Прибайкаль-
ский районный узел почтовой связи, который 
отметил свой 70-летний юбилей, районное об-
щество потребительской кооперации (райпо), 
общий товарооборот которого достигает 18 млн. 
рублей в год. По итогам 1998 года Прибайкаль-
ское райпо заняло третье место в России среди 
предприятий  потребкооперации. В районном 
центре также расположены администрация МО 
«Прибайкальский район», муниципальные уч-
реждения, а также филиалы федеральных и ре-
спубликанских ведомств. 
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От столицы Бурятии поселок Турка находится в 170 километрах, 
на восточном берегу Байкала, в месте впадения в него одноименной 
реки. Поэтому прежде село называлось Усть-Туркой, а рядом нахо-
дились села-спутники Охотино и Половинка. История Туркинского 
сельского поселения неразрывно связана с одним из крупнейших 
леспромхозов Бурятии – Байкальским лПХ, история которого нача-
лась в 20-х годах.  Набрав обороты, в 1940 году он заготовил 21 400 
кубометров леса. В годы войны темпы заготовок не снизились, хотя 
заняты на них были старики, женщины и дети. В 1956 году на карте 
района появился поселок Золотой Ключ, обязанный своим рождени-
ем также лесозаготовителям Байкальского лПХ.    

В Турке расположен Байкальский лесхоз, созданный в 1965 году, 
ныне преобразованный в Бурятский филиал государственного учреж-

СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ТУРКИНСКОЕ»
Село Турка – 

административный центр 

сельского поселения, в 

состав которого входят 

также сёла Горячинск, 

Золотой Ключ и Соболиха. 

Численность населения 

– 2725 человек. Общая 

площадь поселения – 

5454,5 га. 

Глава СП В. Суменков



дения РБ «Авиационная и на-
земная охрана  использования, 
защиты, воспроизводства  лесов 
и ведения государственного лес-
ного реестра». Общая площадь 
лесхоза составляет 612,5 тыс. га. 
В его состав входят горячинское, 
Туркинское, Котокельское, голон-
динское и Байкальское лесниче-
ства. 

В Турке также расположе-
ны филиал ЗАО «Байкальская 
лесная компания», участковая 
больница, отделения почты и 
Сбербанка, аптеки, несколько 
магазинов. В Турке и горячинске 
функционируют средние школы, 
а в Золотом Ключе — начальная.  

В семи километрах от села 
Турка находятся село горячинск 
и известный далеко за предела-
ми Бурятии курорт горячинск. 
Село возникло в XIX веке благо-
даря открытым в этом месте ми-
неральным источникам. Здесь 
также был рыбацкий колхоз 
имени Сталина, который суще-
ствовал до 1960 года. С давних 
времен и по сей день жители го-
рячинска занимаются обслужи-
ванием курорта. Также на этом 
восточном побережье Байкала 
насчитывается свыше 20 турбаз 
предприятий и организаций го-
рода Улан-Удэ и частных госте-
вых домов. 

Поселение «Туркинское» 
является одним из центров ту-
ристско-рекреационной зоны 
«Байкальская гавань». На юж-
ной окраине села строятся объ-
екты участка «Турка» ОЭЗ: цен-
тральный причал, вертолетная 
площадка, отель, гостевые дома 
и кемпинги, спортивно-рекреа-
ционный центр и другие объек-
ты.
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СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ГРЕМЯЧИНСКОЕ»
Село Гремячинск в 2010 году 

отметило свое 330-летие. 

Расположено оно на самом 

берегу Байкала, вдоль 

автодороги Улан-Удэ – 

Курумкан. В состав сельского 

поселения, кроме Гремячинска, 

входят поселки Исток, 

Котокель, Черемушки и Ярцы. 

Численность населения –  

1328 человек. Общая площадь 

поселения – 323083 га. 

История села неразрывно связана с историей гремячинского 
рыбозавода, созданного в 1933 году. Село Котокель, основанное 
сначала как пункт приема рыбы, стало позднее заготовительным 
участком Байкальского леспромхоза. Село Исток, ныне ставшее 
дачным местом, основано семейскими. В этих селах, как и в Чере-
мушках и ярцах, население занимается рыболовством и обслужи-
ванием турбаз. 

Площадь лесного фонда Кикинского лесхоза составляет 
965404 га. Он контролируется филиалом гУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов». 
Основными лесозаготовителями, действующими на территории Ки-
кинского лесхоза, являются ОАО «БлК», ООО «Вектор», ООО «Зареч-
ное». лесхоз имеет два питомника, где ежегодно выращиваются в 
среднем три млн. сеянцев. В гремячинске находится Баргузинский 

Глава СП О. Тришкина



межрайонный отдел рыбоохраны, 
который входит в состав Ангаро-
Байкальского территориального 
управления. 

Сегодняшний гремячинск – 
красивейшее село района. Здесь 
к услугам туристов большое коли-
чество магазинов, кафе, гостевых 
домов, туристических баз и панси-
онатов. В поселении, как в одном 
из центров особой экономической 
зоны «Байкальская гавань», пла-
нируется строительство автодоро-
ги гора Бычья – Котокель.

В 2010 году произведен ка-
питальный ремонт гремячинской 
школы, фельдшерско-акушерско-
го пункта, преобразованного во 
врачебную амбулаторию врача 
общей практики; реконструиро-
ван учебный корпус школы на 
сумму 6 млн. рублей, сдан в экс-
плуатацию стадион, активно раз-
вивается придорожный сервис; 
построен храм-часовня Андрея 
Первозванного. 

В гремячинске также открыто 
пожарное депо, построены три во-
дозаборные скважины – ситуация 
связана с гаффской болезнью в 
акватории озера Котокель.



108

СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ИльИНСКОЕ»
Старинное русское село Ильинка 

раскинулось в одном из 

красивейших уголков центральной 

Бурятии, в долине Селенги. Самому 

крупному после районного центра 

населенному пункту Прибайкалья 

в 2010 году  исполнилось 

335 лет. В состав поселения 

также входят село Троицкое и 

железнодорожный разъезд  

«лесовозный». Численность 

населения – 4648 человек. Общая 

площадь поселения – 569 га. По 

территории поселения проходит 

Восточно-Сибирская железная 

дорога и автотрасса федерального 

значения Улан-Удэ – Иркутск.  

Связь с районным центром, 

который находится на правом 

берегу Селенги, осуществляется 

в летнее время  за счет паромной 

переправы, а зимой – по ледовой 

дороге.

 Название села Ильинка происходит от православно-
го праздника. Славится своими православными святынями: 
Ильинским храмом Богоявления и Ивановой горой.

Важной вехой в истории сельского поселения стало от-
крытие здесь в 1926 году Селенгинского лесозавода треста 
«Бурятмонголлес», через два года  преобразованного в шпа-
лозавод, а в 1956 году – в Селенгинскую лесоперевалочную 
базу (СлПБ). Также знаменательным событием для ильинцев 
стало строительство в 1947 году электростанции  мощностью 
35 кВт. 

Расцвет Ильинки пришелся на 70-е годы прошлого столе-
тия, когда селение получило статус поселка. Здесь уже было 
около десяти предприятий, включая СлПБ и совхоз «Ильин-
кинский», образованный в 1981 году. В 80-е годы в Ильинке 

Глава СП В. Отто



работали  ПМК-5 и Селенгинская мебельная 
фабрика. Значимой страницей в истории 
района и села стало создание на базе СлПБ 
«Байкальской лесной компании» (БлК). 

В Ильинке функционируют санаторий 
«Ильинка», созданный на базе Питателев-
ского источника, а также Ильинский детский 
туберкулезный диспансер, Реабилитацион-
ный центр для спинальных больных и отде-
ление Троицкой психиатрической больницы.  

На территории поселения находится 
около 8 предприятий, занимающихся заго-
товкой и переработкой древесины. 

жители Ильинки гордятся своей школой, 
одной из лучших в районе, победителем все-
российского конкурса проектов инновацион-
ных школ в рамках приоритетного нацпроек-
та «Образование». В 2010 году в поселении 
открыты хоккейная площадка на территории 
школы, модельная библиотека, закуплены 
спортивный инвентарь, боксерский ринг для 
Ильинской ДЮСШ. Также проведены капи-
тальный ремонт дома культуры, подсобного 
помещения Ильинской школы, восстановлена 
скважина радонового источника.
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Новая жизнь мостовцев началась с  создания коммуны, за-
тем колхоза «Новая жизнь», промартели имени ленина. В 50-60-е 
годы прошлого века в Мостовке размещалось подсобное хозяйство 
Улан-Удэнского треста столовых. В 1973 году  на базе прежних 
хозяйств был организован совхоз «Прибайкальский» Бурятского 
треста  «Свинопром». В 1978 году введена в строй первая очередь 
Мостовского свинокомплекса с плановой мощностью 25 тысяч го-
лов. В 1981 году после разукрупнения совхоза «Прибайкальский» 
организован одноименный  совхоз объединения «Свинопром».

СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ  «МОСТОВСКОЕ»
В состав поселения входят 

сёла Мостовка и Таловка. 

Село Мостовка образовано 

около 1731 года (по 

данным экспедиции Г.Ф. 

Миллера, в 1735 году). 

Численность населения 

сельского поселения – 1177 

человек. Общая площадь 

поселения – 23574 га. Через 

его территорию проходит 

автотрасса федерального 

значения Улан-Удэ – Иркутск  

и Восточно-Сибирская 

железная дорога, ближайшая 

станция – Таловка. 

Глава СП Л. Кожевникова



В Мостовке сегодня находится 
одно из крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий в районе – 
Мостовский свиноводческий ком-
плекс, на котором трудится более 
ста человек и который является 
градообразующим предприятием 
поселения. 

 Социальная сфера поселения 
представлена двумя фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, двумя 
учреждениями культуры, библиоте-
кой, одной общеобразовательной и 
одной начальной школой в Таловке.  
В конце 2009 года было введено в 
эксплуатацию новое здание школы 
на 200 учащихся. 

В сельском поселении с на-
чала века действует общественная 
организация инвалидов «Центр де-
ятельности «Отрадный сад» – един-
ственная в Бурятии и одна из шести 
российских социальных деревень, 
являющихся альтернативой домам 
инвалидов. Она основана Натальей 
Малых. Воспитанники «Отрадного 
сада» содержат личное подворье, 
изготавливают изделия из экологи-
чески чистых материалов и сувени-
ры.
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СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ЗыРЯНСКОЕ» 

Расположено   в   центральной   

части  Прибайкальского  

района, в состав его входят 

сёла Зырянск, Ангыр, Бурля 

с  населением  933 человека. 

По  территории поселения  

проходит  автомобильная  

трасса  Улан-Удэ – Курумкан. 

Площадь сельского поселения 

– 14700 га.

К началу XVIII века на берегах Итанцы располагалось 
несколько деревенек, давших начало современному сельско-
му поселению «Зырянское».  

Временем расцвета стали для зырянцев и ангырцев 70-е 
годы прошлого века. Настоящим мастером на откорме круп-
ного рогатого скота показал себя П.А. Колмаков, удостоенный 
ордена ленина и звания «Почетный гражданин Республики 
Бурятия».  В числе тех, кем гордятся жители Зырянского по-
селения, А.И. Хмелев, награжденный  двумя орденами ле-
нина и орденом Октябрьской революции, мать-героиня л.В. 
Корнакова, кавалер ордена Трудовой Славы двух степеней. 
людмила Викторовна первой в районе преодолела заветный 
четырехтысячный рубеж по надоям молока. В конце 90-х она 
создала крестьянско-фермерское хозяйство «Миша». А в 
2005 году, когда СПК «Зырянский» был на грани банкротства, 
л.В. Корнакова организовала ООО «Возрождение», основным 
направлением которого являются молочное и мясное живот-
новодство, заготовка и переработка леса. За последние годы 
оно стало основным предприятием поселения, где трудятся 
более 40 местных жителей. 

Большинство населения сегодня занимается развитием 
личного подсобного хозяйства, производством сельскохозяй-
ственной продукции. 

На  территории  поселения «Зырянское» также работают 
7 частных  предпринимателей, занимающихся розничной тор-
говой деятельностью, переработкой делового леса. 

Социальная сфера представлена общеобразовательной 
школой, двумя фельдшерско-акушерскими пунктами, детским 



садом, двумя клубами и сельской библи-
отекой. У Зырянской школы  есть  лицен-
зия  на  право  подготовки  трактористов. 

В 2010 году в поселении рекон-
струирован мост в селе Зырянск через 
реку Итанцу, построен новый памятник 
воинам Великой Отечественной войны, 
проведен большой объем работ по ос-
вещению сел, также открыты новые объ-
екты в сфере малого бизнеса и предпри-
нимательства.
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СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ИТАНцИНСКОЕ» 
Объединяет сёла 

Кома, Рейд, Покровка, 

Бурдуково, Острог, Итанца, 

лиственничное, Клочнево. 

Численность населения 

– 2414 человек. Общая 

площадь поселения –  

97,726 кв. км. 

Итанцинское сельское поселение богато своей историей, в 2009 
году отметило 330-летие. Итанцинский острог был первым русским 
поселением на территории района, построенным в 1679 году, – фор-
пост русских казаков. 

  Село Клочнево в начале XVIII века называлось Добрынино, здесь 
была мельница, от которой Спасская церковь получала доходы. В 40-е 
годы XX века здесь развивался колхоз «Красный партизан», одно из 
самых  богатых хозяйств района. 

Одно из значимых событий  в истории сельского поселения –  
создание в 1949 году Итанцинского леспромхоза, благодаря которому 

Доярка Н.Н. Молокова,  
с. Покровка



возникло село Итанца. Пика объема производства леспромхоз до-
стиг в 1968-1980 годах. В то время численность работников пред-
приятия превышала тысячу человек.  

еще одна важная веха в истории  поселения – строительство 
в 1973 году Селенгинского экспериментального омулево-осетрового 
рыбоводного завода, благодаря которому возникло село листвен-
ничное. В 1980 году введена в строй первая очередь  омулево-
го завода, а в 1986 году – вторая, осетровая очередь. Сегодня Се-
ленгинский экспериментальный рыбоводный завод – филиал ОАО 
«Востсибрыбцентр», занимающийся воспроизводством омулево-
осетровых пород. 

 Также в сельском поселении в настоящее время зарегистри-
ровано 12 индивидуальных предприятий, занимающихся заготовкой 
и переработкой леса, 4 крестьянско-фермерских хозяйства, также 
предприятия по грузовым и пассажирским перевозками, защите и 
воспроизводства леса, торговые фирмы. 

В последние годы в поселении произведены ремонт дома куль-
туры «Огонек», благоустройство стадиона в с. Итанца, ведется стро-
ительство храма.

В числе известных жителей уроженец села Кома П.П. Кириков, 
награжденный в годы Великой Отечественной войны орденом лени-
на. его именем названа одна из улиц с. Кома. В поселении живут пять 
Почетных граждан Прибайкальского района.  Это В.М. Шутов, И.В. Ба-
турин, А.И. Малофеев, П.В. Арефьев и кавалер ордена ленина, Почет-
ный гражданин Республики Бурятия  е.И. Воротникова. Более 30 лет 
в Бурдуково проживал герой Советского Союза г.Н. Москалев.

В сельском поселении 
гордятся своей 

школой, которой в 
2002 году исполнилось 

100 лет. В 1971 году 
было построено 

новое здание 
Коменской средней 

общеобразовательной 
школы. Ее коллектив 

стал победителем 
всероссийского 

конкурса школ в 
рамках приоритетного 

нацпроекта 
«Образование», 

получив на 
реализацию своей  

инновационной 
программы  

«Перекресток» один 
миллион рублей.
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СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «НЕСТЕРОВСКОЕ»
Поселение образовано в 

декабре 2004 года и объединяет 

сёла Нестерово, Батурино, 

Гурулево, Кика и дачное 

село Хаим, расположенные 

в Итанцинской долине. 

Численность населения – 1380 

человек. Общая площадь 

поселения – 209,5 тыс. га. 

Здесь проходит автотрасса 

республиканского значения 

Улан-Удэ – Курумкан. Важная веха в истории поселения «Нестеровское» – 1954 
год. Тогда в селе Кика открылся лесозаготовительный пункт  
Итанцинского леспромхоза, благодаря чему были построены жи-
лые дома, пилорамы, магазины, клуб, амбулатория, детский сад, 
неполная средняя школа. В те годы в Кике также располагались 
лесоучасток Улан-Удэнского лВРЗ, участок Улан-Удэнского хим-
лесхоза и асфальтобетонный завод ДСУ-3 «Бурятавтодора».   

В 1979 году состоялось открытие Нестеровского молочно-
товарного комплекса на 400 голов, в котором был оборудован 
доильный зал, оснащённый современным оборудованием «Кару-
сель». В то время это был один из лучших комплексов не только 

Сельское поселение 
«Нестеровское» входит в 
ОЭЗ «Байкальская гавань». 
Именно на его территории  
находится высота 
1771 м (гора Бычья), где 
предполагается возвести 
горнолыжный курорт.  



в районе, но и в республике. В этот же год 
состоялось открытие гурулёвского откор-
мочного комплекса для молодняка КРС.

Сегодня сельское хозяйство поселения 
представлено двумя СПК – «Заря» и «Не-
стеровский» и несколькими крестьянско-
фермерскими хозяйствами, которые зани-
маются производством зерна и мяса. Также 
зарегистрировано около 50 индивидуаль-
ных предпринимателей, которые занима-
ются лесозаготовкой, переработкой древе-
сины, розничной торговлей, общественным 
питанием, бытовыми услугами.

В Нестеровском поселении есть обще-
образовательная средняя и основная шко-
лы, детский сад «Петушок», три фельдшер-
ско-акушерских пункта, две библиотеки, 
два Дома культуры и сельский клуб.  Про-
славилась на весь район замечательная во-
кальная группа «Радоница» Нестеровского 
ДК. В Бурятии, а теперь и в Иркутской об-
ласти, многие знают о Кикинской основной 
школе и ее лесничестве.  

Строятся объекты придорожного сер-
виса, проведен капитальный ремонт сель-
ского дома культуры, открыт автомобильный 
мост в Кике и установлен газогенераторный 
котел в Кикинской школе.
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СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ТАлОВСКОЕ»

В состав поселения 
входят сёла Троицкое, 
Югово, станция Таловка. 
Численность населения 
– 3395 человек. Общая 
площадь – 987 га. По 
территории поселения 
проходит Восточно-
Сибирская железная 
дорога, автотрасса 
федерального значения 
Улан-Удэ – Иркутск.  

В середине XVII века живописные места Прибайкалья вблизи 
Селенги облюбовали служилые люди. В 1681 году в связи со стро-
ительством Селенгинского Свято-Троицкого мужского монастыря 
было основано село Троицкое.  

А станция Таловка до 1956 года представляла собой желез-
нодорожный разъезд. В основном здесь жили рабочие-путейцы, 
которые обслуживали данный участок железнодорожного полот-
на. В 1956 году здесь началось строительство Таловского завода 
железобетонных конструкций, и оно было объявлено Всесоюзной 
комсомольской стройкой.



В годы строительства Байкало-Амурской маги-
страли Таловский завод жБК выпускал продукцию 
для стройки века и других крупных строек страны 
от Красноярского края до Находки. В тот период в 
поселке росли пятиэтажные дома, здание школы, ДК 
«Чайка». 

Таловский завод жБК стабильно работает и се-
годня, оставаясь  градообразующим предприятием  
сельского поселения. Здесь  трудятся 130 человек. 
С недавних пор завод  выпускает железобетонные 
изделия для ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», а также 
опоры контактной сети лЭП, плиты перекрытия,  мо-
стовые  конструкции.

 жители Таловского сельского поселения  за-
няты также в бюджетных сферах, учреждениях жКХ, 
в частности, ООО «Перспектива», которое провело 
большую работу по реконструкции тепловых сетей. 
Также известен СПК «Троицкая Нива», специализи-
рующийся на животноводстве и растениеводстве. 
В поселении зарегистрировано 30 предпринимате-
лей и около 180 владельцев личных подсобных хо-
зяйств.

На ст. Таловка расположена Таловская общеоб-
разовательная средняя школа – лауреат республи-
канского конкурса проектов в сфере летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и моло-
дежи. В школе успешно реализуется проект «Берег 
Байкала – детям!», который предусматривает дея-
тельность летнего многопрофильного спортивно-оз-
доровительного лагеря «Стимул». 

В 2009 году МО СП 

«Таловское» стало 

единственным поселением 

в районе, которое вошло 

в республиканскую 

Программу по капитальному 

ремонту жилья. Здесь 

активно развивается 

частный бизнес, открыт 

офисно-деловой центр.
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  В 30-е годы прошлого века  в Татаурово был колхоз имени 1 Мая, 
а в  Старом Татаурово — колхоз имени лазо, впоследствии влившийся в 
колхоз «Заветы Ильича».  Здесь же в 1959 году был основан кирпичный 
завод мощностью до 25 млн. штук в год, который функционировал до 
90-х годов прошлого века. 

В 60-70-е годы колхоз  имени 1 Мая, где было две фермы, птицефа-
брика и свиноферма, объединился с колхозом «Заветы Ильича». В 1973 
году после  слияния с подсобным хозяйством Мостовки был образован 
совхоз «Прибайкальский».  

В 70-80-е годы в селе еловка работал леспромхоз – один из пе-
редовых в республике. Он был основан в 1956 году как предприятие 
«Минстроймета» («Минтоппрома»). Интересная история и у Татауров-
ского авторемонтного завода, которое было образовано в 1967 году на 
базе центральных ремонтных мастерских (ЦРМ) Прибайкальского отде-
ления «Сельхозтехники». Это предприятие четверть века было базовым 
предприятием села. На нем капитально ремонтировали автомобили  и 
тракторы. 

 Сегодня в сельском поселении  промышленное производство в 
экономике представляют такие предприятия, как МУП «янтарь», ООО 
«Рыбопродукт», специализирующееся на переработке рыбной продук-
ции. Успешно малый бизнес развивается и в сфере торговли: насчиты-
вается 13 магазинов, действуют и строятся объекты придорожного сер-
виса, одно из них – кафе «Три медведя». 

СЕльСКОЕ ПОСЕлЕНИЕ «ТАТАУРОВСКОЕ»

В состав поселения 

входят сёла Татаурово, 

Старое Татаурово  

и Еловка. Численность 

населения – 3359 

человек. Общая площадь 

– 987 га. По территории 

сельского поселения 

проходят Восточно-

Сибирская железная 

дорога,  ее грузооборот 

составляет 145 тыс. 

тонн, и автотрасса 

федерального значения 

Улан-Удэ – Иркутск. 



Социальная сфера сельского 
поселения  характеризуется  объек-
тами культуры, здравоохранения, об-
разования. В 2010 году свое 80-ле-
тие отметила Старо-Татауровская 
средняя школа. Более 60 лет кузни-
цей кадров для агропромышленно-
го комплекса республики являлось 
одно из старейших профтехучилищ 
республики – Татауровское ПУ-28. 
Недавно на его базе создано новое 
учебное заведение – филиал учреж-
дения среднего профессионального 
образования «Байкальский техни-
кум туризма и экологосберегающих 
технологий».  

В 2010 году в поселении прове-
дены ремонт водоводов, теплотрасс, 
также проектирование тепловодо-
снабжения,   капитальный ремонт 
котлов в котельной в Старом Татау-
рово. Решен вопрос о передаче Та-
тауровской паромной переправы в 
собственность республики, содер-
жание которой обходилось район-
ному бюджету ежегодно почти в 
4,5 млн. рублей. 
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С Прибайкальем 
связаны судьбы многих 

известных писателей 
и поэтов. Благодатная 
земля, изумительная 

природа, богатая 
история края, его 

жители навевали им 
новые идеи и образы.

ИМЕНА НА лИТЕРАТУРНОй КАРТЕ 
ПРИБАйКАльЯ

 алексей Трефильевич афанасьев, автор повести «Звездный хо-
ровод», рассказов. В 1973-1983 годах работал редактором газеты «При-
байкалец». В 1978 году Бурятским книжным издательством выпущена 
повесть для детей и молодежи «Звездный хоровод», где автор показы-
вает противоречия, с которыми сталкиваются выпускники школы, перед 
которыми поставлен один выбор: «Всем классом – в колхоз». В газетах 
«Прибайкалец» и «Правда Бурятии» публиковались рассказы А. Афана-
сьева, отрывки из повести о забайкальской деревне военных лет. 

анатолий григорьевич байбородин, лауреат всероссийских 
литературных премий «литературная Россия», «Традиция», «Отчий 
дом», премии им. братьев Киреевских, победитель всероссийского 
литературного конкурса имени Василия Шукшина, член Союза писа-
телей России, автор более десятка книг.

В конце 60-х, начале 70-х годов работал в редакции районной 
газеты «Прибайкалец». Проза и публицистика автора печатались в 
журналах «Наш современник», «Сибирские огни», «Байкал», в еже-
недельнике «литературная Россия» и альманахе «Сибирь». 

В 2005 году  вышла в свет его новая книга «Вечный искус». В 
нее входят роман «Поздний сын», четыре повести «Старый покос», 
«Боже мой», «Воля», «Диво» и рассказы. 

ким Николаевич балков, известный бурятский прозаик, член 
Союза писателей, лауреат государственной премии Бурятии, заслу-
женный работник культуры РБ, в конце 80-х – начале 90-х годов жил 
и работал в селе Батурино Прибайкальского района. является авто-
ром сборников повестей «На пятачке», «Демкины воробьи», «Мост» 
и других романов «Рубеж», «Байкал — море священное». Роман 
«Когда начинается утро» выходил в Москве и Новосибирске под на-
званием «его родовое имя». 

Работая в районной типографии, издавал совместно с сыном 
Юрием Балковым журнал «Собор». Здесь же опубликована первая 
часть романа «Будда», а также повесть «Час смертный» (первона-
чальное название «Расстрелянная деревня»). На северной окраине 
села Батурино находится дом – дача писателя. Последние годы Ким 
Балков живет в Иркутске, где создал несколько новых романов – 
«Идущие во тьму», «От руки брата своего» и другие. 

иннокентий иннокентьевич богачук, замечательный пред-
ставитель теперь уже редко встречаемых сказателей. Родился в 
1927 году, жил в селе Ангыр Прибайкальского района. В его репер-
туаре были сказки, предания, былины, легенды, песни, которые они 
исполняли вместе со своей супругой Анной Константиновной.

Во время экспедиции 1990 года и во время других встреч с И. 
Богачук, ученые из Улан-Удэ и Новосибирска записали из его уст 
около тридцати сказок, но знал он их раньше гораздо больше.

Анатолий Григорьевич 
Байбородин

Иннокентий Богачук  
с супругой
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Сказки рассказывала и передала внуку бабушка Мария Проко-

пьевна. 
анна ивановна Виноградова, член Союза писателей РФ, член Со-

юза журналистов РФ. Родилась в с.Ильинка. Училась в Татауровской 
школе. Писать стала с начала 90-х годов. Темы: мистические расска-
зы, рассказы о любви, сказки. Работала в газетах «Вестник Бурятии», 
«Правда Бурятии», с 1999 года – заместитель редактора газеты «Тар-
багатайская Нива». В 1994 году Ассоциацией молодых писателей Улан-
Удэ был издан первый сборник рассказов А. Виноградовой «Дива». В 
2003 году вышла книжка «Сказки Вари».

любовь Васильевна Зубенко, поэтесса, член Союза писателей, 
автор двух поэтических сборников «я здесь живу» и «Мой високос-
ный год». В конце 60-х, начале 70-х годов работала в с.Турунтаево, в 
прибайкальской районной газете. Писать стихи начала рано. Публи-
ковала в местной периодической печати, в журнале «Байкал», в кол-
лективных сборниках. В начале 90-х годов увидели свет ее некото-
рые произведения в литературно-художественном журнале «Собор» 
православного направления, который издавался в с.Турунтаево. 

исай калистратович калашников, автор романов «Послед-
нее отступление», «Разрыв-трава», «жестокий век», в 50-е годы 
жил и работал в селе Кома, в Итанцинском леспромхозе. Здесь на-
писаны его первые произведения, в том числе роман «Последнее 
отступление». его очерки рассказывали о труде леспромхозовской 
молодежи, о горячих днях комсомолии. Ответственность человека 
за содеянное перед настоящим и будущим – эта мысль зазвучит в 
романах «Последнее отступление» и «Разрыв-трава», получит глу-
бокое воплощение в основном труде писателя – знаменитом романе 
«жестокий век».

геннадий алексеевич леликов, краевед, публицист, поэт, созда-
тель народного хора. В Прибайкалье начиналось его становление. Здесь 
прошло его детство, позже работал учителем в гремячинской школе.

Давно живет на Кубани, но по-прежнему душой и сердцем свя-
зан с Сибирью. геннадием леликовым изданы полтора десятка книг, 
в основном поэтических сборников: «я в Россию влюблен», «Ветер с 
Байкала», «С открытым сердцем», «Остаться самим собой» (рассказы), 
«я любила сокола» (частушки) и другие,  а также трехтомник «История 
Прибайкалья», «гремячинск. Исторический справочник и поэтический 
сборник». 

Михаил григорьевич Мельчаков,  автор повести «Расколдован-
ное место», романа «Свежун»,  родился в 1921 году в Новосибирской 
области. После окончания лесотехнического института переехал и жил 
в п. Ильинка Прибайкальского района, здесь работал над романом 
«Свежун». В этом произведении автор прослеживает путь революции 
с 1895 до 1917 года, встречается с бывшими каторжанами, много ездит 
по местам событий. 

его перу принадлежит повесть «Расколдованное место», которая 
вначале появилась на страницах журнала «Байкал», а затем вышла от-
дельной книжкой в Улан-Удэ и Москве. 

Геннадий Алексеевич 
Леликов



алексей Павлович окладников (1908-1981), российский археолог, 
историк и этнограф, академик АН СССР (1968), герой Социалистического 
Труда (1978), автор трудов по древней истории Сибири, Дальнего Востока, 
Монголии, Средней Азии, в период с 1926 по 1958 год работал с несколь-
кими археологическими экспедициями в Прибайкалье.  Им опубликованы 
сотни научных статей и работ по проблемам истории и культуры народов 
Азии, в том числе Бурятии. А.Окладниковым открыты многие археологи-
ческие памятники на территории Прибайкальского района в 1949, 1950, 
1958 годах. Некоторые результаты его экспедиций нашли отражение в 
книге «История и культура Бурятии» (Улан-Удэ, 1976). 

александр иванович Пахомов, член Союза писателей России, 
родом из таежного поселка Ильинка в Бурятии. На долю поэта выпало 
немало испытаний. В годы сталинских репрессий за одно гневное сти-
хотворение про ежовщину он был арестован и осужден на пять лет. Вер-
нулся домой в 1945 году, позже работал на Крайнем Севере грузчиком в 
порту, потом  на знаменитом ЗИле, совмещая работу с учебой в литера-
турном институте. Многие его стихи и поэмы увидели свет в известных 
сборниках и журналах – «Байкал», «Москва», «Новый мир», «Поэзия», 
«Свет Байкала» и других. 

Первый сборник Пахомова «голубые снега» вышел в Улан-Удэ в 1964 
году. Поэтические сборники «На солнечной стороне», «Ночами греюсь у 
огня», «Осенние ветры» выпущены в Москве. 

Виталий иванович Помулев, заслуженный работник культуры, ав-
тор книги «Итанца» (историко-публицистический очерк). Родился в 1942 
году в с. Нестерово Прибайкальского района. После окончания средней 
школы работал в районных газетах. Многие годы работал в партийных ор-
ганах, в том числе 1-м секретарем Чунского РК ВлКСМ Иркутской области. 

В своей книге автор рассказывает об истории возникновения, ста-
новления и жизни сел Итанцинской долины Прибайкальского района, о ее 
людях, богатстве и красоте уникальной природы родного края. 

С Прибайкальем связаны также имена таких авторов, как Александр 
Затеев, Николай Угрюмов, Мунко-жаргал Цыденов и других.

галина александровна рыбина-Дрюон, журналистка, писательни-
ца, живет во Франции, в Париже. Среднюю школу окончила в с.Турунтаево 
Прибайкальского района Бурятии. После окончания ярославского уни-
верситета работала на киностудии документальных фильмов. является 
автором ряда документальных фильмов, один из которых – «Сын плане-
ты» – получил «Серебряный кубок» на международном кинофестивале в 
Плевене (Болгария). Вышла замуж за французского поэта Бернара Дрю-
она, создала во Франции европейскую Ассоциацию бурятской культуры 
и проводит ежегодные фестивали бурятской культуры в Париже. В жур-
нале «Байкал» (спецвыпуск, 2005 г.) опубликован ее рассказ «Капелька 
росы».

Сергей баторович Сындуев (псевдоним – есугей Сындуев), член 
Союза писателей России, выпускник Высших литературных курсов при 
литинституте им. М. горького, поэт. Родился в 1957 году в с. Турка При-
байкальского района.  является директором арт-студии «Хунну-Фильм». 
Произведения С. Сындуева публиковались в журнале «Байкал».

лазарь ефимович Элиасов, известный сибирский фольклорист и ди-
алектолог, историк, краевед, уроженец баргузинского села Большое Уро, 
многие годы посвятил изучению фольклора Забайкалья. В период с 1934 
по 1970 год периодически занимался сбором фольклорных материалов в 
селах Прибайкальского района.

Александр Иванович 
Пахомов
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козин а.З., автор-составитель. 
Краевед, член Союза журналистов 
России, автор сайта  
о Прибайкальском районе, 
книг и брошюр «В начале было 
слово. Фразеология библии», 
«Суд юродивых. Стихи», 
«Имена из глубины веков. 
Топонимика Прибайкалья» и др. 
Редактор и инициатор издания 
«Прибайкальский краеведческий 
альманах». Возглавляет Центр 
общественного доступа к 
открытым информационным 
системам Прибайкальской 
межпоселенческой библиотеки.

«Сага о Прибайкалье» 
открывает серию книг «Моя республика» издательства  «НоваПринт». 

Славные страницы истории края, яркие знаменательные события, 
люди интересной судьбы украсят издания этой серии.

При создании книг издательство привлекает 
историков, краеведов, журналистов,писателей, фотографов. 
В качестве автора-составителя книги «Сага о Прибайкалье» 

мы пригласили известного прибайкальского краеведа, журналиста а.З.козина. 
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