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С чего, как не со знаменитого на весь мир 
Байкала, начинать рассказ об истории, до-
стопримечательностях и чудесах Прибай-
калья! 

Несмотря на то, что самому глубокому в мире озе-
ру уже 25 миллионов лет, Байкал постоянно удивля-
ет нас всё новыми и новыми тайнами, загадками и 
феноменами. Совсем недавно, как только был начат 
постоянный мониторинг байкальской территории из 
космоса, в прессе появились сообщения о загадочных 
огромных кругах на байкальском льду. Их практиче-
ски невозможно увидеть с берега, даже с самой вы-
сокой горы, ни с самолёта, и только из космоса они 
отчётливо видны, и с каждым годом их становится 
больше. 

Другой современный феномен – обилие загадочных 
неопознанных летающих объектов над Байкалом – 
светящихся шаров, бесшумно и стремительно пере-
двигающихся над озером. 

Ранее несколько исследователей сообщали о при-
сутствии в озере каких-то непонятных пловцов трёх-
метрового роста и живого существа огромных разме-
ров, внезапно напугавшего водолазов. 

Недавняя экспедиция «Миров» на Байкале также 
обнаружила много интересного и необычного. Кста-
ти, база экспедиции находилась в нашем районе, в ак-
ватории близ посёлка Турка. Отсюда в течение двух 
лет подряд уходили в байкальские воды глубоково-

дные аппараты «Мир», среди прочего обнаружившие 
непонятное свечение со дна озера, новые организмы 
в толще ила, подводные течения и даже нефть, соча-
щуюся из придонных трещин. При этом Байкал не 
замедлил проявить свой нрав. В августе 2008 г., когда 
«Миры» начали глубоководные погружения, на Бай-
кале произошло сильное землетрясение мощностью 
до 9 баллов. 

Вместе с учёными и инженерами в глубоководных 
погружениях «Миров» участвовали в 2008-2010 гг. 
несколько раз именитые «туристы» - президент Мон-
голии Цахиагийн Элбэгдорж, глава правительства 
России В.Путин, американский кинорежиссёр Дж. 
Кэмерон.

Говорят, что «Миры» обнаружили также следы ра-
зыскиваемого уже почти сто лет самого богатого кла-
да Российской империи – «золота Колчака», укрытого 
в байкальских глубинах во время быстрого наступле-
ния большевистских войск. 

Ещё одна историческая легенда – что самый вели-
кий военачальник всех времён и народов Чингисхан 
похоронен на берегах Байкала, только доподлинно не 
известно, где именно, а потому версий очень много…

Но всё-таки не эти загадки и феномены сделали 
Байкал таким притягательным для всего мира. Байкал 
недаром называют «колодцем планеты». Это самое 
глубокое озеро на Земле: в Байкале сосредоточено 
около 20-25 процентов пресной воды. Более трёхсот 
рек питают Байкал, и только одна Ангара вытекает 
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из него, обеспечивая своеобразный «дренаж» экосистемы озера. 
Байкальская вода по составу близка к дистиллированной. Многие 
животные, растения и рыбы – эндемики, то есть не встречаются 
более нигде в мире. Байкал считается самым чистым озером пла-
неты. Вода в нём настолько прозрачна, что на некоторых участках 
дно просматривается даже на 40-метровой глубине!

Вода в Байкале очень холодная и даже в разгар лета не прогрева-
ется выше 9-10 градусов. Правда, в мелководных заливах темпера-
тура воды может достигать и 20 градусов. Зато на Байкале много 
целебных источников, в том числе горячих. 

В озере и на берегах обитают более 3600 представителей флоры 
и фауны, примерно 70% которых больше нигде не встречаются. 
В Байкале водятся одни из самых древних животных планеты – 
губки. А ещё в его водах обитает знаменитый байкальский осётр, 
достигающий размера в полтора метра и веса более 100 кг. В 1996 
году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Среди именитых гостей Прибайкалья – космонавт-2 Герман Ти-
тов (был здесь в 1975 г.), вождь Северной Кореи Ким Чен Ир по-
сетил Турку в 2011 году, будучи с последним визитом в России…

Путешествующие в этих местах обязательно «бурханят» - соблю-
дают древний бурятский обычай, оставляя угощения и подарки 
духам местности, повязывая на священных деревьях ленты, бро-
сая на «бурхане» монетки на счастье и в надежде, что путешествие 
будет без проблем и оставит приятные и неизгладимые впечатле-
ния. Тем, кто чтит местные обряды, в поездке везёт, так как духи 
Байкала защищают их на всём пути.

До сих пор не известно точное 
происхождение слова «Байкал». Но 
самые распространённые вариан-
ты: от тюркского Бай Кюль — Бо-
гатое озеро, от монгольского Бай 
Гал — Богатый огонь, от китай-
ского Бэй Хай  — Северное море.
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Если вы когда-нибудь бывали в Прибайкалье и пере-
правлялись татуровским паромом на правый берег, 

то сразу же за переправой имели возможность видеть 
село Острог. Названо оно так потому, что здесь в 1679 г. 
на месте небольшого зимовья был построен Итанцин-
ский острог, как одно из первых укреплений русских 
землепроходцев во времена колонизации края. Между 
прочим, в 1975 г. эти места посетила знаменитая поэтесса 
Инна Лиснянская, а в 1988 г. ее стихотворение «На земле 
таёжной на острожной…» было опубликовано в попу-
лярном журнале «Огонёк». 

Но вернёмся к истории Итацинского острога, который 
в первые десятилетия своего существования был важ-
ным форпостом русских казаков  на восточных рубежах 
Империи. Для защиты Баргузинского края от набегов 
монгольских ханов с юга  в XVII в. были построены Итан-
цинский острог, Троицко-Селенгинский монастырь и 
Ильинский острог. Итанцинский острог выполнял роль 

сторожевого поста и ведал сбором ясака, выполнял адми-
нистративные функции, сюда были обязаны представи-
тели бурятских родов платить дань в государеву казну. По 
сообщению Г.Ф. Миллера, Итанцинскому острогу ясак 
платили 11 бурятских родов численностью 1751 человек. 

Отсутствие удобных путей сообщения со столицей 
России, удалённость региона и обширность сибирской 
территории затрудняли руководство из центра, что дела-
ло во многих случаях местных воевод самостоятельными 
в своих решениях и действиях. А порой не только само-
стоятельными, но и своевольными – они злоупотребляли 
своими полномочиями, творили беззакония. В 1703 г. де-
легация 11 родов хори-бурят во главе с Баданом Тураки-
ным направилась к Белому царю с просьбой защитить их 
от притеснителей и насильников.

Вот как описывали буряты бесчинства местных вла-
стей: «Служилые селенгинские и удинские люди отогнали 
верных царю тайшей с родами их, некоторые из тайшей 

оставили детей и братьев своих в аманатстве (плену), (а сами) прикло-
нились к китайскому хану. А которые остались под властью острогов и 
по заимкам, всех их прибили и побросали в реку Селенгу, а жён и детей 
их и живот их по себе разделили и распродали…». При этом в челобит-
ной царю бурятское посольство указывало, что подъясачные инород-
цы «во вся годы платили исправно дань в государеву казну» и вместе с 
русскими казаками храбро сражались с монгольскими и маньчжурски-
ми завоевателями, совершавшими набеги на территорию Забайкалья.

Пётр Великий был не только строг, но и справедлив. 22 марта 1703 г. 
указом Петра I хоринские буряты выведены из подчинения Итанцин-
скому острогу и переданы в ведение Еравнинского острога. В конце 
петровского Указа – требование к иркутским и нерчинским началь-
никам: «в Итанцинский острог прислать из Нерчинска людей добрых, 
которые бы их, братских иноземцев, от всяких обид оберегали», «а буде 
те прикащики учнут тем иноземцам или русским людям чинить обиды 
и разорения», «тех прикащиков, наказав жестоко, от приказов отстав-
лять»…

Русские казаки с 1702 г. стали расселяться вдоль реки Итанцы. К 
Итанцинскому острогу к 1735 г. уже были приписаны 22 деревни 
вдоль реки Итанцы на расстоянии 50-60 вёрст.  К концу XVIII в. острог 
пришёл в запустение, поскольку его жители переселились вверх по р. 
Итанца. Позднее Итанцинский острог иногда назывался Острожным 
селением, а к началу XX в. стал называться селом Острог (Острожное).

ПЕТР ПЕРВЫЙ  
ОБ ИТАНЦИНСКИХ ПРИКАЗЧИКАХ

 Казаки строят острог

Указ Петра по жалобе бурят 

 Делегация бурят у Петра 1
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Первая православная обитель за Байкалом была ос-
нована в 1681 году по указу царя Фёдора Алексе-

евича, направившего в «Сибирские Дауры» на Селенгу 
миссию из 12 человек во главе с игуменом Феодосием. 
Им было поручено избрать место за Байкалом и осно-
вать обитель и «храм во имя Пресвятыя Троицы для 
призвания иноверных в православную христианскую 
веру». Троицкому монастырю предназначалась роль 
официального религиозного центра в только что при-
соединённом к Российскому государству крае. Начали 
строить монастырь 11 мая 1681 года.

 Первый соборный храм Живоначальной Троицы, 
построенный в 1683 году, был освящён 31 января 1684 
года. В мае 1685 года закончили вторую церковь во 
имя Николы Чудотворца. К 1690 году устройство мо-
настыря по первоначальному плану было завершено. 

Наибольшего расцвета Троицкий монастырь до-
стиг в XVIII веке. Он имел обширные земельные и 
рыболовные угодья, в том числе и озеро Котокель. 
С 1785 года начинается перестройка монастыря в 
каменном исполнении. Он сохранил конструкцию 
острожного укрепления: каменные стены с четырь-
мя угловыми башнями, и пятой - проезжей, в центре 
фасадной части, обращённой к старому “Московско-
му” тракту. Окружающее монастырь село Троицкое 
образовано ещё до его основания казаками-земле-
проходцами и затем монастырскими крестьянами. 
Село сначала имело название Средняя Заимка. С 
1831 по 1876 год деревянная ограда вокруг Троиц-
ко-Селенгинского монастыря была заменена на ка-
менную.

В августе 1687 года в Троицко-Селенгинском мо-
настыре побывал полномочный российский посол 
граф Ф.А. Головин, который ехал на переговоры с 

китайцами. В 1688 году по его распоряжению неда-
леко от обители был построен Ильинский острог. 
В конце XVII века в монастыре располагался полк 
Ф.И. Скрипицына, который защищал Забайкалье 
от маньчжуро-монгольских набегов. Известно, что 
в Троицком монастыре провёл несколько лет святи-
тель Иннокентий Иркутский, причисленный позд-
нее к лику святых. 

В 1920 году, после установления советской власти, 
монастырь был закрыт. Здесь располагалась колония 
для преступников, а затем в течение семидесяти лет 
— психиатрическая больница.

Осень 2005 года была отмечена для Троицкого мо-
настыря очень важным событием: святитель Инно-
кентий Иркутский вновь посетил эту обитель, в ко-
торой некогда провел несколько лет земной жизни. 
Его святые мощи были привезены в возрождающий-
ся монастырь. Наконец, годы борьбы за возвраще-
ние обители в лоно Церкви привели к ожидаемому 
результату, и 26 декабря 2006 года Священный Си-
нод Русской Православной Церкви принял решение 
возродить старейший монастырь на восточном бе-
регу Байкала.

Четвёртый век существования Троицкого мона-
стыря начался с добрых изменений в его судьбе, и 
сегодня эта обитель переживает своё второе рожде-
ние. Обилием паломников знаменуются все великие 
православные праздники. Совершаются крестные 
ходы с огромным количеством участников самых 
разных возрастов, прибывающих в Троицкое из со-
седних и дальних регионов.

Наместник Свято-Троицкого Селенгинского мона-
стыря игумен Алексий (Ермолаев И.М.) в июле  2014 
г. в числе других общественных деятелей Бурятии 

был награждён Российским Императорским домом, получив ор-
ден из рук Её Императорского высочества Великой Княгини Ма-
рии Владимировны Романовой. 

На территории Троицкого благочиния активно ведутся работы 
по благоустройству обители (Михайло-Архангельского и Свя-
то-Никольского храмов монастыря) и строительству храмов в 
Троицком благочинии. 

В 2013 г. с восточной стороны с. Троицкое около федеральной 
трассы Улан-Удэ—Иркутск братией монастыря установлен ше-
стиметровый деревянный поклонный крест. Важным событием 
2013 г. стало окончание строительства и освящение приписанно-
го к Троицкому монастырю храма в честь иконы Божией Матери 
«Отрада и утешение» на ст. Татаурово. 

Значимым событием стало в 2012 г. прибытие ковчега с части-
цей мощей блаженной Матроны Московской (а в 2013 г. -  и свя-
тителя Луки Крымского). Братия монастыря организовала встре-
чу и пребывание святынь не только в монастыре, но и в других 
храмах благочиния, поэтому им смогли поклониться многие жи-
тели окрестных сёл. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВЕК  
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ОБИТЕЛИ

 Её Высочество Великая княгиня Мария 
Владимировна среди награждённых. Настоятель 
Свято-Троицкого монастыря Алексий - первый слева

  Мемориальная доска

  Реставрация Надвратной 
церкви Михаила Архангела
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В книге, изданной в Санкт-Петербурге в 1899 году 
под заглавием «Житие и чудеса Святителя Ни-

колая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, и 
слава его в России», есть специальная глава, которая 
посвящена почитанию среди инородцев Святителя 
Николая Мирликийского и его роли в распростра-
нении православия среди местного населения. Рас-
сказывается о глубоком благоговении инородцев к 
Святителю, которого они называли «Саган-Убкугун», 
то есть «белый (седой) старик», или по-русски, но на 
свой лад — «батюша Михола». 

В Прибайкальском крае в прошлом веке было рас-
пространено чествование чудотворной иконы «Ко-
токельский образ Святителя Николая». Образ был 
резной, из дерева, и являлся святыней Троицкого Се-
ленгинского монастыря. 

Исключительные права на рыбные ловли на озере 
Котокель и прилегающих к нему речках имел Троиц-
кий монастырь. Самый первый «владетельный» указ 
датируется 1714 годом. Затем в 1745 и 1750 гг. мона-
стырю были отведены рыбные ловли от устья Селенги 
вверх по Байкалу. Позже, в 1797 году монастырю было 
высочайше разрешено ловить рыбу в оз. Котокель и 
реках Турка и Коточик. В 1800 г. эти места были от-
даны в монопольное владение монастырю «навсегда 
беспрепятственно».  В 1780-х годах на котокельском 
Монастырском острове и явился образ Св. Николая.

В изданной в 1895 г. книге И.Токмакова «Истори-
ко-статистическое и археологическое описание Св. 
Троицко-Селенгинского монастыря» приводятся не-
сколько примеров «чудес Николы Котокельского».

Ни один православный сибиряк ранее не решился 
бы перед началом и после окончания плавания по 
Байкалу пройти или проехать мимо обители и не по-

клониться чудотворному образу Святителя Николая, 
который почитался лучшим защитником и помощ-
ником на воде. При этом, как свидетельствовал со-
временник: «Буряты, как соседние, так и дальние, не 
уступают русским в горячности своей веры». Раньше, 
до революции, был обычай обносить чудотворный 
образ по Забайкалью, вплоть до границы с Монголи-
ей. В той же книге рассказывается, как буряты «при-
глашают чудотворный образ в свои улусы, усердно го-
товятся к его принятию, метут свои юрты, моют нары, 
и при принятии его помещают в особое, отведённое 
для него почётное место, ставят перед ним свечи, кла-
няются и молятся перед ним, называя Святителя «ба-
тюша Михола». Причём, это делали как крещёные, так 
и некрещёные буряты буддийской и шаманской веры.

По словам бывшего забайкальского миссионера, ие-
ромонаха Мелетия, у забайкальских бурят-язычников 
изображение Святителя — Саган-Убкугуна находится 
в каждой бурятской юрте, Святитель «изображается у 
бурят созерцающим пустынником, но не со сложен-
ными под собою ногами, как изображаются будды, а 
в одеянии с широкими рукавами и с посохом стран-
ника. Около него под пальмовым деревом мирно па-
сутся звери и птицы». Тот же автор приводит много 
свидетельств о чудесах, совершённых Святителем 
Николаем, благодаря которым иконы «Седого стари-
ка» стали очень популярны в Забайкалье. 

К сказанному можно добавить, что в 1918 году 
монастырские угодья были национализированы, а 
иркутский краевой рыболовный съезд принял резо-
люцию, согласно которой отменялись право частной 
собственности, привилегий и аренды водных угодий 
и предоставлялось право свободного промысла на 
одинаковых для всех условиях. В результате мона-

стырь лишился своих привычных доходов от рыбной ловли на Ко-
токеле. 

После революции чудотворный образ ещё был в Свято-Троицкой 
обители. Монастырь был закрыт в 1921 году. 31 января 1930 года 
за № 25 ЦИК БМАССР постановил: «В виду того, что Истокская 
православная группа верующих, в пользовании которой находил-
ся Николаевский храм, не зарегистрировалась в установленном 
законом порядке… здание Николаевского храма закрыть и пере-
дать в распоряжение Баргузинского АИКа для использования по 
усмотрению последнего». 

Неизвестно, какая судьба постигла чудотворный образ Святи-
теля Николая. Икона могла «уйти» вместе с белогвардейцами в 
Маньчжурию, либо оказаться укрытой в России – от Читы (где 
был центр епархии) до Иркутска (в музеи которого собирали экс-
понаты из многих закрываемых культовых учреждений). Возмож-
но, что чудотворную икону решили сохранить, где её обрели – на 
о. Монастырском, либо в Баргузине, либо в Троицке. Наконец, 
святыня могла оказаться в руках частных владельцев, и тогда её 
следы ещё сложнее отыскать. Как бы там ни было, а документаль-
ных свидетельств об уничтожении чудотворного образа нет, а это 
вселяет надежду, что возможно второе обретение иконы Святите-
ля Николая.

ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ  
С КОТОКЕЛЯ

  Деревянная резная икона 
Святителя Николая

  Свидетельство на 
рыбный промысел  
на оз. Котокель

 Озеро Котокель
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В феврале 1978 г. бывшая улица Колхозная в селе Ту-
рунтаево была переименована в улицу им. Оболен-

ского в память о пребывании декабриста Оболенского в 
селе Турунтаево в 1839-1841 гг. – решение об этом при-
няла сессия сельсовета по предложению журналиста А.З. 
Козина. На перекрёстке улиц Ленина и Оболенского, в 
церковной ограде, расположен небольшой деревянный 
дом, принадлежащий сейчас Спасской церкви (до сере-
дины 90-х годов здесь была детская музыкальная школа). 
В 2007 году старшеклассниками Турунтаевской гимназии 
во главе с классным руководителем В.Д. Тихомировой 
была установлена мемориальная доска в память о ссылке 
Оболенского.

Собственно, Спасская церковь – единственное стро-
ение в селе Турунтаево, которое видело князя Евгения 
Оболенского, государственного преступника и раскаяв-
шегося впоследствии законопослушного подданного Его 
Величества. 

Оболенский - один из создателей Северного общества, 
взявший на себя роль руководителя восстания вместо 

струсившего в последний момент Сергея Трубецкого. Это 
Евгений Оболенский ранил во время восстания генерала 
Милорадовича, героя Отечественной войны 1812 года, а 
поручик Каховский добил генерала правительственных 
войск смертельным ударом. Каховский был позднее по-
вешен в числе пяти главных заговорщиков, а Оболенский 
оказался вместе с Трубецким, Муравьёвым-Апостолом, 
Вадковским, Кюхельбекером, Якубовичем и другими де-
кабристами приговорен Верховным уголовным судом к 
смертной казни отсечением головы. Но указом царя Ни-
колая I этой группе заговорщиков была дарована жизнь, 
и они были лишены чинов и дворянства, сосланы на веч-
ное поселение и каторгу в Сибирь. Закованный в канда-
лы, Оболенский был отправлен сначала на солеваренный 
завод близ Иркутска, потом в Нерчинск, оттуда в Читу и, 
наконец, в Петровск-Забайкальский. 

В 1839 г. Оболенский был перечислен в ссыльнопосе-
ленцы и водворён в с. Итанца (Турунтаево) Верхнеудин-
ского уезда Иркутской губернии, позже добился перевода 
в Туринск, а ещё через год – в Ялуторовск Тобольской гу-
бернии. В Ялуторовске бывший князь женился на воль-
ноотпущенной крестьянке Варваре Самсоновне Барано-
вой, с которой прожил 19 лет, до самой своей кончины. 
После женитьбы Оболенский с жаром принялся за вос-
питание крестьянской девушки, и вскоре её уже нельзя 
было отличить от вполне светской дамы.  Варвара родила 
ему 9 детей. В Ялуторовске Оболенский прожил 13 лет. 
В 1856 г., по манифесту Александра II об амнистии, Обо-
ленский вернулся в Россию, и ему были возвращены пра-
ва.  Жил с женой и детьми в Калуге, где и умер.

Будучи в Прибайкалье, Оболенский поддерживал по-
чтовую связь со своими сёстрами и братьями. От брата 
Константина Евгений Петрович выписывал себе в Турун-
таево «Библиотеку для чтения», «Московские ведомости» 

и «Русский инвалид». В письмах И. Пущину того периода Оболенский 
сетует на одиночество и отсутствие друзей. 

Сегодня восстановленная Турунтаевская Спасская церковь выгля-
дит, по крайней мере, снаружи, практически так же, как и во времена, 
когда сюда хаживал Оболенский, который в годы ссылки стал доволь-
но набожным и много философствовал на религиозные темы. Впослед-
ствии некоторые историки называли Оболенского апологетом само-
державия и православия. 

Между прочим, сын одного из декабристов - Евгений Якушкин - 
писал об Оболенском (к тому времени поселившемся в Калуге): «Он 
хочет уверить себя и других, что он с головы до ног православный и 
самый ревностный поклонник самодержавия и особенно Николая 
Павловича, кроме этого, он имеет свойство защищать своё мнение так, 
что, слушая его, другие убеждаются в совершенно противном. Потому 
разговор с ним бывает иногда чрезвычайно забавен. Зато он олице-
творённая доброта, и его никак нельзя не любить». А в «Записках неде-
кабриста», принадлежащих перу Н.И. Греча (они опубликованы были 
в «Полярной звезде» Герцена и Огарёва), о Евгении Петровиче сказано 
следующее: «Он выжил срок заключения в Сибири, получил прощение 
и живёт теперь в Калуге... По словам лиц, знавших его, Россия потеряла 
в нём героя». 

Ещё один декабрист – Иван Шимков отбывал ссылку в прибайкаль-
ском селе Батурино, он также собирался жениться на простой кре-
стьянке, но умер до свадьбы, оставив всё своё имущество невесте. По-
хоронен Шимков в с. Батурино, в ограде Сретенского монастыря.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СУДЬБА 
КНЯЗЯ ОБОЛЕНСКОГО 

  Е.П. Оболенский

 Мемориальная доска на ул. Оболенского

 Спасская церковь в с. Турунтаево

  Могила декабриста 
Шимкова в Батурино
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Среди легенд, которые до сих пор ходят в народе, 
есть одна любопытная история, связанная с име-

нем самого известного губернатора Восточной Си-
бири. В книге Лазаря Элиасова «Байкальские преда-
ния», изданной в Улан-Удэ в 1966 году, среди прочих 
фольклорных рассказов приводятся воспоминания 
Артемия Ёлшина, жителя села Душелан Баргузинско-
го аймака, о так называемом «свадебном переполохе» 
в забайкальских сёлах в конце XIX века, во времена 
иркутского наместника Муравьёва.

«Год великого переполоха я хорошо помню, мне тог-
да лет 18 было, в то время в Иркутске губернатором 
Муравьёв сидел. Как он туда приехал, тут везде слух 
прошел, что он хочет женить всех своих солдат, а по-
том всех их на Амур для житья отправить. Солдат у 
него было много, и стал он их посылать везде, чтобы 
они себе баб взяли. Вот и начался тут у нас переполох. 
Давай все свадьбы играть, чтобы с девками своими не 
расставаться.

Слух этот от наших бурят пошёл. Сначала они 
свадьбу за свадьбой играли. Потом увидели, что бу-
рятские девки все замуж выйдут и их не хватит, тогда 
солдаты за русских возьмутся, и давай русские своих 
девок замуж выдавать. Бывало, за один день тут у нас 
по несколько свадеб справляли. С тех пор тут столько 
свадеб не было, видать,  нужда  прошла».

Муравьёв-Амурский управлял Восточной Сибирью 
около 14 лет. За это время Николай Николаевич успел 
заслужить любовь простого народа. Даже спустя мно-
гие годы иркутяне вспоминали время генерал-губер-
наторства Муравьёва добрыми словами.

Деятельность Муравьёва затронула практически 
все слои и народы Восточной Сибири. В бурятских 
улусах впервые стали преподавать русский язык, что 

СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ

  Муравьёв-Амурский

дало  возможность получать качественное образование. Первый 
бурятский ученый Доржи Банзаров начал свою карьеру в админи-
страции генерал-губернатора

 Будет свадьба

 Муравьёв-Амурский и местные жители

 Казак с женой

 Типичная деревня
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Памятная страница в истории Прибайкалья свя-
зана с поездкой наследника Цесаревича Николая 

Александровича на Восток в 1891 году. 
20 июня 1891 г. наследник престола посетил Верх-

неудинск. На встрече высокого гостя присутствовали 
посланцы из Баргузинского уезда. Баргузинцы в пода-
рок просили принять соболя, отличающегося своим 
размером и мехом. На пристани на р. Селенга он сел в 
лодку и плыл до станции «Половинной». Его сопрово-
ждали казаки, а также многие из жителей. Здесь была 
депутация Турунтаевской и Батуринской волостей, 
которые и преподнесли хлеб-соль. 

Кяхтинские купцы дарили сундуками лучший чай. 
Хоринские буряты вырезали трон, на котором он 
сидел во время пребывания в Забайкалье. Подарков 
было много. Наследник также не остался в долгу. По-

жертвовал солидные средства на учебные заведения. 
Разумеется, он не мог вести с собой обоз подарков. 
Поэтому его подарки были небольшими. Например, 
многим казакам он вручил часы, серебряные порт-
сигары, золотые булавки, перстни и другие ценные 
подарки. Забайкальские семьи хранили памятные 
подарки царевича как реликвии, передавая из поко-
ления в поколение. 

22 июня Николай нанёс визит в Троицкий мо-
настырь. У входа в монастырь августейшего гостя 
ожидал в полном облачении настоятель обители ие-
ромонах Иринарх с духовенством и братией. После 
молебна Его Императорское Высочество изволил 
осмотреть два храма обители с достопримечательно-
стями, относящимися отчасти ко времени Алексея 
Михайловича. На память о своем пребывании На-

ЦЕСАРЕВИЧ НИКОЛАЙ  
В ПРИБАЙКАЛЬЕ

следник Цесаревич подарил монастырю среброзлащенный эмали-
рованный напрестольный крест и пожертвовал 300 рублей. 

Волостной сход в Батуринской волости постановил: в ознамено-
вание проявления милости Божией 17 октября 1888 г. и 29 апре-
ля 1891 г. (спасение наследника от покушений) приобрести для 
волостного правления икону Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости. В знак благодарности Наследника жителям Забайкалья 
за их радушный приём Николаем были учреждены: в Иркутской 
учительской семинарии стипендия имени Его Императорского 
Высочества и открыто реальное училище в г. Чита. Для училища 
крестьяне волостей Посольской, Троицкой, Кабанской, Турунта-
евской, Батуринской, Иволгинской, Кударинской и буряты Ку-
даринской Степной Думы пожертвовали все деньги, которые им 
следовали за выставленные подводы для проезда Его Император-
ского Высочества (более 2000 рублей). 
В память о визите высокого гостя в Верхнеудинске 
воздвигнута триумфальная арка, после революции 
она была уничтожена, а ныне восстановлена на том 
же месте в Улан-Удэ, где и стояла. Кстати, нынешняя 
улица Ленина до революции называлась Большая 
Николаевская.

 Буряты встречают Цесаревича Николая

 Триумфальная арка в Верхнеудинске

 Цесаревич Николай

 Старинный рисунок 
Свято-Троицкого монастыря
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Ещё одна незаурядная историческая личность, судьба 
которой связана с Прибайкальем, – Екатерина Кон-

стантиновна Брешко-Брешковская – «бабушка русской 
революции». Она сыграла значительную роль в развитии 
революционной ситуации в России, была одним из осно-
вателей партии эсеров. 

Жизнь Екатерины Константиновны окружена легенда-
ми, начиная с той, что её отец, отставной поручик, якобы 
считался прототипом Германна в «Пиковой Даме». Рабо-
тала она в народной школе; но, едва родив сына (он ста-
нет потом плодовитым романистом Н.Н.Брешко-Бреш-
ковским), оставила семью и под именем солдатки Фёклы 
Косой подалась “в народ”. Эти хождения закончились в 
1874 году каторгой. 

Приговорена она была к году каторжных работ и пяти 
годам ссылки в Сибири, но уже летом 1880-го пыталась 
бежать. За это власти приговорили Брешко-Брешков-
скую к четырём годам каторги и телесному наказанию, 

которое применить не решились. Из-за нескольких по-
пыток к бегству ссылка Екатерины продлилась в итоге 
18 лет. Каторжанкой она работала на Каре, дальше сле-
довали места ссылки: Баргузин, Турунтаево, Селенгинск, 
Верхнеудинск, Иркутск, Тобольск, Тюмень.

В 1879 отправлена на поселение в Читканскую волость 
в Баргузин. Весной 1881 совершила побег, но была схваче-
на полицией. Приговорена Баргузинским судом к ссылке 
на каторжные работы на 4 года. В 1882 снова привезена на 
Кару. В 1884 переведена на поселение в селение Турунта-
евское Селенгинского округа. Из-за болезни переведена в 
Селенгинск.

В Турунтаево Брешко-Брешковская пробыла около 
года. В ссылке Екатерина Константиновна легко находила 
общий язык с местными жителями, поскольку была не 
только внешне привлекательна, но и очень общительна, 
умела лечить, могла дать совет по хозяйству, учила грамо-
те, ухаживала за малышами и больными. По некоторым 

данным, в Турунтаево она встретила соратников по эсеровской партии, 
также приговоренных к ссылке,  -  П.И. Торгашева  и  Елену Левинсон. 

Свободу Брешко-Брешковской вернула Февральская революция 
1917 года. Возвращение Екатерины Константиновны в Петербург было 
триумфальным: революционные власти выделили ей специальный ва-
гон - во всех городах, через которые она проезжала, её бурно привет-
ствовали, а на вокзале в столице её встречал председатель Временного 
правительства Керенский. В июне 1917 в России вышел даже игровой 
фильм о судьбе известной политкаторжанки, что говорит о её попу-
лярности в народе. Но после 1917 на родине её имя было освистано 
большевиками и предано забвению на долгие годы, а если и упоминали 
в Советской России, то называли уже не «бабушкой русской револю-
ции», а «матерью русской контрреволюции», как характеризовал её 
«иудушка» Троцкий. 

После Октября она ещё какое-то время проживала в Москве, хотя 
большевистскую программу считала извращением всех идеалов, за 
которые она всю жизнь боролась, а Брест-Литовский мир позорным 
для России. Поэтому она покинула Москву и выехала вновь за Урал, в 
Омск, где не было советской власти. Однако вскоре «бабушке русских 
революций» пришлось покинуть Омск и с чешскими легионерами вые-
хать через Владивосток в США. В 1920 она возвращается в Европу и на-
правляется в Прагу, откуда переехала в Подкарпатскую Русь. 26 января 
1934 она отметила свое 90-летие. Екатерина Константиновна сконча-
лась в сентябре того же года. «Её общественная биография, - написал 
А.Ф. Керенский в некрологе, - это история революционного движения 
за три четверти века... Без неё не может уже обойтись сама история, ибо 
без Бабушки духовно ущерблённой оказалась бы современная Россия».

«БАБУШКА 
РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В ТУРУНТАЕВО

 Брешко-Брешковская в Петрограде, 1917 г.

 Во время ссылки среди крестьян, 1917 г.

  Е.К. Брешко-Брешковская

  А.Ф. Керенский и  
Е.К. Брешко-Брешковская
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В 2014 году исполнилось 100 лет с начала Первой ми-
ровой войны. В декабре 2012 года Президент России 

утвердил поправку в Федеральный закон России «О днях 
воинской славы и памятных датах России», вступившую в 
силу с 1 января 2013 года, согласно которой 1 августа объ-
является Днём памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов.

 Понятно, что восстановить по прошествии целого века 
имена и события очень непросто, а в ряде случаев невоз-
можно, но в меру сил мы обязаны это делать во имя бу-
дущих поколений россиян. Мало кто знает, что в царской 
России заслуги перед Отечеством запечатлевались для 
истории не через полвека после войны (как это случилось 
с нынешними Книгами Памяти), а непосредственно в ходе 
боевых действий. В 1914-1916 годах Главным штабом Рос-
сийской армии издавались специальные бюллетени, назы-
вались они «Именной список убитым, раненым и без вести 
пропавшим нижним чинам», для офицеров и генералов 
существовал отдельный аналогичный список. Благодаря 
сохранившимся в архивах этим документам, мы можем 
сегодня восстановить некоторые имена наших земляков, 
которые отмечены в этих списках. 

Именной список убитым, раненым и без вести пропав-
шим нижним чинам:

Ефрейтор Немеров Константин, православный, жена-
тый, Селенгинского уезда, Турунтаевской волости, убит 15 
ноября 1914 г. (сведения о нём на странице 3024, нумера-
ция страниц сохранялась и продолжалась на протяжении 
всех выпусков); Стрелок Озрелов Яков Аврамович, иудей-
ского вероисповедания, холостой, Селенгинского уезда, 
Турунтаевской волости, без вести пропал 3 ноября 1914 г.; 
Стрелок Симонов Алексей, православный, Селенгинского 
уезда, Турунтаевской волости, без вести пропал 3 ноября 
1914 г.; Стрелок Бородин Василий, православный, жена-

тый, Селенгинского уезда, Турунтаевской волости, ранен 7 
ноября 1914 г.; Стрелок Суздальницкий Семен, иудейского 
вероисповедания, женатый, Селенгинского уезда, ранен 14 
ноября 1914 г.; Стрелок Попов Константин Григорьевич, 
православный, женатый, Селенгинского уезда, Троиц-
кой волости, ранен 7 ноября 1914 г.; Стрелок Шеметилов 
Платон Кириллович, православный, Селенгинского уезда, 
Батуринской волости, без вести пропал 11 декабря 1914 г.; 
Стрелок Турунтаев Лаврентий Матвеевич, православный, 
женатый, Селенгинского уезда, Турунтаевской волости, 
ранен 21 декабря 1914 г.; Стрелок Каспиков Егор Павло-
вич, православный, женатый, Селенгинского уезда, 
Троицкой волости, ранен 17 декабря 1914 г.; Ефрейтор 
Чумаков Афанасий Иванович, православный, холостой, 
Селенгинского уезда, Троицкой волости, убит 3 ноября 
1914 г.; Мл. унтер- офицер Жуков Ананий Тарасович, пра-
вославный, холостой. Верхнеудинского уезда, Татауров-
ской, без вести пропал 18 ноября 1914 г.; Мл. унтер-офицер 
Чернецкий Харлампий Кириллович, православный, хо-
лостой, Верхнеудинского уезда, Батуринской волости, без 
вести пропал 3 ноября 1914 г.; Стрелок Фёдоров Василий 
Давыдович, православный, женатый, Верхнеудинского 
уезда, Троицкой волости, ранен 3 ноября 1914 г.; Стрелок 
Кобылкин Иван Ильич, православный, холостой, Селен-
гинского уезда, Троицкой волости, ранен 26 декабря 1914 
г.; Стрелок Нихвинстер Абрам Яковлевич, иудейского ве-
роисповедания, холостой, Селенгинского уезда, Батурин-
ской волости, пропал без вести 25 декабря 1914 г.; Стрелок 
Федоров Сергей Тихонович, православный, холостой, Бар-
гузинского уезда, Горячинской волости, убит 10 мая 1915 
г.; Гренадёр Шилкин Иван Никитович, православный, же-
натый, Баргузинского уезда, Горячинской волости, ранен 8 
декабря 1914 г.; Стрелок Тимофеев Пётр Григорьевич, пра-
вославный, холостой, Баргузинского уезда, Горячинской 

волости, ранен 22 декабря 1914 г.; Ст. унтер-офицер Наступиков Игна-
тий Иванович, православный, женатый, Селенгинского уезда, Троицкой 
волости, ранен 16 ноября 1914 г.; Ст. унтер-офицер Виноградов Гордей 
Александрович, православный, женатый, Селенгинского уезда, Троиц-
кой волости, ранен 14 ноября 1914 г.; Рядовой Затеев Трифон Тихонович, 
православный, холостой, Селенгинского уезда, Батуринской волости, 
ранен 29 мая 1915 г.; Рядовой Вшивков Марк Иванович, православный, 
холостой, Селенгинского уезда, Батуринской волости, ранен 30 мая 1915 
г.; Рядовой Разбойников Виктор Емельянович, православный, женатый, 
Селенгинского уезда, Батуринской волости, ранен 30 мая 1915 г.

Полными георгиевскими кавалерами были житель села Кома Роди-
онов Алексей Гаврилович и рядовой лейб-гвардии Иван Егоров, также 
проживавший в с.Кома. 

Как может заметить читатель, за Веру, Царя и Отечество гибли не толь-
ко православные, но и староверы, иудеи, мусульмане и представители 
других вероисповеданий; кавказцы и сибиряки, как и украинцы и бело-
русы, считали себя русскими и отважно сражались за своё Отечество. В 
«Иркутских губернских ведомостях» 22 июля 1914 года был опубликован 
Высочайший манифест императора Николая Второго, в котором само-
держец призывал своих верноподданных «оградить честь, достоинство, 
целость России и положение ея среди великих держав»: «Мы непоколе-
бимо верим, что на защиту русской земли дружно и самоотверженно 
встанут все верные Наши подданные. В грозный час испытания да будут 
забыты внутренние распри, да укрепится ещё теснее единение Царя с Его 
народом и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий 
натиск врага». 

ПРИБАЙКАЛЬЦЫ
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

 Алексей Усольцев - полный 
Георгиевский кавалер, с.Кома

 Иван Добрынин

 Иван Егоров - полный 
Георгиевский кавалер из 
с.Кома
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В годы Гражданской войны территория Прибайка-
лья была ареной многих исторических событий, 

из которых особенно коснулось местных жителей 
создание так называемого «буферного государства» – 
Дальневосточной республики.  

В период ДВР западная её граница проходила с юга 
на север по  реке Селенга до Татаурово-Верхнеудин-
ска. Верхнеудинск (нынешний Улан-Удэ) был некото-
рое время столицей ДВР. В Татаурове была таможня 
– здесь кончались владения РСФСР. На север от Тата-
урово граница шла по Баргузинскому тракту, и сёла, 
расположенные вдоль него, вошли в РСФСР. Но неко-
торые сёла, расположенные в стороне от Баргузинско-
го тракта (Бурдуково, Ангыр, Соболиха и Охотино), 
оказались за границей, в ДВР. Именно тогда жителей 
этих сёл рсфсрэровские соседи стали шутливо назы-
вать «маньчжурами». 15 ноября 1920 года ДВР снова 
вошла в состав РСФСР, что было закреплено декретом 
ВЦИК. Села Охотино уже нет, Соболиха и Бурдуково 
находятся вдали от шумного тракта, а вот жителей 
села Ангыр ближние соседи из Батурино, Зырянска 
так и называют «маньчжурами».

На станции «Муравьёв-Амурский» (ныне ст. Лазо) 
были заживо сожжены захваченные японцами и пе-
реданные ими для расправы белогвардейцам руко-
водители партизанской борьбы на Дальнем Востоке 
С. Лазо, Луцкий, Сибирцев. Герой Гражданской войны 
революционер Сергей Лазо (уроженец Молдавии) был 
очень популярен среди большевиков и части местно-
го населения. Поэтому и сейчас его имя носят улицы 
прибайкальских сёл Таловка, Турунтаево и других.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЕ  
«МАНЬЧЖУРЫ»

 Забайкальские казаки

 Казак даёт присягу Отправка войск на Дальний Восток.  
Восточно-Сибирские стрелки

 Соболиха
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Летом 1980 года Прибайкалье посетила Светла-
на Васильевна Гладкова, внучка писателя Фёдора 

Гладкова, считавшегося классиком советской литерату-
ры. Его роман «Цемент» входил в обязательную школь-
ную программу наряду с такими произведениями, как 
«Мать» М. Горького, «Как закалялась сталь» Н.Остров-
ского. Светлана Гладкова в то время жила в Москве и 
работала редактором «Роман-Газеты». Мне довелось 
сопровождать Светлану Васильевну в поездке по При-
байкалью. Она собирала материалы для книги о жизни 
и творчестве деда и побывала в Читинской области (где 
он работал учителем) и в Бурятии, чтобы установить 
малоизвестные факты биографии Ф. Гладкова. В си-
бирской ссылке были на поселении его родители, и не 
где-нибудь, а в Прибайкалье, в селе Кома. 

Ф. Гладков ещё до революции дружил с революцио-
нером Забайкалья Иваном Афанасьевичем Бутиным 
(1886-1919), который был первым председателем Забай-
кальского облисполкома в Чите и погиб от рук семёнов-
цев в Меккавеевской тюрьме. В начале лета 1908 года Ф. 
Гладков вместе с И. Бутиным побывал в с. Кома на похо-
ронах своих родителей, которые здесь отбывали ссылку 
и были убиты при невыясненных обстоятельствах. 

Ещё в 70-х годах ХХ века среди местных жителей бы-
товал рассказ о том, что они были зарублены топорами 
ночью, самосудом, за конокрадство. Так ли это, сказать 
трудно, но вот документ в метрической книге Спас-
ской церкви косвенно подтверждает, что история была 
непростая. Да и сам писатель не любил вспоминать об 
этом, практически нигде в своих воспоминаниях не ка-
сался этой темы. 

В Государственном архиве Республики Бурятия есть 
любопытная запись в метрической книге Турунтаев-
ской Спасской церкви за 1908 год. В ней говорится, что 

ссыльные из крестьян Василий Фомич Гладков 47 лет и его жена Ана-
стасия Михайловна убиты 28 апреля и «погребены без напутствия» 
на Коменском кладбище 29 мая 1908 года священником Григорием 
Громовым, дьяконом Василием Демидовым и псаломщиком Алексе-
ем Поповым на основании чтения мирового судьи 22 уч. Читинского 
окружного суда от 28 мая с.г. № 86». (То есть, в течение целого месяца 
не были погребены?).

Василий Фомич и Анастасия Михайловна в 1901 году были осуж-
дены на каторжные работы и отправлены в Забайкалье, в глухое село 
Уйдинское. Чтобы облегчить судьбу родителей и из чувства солидар-
ности, сын, ещё совсем юноша, едет в Сибирь следом за родителями и 
учительствует в том же селе, а затем в Кокуе. 

Весной 1907 года Ф. Гладкова за революционную деятельность 
ссылают в Манзурку, недалеко от Верхоленска, а затем переводят в  
д.  Самодуровку под присмотр к местному крестьянину. Родители Глад-
кова к тому времени уже проживали в ссылке в прибайкальском селе 
Кома. Сюда Ф. Гладков в 1908 г. и ездил вместе с И. Бутиным на похоро-
ны родителей, ездил нелегально, поскольку и сам был в ссылке.

Гладковы одно время жили в бывшей купеческой лавке по цен-
тральной улице, где много позже, в 1970-80-х годах,  размещался ма-
газин Прибайкальского райпо. О том, где именно похоронены уби-
тые Гладковы, мнения среди старожилов были разные. На кладбище 
под названием Аргалей давний лесной пожар уничтожил все дере-
вянные кресты, и найти могилу Гладковых там не удалось. Некоторые 
старожилы утверждали, что похоронены Гладковы были на окраине 
села Острог, но это старинное кладбище большей частью было унич-
тожено в 70-х годах при строительстве дороги Турунтаево-Покров-
ка-Шергино.

Одной из улиц села Кома в 80-х годах решением исполкома сель-
совета присвоено имя Фёдора Гладкова. Она расположена рядом с 
улицей имени другого писателя – нашего земляка Исая Калашникова.

ИСТОРИЯ ССЫЛКИ  
РОДИТЕЛЕЙ Ф. ГЛАДКОВА

 Окраина села Острог, где, 
предположительно, похоронены родители 
Ф. Гладкова

 Фёдор Гладков

 Дом, ул.Центральная, предположительно, здесь 
проживали и убиты  родители Ф.Гладкова
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Первые евреи поселились в Прибайкалье в начале 
XIX века, а к 1917 году насчитывалось несколько 

десятков еврейских фамилий. Они компактно прожи-
вали в нескольких населённых пунктах, в основном, в 
волостном центре – Турунтаеве, а также в курортном 
посёлке Горячинск, в селе Батурино, находившемся на 
Баргузинском тракте. 

Так, в «Табели народонаселения по Итанцинской 
волости в 1824 году» при переписи было указано: 
всего населения волости 2820 человек, католиков – 4, 
евреев – 1, магометан -1.  Через десять лет число евре-
ев в волости составляло только 10 человек. А к концу 
XIX века – уже несколько десятков семей. 

В Турунтаеве было до революции несколько зажи-
точных еврейских семей: купцов Литвиных, Суздаль-

ницких, Батуриных, Кинёвых и промышленника Тор-
говникова. Еврейская диаспора была, по-видимому, 
довольно многочисленной, поскольку на ул. Слобод-
ской (ныне Ленина) существовала даже небольшая 
синагога. Сейчас на этом месте здание редакции рай-
онной газеты. От былых купеческих построек оста-
лись лишь большие амбары, которые до недавнего 
времени использовались как склады колхоза «При-
байкалец» и райпо. После революции многие евреи 
были «раскулачены» и отправлены в лагеря. 

По-видимому, еврейская диаспора в райцентре рас-
палась очень давно. Об этом можно судить по остат-
кам еврейского кладбища, которое есть в заречной, 
левобережной части села Турунтаево. Судя по сохра-
нившимся каменным надгробиям, последние захоро-
нения были произведены в начале 20-х годов прошло-
го века. Хотя не исключено, что были и более поздние 
захоронения, но с менее долговечными надгробиями, 
которые могли просто сгнить или были уничтожены. 
Дело в том, что по кладбищу проведена автодорога. 
Другая часть территории бывшего еврейского клад-
бища занята под личным подсобным хозяйством 
местного жителя, так что одна из плит лежит прямо 
под забором, частично располагаясь в огороде, а ча-
стично – в улице. 

Из потомков дореволюционных прибайкальских 
евреев нам удалось найти следы только одного Суз-
дальницкого Иосифа Абрамовича, уроженца села 
Троицкое Прибайкальского района, 1923 года рожде-
ния. Он был участником Великой Отечественной вой-
ны и жил в Улан-Удэ. 

В нашем распоряжении имеются копии некото-
рых документов Государственного архива Республи-
ки Бурятия, касающихся дореволюционной истории 

Прибайкалья. Среди них – список семей крестьян и поселенцев 
Горячинского отдельного общества Баргузинского уезда, состав-
ленный в 1897 году. Согласно этому списку, в Горячинске были ев-
рейские семьи: Альберент Ицека Михелева, Бухамецкого Лейзера 
Моисеева, Бок Эдуарда Штейна, Винокура Меера, Ванштейн Мои-
сея Мошка-Сруль, Варшавского Швемы, Грагерман Берко, Корбух 
Лейхера Елиовича, Курлядского Лейхера Евсеевича, Крел Петра, 
Кейнова Елиакима Гиршовича, Копылевич Самуила Давидовича, 
Локшина Арона, Левитина Моисея Иосифовича, Орлянского Пей-
саха, Розенфельда Вульфа, Розенблюма Абрама, Рехес Липмана 
Иохимова, Скарбовского Исая Яковлевича, Уфлянд Менделя Аро-
новича, Цинкер Абрама Зеликовича, Цадикова Вульфа Хаимовича, 
Шухман Абрама Заруховича. Как видим, не менее двадцати семей, 
что для небольшого села довольно внушительная цифра. Согласно 
отчёту Горячинского сельского правления за 1912 год, в селе про-
живало 206 евреев (108 мужчин и 98 женщин). Всего же в Горячин-
ске насчитывалось в 1912 году 1312 жителей. Для сравнения: на 1 
января 2005 года – 964 человека. Но сегодня никто из их потомков, 
как мне сообщили в Туркинской поселковой администрации, не 
живёт в селе Горячинск. 

По переписи 1897 года в Забайкалье насчитывалось около 8 ты-
сяч евреев. В 1926 году в Бурятии проживало 4,5 тысячи человек, 
в 1959 году - 2,7 тысячи, в 1979 году - 1,6 тысяч, в 1989 году - 1,2 
тысячи человек. В Прибайкалье число евреев сегодня примерно 
такое же, каким было двести лет назад.

ЕВРЕИ
В ПРИБАЙКАЛЬЕ

 Плита с надписью на 
иврите. с.Турунтаево. 

 Склады евреев-купцов в Турунтаево, 
сейчас амбары СПК “Прибайкалец”.

 Одна из надгробных плит, 1924 год

 Список жителей  
с. Горячинск. 1911 г. 
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Сорок лет назад, к 30-летнему юбилею Победы, мне 
довелось разыскать кое-какие материалы, касаю-

щиеся Прокопия Кирикова из села Кома. Он, един-
ственный из четырёх тысяч воинов-прибайкальцев, 
удостоен за боевые заслуги высшей награды СССР — 
ордена Ленина.

Их  было  пятеро в  семье. Трое — Семён, Гаврила и 
Серафим ушли  на фронт в первые дни войны. А осе-
нью 1941-го призвали Пантелея и Прокопия. С войны 
домой вернулся один Гаврила Петрович, а четверым, 
и в том числе младшему — Прокопию, не суждено 
было дожить до светлого дня Победы.

Прокопий Кириков воспитывался в Коменской 
школе, где он был одним из первых учеников. Здесь 
же Прокопий вступил в ряды Ленинско-Сталинского 
комсомола, который воспитал его в духе беззаветной 
преданности Родине. Ему было 18, когда он получил 
боевое крещение. Ему было неполных 22, когда бое-
вые друзья отдавали последние почести на могиле у 
немецкой деревушки Нойкирхе под городом Бреслау, 
а до Победы оставалось 28 дней. 

В наградном листе от 31 октября 1943 года о пред-
ставлении П.П. Кирикова к званию Героя Советского 
Союза говорится о подвиге, совершённом им: «Млад-
ший сержант Кириков – участник десантной группы 
по форсированию р. Днепр в районе Днепрогэса. По-
сле высадки на берег под ураганным пулемётным и 
артиллерийским огнём противника Кириков, прези-
рая смерть, ворвался в траншеи противника и в руко-
пашной схватке уничтожил четверых гитлеровцев. Во 
время этого боя Кириков был окружён противником, 
но огнём из автомата и ручными гранатами сумел 
уничтожить окруживших его гитлеровцев и присое-
диниться к батальону. В течение трёх суток Кириков 

ПОДВИГ
ПРОКОПИЯ КИРИКОВА

вместе с батальоном отразил до 30 рукопашных схваток с против-
ником». 

К апрелю 45-го он уже успел повоевать в составе Юго-Западно-
го, III-го и II-го Украинских фронтов. Вот как описан его послед-
ний подвиг в наградном листе: 

«За период боёв и штурма города Бреслау сержант Кириков по-
казал истинно-подлинного воина Красной Армии, смело и отваж-
но борющегося с немецкими захватчиками. В одном из зданий в 
районе аэродрома засевшие автоматчики и пулемётчики против-
ника мешали продвижению нашей пехоты. Несмотря на очевид-
ную опасность и рискуя своей жизнью, сержант Кириков вместе 
с одним из разведчиков подобрались к зданию, чтоб забросать 
немецких захватчиков гранатами… Его товарищ был ранен огнём 
снайпера, и, несмотря на это, под градом пуль он (Кириков) его 
вынес в укрытие, а сам продолжал выполнять поставленную за-
дачу. Подобравшись к зданию, сержант Кириков забросал немцев 
гранатами и, уничтожив узел сопротивления, вместе с раненым 
разведчиком следовал обратно. Заметив смельчака, немцы откры-
ли огонь по Кирикову, но он не бросил товарища, продолжая нести 
его на своих руках. Свой долг воина выполнял до тех пор, пока сам 
не пал смертью храбрых». 

 П. Кириков

 Памятник воинам-прибайкальцам в селе 
Турунтаево

 Наградной лист Прокопия Кирикова

 Страница из Книги 
Памяти Прибайкальского 
района
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ХУДОЖНИК-ГЕРОЙ 
МОСКАЛЕВ

В годы войны 39 воинов из Бурятии были удосто-
ены звания Героя Советского Союза, еще 11 на-

ших земляков стали полными кавалерами орденов 
Славы. Герой Советского Союза Георгий Николаевич 
Москалёв более 25 лет жил в Прибайкальском районе, 
в селе Бурдуково, где и отметил 10 сентября 2005 года 
своё 80-летие.

Георгий Николаевич родился в 1925 г. в небольшой 
деревушке Усть-Менза Красночикойского района Чи-
тинской области. С 1934 года семья жила в Улан-Удэ. 
Для Г. Москалёва детство закончилось в январе 1943 
года, когда его прямо со школьной парты, из девятого 
класса призвали на военную службу. Правда, снача-
ла определили в военно-пехотное училище, располо-
женное здесь же, в Улан-Удэ, на ст. Дивизионной.

Училище Г.Н. Москалёв окончил в мае 1944 года, 
ему было присвоено звание младшего лейтенанта, 
а военная специальность — командир пулемётных 
взводов. Боевое крещение Георгий получил 20 авгу-
ста 1944 года, когда в наступление пошли войска двух 
фронтов — III-го и II-го Украинских, на всём протя-
жении от Карпат до Чёрного моря. Это была знамени-
тая Яссо-Кишинёвская операция. 

За форсирование Дуная 428 воинов дивизии были 
представлены к наградам, но лишь двадцати из них 
присвоено Звание Героя Советского Союза. Из вто-
рого батальона к званию Героя представлены были 
пятеро (в том числе Г.Н. Москалёв), трое — посмер-
тно. Указ Президиума Верховного Совета СССР был 
опубликован 24 марта 1945 года, но только не сразу 
награда нашла Героя.

В боях за Вену Георгий Москалёв получил тяжёлые 
ранения в грудь и ноги. Находился в госпитале г. Осот 
близ Будапешта. Из госпиталя, не долечившись, по-

просился в отпуск — в родную дивизию. Ехал до места дислокации 
через Венгрию, Чехословакию, а по приезде его ждал сюрприз: вы-
званный в штаб, Москалёв вышел оттуда сразу с четырьмя награ-
дами на груди — орденами Ленина, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени и Золотой Звездой Героя.

Демобилизовавшись в 1946 году, Георгий Москалёв поступил в 
Иркутское художественное училище, сразу на второй курс. Окон-
чил его в 1950-м, а в 1957 – Суриковское училище в Москве. Еще 
во время войны ему хотелось запечатлеть на холсте грандиозные и 
трагические моменты сражений, но только через много лет он смог 
осуществить замысел. В музее им. Сампилова была даже однажды 
выставка одной картины. «Битва за Дунай» — так Г.Н. Москалёв 
назвал это полотно, в котором ему удалось с фантастической си-
лой передать неукротимое, подобное стихии, движение наших 
солдат, уверенных в правоте своего дела и грядущей Победе.

Но не только о войне его произведения. Он писал портреты 
геологов и шахтёров, людей трудных профессий. Писал Георгий 
Николаевич пейзажи, натюрморты, у него много графических ра-
бот. Занимался художественным оформлением книг. Участвовал 
во всех зональных и региональных выставках художников 60-80-х 
годов. Последняя его персональная выставка была в 1995 году, в 
честь 50-летия Победы, когда в республиканском  художественном 
музее им. Сампилова было представлено около 300 работ Г.Н. Мо-
скалёва. 

Скончался Г.Н. Москалёв 3 марта 2011 г. в Улан-Удэ.
С территории Прибайкалья за период с 23 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года в армию было призвано, по разным данным, от 3500 
до 4000 человек. 1273 из них не вернулись домой с полей войны. Их 
могилы разбросаны от Москвы до Берлина, и все они останутся в 
нашей памяти героями Великой Отечественной.

 Портрет Москалёва, октябрь 2004 г.,  
с.Бурдуково

 Г. Москалёв с женой Ниной 
Васильевной, 50-е годы
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В 1950 году семья Калашниковых переезжает в 
Итанцинский леспромхоз. В леспромхозе И. Калаш-
ников вначале работал на валке леса, грузчиком, поз-
же перешёл в мастерские. Лесосека находилась в 25 
километрах от Комы, в Узкой пади. Место глухое. Но 
молодежь жила интересно. Исай в те годы — секре-
тарь комсомольской организации на участке леспром-
хоза. Ребята шутили над его пристрастием к книгам: 
на ходу читал, в столовой, в любую свободную мину-
ту. Всего четыре класса окончил в Шаралдае. Здесь, в 
Итанце, сдал экстерном за девять, поступил в вечер-
нюю школу, в десятый класс.

В Коменской школе начался творческий путь пи-
сателя Калашникова. Исай принёс рукопись первого 
романа своему учителю, директору Коменской школы 
Е.Н. Романовскому. Это был начальный вариант «По-
следнего отступления». Калашников уже печатается в 
республиканских газетах. Его очерки рассказывают о 

КОМЕНСКИЙ ПЕРИОД 
ИСАЯ КАЛАШНИКОВА

труде леспромхозовской молодё-
жи, о горячих днях комсомолии.

Первый рассказ «Сашка» был 
опубликован в «Бурят-Монголь-
ской правде» в 1954 году. Позднее 
его перепечатал журнал «Сель-
ская молодёжь», и автор получил 
премию журнала. 

В 1979 году Мосфильм снял 
художественный фильм «Крик 
тишины» по повести Калашни-
кова «Расследование». В основе 
повести – впечатления и наблю-
дения автора над жизнью в при-
байкальском таёжном посёлке 
во время его работы в Итанцин-
ском леспромхозе. Калашников 
был автором сценария фильма, 
натурные съёмки фильма прохо-
дили в Прибайкальском районе, 
в посёлке Турка.

Именем Исая Калашникова названа одна из улиц в селе Кома.
 Исай Калашников

Исай Калистратович Калашников, автор романов 
«Последнее отступление», «Разрыв-трава», «Же-

стокий век», в 50-е годы жил и работал в селе Кома, в 
Итанцинском леспромхозе. Здесь написаны его пер-
вые произведения, в том числе роман «Последнее от-
ступление».

Исай Калистратович родился 9 августа 1931 г. в селе 
Шаралдай Мухоршибирского аймака. Работал пасту-
хом, токарем, лесорубом. Начал печататься с 1953 г. 
Окончил Высшие литературные курсы при Литера-
турном институте им. М. Горького. Автор повестей 
«Подлесок», «Через топи», «Расследование», романов 
«Последнее отступление», «Разрыв-трава». Вершиной 
его творчества является исторический роман «Жесто-
кий век», неоднократно изданный в Улан-Удэ и Мо-
скве. 

 Село Кома

 Лес сплавляли по рекам Итанца и Кома
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В середине 50-х годов ХХ века была начата элек-
трификация Транссибирской железнодорожной 

магистрали. Власти СССР на самом высоком уровне 
решили построить в кратчайшие сроки крупные пред-
приятия по производству железобетона, в частности, 
опор контактной сети. Не последнее место в этой про-
грамме было отведено будущему заводу железобетон-
ных конструкций рядом с неприметным полустанком 
Таловка. Строительство завода ЖБК было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В авгу-
сте 1956 года в Таловку прибыла первая партия строи-
телей. И жизнь на глухом полустанке закипела. От зари 
до зари звенел и лязгал разгружаемый металл, стучали 
молотки и топоры, гудели моторы, перекрывая люд-
ские голоса. Первыми были военные строители, затем 
их сменила молодёжь, приехавшая по комсомольским 
путёвкам.

Рабочие натягивали палатки, наскоро строили ту-
пики и загоняли в них разгруженные вагоны, приспо-
сабливая их под жильё, складировали разгруженные 
материалы. А следом за первыми грузами поступали 
новые материалы, землеройные и строительные маши-
ны, заводское оборудование; подъезжали всё новые и 
новые группы строителей. С Кавказа, Украины, Повол-
жья, Смоленщины, Подмосковья по путёвкам комсо-
мола прибывала молодёжь. 

Началось строительство одного из крупнейших в 
Сибири заводов ЖБК мощностью 45000 кубометров 
железобетона в год. Была поставлена задача: в сжатые 
сроки возвести завод и уже к концу 1957 года дать элек-
трифицируемым участкам железной дороги не менее 
1500 опор контактной сети. Вот почему одновременно 
со строительством основных цехов завода стали возво-
диться временные полигоны - для ускорения начала 

производства прямо под открытым небом (пригодился 
аналогичный опыт военных лет).

Через год тихого полустанка было не узнать. Выросли 
две улицы щитовых домов. Полнились корпуса шести 
двухэтажных жилых зданий и школы. Одновременно 
были построены и стали работать заводские цеха по 
изготовлению шлакоблоков, опор контактной сети, ар-
матурный цех. Поднялись колонны будущего главного 
корпуса. Задымились трубы паросиловых установок, 
обслуживающих пропарочные камеры. Установлены 
были генераторы временных электростанций.

О размахе строительства говорит тот факт, что из 33 
миллионов рублей всей проектной стоимости завода и 
посёлка таловские новосёлы  за первый год освоили 10 
миллионов рублей. И в 1957 году уже не одну партию 
опор контактной сети отгрузили для участка дороги 
Иркутск-Черемхово.

К концу 1957 года в Таловке уже были свой клуб со 
зрительным залом на 150 мест, большая рабочая столо-

вая, магазин и другие объекты. Более 80 рабочих в том же году нача-
ли строительство личных домов на свои сбережения и с помощью 
государственных ссуд. 

Директором строящегося завода был назначен Валентин Митро-
фанович Гжибовский. Официально считается, что завод вступил в 
строй в 1958 году — с этого времени он стал поставлять продук-
цию в плановом порядке. В разное время предприятием руководили 
директора: В.М. Гжибовский, В.П. Серёдкин, В.Е. Нос, В.П. Нагаев, 
А.С. Шумилин, А.П. Рухленко, И.К. Дроздов. Первыми рабочими на 
производстве железобетонных конструкций стали П.И. Белов, А.Е. 
Лопатина, Г.С. Колоколов, Н.С. Колоколов, Г.И. Новолодская,  А.Д. 
Трусов, П.Т. Суворов и другие.

В семидесятые-восьмидесятые годы завод перекрыл почти вдвое 
свою проектную мощность. Вторую молодость завод пережил с нача-
лом строительства БАМа. Таловка ежегодно выпускала 50-60 тыс. ку-
бометров железобетона шестидесяти наименований. Около 40% про-
дукции шло на объекты БАМа, это были не только опоры контактной 
сети. В 1974 г. в Таловке разместились мехколонна № 138 и ОРС «Ниж-
неангарсктрансстрой», были построены их склады и перевалочная 
база. Таловка стала ещё и плацдармом, с которого шли строители на 
Бурятский участок БАМа. Круглосуточно шли через прибайкальские 
сёла тяжёлые японские и немецкие грузовики на север. 

На заводе созданы семейные династии: Колоколовых. Крюковых, 
Ерёминых, Тайшихиных, Рябцевых и многих других. Трудовой кол-
лектив рос не только количественно, но и качественно. О зрелости 
рабочих кадров говорит то, что они с целью передачи опыта и ока-
зания помощи в освоении новых мощностей выезжали не только на 
родственные предприятия Сибири и Дальнего Востока, но и за гра-
ницу. Так, в 1983 г. Н.В. Дутова, Т.В. Лямич, А.Н. Панфилов и Н.А. 
Панфилова выезжали на один год на Кубу. А механик по опорам 
контактной сети В.Н. Кузнецов с этой же целью был командирован 
в Бразилию.

Продукция завода шла на сотни строительных объектов по всей 
Сибири и Дальнему Востоку. 19 июня 1981 года Таловский завод 
ЖБК выпустил юбилейный — миллионный кубометр железобето-
на. На этом празднике героем дня стала бригада И.И. Ханхашанова, 
которой было доверено право изготовить юбилейный кубометр. В 
честь этого события была установлена памятная стела. В качестве 
корреспондента районной газеты мне довелось присутствовать на 
этом празднике рабочей гордости. Наряду со встречей агитпоезда 
«Комсомольской правды» в моей журналистской биографии это 
было одно из самых памятных событий, связанных с Таловским за-
водом ЖБК.

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ ТАЛОВКИ

 Опоры контактной сети

 Продукция ЖБК готова к 
отправке потребителям

 Таловка сегодня
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На территории Прибайкальского района про-
исходили натурные съёмки нескольких худо-

жественных фильмов с участием звёзд советского 
кино. Фильмы ставились как по сценариям москов-
ских авторов, так и местных прозаиков, в частности 
В. Распутина, И. Калашникова, В. Митыпова. 

В далёком 1953 году вышел на экраны страны 
фильм «Случай в тайге», имевший большой успех. 
И, хотя в фильме молодые учёные решают невыпол-
нимую задачу – разводить в неволе соболя, в целом 

лента довольно колоритно отображает быт, нравы 
и уровень жизни того времени. Желающие могут 
посмотреть фильм в Интернете – получите массу 
впечатлений, а многие из прибайкальцев узнают 
родные места. 

В 80-х годах в прибайкальских сёлах Турка, Гре-
мячинск, Батурино, Хаим шли съёмки известных 
фильмов «Крик тишины», «Утро обречённого при-
иска», «Продаётся медвежья шкура», «Злой дух Ям-
буя». В них снимались очень популярные звёзды 

   ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ –
ПРИРОДА

советского кино: Юрий Соломин, Иван Рыжов, Иван Лапиков, 
Игорь Кваша, Зинаида Кириенко, Муза Крепкогорская, Бронис-
лав Брондуков, Стасис Петронайтис, Ольга Матешко, Андрей 
Пономарев, Борис Щербаков, Олег Видов, Любовь Германова, 
Дальвин Щербаков и другие. Именитых актёров покорили го-
степриимство, радушие и восторженный приём местных жи-
телей, не избалованных вниманием высоких гостей. А работ-
никам отдела культуры и районной библиотеки довелось даже 
участвовать в съёмках одного из эпизодов фильма «Утро об-
речённого прииска».

И ещё об одной картине хочу вспомнить: это первый докумен-
тальный фильм западных кинематографистов о путешествии по 
Советскому Союзу – «Красный экспресс», прибайкальские эпи-
зоды которого снимались в декабре 1989 года. Американскую 
телекомпанию ABC и австралийскую Captured Live Produktions 
Pty. Limited совместно с Kane Produktions Inc. и TEN-TV пред-
ставляли режиссер Хью Пайпер, оператор Питер де Вриз, пе-
реводчица Ирина Ульман. Одна из серий «Красного экспресса» 
была смонтирована из съёмок, сделанных в Гремячинске и его 
окрестностях, на Байкале и на Котокеле. 

Снимали процесс рыбной ловли на Котокеле: сибиряки в ту-
лупах и ичигах с примитивными орудиями ловли и лошадиной 
тягой были для жизнерадостных западных киношников явной 
экзотикой. В съёмках участвовал один из лучших коллективов 
Гремячинского рыбоучастка – бригада Ермолая Акатовича Се-
ливанова. Снимали много и подробно – кадры навсегда запе-
чатлевали уходящий в историю промысел, который выглядел 
точно так же, как, пожалуй, два-три века назад. Такими же 
пришельцами из далёкого прошлого показались нашим новым 
знакомым и прибайкальские деревни, утонувшие в снегу, с по-
косившимися заборами, подслеповатыми окошками и кривыми 
улочками. Поездка с киногруппой оставила у меня неоднознач-
ные впечатления, заставила по-новому посмотреть на нелёгкий 
труд прибайкальских рыбаков; а бригада Селиванова под объ-
ективами кинокамер спокойно и привычно делала своё дело, 
как будто всю жизнь эти работяги снимались в кино...

Во всех кинолентах, можно сказать, главный герой – неповто-
римая и изумительная прибайкальская природа. Если сделать 
нарезку кадров из этих фильмов, можно составить прекрасную 
картину о Прибайкалье. Благо, что сегодня все эти фильмы 
можно найти на ресурсах Интернета. 

 Группа работников прибайкальского отдела культуры на съёмках фильма  
Утро Обречённого Прииска. В центре - Иван Рыжов

 Киногруппа на Котокеле.
АЗ. Козин и Ирина Ульман, 
1989 г.

 Кадр из фильма «Случай в 
тайге»
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