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Уважаемые прибайкальцы! 
 

2014-2015 годы – время особенное 
как для всей страны, так и для 
Прибайкалья: Россия готовится 
отметить 70-летие Великой Победы, 
Прибайкальскому району исполняется в 
конце будущего года 75 лет со дня его 
создания, а селу Турунтаево 
исполняется 310 лет.  

С момента образования первых 
острогов в Забайкалье в середине XVII 
века и основания на итанцинской земле 
большинства нынешних русских 
селений в начале XVIII века 
Прибайкалье всегда играло важную 
роль в освоении края, развитии связей с 
братским бурятским народом и 

укреплении восточных рубежей Российской империи. Мы можем 
гордиться славными делами наших предков, казаков, распахавших и 
засеявших поля среди вековой тайги, проложивших дороги и 
одновременно зорко охранявших рубежи Отчизны. Неспешному 
развитию сибирской окраины придала новый импульс революция 1917 
года и последовавшие за ней бурные события коллективизации и 
индустриализации. Сегодня, когда утихли споры о сделанном Россией 
выборе нового пути, мы отчетливо сознаём, что советский период был 
самым плодотворным и динамичным в развитии края, его экономики, 
культуры, всех сфер народной жизни.  

За годы существования нашего района произошли кардинальные 
изменения в укладе жизни наших сёл, да и сами они неузнаваемо 
изменились. Жизнь для сибиряков во все времена не была легкой и 
сладкой, но нам не привыкать к трудностям, и сегодняшние проблемы, я 
уверен, мы также успешно решим и сделаем всё для того, чтобы 
оставить детям и внукам хорошую базу для дальнейшего развития. 
Турунтаево – это центр Прибайкальского района, и нашему селу 
принадлежит определяющая роль в решении многих задач дальнейшего 
развития Прибайкалья.  

Сердечно поздравляю всех жителей райцентра и Турунтаевского 
поселения, всех прибайкальцев с 310-летием со дня основания села 
Турунтаево! Желаю всем прибайкальцам новых свершений во имя 
процветания родного края, а нашим гостям – незабываемых 
впечатлений от встречи с красотами прибайкальской природы, доброго 
всем здоровья и благополучия! 

Г.Ю. Галичкин,  
Глава муниципального образования «Прибайкальский район» 
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Дорогие земляки! 
 

Турунтаевское сельское поселение 
– жители сёл Турунтаево, Иркилик, 
Карымск, Халзаново, Засухино, 
Клочнёво – вместе отмечают 310 
лет со дня основания на месте 
нынешнего Турунтаево первых 
деревень-однодворок, выросших в 
нынешний районный центр 
Прибайкалья с численностью 
населения около 7000 человек. 
Турунтаево сегодня – важный 
хозяйственный, культурный, 
административный центр 
Прибайкалья, жители которого 
вносят свой достойный вклад в 
развитие района.  

Наши предки – казаки-землепроходцы, о которых мы сегодня с 
благодарностью вспоминаем, осваивали эти суровые и 
прекрасные края, ставшие оплотом Российской империи на 
дальних её рубежах.  

Сегодня жители Турунтаевского сельского поселения 
участвуют в созидательной работе по развитию родного края, 
стараются сделать наш общий дом лучше, чище, богаче и 
красивей. Мы все вместе обязаны сделать каждый свой дом, свою 
улицу благоустроенными, красивыми, беречь окружающую 
природу, делать наши сёла уютными и обустроенными.  

Администрация поселения выражает благодарность частным 
предприятиям и предпринимателям, бюджетным учреждениям, 
коллективам школ и учреждения культуры за их заботу об 
улучшении облика наших сёл, развитии инфраструктуры, 
создании новых предприятий, делающих наш быт и нашу жизнь 
более обустроенными, а сёла – устремлёнными в будущее. 

От души желаю всем жителям поселения новых успехов в 
труде, семейного благополучия, здоровья и счастья! 

Е.Ю.Островский,  
Глава Турунтаевского сельского поселения. 
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ТУРУНТАЕВО:  
ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ В 310 ЛЕТ 

 
В 1992 году творческая мастерская Бурятской организации 

Союза архитекторов России «Улан-УдэАрхПроект» по заказу 
«Бурятпроектреставрации» подготовила Проект зон охраны 

памятника архитектуры – Спасской церкви в селе Турунтаеве. В 
этом документе впервые приведены карта деревень 

Итанцинской долины в начале XVIII века и схема общественного 
центра села Турунтаево XIX века. 

Научный руководитель проекта Т.Р. Санжицыбикова в 
исторической справке ссылается на существовавшую в то время 

«Историческую  записку  к  проекту  реставрации  Спасской  
церкви»,  выполненную  институтом "Спецпроектреставрация"  

в 1986 году.    
 
Развитие  русских поселений по  Итанцинской долине  началось 

после  основания  в  1679 году Итанцинского острога. В документах 
Иркутского наместничества  значатся следующие  сведения  о нем: 
«Итанцинский  острог  - по правую  сторону  Селенги,  при устье  
Итанцы-реки,  расстоянием  от Верхнеудинска  в  37,  от  Нерчинска 
в  181  версте.  При  сем  остроге  места  каменистые  и  не  так 
плодородные,  и для жителей  невыгодные,  почему  не  токмо  
сами жители  оного  переселились вверх  по Итанце,  но  и  церковь  
ныне  при верхнеитанцинских  селениях  на место  острожной,  
ветхой,  созидается  каменная». 

    22 деревни, включая и Батурино, входили в  состав 
Итанцинского острога. Турунтаево упоминается как деревня 
Турунтаева или Костромина. Одна из авторов проекта, уже 
упомянутая Т.Р. Санжицыбикова пишет: «Очевидно, деревня 
Турунтаева сложилась в результате слияния деревенек Сохотай, 
Костроминой, Харитоновой, Ярковской, Синисутуйской». Сохотай 
– это наш нынешний Захатай. 

Ученые-авторы проекта указывают: «Нам кажется спорным 
объяснение названия села Турунтаево как перевод бурятского 
словосочетания «Турахан дайда", предложенное краеведом 
Б.Д.  Дабаевым. В маршрутных материалах экспедиции 
Г.Ф. Миллера упоминается деревня Турунтаева, расположенная 
недалеко от Томска. Не из западной ли Сибири пришло это 
название на берега Итанцы? Позднее появляется у деревни 
Турунтаево и еще одно название – Итанцинская (Етанцы)». Кстати, 
декабрист Е.П. Оболенский, отбывавший здесь ссылку, в середине 
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XIX века называет в своих письмах село Турунтаево не иначе как 
Етанцы, употребляя это название наравне с Турунтаево. 

Другой соавтор Проекта зон охраны памятников архитектуры 
Б.Б. Михайлов в своей статье «Анализ исторической застройки 
села» добавляет: «Формирование сети русских поселений в долине 
реки Итанцы относится к самому началу XVIII века, когда в 1702 
году было решено... поселить около того зимовья (Итанцинского) 
пашенных крестьян на десятинную пашню из гулящих и 
присыльных людей». И уже в 1710 году под Итанцинским острогом 
числилось 28 деревень. Правда, в остроге и деревнях, согласно 
переписным Книгам, обывательских домов насчитывалось всего 43 
двора. Таким образом, преобладающая часть деревень в то время 
состояла из одного или двух дворов и, судя по их названиям, в 
переписных книгах их фиксировали по фамилии основателя-
первонасельника. Некоторые из деревень, в том числе и 
Турунтаево, имели несколько названий, свидетельствовавшие, 
видимо, о частых заменах хозяев однодворок или же о нескольких 
первонасельниках. Деревеньки располагались в основном на 
берегу реки Итанцы на расстоянии от 300 саженей до 6 верст друг 
от друга».  

По материалам второй Камчатской экспедиции, обследовавшей 
поселения по долине Итанцы зимой 1736 года, на месте 
современного села Турунтаево были зафиксированы три 
деревеньки: Зохотайская, Костромина (или Турунтаева) в 300 
саженях от Зохотайской и приблизительно на таком же расстоянии 
— деревня Ярковская. В двух верстах от Костроминой была 
зафиксирована деревня Синисутуйская, которая в будущем также 
могла быть объединена или перенесена в Турунтаево. По другим 
спискам вместо Ярковской и Синисутуйской названы Харитонова 
или Кузнецова на левом берегу Итанцы, а вместо Зохотайской – 
Сохотайская или Коношонкина.  

Сейчас довольно сложно определить, какой из этих списков 
точнее, но главное, что Турунтаево впоследствии их объединило, и, 
таким образом, основой для формирования будущего села стал 
куст малодворных деревень, расположенных, скорее всего, вдоль 
Баргузинского тракта, проходившего в то время через Итанцинский 
острог по долине реки Итанцы. Именно расположение вдоль 
единого тракта обусловило органичное слияние нескольких 
деревень в одно село с уличной деревянной застройкой, объемно-
пространственную композицию села Так удачно завершило 
строительство каменной Спасской церкви в 1791-1818 годах. 

Таким образом, точную дату основания села Турунтаево 
невозможно определить по двум причинам:  
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1) даты основания в те времена фиксировались для острогов, 
монастырей, церквей и других государственных учреждений; во 
времена освоения сибирских окраин переселенцы, пашенные 
крестьяне и прочий люд по своему усмотрению основывали 
деревни, которые представляли собой селение из одного-двух 
дворов; 

2) село Турунтаево первоначально представляло собой 
несколько деревенек-однодворок, в конце ХVIII-начале ХIХ веков 
ставших одним населенным пунктом. Во всяком случае, в 
документах (Ревизских сказках) 1811-1812 годов  уже есть селение 
Турунтаевское.  

 

 
 
На этой схеме видно, какие деревеньки были на месте 

нынешнего села Турунтаево в начале XVIII века. 
 
Что касается самой деревеньки Турунтаево (Костромина), 

которая наряду с  Зохотайской, Синисутуйской, Харитоновой и 
Кузнецовой существовала на месте нынешнего Турунтаево, то все 
они основаны между 1702-м и 1709 годами, то есть после 1702-го 
«отпочковались» от Итанцинского острога. Если известно, что с 
1702-го по 1709-й годы было образовано уже 28 деревень (вместе с 
Итанцинским острогом – 29!), и в них было всего 43 двора, 
нетрудно подсчитать, что в селах было в среднем по полтора 
двора, то есть в половине деревень в 1710 году было всего по 
одному дому. Если считать, что скорость заселения за эти семь лет 
была равна 4 деревенькам  в год (28 деревень за 7 лет) и они 
распространялись вверх по Итанце, а не наоборот, то можно уже с 
большой долей вероятности отнести появление названных выше 
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трех населенных пунктов на месте нынешнего Турунтаево к 1704-
1705 годам. 

Основателем деревеньки Турунтаево был Савва Яковлевич 
Турунтаев. Так считает историк Л.Г. Орлов, автор книги 
«Итанцинская Спасская церковь XVIII века». Историческое 
описание деревень Итанцинской долины мы находим в книге 
А.Х. Элерта «Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как 
источник по истории Сибири». Те, кто интересуется историей 
Прибайкалья, могли видеть эти описания в опубликованных мною 
очерках об Итанцинском остроге, в том числе в газете 
«Прибайкалец» в прежние годы.   

Помимо декабриста Е.П. Оболенского, в Турунтаеве (после 
побегов из Баргузина и Селенгинска) отбывала ссылку в конце XIX 
века «бабушка русской революции» Е.Брешко-Брешковская. С 1940 
года Турунтаево – центр Прибайкальского района Бурятии.   
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ИЗ ИСТОРИИ ЗАСЕЛЕНИЯ 
ИТАНЦИНСКОЙ ДОЛИНЫ 

 
Большинство сёл в Прибайкалье неслучайно носит русские 

названия, поскольку были основаны русскими казаками-
землепроходцами. Буряты, как исконные хозяева Забайкальского 
края, в давние годы, по-видимому, не очень охотно осваивали 
территории, которые лежат к западу от Хамар-Дабана. 
Причиной тому были: скотоводческий характер хозяйствования 
древних бурят, природные особенности Прибайкалья, в 
частности, Итанцинской долины - заниматься овцеводством, 
например, в Итанцинской долине было бы совершенно 
невозможно; отсутствие пастбищ, болотистая местность и 
непроходимая тайга с многочисленными в те времена хищниками 
делали эту территорию непригодной для кочевого 
скотоводства. Ко времени появления русских в Забайкалье 
многие территории оставались здесь неосвоенными, особенно 
места вроде нашей Итанцинской долины. Так что большинство 
сёл в Прибайкалье не случайно носит русские названия, поскольку 
были основаны русскими казаками-землепроходцами. Но есть и 
населённые пункты с бурятскими названиями, не говоря уже о 
других топонимах – названиях рек, озёр, хребтов, падей. И, как 
читатель помнит из предыдущих публикаций, бурятские 
названия поначалу носили и некоторые русские деревни (Улан-
Чолотайская, Зохотайская, Синисутуйская, Халдзанова, Ангыр), 
некоторые из них и по сей день сохраняют эти названия. Значит, 
всё-таки не на пустом месте обосновались здесь русские 
землепроходцы – были в этой местности некие более-менее по-
стоянные бурятские поселения. Даже название села Карымск 
связано с присутствием бурятского населения: ведь карымами 
называли потомков от смешанных русско-бурятских браков… 

Как известно, Итанцинский острог был основан в 1679 году и в 
течение первых десятилетий играл важную роль в освоении края и 
даже во внешних сношениях Российского государства. Так, русский 
посол Ф.Головин в 1689 году останавливался в Итанцинском 
остроге и Свято-Троицком монастыре во время подготовки и 
заключения Нерчинского мирного договора с Цинской империей и 
принятия в том же году многими бурятскими родами российского 
подданства – «братские» люди видели в России спасителя от 
вражды с монгольскими князьями и от набегов китайских 
завоевателей. Между тем как «белый царь» обещал им свое 
покровительство и свободную жизнь на родовых землях 
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Забайкалья. Правда, местные русские чиновники и военные не 
всегда понимали важность для России именно мирных и добрых 
отношений с бурятами и чинили местному населению нередко 
насилия и обиды. 

В 1701 году, после многочисленных обращений в Нерчинское 
воеводство, Иркутское правление и к Тобольскому генерал-
губернатору, многочисленная бурятская делегация из 
представителей 11 родов направилась к Петру I с петицией, в 
которой жаловались на притеснения со стороны Итанцинского 
острога, а также на разбойные набеги южных соседей, монгольских 
и маньчжурских вооружённых отрядов. 

22 марта 1701 года был обнародован Указ Царя Петра 
Алексеевича. В нем Государь, в частности, отмечал: «…иноземцы 
(т.е. буряты – прим. А.К.) в Нерчинском уезде в Итанцинском 
зимовии многие годы служат с Нерчинскими старыми казаками за 
едино, радетельно, без пороку, и против неприятельских 
воинских людей бьются, не щадя голов своих; также и ясак в 
нашу, Великого Государя, казну платят по вся годы без недобору 
и с прибылью». Петр повелел вернуть бурятам их земли и родные 
кочевья по Селенге, Оне, Уде, Кодуну, Тугную, Курбе, Хилку, вплоть 
до границы с Монголией. Буряты были выведены из подчинения 
Итанцинскому острогу, и управление их делами передано в 
ведение Еравнинского острога с подчинением далее Нерчинску. 

Царь принял строгие меры и в отношении приказчиков 
Итанцинского острога: «…а в Итанцинский острог посылать из 
Нерчинска прикащиков людей добрых, которые бы их, брацких 
иноземцев, от всяких обид оберегали и меж других людей в 
ссорах всякую расправу чинили в правду; а буде те прикащики 
учнут тем иноземцам или русским людям чинить обиды и 
разорения, или иноземцам и русским людям и в их расправах 
всякие оборони чинить не учнут, и тех прикащиков, наказав 
жестоко, от приказов отставливать, а на их места выбрать 
иных, их братью, добрых людей и приказывать им накрепко, буде 
они также учнут чинить, и им жестокое наказание учинено 
будет вдвое и сосланы будут в ссылку…». 

Видимо, не случайно вслед за этим Указом Петра началось 
активное освоение Итанцинской долины, вслед за освобождением 
от русских поселений степных просторов по рекам Курба, Уда, 
Селенга, Хилок. Как уже отмечалось в статье по истории 
с. Турунтаево, опубликованной выше, большинство селений по 
Итанце вверх от Острога основаны именно в 1702-1709 годах. 
Здесь хотелось бы остановиться на именах первых поселенцев 
этих деревень, в дополнение к уже напечатанной в газете 
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«Прибайкалец» несколько лет назад статье «Коренные 
прибайкальцы, кто они?». Приводим данные по документам, 
опубликованным в книге ученого-историка Л.Г. Орлова 
«Итанцинская Спасская церковь XVIII века» (изд-во БНЦ СО РАН, 
Москва, 2013), документ – «Исповедная роспись» Итанцинской 
Спасской церкви за 1737 год, т.е. это первое-второе поколения 
итанцинских поселений (приводим только имена глав семейств). 

В Остроге числились 97 человек: священник Тит Григорьев, 
служилые Кирилл Батурин, Иван Марков, Данило Некрасов, 
Евдоким Гурулёв, Иван Лютиков, Иван Немиров, Анания Шангин, 
Григорий Голубцов, посадские Федул Седунов, Давыд Беликов, 
разночинцы Алексей Попов, Иван Плахин, Фёдор Гомзяков, 
Терентий Чечелинский, Петр Саловаров, Федор Кожин, Фёдор 
Бутаков, ясашные Евсей Гурулёв, Фёдор Лобанов. 

В деревне Сохинской – 65 человек: посадские Алексей 
Родионов, Семён Куликов, Никифор Фирсов, Яков Азин, Антон 
Коровин, крестьяне Семён Колмаков, Григорий Левантуев, Василий 
Колмаков, бездомовой Михаил Рудаков, ясашные плательщики 
Никита Гурулёв, Иван Петров. 

В деревне Угрюмовой и Клочнёвой (они в Росписи даны одной 
строкой) проживало 65 человек – служилые Логин Добрынин, Иван 
Логинов, Константин Добрынин, крестьяне Фёдор Угрюмов, Иван 
Плеханов, Алексей Плеханов, Иван Баландин, Степан Левантуев, 
разночинцы – Роман Сергеев, бездомовые разночинцы – Афанасий 
Зайцев, его братья Степан, Тимофей и Михайло, ясашные 
плательщики – Гаврило Лютиков, Лука Конев.  

В деревнях Засухинской и Турунтаевской (показаны также в 
одной строке) было 60 жителей – служилые Семён Кузнецов, 
Григорий Засухин, Александр Григорьев, посадские Савва 
Яковлевич Турунтаев, Герасим Мещенин, крестьяне Иван 
Батранин, Семён Коношёнкин, Григорий Андреевич Черепанов, 
Семён Патрушев, его сыновья Прокопий, Александр и Терентий, 
ясашный плательщик – Филат Бутаков.  

В порядке отступления обратим внимание на такое обстоятель-
ство: 14-летний Григорий Черепанов был уже женатым человеком 
на 14-летней же Ирине, а отцу его Андрею было уже больше 90 
лет, и жене его, матери Григория, было 50 лет. Однако в переписи 
именно 14-летний Григорий был обозначен главой семейства.  

Заметим также, что в 1737 году в обеих деревнях (Засухинской и 
Турунтаевской) проживало 60 человек, то есть в каждой деревеньке 
было не более 5-6 домов, к тому времени они только начинали 
складываться. В числе 30 жителей деревеньки Турунтаевской был 
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и Савва Яковлевич Турунтаев, по   всей   вероятности,   он   и есть   
первооснователь   села Турунтаево. 

Деревня Иркилицкая была в тот момент самым крупным 
селением итанцинской долины, там проживало 109 человек. 
Служилые – Афанасий Новосёлов, Дмитрий Кузнецов, Фёдор 
Кузнецов, 21-летний Степан Бородин был главой большого 
семейства (65-летний отец, шестеро братьев); крестьяне – 
Афанасий Помылев, его брат Григорий, Иван Филиппович Рантин, 
Лука Новосёлов, Осип Лютиков, Семён Воробьёв, Никифор 
Пономарёв, Пётр Приезжин, Василий Бурнашев, Аника 
Балаганский, Василий Стрекаловский, Иван Кулаков; ясашные 
плательщики – Иван Хвансиев, Иван Спирин, Конан Агадин. 

В деревнях Верещагинской и Карымской проживало в 1737 
году 105 человек обоего пола. Главы семейств: Иван Верещагин, 
Фрол Иванов, Василий Верещагин, Гаврило Верещагин, Никифор 
Южаков, Сидор Большаков, Леонтий Левантуев, Прохор 
Зеленовский, Петр Качинов, Егор Андронов, Гаврило Саранин, 
Моисей Петров, Алексей Полков, Тимофей Хмелёв. 

В Зырянской деревне жили 41 человек, в основном крестьяне, 
два ясашных плательщика (Иван Бутков и Еремей Петров) да один 
бездомный разночинец Иван Пыжевников. Крестьяне – Иван 
Удачин, Косма Посшивленников, Борис Тарасов, Григорий 
Рудомётов. В Утатайской деревне было 42 человека: семья 
Петра Пушкарёва (13 человек), семья Ивана Захарова (9 чел.), 
семьи Никифора Игумнова, Фёдора Шульгина, Ивана Патрахина, 
Василия Екимова. В Ангырской деревне – 21 житель: семьи 
Михайла Барташова, Леонтия Носова, Афанасия Воротникова, 
Ивана Петухова и Антипа Анисина.  

В деревне Батуриной проживало 27 человек: семьи Ивана 
Ельцова, Алексея Саломатова, Гаврило Батурина, Ивана Шустова, 
Петра Шехурова. В деревне Толстопятова проживало 50 
человек: семьи 107-летнего Михайло Батурина, его сыновей 
Фёдора, Терентия, Ильи, Никиты (всего 31 чел.); ещё один Батурин 
Семён, также из служилых. А также крестьянин Иван Шукцов, 
разночинец Иван Исаков, ясашный плательщик Михайло Пелвин.  

В деревне Нестеровой было 58 человек: семьи Афанасия 
Плюснина, его сына Степана, Сергея Титова, Егора Пушкарёва, 
Ильи Севергина, Матвея Захарова, Фёдора Щербакова, Данило 
Белокопытова, Парфения Шигутова, Ивана Тускина, Михайло 
Долгополова. В д. Гурулёво (Огрылёво названа в Росписи) в 1737 
г. числилось всего 15 человек: семьи Егора Гурулёва, Филиппа 
Ржаникова да Ивана Гурулёва. В Наросинском урочище 
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проживали семьи Василия Сахарова (Кислова), Фёдора Гладкова, 
Ивана Молчанова. 

Наконец, в д. Бурдуковской жили семьи Фёдора Бурдуковского, 
его братьев Ивана, Аники, а также других родственников – Леонтия, 
Кондратия и семьи Степана Чухломина и Максима Жданова. 

Дополнительные сведения о жителях Итанцинской долины 
через сто лет, в 1839 году (пофамильно), вы можете найти в 
«Прибайкальском краеведческом альманахе», №3-2008. Указ 
Петра I от 22 марта 1701 г. и договор русского посла Ф.Головина 
с представителями бурятских родов о переходе бурят в рос-
сийское подданство от 1689 г. можно найти в полном виде в кн.: 
«Бурятия: Энциклопедический справочник. В 2 т. Т 2. – Улан-Удэ: 
ЭКОС, 2011. Похожим образом, но без документов, изложена 
история русско-бурятских отношений в кн.: «История Бурятии. 
В 3 т. Т II. – Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 2011. 
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Спасская церковь  
в селе Турунтаево 

 
История Спасской церкви начинается с 1679 года, когда в устье 

Итанцы, на берегу Селенги, был построен Итанцинский острог на 
месте существовавшего до него зимовья. Позже, в 1706 году, при 
остроге была построена деревянная церковь Спаса 
Нерукотворного Образа, располагавшаяся вместе с 12 дворами 
жителей вне острога. Вскоре она сгорела, но была вновь 
отстроена. К концу XVIII века церковь обветшала, к тому же в 
долине Итанцы образовалось много новых русских селений. В 
марте 1787 года Иркутской духовной консисторией был дан указ о 
строительстве новой Спасской каменной церкви в долине Итанцы. 
Местом для нее было выбрано не село Острожное, а Турунтаево. 

Церковь в Турунтаево была заложена 10 июня 1791 года. 
Строительство ее велось под руководством мастера Феодула 
Ежакова. Оно затянулось, по бедности местного населения, почти 
на 30 лет и было завершено в 1818 году.  

Церковь ремонтировалась в 1829 и 1913 годах. В храме было 
два престола: во имя Нерукотворного образа Христа Спасителя в 
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главной «холодной» части, освященный в 1812 г., и в честь 
святителя Николая Мирликийского в «теплом» приделе, который 
был освящен в 1800 году. Главным украшением интерьера служили 
иконостасы столярной работы с резными деталями и позолотой, 
старинные храмовые иконы и золоченая и серебряная утварь. 
Церковь имела богатую библиотеку. 

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, партийцы и 
представители власти не разрешили верующим взять что-либо из 
церкви. С 1939 года храм использовался как склад НКВД, а затем 
был передан под склад райпотребсоюза. Последние десятилетия 
не использовался для хозяйственных нужд. К началу 90-х годов 
церковь имела удручающий вид, и поначалу были даже сомнения, 
удастся ли ее восстановить. 

 

       
 
 
В 1991 году исполком райсовета утвердил районную программу 

«Возрождение», ставящую целью восстановление прибайкальских 
памятников истории и культуры. Инициаторами программы были 
редактор районной газеты А.З. Козин и глава администрации 
А.К. Затеев.  

В 1995 году воссоздана православная община в с.Турунтаево. 
Первый председатель церковного совета по восстановлении 
общины – А.З. Козин. В инициативную группу по восстановлению 
общины вошли: Е.И. Бородина, Н.А. Шатова, Петр и Мария 
Казьмины, О.П. Коногорова и др. Первым священником, 
назначенным в Прибайкальский район, стал о. Игорь (Грубась). 
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Затем в приходе Спасской церкви служили: о. Владимир 
(Агафонов), о. Евгений (Старцев), о. Михаил (Литвинов), о. Андрей 
(Леонтьев), о.Михаил (Литвинов), о.Василий (Селецкий), в 
настоящее время - о. Александр (Барашкин).  Председателями 
церковного совета были А.З. Козин, П.В. Казьмин, В.П. Лебедева. 

В апреле 2000 года начались работы по реставрации Спасской 
церкви в с. Турунтаево. Главным спонсором работ выступили вице-
президент компании «СУАЛ-Холдинг» В.И. Скорняков, генеральный 
директор акционерного общества «Кремний» В.А. Федосенко, 
заместитель генерального директора акционерного общества 
«Кремний» А.П. Борисов, генеральный директор акционерного 
общества «Черемшанский кварцит» Ю.В. Кузнецов, директор ТОО 
«Заречное» А.Я. Афанасьев. 

Руководили работами по реставрации Фонд социально-
экономического развития района: директор фонда, зам. главы 
районной администрации  А.П. Думнов, заместитель – главный 
архитектор района М.Н. Мясищев, прораб фонда И.Я. Лебедев. 

Кровельные работы, установку крестов и маковок производил 
С.П. Бурмакин, отделочными работами руководили А.С. Мкртчан и 
Ю.П. Беликов, ограждение – М.Н. Барцев и А. Буданов.  

Работа по восстановлению Спасской церкви в с. Турунтаево 
начата была по благословению епископа Читинского и 
Забайкальского Палладия, затем продолжалась под опекой 

владыки Иннокентия 

и завершена благополучно при правящем 
архиерее Евстафии.  

Деятельное участие в деле 
восстановления храма в прежнем величии 
принимал Благочинный Бурятского округа 
отец Олег (Матвеев) и настоятель прихода 
Спасской церкви отец Михаил (Литвинов). 
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В 2011 г. установлены новые кресты, купола и маковки. 
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7 июля 2014 года, в день Рождества честного славного Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Иркилике прошёл 
крестный ход на Иоаннову гору. Крестный ход возглавил 
настоятель Спасской церкви иерей Александр (Барашкин). 
Отслужив молебен, отец Александр освятил место строительства 
будущей часовни и при участии прихожан заложил в основание 
будущего здания капсулу с грамотой, в которую вписаны дата и 
имена всех присутствующих, благотворителей и главы сельского 
поселения «Турунтаевское» Е.Ю. Островского. Часовня будет 
воздвигнута на том самом месте, где и стояла до её разрушения в 
годы воинствующего атеизма.  

Духовное окормление православных верующих о. Александр 
сочетает с решением повседневных хозяйственных проблем 
прихода и укреплением устоев Православной веры в Прибайкалье. 
Опираясь на помощь Божию и поддержку прихожан, действующий 
иерей Спасской церкви заручился также и поддержкой местной 
власти – администрации Турунтаевского поселения.  

Краеведы и вообще местные жители достаточно много знают о 
Свято-Троицком монастыре, Спасской и Сретенской церквах на 
территории Прибайкалья. Однако кроме них на итанцинской земле 
существовали и другие места, где местные жители могли 
исполнять религиозные обряды. Мы имеем в виду православные 
часовни. Подробное их описание дано в «Деле  о состоящих по 
Итанцинской волости часовнях» (ГА РБ, Ф.21, д.248), где 
приведены сведения за 1817 год о шести часовнях в селениях от 
Турки до Острога. 

При Туркинских теплицах (курорте) существовала часовня во 
имя образа Святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского, 
чудотворца. Часовня находилась от теплиц в 160 саженях. От 
приходской Батуринской церкви – в 92 верстах. Часовня могла 
вместить до 20 человек. В ней было четыре храмовых иконы и 10 
небольших икон, а также церковные книги. Ежегодно 26 ноября 
святителю Иннокентию посвящалось в означенной часовне 
всенощное 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 и 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. В часовне было четыре больших 
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святых образа и животворящий крест, четыре иконы. 
Одновременно в ней могли молиться восемь человек. 
Празднование и крестный ход ежегодно совершались 9 мая, в день 
Святителя и Чудотворца Николая. 

Еще одна часовня во имя святого угодника Николая Чудотворца 
была при деревне Утатинской, в 60 саженях от оной и в девяти 
верстах от церкви. В ней имелись две храмовые иконы и 4 
небольших образа, а также животворящий крест. «Для 
празднованiя и крестнаго хода нарочитаго дни не определено, а 
отправляется оное по произволу жителей, когда оными за благо 
признано бываетъ». В Зырянском селении была часовня во имя 
великомученицы Параскевы. Она находилась в десяти верстах от 
Батуринской церкви. В часовне было 4 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 ней было четыре 
образа и животворящий крест. Празднование и крестный ход 
ежегодно совершались в день Вознесения Господня. (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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Письма Е.П. Оболенского  
из турунтаевской ссылки 

 
Евгений Петрович Оболенский (1796-

1865) — декабрист, член Союза 
Благоденствия и Северного тайного 

общества, один  
из активных его деятелей  

и руководителей. Осужден по 1-му 
разряду. После окончания срока 

каторжных работ в 1839 году был 
поселении в с.Турунтаево 

Верхнеудинского округа. Прожил он 
здесь около двух лет. По разрешению 

Николая I был переведен на поселение в 
Западную Сибирь, в  Ялуторовск.  

Умер в Калуге. 
 

Е.П.  Оболенский — И.И.  Пущину 
[…] июля 1839 г. 
Друг Пущин! Скажу тебе несколько слов: мое пребывание здесь 

приходит к концу. Окружной приехал, я с ним увижусь и 
отправлюсь: в Етанцах у меня уже нанят дом у одной вдовы 
Горбуновой и нанята на два месяца стряпка, сестра Егора 
Балаганского1 по 10 руб. в месяц: говорит, что  умеет  все делать и 
употреблялась на всех свадьбах. Вчера  познакомился с купцом 
Черных из Баргузина, умным человеком, который делает свои дела 
хорошо: какой впрок от всего увижу далее, не знаю, но, кажется, 
все кончится угощением во время проездов мимо меня и 
ласковыми словами. Вообще здесь, кажется, трудно найти 
человека полного, который бы удовлетворял главным 
нравственным требованиям. На нас смотрят уже как на несчастных, 
требующих покровительства, и это меня начинает оскорблять. Мои 
хозяйки милы  и добры, а одна  из  них,  меньшая, уже помолвлена 
и ожидает законных лет, чтобы выйти замуж; другая живет без 
надежд; а мать — женщина добрая и усердно кормит меня всякою 
дрянью. Прощай, друг Пущин. Некогда с тобою более говорить: я в 
волнении и не могу спокойно беседовать с тобою. Поклонись от 
меня Поджио2. И скажи, что его Балег начинает меня любить и 
визжит уже при моем  возвращении. Катерине Ивановне3 я писал 
официально в Иркутск: она получит мое письмо. Горбачевскому я 
отправил послание и Арине, по приказанию Катерины Ивановны. 
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Обними за  меня всех детей и в особенности  Пал[?]. Андреевича4 
хотят поместить в больницу. Александр Иванович5 так мне говорил 
вчера. Я буду отстаивать, но не знаю, успею ли в этом. 

Прощай, будь здоров и не забывай 
Е. Оболенского. 

Похлопочи, чтобы Топоркова произвели в урядники, он  малый  
расторопный и умный. 

РО  ГБЛ, ф. 243, оп. 2,  ед. хр.  47, л. 92—93. 
1 Егор Балаганский — рядовой инвалидной команды в Петровском Заводе, о 

семье которого заботился Е.П. Оболенский во время пребывания на каторге, учил  
его детей. 

2  А.В. Поджио — декабрист. 
3  Е.И. Трубецкая. 
4 Я.М. Андреевич (1801-1840) — декабрист, член Общества Соединенных 

Славян и Южного общества. Осужден по 1-му разряду, каторгу отбывал в Чите и 
Петровском Заводе. Художник-любитель. Во время следствия и суда заболел 
расстройством рассудка, потому после Петровского Завода был помещен в 
Верхнеудинскую больницу, где умер. Местонахождение могилы неизвестно. 

5 А.И. Орлов. 
 
Е.П. Оболенский — И.И. Пущину 
29 июля 1839 г. 
Друг Пущин! Вот тебе несколько слов от поселенца. Живу 

разбитый, но еще не уничтоженный, и стараюсь собраться с 
силами, чтобы действовать на новом поприще. Видел Андреевича, 
и, кажется, он спокоен; не мог еще расспросить подробнее об его 
образе жизни, видел при нем казака; если его не переместят, то, 
кажется, ему будет хорошо. Мое знакомство с окружным судьей1 

дало мне понятие об нем как о честном человеке, но, кажется, не 
совсем хороших правил, и потому буду с ним осторожен, хотя мне 
нечего его страшиться. С отъездом вашим визитов у меня не было, 
и, кажется, не будет в продолжение моего пребывания здесь.— 
Малый страх удерживает порыва чиновников. Вообрази себе, что с 
того часу, как Поджио мне сдал ключи от ошейника Балега, он 
сделался моим совершенно; после отъезда вашего не выл, не 
беспокоился и как будто понял, что он мой. Когда я выхожу, то 
уложу его на назначенное место ему, и он спит до моего 
возвращения, не беспокоя никого, не выходя из комнат: это 
продолжалось с шестого часа утра до часу по полудни; я нашел 
комнату в чистоте, и Балега на своем месте: сон его богатырский 
продолжается целые сутки. Надеюсь, что после этого 
доказательства никто уже не будет сомневаться в уме Балега, 
которого я также почитал не с быстрыми понятиями. Мои хозяйки 
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любезничают по-прежнему и кормят меня довольно дурно, но 
любезностями приправляют недостаток   продовольственный. Но 
вообще тоска — в полном смысле слова. Доселе еще не жизнь, а 
некоторого рода существование, в котором ничего нет 
определенного и в котором ни одно гнездится даже семя для... 
будущего существования. От брата Константина получил письмо от 
8 июня на имя Григория Максимовича2,   вообрази себе,  что   он  
хлопочет об  адресе на будущее время, как будто не знает, что есть 
в Иркутске гражданский губернатор, который все знает. Что делать 
с безграмотными людьми? От сестер3 писем нет, и признаюсь, это 
молчание меня не веселит; но и к этой скорби готовлюсь и буду 
привыкать. Обними за меня Поджио, Бабаку4, Мих. Матв. Вас. Льв. 
и Александре Ивановне5 скажи, что Етанчинский поселенец еще не 
привык к мысли о вечной разлуке, которой начало уже сделано, но 
последствия неизвестны. Уверен, что в будущем времени найду 
себе маленький кружок и отдохну, иногда смотря  на невинные 
существа, которыми я надеюсь себя окружить, но эти узы слабы, 
как слаб тот возраст, которым  они составляются:  дети растут и из-
меняются скоро, впрочем, нечего распространяться. Прощай, живи, 
как можешь жить, без  долгов и без светлой будущности, но  с 
миром и спокойствием; хлопочи обо всем, кроме самого себя; этим 
ты сделаешь продолжение того, что делал, и устроишь свои дела 
так, что никто уже не будет в состоянии их расстроить еще более. 
Прощай, обнимаю тебя, как обнимаю друга, не забудь 

Е. Оболенского. 
 
30-е июля. Марья Андреевна и Александра6 тоже кланяются 

тебе и Поджио; а я обнимаю от души, не могу вспомнить 
равнодушно, как он мне передал Балега. Если увидишь 
Волконских, то скажи им, что я и их не могу не любить, и надеюсь 
получить от них личные известия. Прощай еще раз, друг Пущин. 

 
РО ГБЛ   ф. 243, оп. 2, ед. хр. 47, л. 96-97 об. 
 
1  О.Г. Юрчевский — окружной судья Верхнеудинского  округа 
2  Григорий Максимович Ребиндер - комендант Петровского Завода  после 

С.Р. Лепарского.          
3 У Е.П. Оболенского были сестры Варвара (в замужестве Прончищева), 

Мария (Леонтьева) и Наталья (в замужестве Оболенская) и  братья: Дмитрий 
(1801-1861) - чиновник,  Константин (1798-1861) — участник движения  
декабристов,  впоследствии  фабрикант, и Сергей. 

4  Бабака — прозвище декабриста  А.3. Муравьева. 
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5  В.Л. Давыдов и его жена Александра Ивановна. Кто такой Мих. Матв. не 
установлено. 

6 Жительницы Верхнеудинска, видимо, хозяйки квартиры, где останавливался 
Е.П. Оболенский. 

 
Е.П. Оболенский — И.И. Пущину 
Етанцы. 7 августа 1839 г. 
Друг Пущин! Поселенец Етанцинской волости принимается за 

свое дело и начинает свою переписку письмом к тебе и 
извещением обо всем, что со мною делается: я живу в Етанце с 4 
августа. Я прибыл в ночь на пятое число, а 6-го, в день 
Преображения, перед самой обедней, т. е. в 9-ть часов здесь было 
землетрясение, которое продолжалось секунду или две; но и 
стекла загремели, и как будто вихрь потрясал дома. В это самое 
время я сидел на берегу Етанцы в ожидании благовеста, и там 
ничего не видел, но хозяева дома и все жители видели это явление 
в своих домах. Местоположение Етанцы совершенно такое же, как 
ты видел по всей дороге от Петровского до Удинска, т. е. везде ты 
видишь долину, окруженную возвышениями, по склону гор пашни, 
обращенные на полдень; выходя из одной пади, входишь в другую, 
и таким образом неизменно продолжается ряд одинаковых 
местоположений; из падей по обыкновению дуют ветры. Речка 
Етанцы шире Баляги, но большею частью мелка, кроме разливов, в 
которые она владычествует далеко за своими берегами. Здешние 
жители бедны вообще, но главнейшее их занятие есть 
хлебопашество, которое в прежние годы доставляло им богатство, 
а ныне за неурожаями сделало их бедными. Вот тебе частица того, 
что знаю о здешнем месте. Я живу у здешнего дьячка, человека 
смирного, которому по наследству от отца, бывшего здесь 
священником, достался порядочный дом. Комнату я занимаю 
обширную, которая объемом сравняется с спальнею Трубецких в 
Петровском; вместо стекол здесь служит слюда; стряпкой у меня 
сестра Егора Балаганского, которая расторопна, по-видимому,  и 
умеет готовить. Ты видишь, что я не оставляю мысли завести свое 
отдельное хозяйство, и если господь благословит, то буду иметь и 
собственный дом, и пашню, и сенокос без разорения, которое ты 
для меня предвидел. Советую и тебе этим заняться и завестись по 
силам всем, чем можешь, чтобы не быть в зависимости от хозяйки. 
Временная моя квартира в Удинске мне показала всю стряпню 
здешних хозяек, и признаюсь, не скоро меня заманят на их кухню. 
Одиночество мое могло бы быть для меня тягостью выше сил, если 
бы не приготовился к постоянным занятиям умственным и если бы 
не имел надежды, что когда-нибудь завернет ко мне добрый 
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человек и даст отдохнуть. Жизнь Удинская меня не сильно 
заманивает, потому что капиталы составляют одно из важных 
условий городской жизни; капиталы же мои тебе известны; они 
таяли, как весенний снег, который утучняет землю, в которую 
входит; но сам по себе исчезает. Удинские хозяйки наши тебе 
кланяются и много вспоминают. Короткое мое пребывание у них 
дало мне времени их хорошо узнать, но мне они показались 
похожими на североамериканок, у которых свобода в обхождении 
утверждает чистоту нравов. Сказать ли тебе, что я грущу, милый 
друг: ты же сомневаешься в этом. Всякое воспоминание трогает 
сердечную струну и ее сжимает; но при всем том я нахожу и 
отраду, и облегчение в скорби, независимой от того, что меня 
окружает: это меня утверждает в мысли не перепрашиваться 
никуда. За вами не угонишься: временно вы живете здесь, а 
впоследствии отправитесь в даль: перемена места меня не 
прельщает, я ищу не места, но людей, украшающих местность. Вот 
тебе мое предположительное решение: если мы с тобою более не 
увидимся на этой временной планете, то увидимся на той, которая 
вечна; радостна будет встреча, безмолвно свидание, но 
безмолвие, в котором вся мысль по всей полноте выражает все 
обилие и богатство того, что Словом не может быть выражено. Не 
встречай твоей любезной улыбкой мои последние строки, но 
обними мысленно любящего друга Е.Оболенского. 

Напиши мне с первою почтою адрес Розена. Сестре Annete я 
еще не писал, и, кажется, не решусь. 

РО ГБЛ, ф. 243, оп. 2, ед. хр. 47, л. 113—114 об. 
 
Е.П. Оболенский — И.И. Пущину 
Турунтаево. 5 сентября [1839 г.] 
Друг Пущин! Тебе как Туринскому жителю пишу, и как будто 

удаление твое невольно заставляет скорбеть: все далее и далее 
мы друг от друга, и этой-мысли не хочется допустить. Когда-нибудь 
свидимся, любезный друг, если это нужно для обоих нас. Я знаю, 
что в Туринске и во всяком другом месте ты вспомнишь обо мне 
сердечно, и какая-то струна дружески отзовется и скажет доброе 
слово в пользу мою: еще слишком живы впечатления 13-летней 
жизни, чтобы память ослабла или довольно живо передала то, что 
ощущаешь; но испытаем и разлуку, и если тогда утвердится то, что 
посеяно на земле хорошей, то возблагодарю Бога и стану думать о 
возможности перебраться в твою сторону. Не знаю, когда ты 
выехал из Урика или Иркутска, но думаю, что это письмо застанет 
тебя уже на месте нового твоего жительства. В скором времени не 
могу ожидать твоего письма, но к ноябрю или декабрю уверен, что 
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получу от тебя полную грамоту на двух полулистах с прибавкой и 
расстановками, в которые тебе вздумается беседовать со мною. 

О прибытии моем в Етанцу и о первых впечатлениях ты уже 
имеешь сведения из письма моего от 7 августа; теперь скажу тебе, 
что, пожив здесь месяц, я не могу сказать ничего особенно дурного, 
ни особенно хорошего о месте моего жительства и о положении 
моем в отношения ко всем тем, с кем по необходимости имею 
сношения. Доселе все имеет еще вид благоприятный, и все манит к 
хозяйственному обзаведению, которое дает занятие тихое и 
мирное; не знаю, что скажу через шесть месяцев этой жизни; но ни 
за что не решусь, не подумав долго и опытно не узнав, что я могу 
делать. О перемещении моем я не хлопочу, потому что все 
селения одинакие представляют выгоды и одинакие невыгоды; в 
богатых более довольства, но более буйства, более крестьянской 
надменности, которая иногда хуже всякой другой. Здесь народ 
земледельческий имеет еще много простоты в нравах, но далеко 
отстоит от простосердечия наших русских крестьян. Вообще 
немного найду, что сказать о том, что меня окружает. Я живу, как 
тебе уже известно, на квартире у здешнего дьячка. 
Крашенинникова жена с семейством еще не переехала ко мне для 
моего хозяйства1. В Петровском она родила сына Степана, а 
доехав до Удинска, остановилась там на время, пока я не устрою 
помещения для нее и ее семейства. Прожив с ними до будущей 
весны, я узнаю, что я могу сделать для них и буду ли я в состоянии 
исполнить мое сердечное желание видеть этик детей на хорошем 
пути. О Ксенофонте я только знаю, что им довольны и что его 
хвалят, но этого мало. Одним словом, будущее неопределенное 
решит мое определительное направление. Лично о своей особе 
скажу тебе, что я чувствую себя лучше и бодрее о физическом 
отношении, чем ты меня видел в Заводе: воздух, нестесненная 
прогулка, некоторое довольство и вместе с тем умеренность 
избавили меня частию от головных болей и от других недугов; 
душевных возмущений я избавлен по одинокости своего положения 
и потому нет неприятных столкновений; остальное все идет своим 
чередом, утро настает со своими заботами и некоторыми скорбями; 
но оно же приносит и свои тихие удовольствия, которые своею 
каплею усладят день мимо текущий. Поблагодари Бога за все, 
ложусь и подобно всем засыпаю. В течение этого месяца я получил 
только одно письмо от сестры Леонтьевой, в котором она 
мимоходом говорит, что Наташа все хворает, и муж безотходно 
около нее, лето для нее благоприятнее зимы, и потому она, 
кажется, решилась пользоваться этим отдыхом и посетить свою 
новую и старую родню. Не знаю, обвинять ли мне ее или нет за ее 
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молчание со мною, но признаюсь, чувствую сам довольно живо, не 
могу хладнокровно ощущать не забвение с ее стороны, но какое-то 
странное и непонятное для меня молчание, которое продолжается 
уже около трех месяцев, вопреки неоднократных моих писем. О 
Прончищевой знаю также, что и она в разъездах. Брат Дмитрий 
поехал к своему тестю. Сергей в. деревне, молчит по обыкновению. 
Одна Леонтьева, верная своему слову, пишет каждый месяц, ее 
сын Борис, не выдержав экзамена в поручики по корпусу путей 
сообщения, вышел в строительный отряд и теперь находится при 
ней. Он мне приписал в ее письме с большою дружбою и меня 
очень утешил. От брата Константина я выписываю себе 
«Библиотеку для чтения», «Московские ведомости» и «Инвалид», 
не знаю, буду ли я их получать  или нет, потому что он становится 
неаккуратным в этом отношении. О Якове Максимовиче ничего 
тебе не могу сказать нового, потому что ничего об нем не знаю, 
хотя живу в 60 верстах от него: по слухам он живет на квартире, но 
в каком состоянии он находится, для меня неизвестно. Жду 
приезда наших больных с горячих вод2 и скажу тебе, как их найду. 
Чтобы положить конец моему письму, надобно мне вспомнить, что 
уже полночь и что завтра рано отходит сельская почта в Удинск, и 
потому полно болтать. Зная, что ты далеко, я готов был с тобою 
говорить полвека. Камилле Петровне и Василию Петровичу3 
свидетельствую не мое почтение, которое слишком сухо, но 
уверение, что я их всегда помнил и буду помнить с живым 
участием. Басаргину же скажу, что мне совестно было бы забыть 
его дружеское расположение ко мне, которое я всегда ценил и буду 
уметь ценить. Прощай, любезный милый друг, расстаюсь с тобою 
на время. Люби любящего тебя 

Е.  Оболенского. 
Напиши мне адрес Розена. 
Анне Ивановне я не писал и не напишу, потому что не хочу ее 

затруднять излишнею перепискою: ты сам скажешь ей обо мне, что 
знаешь; но от меня лично, что мне утешительно знать, что она 
сохраняет дружеское расположение ко мне. Прощай еще раз. 

 
РО ГБЛ, ф. 243, оп. 2, ед. хр. 47, л. 135—137 об. 
1 Ксенофонт Крашенинников — солдат инвалидной команды в Петровском 

Заводе. Еще в Петровском Заводе Оболенский заботился о его семье и при 
выходе с каторги решил взять ее с собой на поселение. Семья Крашенинникова 
переехала в Турунтаево и жила на половине дома, занятого декабристом. Уезжая 
из Турунтаево, Оболенский оставил ей все заведенное им хозяйство.  
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2  Речь идет о декабристах Ф.Ф.Вадковском, А.3.Муравьеве, И.С.Повало-
Швейковском, по разрешению правительства уехавших по окончании каторжных 
работ на лечение на Туркинские горячие воды.    

 3  В.П.   и   К.П. Ивашевы. 
 
 
Е.П. Оболенский — И.И. Пущину 
17 октября 1839 г. 
Милый друг Пущин! Твое письмо из Иркутска от 2-го сентября 

получил  11-го октября, не понимаю, как оно могло идти так долго, я 
рад был, что оно, наконец, достигло, своего назначения и довольно 
меня порадовало. С последним письмом от сентября я много тебе 
говорил о всем, что около: меня жило и двигалось, и признаюсь 
тебе, что вылив все, что было на сердце, я и забыл, о чем с тобою 
беседовал. Если будут повторения, то не взыщи ради старости 
моей, которая помаленьку на меня накидывает свои тяжелые 
вериги. Много в течение месяца прошло впечатлений горьких и 
сладких, скажу тебе по истине, что иногда будущность моя меня 
пугает: безлюдие тяжко и невыносимо. Не скажу, чтобы я не имел 
здесь сношений с людьми: напротив, они беспрерывны, но все в не 
том роде, в каком я бы желал. Но при всех неудобствах я не 
оставлю своего гнезда, доколе не исполню того, что желаю для 
всех тех, которые будут со мною, и доколе будет возможность 
существовать без нравственной потери. Испытание моих сил на 
новом поприще продолжится месяцев шесть или более, потом 
скажу тебе, что выйдет из долгого моего советования. О себе 
расскажу тебе следующее: во-первых, я живу в горнице довольно 
просторной, светлой, немного более нашего каземата, через сени в 
избе будут жить Крашенинниковы. Следовательно, весь дом подо 
мной. Хозяева перешли в новую избу, которую я им выстроил из 
амбара. Против моих окон двор загороженный: в нем две лошади 
Крашенинникова, третья — моя, корова моя и два теленка. За 
всеми этими животными смотрит старый бурят, честный и добрый 
мужик, которого я взял к себе и надеюсь сохранить. Вот пока все 
мое хозяйство, будущее неизвестно; не знаю, сохраню ли и 
нынешнее, потому что сена понадобится много, а у меня 
заготовлено мало. Вообще, любезный друг, вся эта часть 
составляет тоскливую сторону нашей жизни, но по правилам и 
образу жизни она почти необходима. В моей слободе одна только 
горница довольно хорошая и удобная — это та, которую я занимаю, 
но хозяйка решительно ничего не умеет стряпать, кроме своего 
карымского чая и простых своих щей. Сверх того, дети, хозяйство 
составляют главное ее занятие. Запасов у них нет никаких. 
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Следов[ательно], все что я бы припас для себя, ушло бы на их 
семью безвозвратно; кроме того, бедность влечет за собою и не-
чистоту, которая отвратительна. Взвесив все эти неудобства, 
решительно скажу, что здесь можно жить без хозяйства только в то 
время, когда сам будешь себе стряпать нужное; если это не 
умеешь или не можешь, то должно отделиться и жить своим 
домом; я избрал последнее. Не скажу, чтоб оно было дешево; но со 
временем, когда будет свой хлеб и свое сено, расходы уменьшатся 
значительно. Насчет бедности и нищеты здешних жителей, то 
молва об ней не преувеличена, но где ее нет; я думаю, что нет в 
мире уголка, в котором большая, половина жителей не находилась 
в этом положении. Но кроме особенных несчастий нечаянного 
падежа или семейного расстройства, честные и хорошие люди 
находят способ пропитать себя и семью хотя и не богато, но сносно 
по здешнему месту. Что касается до моего образа жизни и занятий, 
то скажу тебе, что доселе все в каком-то брожении и волнении. В 
первый месяц я пользовался хорошею погодою, гулял и бродил по 
целым дням. Теперь уже с месяц как у нас всякий день снег валит с 
утра до ночи: это время сижу дома, но без дела. Между прочим, 
хожу за больным чахоточным мальчиком 17 лет, моим соседом. 
Это сын нашего пономаря. Я застал его еще на ногах, но с 
чахоточным кашлем. С начала сентября он уже не мог выходить и 
был при смерти. Так как я не лечу и не даю лекарств, которых у 
меня нет, то мое дело состояло только в том, что я отвратил 
родителей от тех средств, к которым они прибегали, чтобы его ле-
чить: его поили дегтем, всякого рода травами, всякою дрянью, и 
хотя, может быть, не усилили болезнь (в чем, между прочим, 
сомневаюсь), но пользы не приносили. Одним словом, я больного 
лелею, кормлю хорошею пищею, даю ему вовремя лекарство, 
которое ему дал проезжий лекарь, сажаю в ванны и этим 
хождением успокаиваю его. Теперь, слава богу, лучше прежнего, но 
не знаю, продлит ли господь дни его и даст ли ему здоровье. 
Временно ему бывает легко, а по временам он в отчаянном 
положении. Вот тебе, милый друг, отчет в занятиях, в который 
участвует сердце. 

Мой пономаренок занимает маня утром и вечером, об нем 
скорблю и по временам радуюсь. Остальное время проходит между 
делом и безделием. Хожу за моими животными, кормлю их и 
частию радуюсь ими, потому что они меня знают и на голос мой 
приходят. И в этом, милый друг, есть некоторое наслаждение: 
благосостояние этих животных зависит от меня и от моей 
заботливости,  хороший  корм, своевременное пойло, маленькие 
удобства местные делают их веселыми и готовыми на всякую 
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службу. Замечательный пример инстинкта этих домашних друзей 
видел я недавно и удивился виденному, между тем как в 
крестьянском быту это случается всегда и везде.  Маленький  
сыночек моего хозяина,   двухлетний парень, прездоровый и 
пресильный, вхожу я к ним однажды в избу и нахожу Стеньку с 
курицею в руках. Эта курица — его игрушка: он теребил ее, мял, 
брал за одно крыло, брал за другое, курица молчит и ни в чем ему 
не препятствует; долго он с нею возился и, наконец, положил ее 
боком на лавку. Я думал, что курица вскочит и побежит, 
обрадовавшись свободе. Вышло напротив: она лежала на том же 
месте, пока мальчишка не   взял   ее опять и не посадил на шесток. 
Таких примеров ты найдешь много на всяком шагу. Но я 
заболтался и, кажется, не на шутку. Пора тебе сказать несколько 
слов о родных. Начну с нового зятя. Ты знаешь, что я давно не 
имел писем от Наташи. Это меня беспокоило. Наконец, получаю 
письмо от зятя вместо сестры, он меня уведомил подробно о 
Наташе, о ее здоровье, о домашнем счастии его и о любви к ней 
всего семейства. Одним словом, он мне сказал все, что мог 
утешительного и умолчал, что пишет сам потому, что Наташа не в 
силах была держать перо. Это письмо много меня порадовало как 
выражение доброй души моего нового родственника. Вслед за его 
письмом и Наташа написала сама и успокоила на свой счет. Брат 
Константин  писал  однажды,  но послал  мне  исправно книги, о 
которых я его просил. Сестра Леонтьева пишет аккуратно каждый 
месяц и по обычаю рассказывает обо всём, что с ней делается и 
что случается в ее семье с радушным простосердечием. От 
Вариньки получил я, наконец, предлинное и премилое послание   
на прошедшей почте. Ты знаешь ее письма и порадовался бы 
вместе со мною ее любящей и милой душе; теперь и я лишился 
наслаждения читать письма твоей милой семьи и, признаюсь, 
немало сожалею об этом, не по пустому любопытству, а по чувству 
высшему. И тебе, милый друг, не менее себя желаю, чтобы ты 
разделял со мною то, что в родных меня искренне радует. Всего 
передавать нельзя, но характеристику моих писем я тебе буду 
сообщать по временам. О здешних товарищах наших не   могу   
тебе сообщить ничего любопытного, потому что едва и сам знаю об 
них что-нибудь особенное. Глебов1 для меня еще не существует, 
хотя близкий мой сосед, нас разделяет Селенга, но грань 
непроходимая. Пора кончить письмо и дать отдых тебе. Прости. 
Твой верный друг  

Е.Оболенский.   
РО ГБЛ, Ф. 243, оп. 2, ед. хр. .47, л. 175-178 об. 
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1 Михаил Николаевич Глебов (1804(?)—1851) — декабрист, член Северного 
общества, осужден по 5-му разряду. После освобождения из Петровского Завода 
в 1832 году был поселен в село Кабанск Верхнеудинского округа, относительно 
недалеко от Турунтаево. Умер и похоронен в Кабанске. 

 
Е.П. Оболенский — И.И. Пущину 
12 ноября 1839 г. 
Любезный друг Пущин! Прошел уже месяц с тех пор, как я в 

последний раз беседовал с тобою, от тебя еще нет никакой вести. 
Туринск уже давно принял тебя в свои пределы и успокоил от 
долгого пути, а мы здесь устали от отдохновения. Дай бог тебе 
найти мир и душевный отдых в твоем новом отечестве; первые 
времена будут для тебя тяжелы, я уверен, что ты долго не свык-
нешься с мыслью, что должно расстаться, может, навсегда с теми, 
которых ты привык любить и можешь справедливо почитать 
истинными своими друзьями. Много слез было пролито при 
расставании с Уриком; хотя я не был им свидетель, но понимаю и 
чувствую их, как бы сам лично расставаясь с тобою вновь. Зачем 
ты отъехал так далеко? Этот вопрос теперь некстати, но 
признаюсь, иногда досадно и на родственников, хотя их желания 
неоспоримо святее каждого из нас. Живи, друг Пущин, так, чтобы 
нам за гробом увидеться и не расставаться. Прости мне слова, 
которые вымолвились некстати для тебя, но которое было у меня 
так близко под пером, что оно черкнулось без размышления. 
Нового у меня немного. Семья, жданная мною, уже с неделю со 
мною.1 Не могу сказать, чтобы я был совершенно доволен, но от-
части я покойнее душою и радостнее прежнего. Еще мало мы 
обжились, едва знакомимся с приемами хозяйства нового рода, но 
пока все идет ладно, как здесь говорится. Мальчишки шутливы и 
беспокойны, как ты сам знаешь. Придется иногда и пригрозить, но 
надеюсь уладить с помощью Божьей так, чтобы и им было полезно, 
и мне не слишком тяжело. Теперь новый мой быт и новые 
отношения меня занимают и дают заботы со всех сторон. Лошади 
Крашенинникова по необходимости перешли ко мне, и теперь я уже 
хозяин трех лошадей, одной коровы, двух телят и одной овцы. Все 
это малое хозяйство требует корма и присмотра, и хождения. 
Старый бурят, живущий у меня в услужении, по летам плохой 
работник, лучшего досель приискать не мог. Вообще трудно найти 
хорошего и надежного человека. Все это составляет не совсем 
выгодную сторону нашего поселения. Кроме того, невозможность 
выехать в  город для покупки необходимых вещей составляет 
также немаловажное затруднение. В Удинске знакомства не завел 
и не мог завести, проехавши только через город и едва увидев 
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несколько человек. Все покупки мои проходят через руки не совсем 
верные и оттого во многом недочет в деньгах или в вещах. Все это 
тоскливо и невесело в будущности. Со временем это изменится, 
может быть, но в настоящем и не слишком радует. Что сказать тебе 
еще о себе. После последнего моего письма к тебе из дома я не 
получил ни строки, кроме Вариньки Прончищевой, которая, будучи 
движима необыкновенной любовью, вслед за первым письмом, о 
котором я писал тебе, послала второе, в котором пишет о своем 
семейном счастии с детьми, которые все более или менее ее 
радуют. Ее старшая дочь Катя сурьезно просила у нее позволения 
идти в Бородино, просить за меня. Эта девочка получила такое 
сильное впечатление, что она решительно не отстает от своей 
мысли, и если это продолжится, то когда-нибудь она приведет в 
исполнение свое намерение. Признаюсь тебе, что такое 
постоянство меня удивляет и служит доказательством, что тут не 
воображение играет, но неизъяснимое в дитяти чувство любви к 
матери и ко мне, совершенно незнакомому человеку. В ответ на 
вопрос, кто насадил в нее эту любовь, скажу: который сам любит, 
другого источника этого чувства и не может быть. Я радуюсь за эту 
девочку и за ее мать: оба они существа необыкновенные. Дай Бог 
им продолжения того пути, которым они идут. Об остальной семье 
моей скажу тебе следующее. Наташа все еще не совсем здорова, 
ее нервические припадки возобновились после замужества, но по 
странному действию природы и летних и осенних месяцах сего года 
на нее нападал ежедневно какой-то двухчасовой сон, которого она 
не могла разогнать. Этот сон освежал и действовал целительно. В 
конце сентября и это лечение самой природы исчезло, но она уже 
получила значительное облегчение, теперь он нападает на нее 
только после сильных физических усилий или душевного волнения. 
Во всем прочем она счастлива в своей новой семье. От братьев 
нет мне ни словечка. Константин так хлопочет о своем заводе, что 
пишет едва ОДИН раз в три месяца. Дмитрий и Сергей молчаливы 
по обычаю или по тем же причинам, по которым твой брат Петр 
тебе не пишет. Вот тебе краткий отчет о моей семье. О другой 
семье же, т. е. о товарищах, живущих в Забайкальском крае, не 
могу тебе сказать ничего положительного. Я слышал, что наш 
Андрей Борисов помещен в больничный дом в Удинске: тяжело 
было расставание обоих братьев, но состояние Петра значительно 
облегчилось этим перемещением. Вероятно, Петр последует за 
братом в Удинск, потому что Андрей не будет есть ничего без 
брата, как ты сам знаешь. Если этот пункт у него останется, то Петр 
навсегда будет связан во всех отношениях; дай Бог ему терпения. 
О селенгинцах не знаю ничего, равно как о прочих, но предполагаю, 
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что они живут ладно. Сон одолел, любезный друг, замолкну на 
время, прощусь с тобою. Не забывай друга 

Е.  Оболенского. 
Борисовы опять уехали в Подлопатную, вот что могу сказать 

утешительного об них. 
 
[Приписка В.К. Кюхельбекера] 
Р. 5. 17 ноября. Вчера в проезд мой в Удинск остановился я и 

заночевал у Евгения Петровича. Вечером толковали про многое и 
между прочим про тебя. Люблю тебя, chere Jannot, как друга и 
брата, а уважаю более, чем всех остальных нас вместе. За что? 
Здесь не выскажешь. Прощай и не забывай меня. 

В. Кюхельбекер. 
 
РО ГБЛ, ф. 243, оп. 2, ед. хр. 47, л, 191—193 об.  
1 Семья   Крашенинникова. 
 
(Письма публикуются по тексту книги «Декабристы о Бурятии». Улан-Удэ, 

Бурятское книжное издательство, 1975 г.). 
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Архивные документы  
о пребывании Е.П.Оболенского  

в Турунтаеве 
 

Указ из Верхнеудинского земского суда  
итанцинскому волостному правлению 
Получено 22 марта 1840 года по докладу 
Секретно 
 
Указ Его императорского Величества Самодержца 

Всероссийскаго, из Верхнеудинскаго Земского Суда итанцинскому 
волостному правлению, Господин Верхнеудинский окружной 
начальник в предложении своем от 13 ч сего марта за № 879 
изъясняет, что по просьбе государственнаго преступника Евгения 
Оболенскаго о дозволении ему отлучиться от места поселения в 
соседственыя волости и в город Верхнеудинск для покупки 
некоторых припасов, господин состоящий в должности Иркутскаго 
Гражданскаго Губернатора входил с представлением господину 
Генерал-Губернатору Восточной Сибири, представление это 
разрешено Его Высокопревосходительством, таким образом, что 
государственному преступнику Евгению Оболенскому на основании 
известных правил выезд из волости своей в другую не может быть 
дозволен без ограничения, и потому ежели Оболенскому 
действительно предстоит крайняя необходимость отлучиться куда-
либо , то это не иначе должно быть допущено, как в известное 
время года и с определением на то срока, которой назначать 
смотря по существенным надобностям, с тем однако же, чтобы о 
месте нахождения его равно и о занятиях непременно было 
известно местному его начальству. Его Превосходительство 
предписанием от 1 марта за № 157 уведомил его о таковой воле 
господина Генерал-Губернатора Восточной Сибири, поручает ему 
сделать надлежащее распоряжение, чтобы выезд в другую волость 
дозволить Оболенскому для сельских занятий в определенное 
время, нужное для исполнения оных, и не более как на месяц, а в 
город не более как на три дня. Сообщая о сем Земскому Суду, 
поручил оному объявить о таковом распоряжении 
государственному преступнику Евгению Оболенскому, с тем чтобы 
он, в случае надобности сделать отлучку в другую волость или в 
Верхнеудинск для покупки припасов и других надобностей, всякий 
раз предварительно извещал о том местное волостное правление, 
объяснив оному, зачем и куда нужно ему отлучиться с места 
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поселения, а сие последнее обязано доводить о том до сведения 
Земскаго Суда, по получении разрешения г.Начальника округа на 
выезд Оболенскаго в другую волость. Земский Суд обязывается 
иметь за ним надлежащий надзор и непременно должен быть 
известен как о занятиях его, так и о месте нахождения его и каждый 
раз доложить г.Начальнику округа о времени выезда Оболенскаго 
туда, что и возложить на непосредственную ответственность 
заседателей того участка, где будет находиться Оболенский, и для 
того приказать Итанцинскому волостному правлению (предписать) 
послать с предписанием сего предложения указ для объявления 
государственному преступнику Оболенскому с тем, что когда 
Оболенский намерен будет куда-либо отбыть из места водворения, 
то предварительно доложить о этом  предъявить волостному 
правлению, а оное обязано испросить немедленно от Земскаго 
Суда разрешение и для сведения препроводить с сего 
предложения копию чиновнику посельскому.  

Марта 14 дня 1840 года. 
Заседатель Сологуб. 
ГА РБ, Ф.21, д.1475, оп.1, с.18-19 об. Подлинник. 
 
Заявление Е. Оболенского в итанцинское волостное  
правление о получении разрешения на выезд  
из волости 
27 марта 1840 г. 
 
На основании выслушаннаго мною указа оному правлению 

надобности быть в г.Верхнеудинске для покупки нужных мне вещей 
покорнейше прошу оное правление довести о сем до сведения 
начальства для получения разрешения на выезд из волости. 

Евгений Оболенский (автограф) 
ГА РБ, Ф. 21, оп. 1, д. 1475, л, 20. Подлинник. 
 
Из рапорта волостного правления верхнеудинскому  
окружному начальнику о поведении и занятиях  
Е. Оболенского 
30 марта 1840 г. 
 
Во исполнение предписания вашего высокоблагородия ст 29 

марта за №99 в окружное правление донести честь имею, что 
причисленный в Турунтаевскую слободу государственный 
преступник Евгений Оболенский в прошлом феврале месяце вел 
себя хорошо и занимался чтением книг... 

ГА РБ, Ф. 21, оп, 1, д. 1475, лл. 24--24 об. Подлинник. 
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Из сообщения Верхнеудинского земского суда  
Итанцинскому волостному правлению о выдаче  
по просьбе Оболенского его денег А. Кульчевскому 
25 мая 1840 г. 
 
Верхнеудинское общее окружное управление при предписании 

от 21 мая №146 препроводило в сей суд присланных от состоящего 
в должности иркутского гражданского губернатора при 
предложении от 11 мая за № 351 к окружному начальнику письмо с 
ассигнациями на 1250 руб. (за вычетом из этой суммы почтового 
процента) для выдачи государственному преступнику Евгению 
Оболенскому, поручив объявить Оболенскому, что из числа 
полученных его превосходительством 1500 руб. по просьбе его, 
Оболенского, выдано государственному преступнику Александру 
Кульчевскому 250 руб., вследствие сего земский суд 
препровождает при сем письмо с ассигнациями и медных 1237 руб. 
50 кол. или серебро 353 руб. 57 коп., одну седьмую предписывает 
волостному правлению немедленно выдать деньги эти 
проживающему в оной волости государственному преступнику 
Евгению Оболенскому с распискою в прилагаемой при сем карте и 
потом сему суду в самом скорейшем времени донести. 

В должности заседателя Кузнецов. 
ГА РБ, ф. 21, оп. 1, д. 1475, лл. 39-39 об. Подлинник. 
 
Предписание окружного начальника о запрещении  
Е. Оболенскому иметь огнестрельное оружие 
21 сентября 1840 г. 
 
Господин управляющий III отделением собственной Его 

Императорского Величества канцелярии генерал-майор Дубельт 
просит господина Генерал-губернатора Восточной Сибири сделать 
распоряжение насчет строжайшего подтверждения о воспрещении 
на основании высочайшего повеления иметь государственным 
преступникам огнестрельное оружие. 

Получив о сем предписания его превосходительства господина 
состоящего в должности Иркутскаго гражданскаго губернатора, я 
предписываю волостному правлению воспретить на основании 
Высочайшаго повеления государственному преступнику Евгению 
Оболенскому иметь у себя огнестрельное оружие и если он и после 
этого будет иметь огнестрельное оружие мне о том донести 
неукоснительно. 

Окружной начальник. 
ГА РБ, Ф. 21, оп. 1, д. 1475, лл. 57-57 об. Подлинник. 
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Предписание верхнеудинского окружного начальника 
итанцинскому волостному правлению о выдаче писем, газет, 
журналов Е. Оболенскому 

4 октября 1840 г. 
 
Прилагаемые у сего два письма, пять нумеров "Русского 

инвалида" и два нумера "Московских ведомостей" предписываю 
волостному правлению выдать государственному преступнику 
Евгению Оболенскому и о том донести начальнику округа. 

За отбытием окружного начальника 
Расписка: 2 письма, 4 нумера "Русского инвалида" и 2 нумера 

"Московских новостей" получил.  
Евгений Оболенский (автограф) 
ГА РБ, Ф. 21, оп. 1, д. 1475, лл. 59-59 об. 

 

 
 
Автограф Е.П.Оболенского. Расписка в получении почты. 
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Турунтаевская ссылка  
для «бабушки русской революции» 

 
 

Как солдатка Фёкла Косая оказалась в 
Турунтаеве и почему мы так мало знаем об 
этой ссыльной каторжанке? 

Екатерина Константиновна Брешко-
Брешковская – одна из самых видных 
политических деятелей России на рубеже XIX 
XX веков, 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 Германна в «Пиковой Даме». Работала она в народной 
школе; но, едва родив сына (он станет потом плодовитым 
романистом Н.Н.Брешко-Брешковским), оставила семью и под 
именем солдатки Фёклы Косой подалась “в народ”. Эти хождения 
закончились в 1874 году каторгой. Потом были несколько ссылок, 
одну из которых она провела в Турунтаеве. Восторженно приняв 
Февральскую революцию, после октября 1917 года боролась уже с 
большевиками, вынуждена была уехать из России и умерла в 
эмиграции, достигнув 90 лет. В июне 1917 в России вышел даже 
игровой фильм о судьбе известной политкаторжанки, что говорит о 
ее популярности в народе. Но после 1917 на родине ее имя было 
освистано большевиками и предано забвению на долгие годы, а 
если и упоминали в Советской России, то называли уже не 
«бабушкой русской революции», а «матерью русской 
контрреволюции», как охарактеризовал ее Лев Троцкий. 

Анастасия Копршивова в статье "Радость революции вместо 
радости материнства», опубликованной в журнале «Русское слово» 
(Прага, 2005, №3) пишет о том, как «бабушка русской революции» - 
Е.К. Брешко-Брешковская нашла свое последнее пристанище в 
чешской земле: 

«Вспоминая русских женщин, связавших свою судьбу с 
Чехословакией, нельзя обойти вниманием личность Екатерины 
Константиновны Брешко-Брешковской, урожденной Вериго. 
Родилась она еще в отсталой, крепостной России, а скончалась в 
Чехословакии незадолго до Второй мировой войны. Многие годы 
она отдала революционной деятельности, многие годы провела 
под следствием, в тюрьмах и ссылках, но выпали на ее долю и 
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минуты счастья, когда казалось, что близок триумф ее 
политических идеалов и признавались ее личные заслуги, после 
чего последовали годы эмиграции и смерть на чужбине. Она 
пережила почти всех своих соратников и на старости лет 
столкнулась с непониманием со стороны молодежи, которая 
скептически относилась к делу революционеров, обвиняя их в 
крушении великой России».  

В Чехии сохранился архив, или часть архива правого крыла 
партии эсеров, в том числе почти готовая к печати рукопись 
мемуаров Е.К. Брешко-Брешковской.  

Родилась Екатерина в 1844 году, в местах, где пересекались 
литовские, русские, украинские и польские влияния. Отец ее 
принадлежал к польскому дворянству, мать - к русскому. Екатерина 
провела счастливое детство в имении Луговец Черниговской 
губернии и получила хорошее домашнее образование: благодаря 
гувернанткам она с детства хорошо говорила по-французски и по-
немецки (позже она выучила и английский язык), учителя привили 
ей вкус к литературе, изобразительному искусству и музыке.  

Екатерине было семнадцать лет, когда было отменено 
крепостное право. Отец Екатерины стал в это время мировым 
посредником, задачей которого было помогать решать тяжбы 
между бывшими крепостными и помещиками. Катя 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 молодые девушки 
должны были пополнить образование и "выйти в свет", матери 
рассчитывали здесь найти подходящих женихов для дочерей. 
Екатерина этих надежд не оправдала, избрав тернистый путь 
подпольщицы, судов, ссылок и эмиграции.  

Когда пришло время возвращаться с матерью в родные края, 
она решила остаться в Петербурге, хотя пришлось отказаться от 
денежной поддержки от родителей. Екатерина Константиновна 
поступила воспитательницей в дворянской дом и прожила в 
Петербурге еще два года. Домой она согласилась вернуться только 
при условии, что и здесь сохранит свою независимость от семьи. 
Отец помог ей устроить школу для девочек из зажиточных семей и 
бесплатную школу для крестьянских ребят. В 25 лет она вышла 
замуж за помещика Н.Брешко-Брешковского, разделявшего ее 
идеалы и согласившегося на ее требование сохранить за ней 
"полную свободу действий".  
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Екатерина сознавала, что действующие законы далеки от 
совершенства, но ее возмущало, что и они не соблюдаются. С 
группой единомышленников она решила, что нужно учить мужиков 
защищать свои права. Так началось ее "хождение в народ", а 
вскоре Екатерина и ее супруг попали под полицейский надзор, ее 
брат был лишен должности судьи, их школы и кооперативный банк 
мужа были закрыты. Екатерина Константиновна напрямик спросила 
мужа, готов ли он продолжать начатое дело, несмотря на 
последствия, а когда поняла, что не готов, решила продолжать 
работу одна. Вся семья тяжело переживала это решение, 
прекрасно понимая, какие опасности ей грозят. Но никакие уговоры 
не помогли, хотя Екатерина Константиновна была уже беременна. 
Прощание с мужем и родителями и для нее было нелегким, но ей и 
в голову не приходило, что она их уже никогда больше не увидит.  

Некоторое время она провела в Киеве, потом переехала в 
Петербург, где в 1874 году родила сына Николая. Продолжать 
революционную деятельность с ребенком на руках было 
невозможно, и мать знала, что ей придется расстаться и с ним. 
Позже она написала: "Конфликт между любовью к ребенку и 
любовью к революции за освобождение России стоил мне многих 
бессонных ночей. Я знала, что не могу быть одновременно 
заботливой матерью и революционеркой. Это несовместимо. Или 
одно, или другое целиком овладеет мной. Поэтому я отдала своего 
ребенка брату и его бездетной жене Вере на воспитание, как 
собственного. Не я одна принесла эту жертву. Среди женщин, 
боровшихся за свободу России, было много таких, которые 
предпочли борьбу за свободу России радостям материнства".  

С этого дня она могла полностью посвятить себя 
революционной деятельности. Но к этому 
времени царское правительство уже 
осознало опасность, которая грозит ему 
со стороны революционеров, и 
действовало решительно: были 
арестованы более двух тысяч молодых 
агитаторов. В тюрьме оказалась и 
Екатерина Брешко-Брешковская.  Она 
была отнесена к группе, судимой за 
"возмутительную пропаганду в Империи". 
Суд состоялся в 1877-78 году и вошел в 
историю как "процесс 193-х", по числу 
подсудимых. Разбирательство длилось три 
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месяца, осуждено было 60 человек, из них 11 на 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 годам 
ссылки в Сибири, но уже летом 1880-го пыталась бежать. За это 
власти приговорили Брешко-Брешковскую к четырем годам каторги 
и телесному наказанию, которое применить 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 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 
отправлена на поселение в Читканскую волость в Баргузин. Весной 
1881 совершила побег, но была схвачена 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 Турунтаевское Селенгинского округа. Из-за болезни 
переведена в Селенгинск». 

В ее жизни большую роль сыграло знакомство с американским 
путешественником Джорджем Кенанном. О своих путешествиях 
Кеннан писал репортажи, которые привлекли внимание читателей. 
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 которой он дал описание 
жизни ссыльных, шокировала читателей в Америке и в Европе. В 
этой связи имя Екатерины Константиновны стало известно 
заграницей. В 1896 году кончился срок ссылки Брешко-
Брешковской и она могла бы вернуться домой. Но дома у нее уже 
не было - и муж, и родители к тому времени скончались. Сыну было 
22 года, и он только теперь узнал, что мать его жива. Встреча 52-
летней матери с сыном не удалась, сын не понимал и не одобрял 
ее идеалов - и они вновь расстались, уже навсегда. Сын ее позже 
стал известным писателем, автором множества романов средней 
руки.  

Единственным смыслом жизни Екатерины оставалась 
политическая деятельность. Вскоре после возвращения, перейдя 
на нелегальное положение, вместе с Григорием Гершуни она стала 
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одним из организаторов партии социалистов-революционеров 
(эсеров). Но Брешко-Брешковская никогда не была приспособлена 
к руководящей роли в центре большой политической организации. 
Она была страстным пропагандистом, убеждающим словом, а еще 
более - действительным примером.  

В 1903 году, во избежание ареста, ей пришлось нелегально 
покинуть Россию. Около года она прожила в Швейцарии, приняла 
участие в конгрессе II-го Интернационала в Амстердаме. В 1904 
году совершила поездку в США, где ей удалось собрать немало 
средств для партии эсеров. В 1905-м она нелегально вернулась в 
Россию. Но на свободе "бабушка" пробыла недолго, последовал 
новый арест. В 1907-м ее выдал известный провокатор Евно Азеф, 
после чего ее заключили в Петропавловскую крепость, а потом 
сослали в Сибирь.  

Свободу Брешко-Брешковской вернула Февральская революция 
1917 года. Возвращение Екатерины Константиновны в Петербург 
было триумфальным, революционные власти выделили ей 
специальный вагон - во всех городах, через которые она 
проезжала, ее бурно приветствовали, а на вокзале в столице ее 
встречал председатель Временного правительства Александр 
Федорович Керенский. Начался период бурной деятельности: 
Екатерина Константиновна выступала на массовых митингах, 
объясняла программу Временного правительства, призывала к 
единству. В вопросе о войне Брешко-Брешковская была 
сторонником победы любыми средствами. Стала членом 
Учредительного собрания, которое было разогнано большевиками. 

После Октябрьской революции она еще 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 события развивались стремительно, и вскоре "бабушке 
русских революций" пришлось покинуть Омск и с чешскими 
легионерами выехать через Владивосток в США. Там она вела 
агитацию против большевиков. В 1920 году она возвращается в 
Европу и через Париж и Берлин направляется в Прагу, где к этому 
времени нашло прибежище уже немало ее единомышленников. 
Екатерина Константиновна не осталась в Праге, а переехала в 
Подкарпатскую Русь. Все заботы и средства посвятила самым 
беззащитным - детям. Брешковская создала организацию 
"Школьная помощь", в Ужгороде и Мукачеве основала интернаты 
для детей. 
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В Чехию Екатерина Константиновна вернулась лишь тогда, 
когда начало сдавать ее здоровье, портиться зрение. С 1928 она 
жила в Хвалах около Праги (в настоящее время вошедших в черту 
Горних Почерниц) у супругов Архангельских, с которыми она 
провела много лет в ссылке. И хотя зрение все ухудшалось, и 
людей она начинала уже узнавать лишь по голосу, ее навещали 
все те, кому она помогала, а под Рождество и на Пасху приходили 
посылки из Америки, которые она тут же раздавала. 26 января 1934 
года она отпраздновала свое 90-летие. Поздравить ее пришли 
много известных и неизвестных людей, еще больше было 
поздравительных писем, среди них и поздравление от президента 
Масарика.  

Брешко-Брешковская скончалась в сентябре того же года. 
Проститься с ней от имени партии эсеров приехал из Парижа 
Виктор Михайлович Чернов, из Брюсселя - Александр Федорович 
Керенский. Могила "бабушки русской революции" находится у 
кладбищенской ограды кладбища в Горних Почерницах близ Праги. 
На надгробии - бюст работы М.Суханека. Говорят, что он по 
желанию усопшей обращен лицом к востоку, к России, чтобы она 
видела, не напрасной ли были ее жертвы.  

"Ее общественная биография, - написал Керенский в 
посвященном Брешковской некрологе, - это история 
революционного движения за три четверти века... без нее не может 
уже обойтись сама история, ибо без Бабушки духовно 
ущербленной оказалась бы современная Россия".  

  Фото из журнала "Нива", № 15 за 1917 год. "Бабушка русской революции".  
 

 
 
Обложка книги Г.Кеннана «Сибирь!».  
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Археологические  

и исторические памятники 
 

Петроглифы бронзового века  (Турунтаево) 
В среднем течении Итанцы, на отдельной изолированной скале 

в полукилометре к северу от центра с. Турунтаево, в 200 метрах от 
шоссейной дороги, ведущей в с. Карымск по бывшему тракту Улан-
Удэ—Баргузин. Рисунки, выполненные красной охрой и 
датируемые эпохой бронзы — раннего железа. Занимают 
небольшую площадь скалы близ входа в пещеру, а также на левой 
стороне грота. Обнаруженные две композиции представляют собой 
комплексы рисунков птиц, человечков и пятен. Исследования 
прилегающей к пещере территории позволили обнаружить очажную 
каменную кладку округлой формы, где найдены остатки древесных 
угольков и. несколько крупных трубчатых костей. Обнаружено 
также много фрагментов сосудов и два скребка с туловом из 
сланца и халцедона. 

 
Плиточная могила (Турунтаево) 
У подножья скалистого останца восточного, склона горы, 

находящейся в 1 км севернее центра Турунтаево. Кладка размером 
1,30х1.80. 

 
Стоянка «Халзановка» 
Находится на правобережной пятиметровой террасе р. Итанцы, 

в двух километрах от Турунтаево. В глиняном карьере, врезанном в 
мысовидный участок террасы, найдена толстостенная  керамика с 
плоским дном я оттиском ткани. Культурный слой сохранился 
отдельными участками. Стоянка обнаружена в 1963 году В. В. 
Свининым. 

 

Засухинский  разрез 
Привлекает своими палеонтологическими находками. 

Расположен в полутора километрах юго-западнее села Засухино. 
Здесь, у подножия хребта Улан-Бургасы, прослеживаются 
разновозрастные образования конусов выноса и предгорных 
шлейфов. В результате подмыва основания конуса выноса на этом 
участке реки образовалась своеобразная излучина-амфитеатр, 
уступ которой составляет 25-30 метров. В самой стенке разреза 
снизу обнажаются темно-бурые, красно-бурые глины с щебнем, 
внешне напоминающие красноцветные отложения горы Тологой 
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(Базаров, 1986; Резанов, 1988). В них встречены скорлупа яиц 
страуса, кости корнезубых полевок и цокора. С размывом на 
красноцветных глинах залегает толща красновато-бурого суглинка, 
в нижней части – с щебнем, дресвой и валунами, в средней – с 
большим количеством костей млекопитающих и копролитов. Выше 
залегает мощная толща палевых лесовидных суглинков с 
прослоями и линзами из щебня и горизонтами мерзлотных 
нарушений. Всего в разрезе выделяется шесть разновозрастных 
толщ осадков.  

Этот разрез имеет научное значение и взят под охрану 
государства постановлением правительства Бурятии в декабре 
1981 года. Относится к охраняемым памятникам Турунтаевской 
администрации. Находится в долине реки Итанцы, в нижнем ее 
течении близ села Засухино. 

 
Разрез Клочнево-2 
Находится в нижнем течении реки Итанцы, близ села Клочнево 

на территории, относящейся теперь к Турунтаевской сельской 
администрации. Также находится под охраной государства с 1981 
года. Разрез Клочнево-2 был открыт в 1966 году недалеко от 
Засухинского разреза геологом И.Н. Резановым. Расположен в 
одном километре северо-восточнее села Клочнево и приурочен 
также к излучине-амфитеатру  старой дороги Турунтаево-Кома. В 
разрезе обнажаются те же толщи осадков, что и в Засухино. 
Найдены аналогичные остатки костей фауны млекопитающих. А 
первая находка – зуб саньменьской лошади – принадлежит 
Н.П. Михно (1959 г.). Одновременно был открыт другой разрез 
Клочнево-1, содержащий также остатки млекопитающих. 
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Промыслы в XIX веке 
 

   В «Историческом описании о кожевенных фабриках в 
селениях Итанцинской волости за 1829 год» приведены сведения 
о десяти имевшихся в волости промыслах этого рода.  

     В селении Верещагином кожевенная фабрика принадлежала 
Степану Бурдуковскому и была построена им самим в 1818 году. В 
селе Халзаново также была небольшая кожевенная фабрика, 
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.  Никифор Седунов сам построил фабрику в 1799 году. 
Фабрика, принадлежавшая Марфе Седуновой, была построена ее 
свекром Петром Седуновым в 1786 году и досталась ей по 
наследству. Николай Мелентьев построил свою фабрику в 1794 
году. 

   В Турунтаевской слободе была одна кожевенная фабрика, 
принадлежавшая Максиму Балаганскому. Построена она была 
крестьянином Трофимом Балаганским в 1795 году и досталась 
Максиму по наследству. В рапорте земскому суду сообщалось, что 
дубленых кож указанные фабрики в 1829 году не производили. 

   Государственная монополия на торговлю водкой 
обеспечивала дополнительные, и весьма немалые, доходы в казну, 
а потому губернское начальство было заинтересовано не только в 
открытии питейных домов, но и в поддержании их в надлежащем 
порядке.  В начале XIX века питейные дома существовали в 
Турунтаевской слободе (Итанцинский питейный дом) и в 
Батуринской слободе (Толстопятовский питейный дом). В 30-х 
годах XIX века был открыт питейный дом в Иркилике. Судя по 
описанию, питейный дом представлял собой небольшое 
деревянное здание размером в длину и ширину в две сажени и два 
с половиной аршина, то есть 6 х 6 метров. В доме было три окна, 
одна печь, немного посуды, в основном медной.  

    Представление о том, каково было благосостояние местных 
жителей, дает «Табель ценам, существующим по Итанцинской 
волости в 1834 году». Так, пуд ржаной муки стоил 2.50- 3 рубля. 
Пуд сена можно было купить за 45-75 копеек.  Говяжье мясо стоило 
2.75-3.25 рубля за пуд, пуд баранины можно было купить за 3-3.50 
рубля. Немного дороже была свинина: от 3.50 до 4 рублей за пуд 
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(Пуд = 16 кг 380 г). Сотня куриных яиц стоила от 2.50 до пяти 
рублей. Свежая рыба продавалась: сиги – по 4.50-5.50 рублей за 
пуд, хайрюзы – 4.00-4.50, налимы – 3.25-3.75, окуни – 3.75-4.50, 
сорога – от 70 копеек до 1.40 рубля за пуд. Бочка соленых омулей 
баргузинских (примерно 1000 штук) стоила от 70 до 80 рублей. 
Правда, цена на омуль менялась в зависимости от размеров 
добычи и спроса на иркутском рынке, куда поставлялась основная 
часть добычи. Местные жители редко покупали рыбу за деньги, в 
основном господствовал натуральный обмен, а денежная 
стоимость при этом являлась всего лишь приблизительным 
ориентиром.  

   В лесном краю кубическая сажень дров стоила 4.25-5.00 
рублей (сажень = 2.13 метра). Погонная сажень строевого леса 
стоила 25-35 копеек, кубическая сажень кирпича обходилась 
довольно дорого: 70-85 рублей, а пуд извести стоил всего 7-10 
копеек. Сказывалось, видимо, то, что в Итанцинской волости 
издавна было свое производство этого материала, и добыча его 
властями никак не ограничивалась. 

   Аршин грубого некрашеного сермяжного сукна (71 см) можно 
было купить за 70-90 копеек, пара юфтевых сапог обходилась в 
пять-шесть рублей, шерстяные чулки стоили 65-85 копеек, варежки 
– 50-70 копеек.  

   Для сравнения можно сказать, что месячная зарплата слуг 
составляла от трех с половиной до пяти рублей, земледельческого 
работника – от 6,25 до 8,75 рубля. Плотник мог заработать за один 
день от 70 копеек до 1,20 рубля, кузнец – от 1,20 до двух рублей в 
день. 

   Сахар, виноградные вина, чай, табак относились к предметам 
роскоши и в продаже практически не бывали, кроме табака, фунт 
которого (409 г) стоил от 40 до 50 копеек. 

  За столетие с начала XIX до начала ХХ века цены на товары и 
услуги практически не изменялись, если говорить об общем уровне, 
хотя некоторые колебания все-таки происходят в зависимости от 
конъюнктуры. Но если говорить об инфляции как таковой, то, судя 
по уровню цен 1906-1913 годов, то разница с уровнем цен начала 
XIX века не очень существенная. Более того, например, стоимость 
муки ржаной была заметно ниже, но зато стоимость сена и мяса 
также заметно возросла. 

   Так, поденная зарплата землекопу составляла в 1906 году два 
рубля, а плотники, пильщики, столяры, печники, маляры могли 
заработать в день по три рубля. Плата за поденную работу пешему 
составляла в среднем два – два с половиной рубля, конному – от 
трех до трех с половиной рублей. При этом цена на пуд ржаной 
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муки составляла в среднем 1,80 рубля, наивысшая – два рубля. 
Пуд сена стоил в среднем 80 копеек. Пуд свежего мяса стоил 6-8 
рублей, пуд коровьего масла – 20 рублей, ведро молока (12 литров) 
– три рубля. Ведро вина (12 л) продавалось за 9 рублей 40 копеек. 
Десяток яиц стоил 40 копеек. Пара сапог мужских стоила 9 рублей, 
женских – 6 рублей. Куль картофеля (около 100 кг) можно было 
купить за два рубля. Пуд соли стоил 1,40 рубля, а пуд гречневой 
крупы – четыре рубля, пуд керосина – 4 рубля 80 копеек, фитиль 
для лампы – 30 копеек.  

   Поскольку многие прибайкальские крестьяне занимались 
извозом,  служили при почте и исполняли гужевые повинности, то 
будет небезынтересно узнать цены на лошадей, те товары и 
оборудование. Которые были необходимы при такого рода занятии. 
Итак, в начале прошлого века лошадь можно было купить за 130-
150 рублей, примерно столько же стоила почтовая повозка на 
железном ходу, рублей на десять меньше стоила повозка на 
деревянном ходу. Зимняя повозка обходилась в 75 рублей, 
кошевая – 20 рублей. Ременную сбрую можно было купить за 60 
рублей, седло – за пять рублей, обязательный колокольчик стоил 
один рубль, еще два рубля надо было потратить на веревку. 
Экипировка ямщика тоже обходилась недешево. Форма ямщика 
стоила 12 рублей, шляпа – три рубля, зимняя шапка  также три 
рубля, кушак – 1 рубль, фонарь ручной стоил 2 рубля, фунт свечей 
– 40 копеек. Добавьте сюда расходы на деготь, овес, ремонт сбруи, 
ковку лошадей и другие расходы (например, посещение питейных 
домов), разбогатеть на этом деле мог разве что очень рачительный 
хозяин. 
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Революция  
и Гражданская война 

 
Достоверных сведений об этом периоде в истории села 

Турунтаево и Прибайкалья в целом нет и быть не может, поскольку 
в течение многих десятилетий, вплоть до конца ХХ века, 
преобладала одна точка зрения на события тех лет – советская, а 
любое инакомыслие жестко пресекалось репрессиями.  

Воспоминаниями делились только «красные партизаны» и 
другие участники тех далёких событий, воевавшие на стороне 
красных. Поэтому мы ограничимся лишь одним документом 
Турунтаевского сельисполкома тех лет и фотоснимком «красного 
партизана» из Иркилика. 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТУРУНТАЕВСКОЙ ВОЛОСТИ 
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 1920 Г. 
 
Настроение населения 
Настроение населения возбужденное. Причина такого 

настроения – отсутствие предметов 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 количестве. 
Противосоветская агитация 
Противосоветская агитация на почве выполнения 

продразверстки, в связи с проведением в декабре конференции 
ДВР об установлении границ. 

Контрреволюционные выступления 
Открытого контрреволюционного выступления не было. 
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Наличие партячейки 
Партячейка есть: 4 члена и 2 кандидата. 
Отношение населения к партии и культуре 
Равнодушное. Имеется союз молодежи, библиотека с/молодежи, 

памятник, клуб стоящих воинских частей. Воинскими частями 
устраиваются спектакли-митинги. 

Ф.И.О. членов исполкома 
Балаганский Семен Григорьевич, председатель.  
Сумкин Алексей Тихонович, зав. военным отделом.  
Петров Николай – зав. замотделом.  
Беспартийные, имеют свои дома, лошадей. 
Председатель волисполкома (подпись). 
Секретарь (Подпись). 
(ГА РБ. ФР 1203, оп.1, д.36, л.2). 
 

 
 

Пантелеймон Иванович Спирин – участник партизанского 
движения в годы Гражданской войны, в 1920-1921 гг., на 
территории Прибайкалья. Один из активных организаторов колхоза 
«Новая деревня» в 1931 г. С начала организации колхоза – первый 
бригадир. Снимок сделан в апреле 1973 года председателем 
колхоза А.А.Шатовым, когда Иван Пантелеймонович был уже на 
пенсии.  
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Евреи в Турунтаеве 
 

Согласно итогам переписи 2002 года, в Бурятии проживает 553 
еврея, численность евреев сократилась с 1989 года более чем 
вдвое. Это сокращение объясняется большой миграцией 
еврейского населения, многие репатриированы в Израиль, в том 
числе и некоторые еврейские семьи из нашего района – например, 
семья Бориса Шац из села Кома. Часть евреев выехала за пределы 
республики в другие, более благополучные регионы Российской 
Федерации. По данным районного отдела статистики, в 
Прибайкалье сейчас проживает всего 9 евреев.  

Первые евреи поселились на территории нынешнего 
Прибайкальского района около 200 лет назад, а к 1917 году 
насчитывалось несколько десятков еврейских фамилий. Они 
компактно проживали в нескольких населенных пунктах, в 
основном в волостном центре – Турунтаеве, а также в курортном 
поселке Горячинск, в селе Батурино, находившемся на 
Баргузинском тракте.  

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 евреев в волости составляло только 10 человек. А к концу 
XIX века – уже несколько десятков семей.  

Согласно изысканиям института Бурятгражданпроект, который в 
1991 г. подготовил проект охранной зоны Спасской церкви, в 
Турунтаеве было до революции несколько зажиточных еврейских 
семей: купцов Литвиных, Суздальницких, Батуриных, Киневых и 
промышленника Торговникова. Еврейская диаспора была, по-
видимому, довольно многочисленной, поскольку на ул. Слободской 
(ныне Ленина) существовала даже небольшая синагога. Сейчас на 
этом месте здание редакции районной газеты. От былых 
купеческих построек остались лишь большие амбары, которые и по 

сей день используются как склады 
колхоза «Прибайкалец» и райпо.  

◄ Колхозные амбары, когда-то 
построенные еврейскими купцами в 
Турунтаеве 

После революции зажиточные 
евреи были «раскулачены» и 
отправлены в лагеря. По-видимому, 
еврейская диаспора в райцентре 
распалась очень давно. Об этом 

можно судить по остаткам еврейского кладбища, которое есть в 



 54 

заречной, левобережной части села Турунтаево. Судя по 
сохранившимся каменным надгробиям, последние захоронения 
были произведены в начале 20-х годов прошлого века. Хотя не 
исключено, что были  и более поздние захоронения, но с менее 
долговечными надгробиями, которые могли просто сгнить или были 
уничтожены. 

 

 

 

 
 
Надгробия на еврейском 
кладбище в с.Турунтаево 
(в заречной части села)  

 
Один из прибайкальских евреев, Иосиф Абрамович Суздальницкий, 
участвовавший в Великой Отечественной войне, ещё в начале 
2000-х годов проживал в Улан-Удэ, на ул.Октябрьской. Иосиф 
Абрамович воевал на Сталинградском фронте, награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями “За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией», медалью «Ветеран 
труда». 
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Советский период:  
годы роста и созиданий 

 

 
 

Сессия Турунтаевского сельсовета Кабанского аймака, 1939 г. 
 
 
Турунтаево. Каким был райцентр 70 лет назад? 
 
За 70 лет неузнаваемо изменился и облик наших сел. Сейчас 

только очень пожилые люди помнят очаги с лучинами, что служили 
освещением в домах и керосиновые лампы. Помнят они и то, каким 
был райцентр только что созданного перед войной 
Прибайкальского района. Одна из таких ветеранов – Зинаида 
Романовна Грудинина (Шергина), она родилась в Турунтаево в 
1932 году. После окончания семилетки пошла работать. Освоила 
несколько специальностей: продавец в киоске союзпечати, 
счетовод и инспектор в социальном обеспечении, плановик-
экономист и старший инспектор в госстрахе. Общий трудовой стаж 
- 40 лет. Она и сегодня прекрасно помнит Турунтаево той поры, 
каким оно было до войны и в первые послевоенные годы.  



 56 

Турунтаево до 1940 года было в составе Кабанского района, и 
имело лишь одну улицу без названия – и село, и улицу эту 
называли просто Турунтаевская слобода. В декабре 1940 года 
образовался Прибайкальский район с центром в Турунтаево. А его 
почти единственная (не считая 9 домиков за мостом) улица была 
названа Советской. Улица тянулась по правому берегу реки 
Итанцы вдоль пыльного Баргузинского тракта. Дома отступали от 
поймы Итанцы на взгорье из-за систематических разливов реки 
зимой и весной. Как правило, подтапливались все огороды, 
отведенные колхозникам, в основном под сенокосы.  

Село застраивалось с учетом своенравности Итанцы, и его 
улица также была неровная – зауженная в начале и в конце (она и 
в наши дни такая же осталась), и чуть расширенная в центре, около 
церкви, перед которой была площадь. Впрочем, для тех лет, когда 
основным транспортом была лошадь, вероятно, улица казалась 
широкой. А мода на палисадники появилась много позднее – где-то 
в конце 50-х.  

 

 
 
В Турунтаево перед войной и в годы войны по сельсовету 

числилось всего 87 дворов. В основном население было занято на 
сельхозработах в колхозе им. Орджоникидзе (позднее колхоз 
«Прибайкалец»). Из госучреждений были: сельсовет, милиция, 
амбулатория-больница, начальная школа, почта. Надо сказать, в те 
годы в только что созданном районе специальных помещений под 
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учреждения еще не было, и их располагали в подходящих для 
этого старых жилых домах. Школа располагалась в здании, которое 
теперь занимает ДОСААФ. Учеников было мало. Обучались в две 
смены. В классе с одной стороны сидели первоклассники, с другой 
- третьеклассники, а второклассники обучались с 4 классом, с 5 
класса дети продолжали обучение в Коменской школе. Рядом 
стояло старое здание амбулатории-аптеки, позднее располагались 
в нем и райком комсомола, и сберкасса, а в сейчас здесь находятся 
«Закусочная» и салон «Ритуальные услуги». Почта размещалась в 
бывшем еврейском добротном доме, рядом стоял амбар на два 
яруса, напротив магазина (колхозного склада).  

До войны, в годы войны и после здание почты казалось самым 
красивым в Турунтаево. Оно к праздничным дням украшалось 
красными транспарантами, а звезда подсвечивалась лампочкой. 
При этом во всем селе еще электричества не было. Рядом на 
столбе был громкоговоритель, из которого узнавали все фронтовые 
новости. Здесь, на пятачке у почты, собирались люди и обсуждали 
последние новости. Позднее в этом здании было правление 
колхоза, а новая деревянная почта была отстроена на месте 
колхозного амбара (магазина). В наши дни это помещение отдано 
под жилье и частный магазин.  

Колхозная контора (новая кирпичная), отстроенная на месте 
гаража почты, также теперь почти заброшена.  

Параллельно главной улице в центре стояло несколько домов 
по переулку Речному. На взгорке - пекарня, за зданием больницы - 
старая общественная баня, большой старый дом, в котором 
размещался отдел соцобеспечения и несколько квартир. Теперь на 
его месте общественная баня.  

На главной улице после войны на месте трех старых домов 
была отстроена деревянная двухэтажная средняя школа. Это было 
первое большое двухэтажное здание в селе. Уже много позже, в 
конце 50-х - в начале 60-х, было построено рядом второе 
двухэтажное здание райкома партии (районная администрация 
сегодня). На противоположной стороне было построено длинное 
деревянное здание на месте колхозного базара. Это здание было 
перевезено из Ангырского лесопункта. В нем располагались: с 
одной стороны исполком, с другой - райком КПСС. В настоящее 
время там находится управление образования. Сельский клуб, а 
позднее милиция располагались на том месте, где сейчас стоит 
каменный двухквартирный жилой дом, торцом выходящий на 
церковную площадь. Во время войны на месте бывшего здания РК 
КПСС стоял старенький дом, в котором располагались правление 
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колхоза, сельхозуправление, комхоз, отдел соцобеспечения, а со 
двора - ЦСУ.  

Там, где сейчас стоит двухэтажный жилой дом, построенный в 
свое время под жилье для работников РК КПСС, стояло старое 
деревянное здание, в котором размещался детский сад и ясли, а 
позднее суд и прокуратура. На территории ограды в небольшом 
домике находились райфо и киоск «Союзпечать».  

В здании, где в настоящее время находятся управление 
сельского хозяйства и «Росгосстрах», были больница и роддом. 
Здесь родились многие из старожилов села Турунтаево. Напротив 
закрытой церкви были здания милиции и сельского клуба, которые 
позднее перевезли на улицу Патрахина. 

Госбанк располагался на территории церковной ограды в 
бывшем доме священника. Позднее, до восстановления церкви, он 
был отдан под квартиры, а в настоящее время снесен.  

Улицы Оболенского не было. Был небольшой переулок, плавно 
переходивший в конную бригаду, колхозные дворы, колхозный 
огород - в пашни, сенокосные угодья. 

В небольшом деревянном здании на территории школы был дом 
культуры, позднее детская библиотека.  

После войны на углу улицы Ленина возле церкви появился дом. 
В нем была гостиница и контора колхоза. В настоящее время этот 
дом принадлежит церкви.  

Улицы Кирова тоже не было, но позднее на месте старых 
домиков по улице Ленина были построены столовая и магазин. 
Теперь эти два здания также снесены и расчищена дорога на улицу 
Кирова, а территория, где были магазины и столовая, стала 
церковной оградой. 

Уже где-то в начале 60-х годов главная улица села с началом 
интенсивной застройки была разделена на две: им Ленина и 
Советскую, которая явилась ее продолжением от большого изгиба 
дороги, ведущей на село Халзаново.  

На месте, где сейчас стоит бывший кинотеатр «Комсомолец» 
(сейчас библиотека), был небольшой магазинчик, в нем всю войну 
и после неё, до отмены карточной системы, продавали хлеб по 
карточкам. Магазин «Зеленый», что теперь принадлежит частной 
предпринимательнице О.Черниговской, был с одной стороны 
промтоварным, а с другой - продуктовым сельским магазином.  

Улицы Советской Армии не было. Контора райпотребсоюза 
была построена много позднее, а теперь этот большой дом на углу 
передан под квартиры.  

Напротив новой районной бани после войны была построена 
контора «Лесохимика», позднее в этом здании много лет 
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располагалась районная библиотека. Сейчас это здание также 
передано под жилье.  

Там, где в настоящее время находится здание редакции и 
двухквартирный жилой дом, в разное время в стареньких домах 
размещались ветлечебница и проживали ее специалисты.  
Сохранился старый дом, где еще в начале 2000-х был магазин 
«Запчасти для КАМаЗа». Это был магазин райпо. Домик и сейчас 
принадлежит ему.  

Здесь продавали керосин на разлив для ламп. Всегда 
собиралась очередь из женщин, пожилых людей, подростков. 
Стоял специфический запах. Народ с нетерпением поджидал 
подвоза. Огорчались, кому не доставалось - тогда проводить вечер 
приходилось при лучинах. Напротив магазинчика стоял большой 
старый дом, в нем размещались парикмахерская, фотография, 
сберкасса и жили несколько приехавших в район семей. Сейчас на 
этом месте стоит двухэтажный деревянный 4-квартирный дом.  

Следует особо отметить, что с образованием района в 
Турунтаево стали прибывать на службу в различные учреждения 
много людей. А жить им было негде. И по разнарядке сельсовета 
людей расселяли по домам турунтаевцев. Постояльцы и 
квартиранты проживали во многих семьях. Дома же в Турунтаево 
были однотипные: сенцы, прихожая и кухня - два в одном, гостиная 
комнатка да спаленка за большой печью, печь занимала 
господствующее положение в каждом доме. Дети спали на полатях, 
на печи, на полу, а взрослые - на единственной деревянной 
кровати, стоящей обязательно в передней комнате. У порога, в 
уголке размещался курятник или новорожденный теленок. В 
закуток за печкой вынуждены были вселять квартирантов. Как 
правило, в каждом доме ютились три-четыре поколения жильцов: 
престарелые родители, их дети и внуки.  

В Турунтаево жили родственные династии или однофамильцы: 
Шергины, Сумкины, Петровы, Балаганские, Артемьевы, 
Турунтаевы, Пономаревы, Бурдуковские, Горбуновы, Изосимовы, 
Бирюковы, Корнаковы и др. Как правило, семьи были многодетные, 
и теперь, как принято говорить, малообеспеченные. Но тогда 
нищета была другого рода - она была всенародная.  

 (По публикации в газете «Прибайкалец» к 60-летию района). 
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Становление колхозов в селах Турунтаевского поселения 
 

 
 
Ферма в Иркилике. 80-е годы ХХ века. 
 
В замечательном очерке о Прибайкалье, написанном краеведом 

Я.А. Дунаевым в конце 90-х годов ХХ века и остающемся до сих 
пор одним из первоисточников истории края, собрано много 
достоверных фактов и свидетельств современников. В том числе – 
о создании первых коммун и колхозов на территории нынешнего 
Прибайкальского района.  О некоторых из них мы расскажем здесь 
в кратком изложении. 

В первой половине 20-х годов прошлого века государством 
стало уделяться внимание обобществлению крестьянских хозяйств. 
Создавались комитеты бедноты, которые помогали крестьянам в 
покупке железных плугов и другого инвентаря, в получении 
кредитов. 

Затем началось движение за создание коллективов по 
совместному сельскохозяйственному производству. Вначале стали 
создавать товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) и 
коммуны. Коммуны образовались в Коме, Клочнево, Зырянске, 
Турунтаево, Карымске, Верещаге и других селах. Коммуна в 
Клочнево была создана в 1929 году. Первые семьи, 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 живность была 
обобществлена. Лошади, коровы, бараны и свиньи находились в 
общественном дворе. Продукты делили из общественных амбаров 
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по едокам, включая детей и стариков. Из общего котла на всю 
семью наливали суп и выделяли другую пищу. 

В 1928 году была организована коммуна в с.Турунтаево, входя в 
которую, крестьяне вносили свой пай в виде крупного рогатого 
скота, лошадей и земли. Около 30 процентов жителей с.Турунтаево 
входили в коммуну, в которой все работы проводились 
коллективно. В 1932 году в селе был организован колхоз «Пахарь», 
в который вошли члены коммуны. 

В 1929 году в Карымске было организовано товарищество по 
совместной обработке земли, в которое входило четыре семьи. 
Председателем этого товарищества был Бурдуковский Иван 
Афанасьевич. ТОЗ объединял земельные паи, обеспечивал 
коллективную обработку земли и заготовку леса, просуществовал 
ТОЗ всего восемь месяцев.  

В 1929 году на базе деревень Карымск и Верещага была 
организована коммуна, в которую вошли несколько семей из 
Халзанова. Председателем коммуны был избран Хмелев Иван 
Афанасьевич. В эту коммуну, объединившую только земельные 
паи, входило около одной четвертой части семей Карымска. В 1931 
г. на базе коммуны организовался колхоз «Новина», в который 
вступило до 90 процентов семей Карымска. Председателем этого 
хозяйства стал Богатырев Арсений Степанович. 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 
Бурдуковского Прокопия Владимировича, а колхозу присвоили имя 
В.Чкалова. Колхозники занимались производством зерна, мяса, 
молока, шерсти, яиц, а также заготовкой леса и ловлей рыбы на 
Байкале и Котокеле. В 1958 году произошло слияние колхозов им. 
Чкалова и «Прибайкальца».  

Принцип добровольности вступления в колхозы в основном 
соблюдался, но не везде. Так, были различные принуждения со 
стороны местных властей в с. Клочнево. Коммуны себя не 
оправдали, да и не могли долго существовать из-за полной 
уравниловки в оплате труда и обобществления имущества (скота и 
птицы - вплоть до самого мелкого). Обобществление имущества 
проходило не везде одинаково. Так, если в Клочневе, входя 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 1931 г. в Карымске создан колхоз «Новина», в который вошли 
90% ранее единоличных хозяйств. Председатель - Богатырев 
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Арсений Степанович. В 1934 колхоз сменил название  - стал имени 
В.Чкалова, в него вошли и хозяйства села Верещага. 
Председателем избран Бурдуковский Прокопий Владимирович. В 
с.Бородино создана в 1932 г. коммуна «Пробужденец», которая 
вскоре объединилась с колхозом «Красная заря». Крестьянство 
с.Халзаново вместе с жителями Бородино создало колхоз «Красная 
заря». В 1932 г. председателем был Бородин Андриян Федорович. 
В Иркилике в 1930 г. создается колхоз им. Ворошилова. 
Одновременно создается промартель «Новый труд». В с.Клочнево 
создан колхоз «Красный партизан». 

В с.Турунтаево в 1932 г. создается колхоз «Красный пахарь» 
(председатель колхоза — Зубарев Алексей Иннокентьевич), 97 
хозяйств, 1681 га земли. Преобразуется в колхоз им. Разумова и 
почти сразу же, в 1934 г, колхоз сменяет название на им.С. 
Орджоникидзе (председателем стал Засухин Иван Григорьевич). В 
1953 г. преобразован в колхоз им. Маленкова. В с. Засухино был 
создан колхоз «Трудовик». Председатель — Коношонкин Степан 
Николаевич, позднее он был репрессирован. В 1935 г. колхоз 
присоединился к колхозу им. С. Орджоникидзе.  

О жизни колхозников с. Засухино рассказал в своих 
воспоминаниях Васильев Степан Данилович – уроженец этой 
деревни. В 1931 году в Засухино был образован первый колхоз. В 
него вступили все дружно, за исключением четырех-пяти семей 
престарелых. Первым председателем был избран Степан 
Николаевич Коношонкин. Вскоре после него председателем стал 
Иван Григорьевич Засухин. Колхоз «Трудовик» был передовым в 
районе и более обеспеченным. Трудились вручную - жали серпами, 
копили косами, пахали сошками, сеяли из лукошка. Трудно 
приходилось колхозникам, особенно в 1936-1937 годах – это были 
голодные годы. Оплата за труд в то время была натуральная (хлеб, 
картофель). Но в этой оплате были свои недостатки. Вроде бы 
справедливо делили по едокам, но кто работал лучше, а кто хуже – 
не учитывалось. Поэтому возникла уравниловка. Позднее, года 
через два перешли на оплату по трудодням. Деньги же 
распределялись в конце года. Некоторые колхозники оставались 
даже в долгу. 

В 1933 году появились конные сенокосилки, жатки, лобогрейки, 
конные сеялки и грабли. И вот 50 мужчин 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. Очень дружно работали колхозники – от зари, до зари, 
особенно летом. По 14-15 часов они находились в поле. Например, 
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Степан Иванович Васильев выкашивал за светлый день больше 
гектара. Не отставали от него Леонид Яковлевич и Харитон 
Иванович Угрюмовы, Николай Семенович и Григорий Прохорович 
Родионовы, Прокопий Михайлович Добрынин, Максим Михайлович 
Левантуев и многие другие. От мужчин не отставали женщины. Это 
Ольга Карповна и Татьяна Ивановна Родионовы, Ефросинья 
Ивановна Коношонкина и другие.  

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 
горсти сжатого хлеба с платформы жатки выровнять и завязать в 
сноп жгутом, изготовленным из соломы. Операция была 
трудоемкой. Но женщины-колхозницы в этой работе ставили 
рекорд. Ольга Карповна Родионова за световой день вязала по 150 
суслонов, что составляло 1500 снопов. В районе такого результата 
никто не добивался. Это был рекорд. Работы здесь было много. 
Нужно было изготовить жгуты из соломы, сгрести граблями все 
колоски, сносить в одно место снопы и поставить их с суслоны. 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 засухинский колхоз «Трудовик» объединился с 
колхозом имени Орджоникидзе в с. Турунтаево. В 1936 году 
организовалась Итанцинская машинно-тракторная станция. А 
весной 1937 года появились в Турунтаево первые трактора СТЗ 
(красные на шипах) и ЧТЗ-60 (гусеничные). 

Степан Данилов, Михаил Васильев, Алексей Шергин, 
Иннокентий Горбунов, Василий Изосимов и Георгий Новоселов 
зимой 1936-1937 годов закончили курсы трактористов. Весной 1937 
года приняли трактора СТЗ и выехали на полевые работы колхозов 
им. Орджоникидзе, «Красная Заря» и имени Ворошилова (Иркилик). 
Засухинцы первыми начали срезать вековые метки, сохранившиеся 
со времени существования единоличного хозяйства крестьян. 

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

Довоенные труженики сельского хозяйства любили свою землю, 
бережно к ней относились. Благодаря этому колхозники со дня 
коллективизации и до начала Великой Отечественной войны жили 
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неплохо, в достатке, за исключением засушливых 1932 и 1933 
годов. Тогда колхозы вынуждены были менять часть скота, 
особенно лошадей, на крахмал и пшено, чтобы прокормить 
колхозников. Хотя на заработанный трудодень, в основном, 
получали натурой (хлебом, картофелем и овощами), но 
материальный уровень жизни повышался. Особенно хорошо 
зарабатывали механизаторы. Нелегко вначале было в колхозах, но 
постепенно жизнь налаживалась. 

В момент образования Прибайкальского района, в 1940 году на 
территории нынешнего Турунтаевского поселения было несколько 
коллективных хозяйств: в Иркилике – сельхозартель им. Чкалова 
(101 хоз., 1638 га), в Клочнево – сельхозартель «Красный 
партизан» (105 хоз., 2456 га), в Турунтаево – сельхозартель им. 
Оржоникидзе (97 хоз., 1681 га), в Халзаново – сельхозартель 
«Красная Заря» (39 хоз., 665 га). 

В послевоенные годы хозяйства сел Турунтаево, Иркилик, 
Халзаново, Клочнево, Засухино, Бородино, Верещага  претерпели 
многократные переименования и укрупнения, вплоть до 80-х годов 
ХХ века. В 1953 г. колхозы сёл Халзаново и Иркилик объединились 
с колхозом им.Орджоникидзе (Турунтаево). Новое хозяйство было 
названо колхозом им. Маленкова. Председателем был избран 
Филипп Георгиевич Ступаков. В 1953 г. путем слияния колхозов им. 

Сталина (с. Кома) и «Красный партизан» 
(Клочнево) был создан большой колхоз, в 
который уже входили сёла Острог, 
Бурдуково. В 1956 г., после XX съезда 
КПСС, на котором был осужден культ 
личности И. В. Сталина, колхоз снова 
сменил название (стал им. Хрущева). В 
1956 г. в колхоз им. Маленкова  вливается 
колхоз им. Чкалова (Карымск). В 1958 г. 
колхоз им. Маленкова объединяется с 
колхозом им. Хрущева. После объединения 
колхозов им. Маленкова и им. Хрущева 
новое хозяйство получило название колхоз 

«Прибайкалец». Председателем колхоза избрали Петра Кузьмича 
Сафонова, бывшего председателя колхоза им. Сталина (им. 
Хрущева). Дела в новом хозяйстве шли плохо, и в  1961 г. была 
произошла смена руководителя. Председателем колхоза был 
избран Александр Алексеевич Шатов, при котором хозяйство 
получило большое развитие. (На снимке: Степан Данилович Васильев, 
один из организаторов колхозного производства). 
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Современное Турунтаево – заслуга поколения 60-70-х 
 

 
 
Из воспоминаний ветерана труда М.Вязинского: 
Когда я приехал в Турунтаево, это было небольшое село – в 

нём, в основном, были деревянные постройки. В районе стадиона, 
котельной №1, улиц Юбилейная и Гагарина тогда было пшеничное 
поле, а там, где сейчас находятся 1-й и 2-й кварталы 
благоустроенных домов, колхоз выращивал капусту и овощи. 

Поликлиника находилась на углу улиц Комсомольская и 
Советской Армии (в данное время здание занято отделами 
милиции). Исполком райсовета со всеми отделами размещался в 
здании районо. Узел связи занимал здание на углу улицы Ленина и 
переулка Мостовой. Дом культуры находился по улице 
Оболенского напротив церкви. 

Первой заметной стройкой стал кинотеатр «Комсомолец». Это 
была всенародная стройка, молодежь и комсомольцы райцентра в 
свободное от работы и учебы время трудились на объекте, поэтому 
кинотеатр был назван «Комсомолец». Сейчас в этом здании 
размещается районная библиотека.  

Основное строительство было развернуто в 1969-1979 годах. 
Были построены здания Сбербанка, гостиницы (сейчас здание 
Пенсионного фонда), Дома культуры, сельской администрации, 
узла связи, аптеки, КБО (ныне гимназия), школа №1, больница, 
жилые здания 1-го и 2-го кварталов и на улице Оболенского. 
Построены были телеретрансляторы, в 70-х появилось цветное 
телевидение в Турунтаеве, в конце 70-х построен хлебозавод, 
который обеспечивал и район, и часть г.Улан-Удэ, и воинские 
подразделения (на снимке вверху). Существовали в районе 
несколько мощных строительных организаций: РСУ, ПМК 
«Бурводстроя», ПМК «Межколхозстроя», ПМК-23 и другие. Вместе 
с дорожно-строительными и пришлыми подрядчиками они 
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создавали развитую инфраструктуру Прибайкалья. Потом были 
долги годы упадка, и только сейчас Турунтаево вновь стало 
строиться, хорошеть и благоустраиваться.  

Большой вклад в развитие нашего района вложили люди, 
работавшие в строительстве, в сельском хозяйстве, в воспитании 
подрастающего поколения. Жаль, что многих нет с нами, хотелось 
бы в юбилейном году вспомнить о них: 

Шатов Александр Алексеевич - кавалер орденов Октябрьской 
революции и Трудового Красного Знамени, председатель колхоза, 
председатель исполкома райсовета; 

Горин Виктор Анфиногенович - начальник РСУ; 
Баев Валентин Кузьмич - зам. председателя исполкома 

райсовета; 
Дмитреев Федор Сафронович - управляющий банком; 
Петров Степан Нестерович - начальник коммунального 

хозяйства; 
Ганицев Александр Павлович - зав. отделом исполкома 

райсовета; 
Савельев Филипп Иванович - председатель исполкома 

райсовета; 
Балаганский Василий Георгиевич - директор межколхозного 

лесхоза; 
Елизов Григорий Егорович - начальник ПМК «Бурводстрой»; 
Горбунов Павел Матвеевич - кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени, зам. председателя колхоза «Прибайкалец»; 
Бурмакин Сергей Кириллович - зав. отделом райисполкома; 
Андриевский Иван Михайлович - директор лесхоза; 
Васильев Степан Данилович - директор комбината быта; 
Бородин Анатолий Павлович - директор районной типографии; 
Васильев Илья Данилович - работник РЭС; 
Парпаев Дамнин Дагбаевич - председатель райпо. 
Лазарев Захар Исаевич - директор Турунтаевской средней 

школы. 
Нельзя забывать ушедших из жизни наших замечательных 

учителей: Шатова Нина Андреевна, Дмитреева Светлана 
Лукинична, Дунаева Ольга Иннокентьевна, Ангархаева Галина 
Васильевна, Чукреева Людмила Александровна. В районе 
работали замечательные врачи: Шангин Виталий Яковлевич - 
хирург, Падерин Владимир Никитович - главный врач райбольницы, 
Падерина Ирина Николаевна - невропатолог. 
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Тропинка школьная моя 
  

Геннадий Леликов,  
член Российского союза писателей. 

 

 
 
В 1954 году мы переезжали из села Тресково  Кабанского 

района на постоянное место жительства в Гремячинск. Ехали на 
груженной скарбом телеге через переправу. Мне было 12 лет. Я 
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хорошо запомнил небольшие деревеньки, которые бежали к 
районному центру:  Острог, Кома, Итанца, Угрюмово, Клочнево. 

Да и само Турунтаево не произвело огромного впечатления. 
Большое село, чуть больше Тресково. От поворота близ горного 
песчаного склона на расстоянии ста метров только с одной, с 
правой стороны, начинались дома. И только при подъеме на 
возвышение шли строения от почты целой улицей. Слева – только 
что выстроенное двухэтажное деревянное здание школы 
смотрелось очень солидным. Райком партии и райком комсомола 
располагались в обыкновенных деревянных домах справа (позже 
их отдадут под интернат). Слева большая площадь, на которой 
брошенным белым лебедем  с поврежденной «шеей» маячил храм, 
напоминая нам о христианстве. Да в наши головушки уже вдолбили  
то, что вера в Бога, – это «опиум для народа».  

 Скоро грунтовая дорога по улице (ныне улица имени Ленина) 
сразу за  поворотом налево закончилась, и опять, как цыплята к 
квочке, стали  льнуть к Турунтаеву небольшие селения: Иркилик, 
Халзаново, Засухино, Карымск... вплоть до Зырянска, Гурулева, 
Ангыра.       

В Гремячинске, как и во многих других, более крупных селах, 
были школы только с семилетним  сроком обучения. И в 1957 году, 
окончив семь классов, для продолжения учебы я прибыл в 
Турунтаево.  Мой отец имел дружеские отношения с семьей 
начальника милиции. Дымбрыловы  жили в центре на самом берегу 
реки Итанцы. У них двое взрослых детей и очень старая бабушка. 
Ей 93 года. Низенькая, согбенная, но с ясным умом, она 
совершенно не знала русского языка, хотя все понимала. 
Остальные домочадцы свободно изъяснялись и на русском, и на 
бурятском. Это была бабушка самого начальника районной 
милиции. (Время стерло в памяти его имя и отчество), но это были 
люди высокой культуры и высокого долга. У них  две коровы и 
много молока. Бабушка почти ежедневно варила его  в большом 
чугунном казане прямо во дворе на костре. Варила долго, пока не 
образовывалась толстая пенка. Охлаждали топленое молоко, а 
пенку, словно пирог, разрезали на куски. Я понимал, что это блюдо 
бурятское, и пришел деликатес из далекого прошлого 

Помешивая отполированной деревянной лопаткой, бабушка 
говорила мне: «Мама, су, балшой человек Оболенский». Она 
повторяла это часто. Я понимал это так: «Находясь здесь в ссылке, 
граф Оболенский брал у ее матери молоко». Позже узнал о нем 
больше.   

Так вот в каком доме я жил!    
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Довольно старинная постройка. Массивные ворота. Три 
«колонны» из толстых лесин с узорчатым венцом наверху. Калитка 
с кованым запором, широкие и высокие въездные ворота на таких 
же кованых навесах и толстой металлической щеколде. 
Просторный двор, возможно, был когда-то заезжим. Задняя часть 
двора не огорожена, она идет на пологий спуск к бурливой Итанце. 
С левой стороны деревянные прясла жердевой ограды, 
примыкающей к сараю и длинной вереницей уходящей прямо в 
воду. С другой стороны – так же.       

Дом сработан из огромных бревен, топором отесанных и 
окрашенных голубой краской изнутри. Половицы такого же фасона, 
что и стены: широченные и толстенные половинчатые бревна. 
Ступая на них, испытываешь ощущения плывущего  в  лодке. 

В просторной прихожей столовая, в другой половине зал, а из 
него слева маленькая спаленка. Ее-то и отдали в мои пенаты.  

Я был прилежным и примерным учеником. Помню, как однажды 
пришла ко мне в гости учитель физики, что жила через дорогу, с 
двумя молодыми парнями с объективами. Она объяснила, что 
хотят снять небольшой фильм обо мне. То есть о том, как я 
выполняю режим дня.   

Меня усаживали за стол: я как бы выполнял домашние задания. 
Потом вывели во двор: я мел его метлой – трудился. Затем – мое 
свободное время: я на реке с удочкой. Даже укладывали спать, 
закрыв ставни. И все это происходило в течение одного часа 
съемок в послеобеденное время. Позже этот рекламный фильм 
показывали во всех классах.    

9-й класс оканчивал в Селендуме из-за трудного материального 
положения сестры: трое детей, муж-инвалид, сама работала 
поваром в больнице за скромный заработок. Нужен был еще один 
человек на попечении, чтобы получать какое-то пособие. Всех нас 
поставили на бесплатные обеды. 

Голые степи, незнакомый школьный коллектив, – все это 
тяготило меня, и заканчивать десятый класс я снова приехал в 
родное Турунтаево, где меня уже хорошо знали. Шел 1959 год. Мне 
дали место в интернате, что напротив школы. Большое деревянное 
одноэтажное здание. Длинный как сигарета коридор прямо от 
входной двери. Слева большая комната для мальчиков, справа – 
две комнаты девочек.  

Удивительно то, что в интернате жили разновозрастные дети из 
разных сел района. Младших мы не обижали, напротив, старались 
привить им правила культуры и хорошего поведения: по утрам в 
обязательном порядке вместе с ними делали зарядку, учили 
умываться (умывальники установлены на улице, в зимнее время их 
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переносили в коридор, снизу подставляя ведра). Учили стирать 
себе белые воротнички, гладить их и пришивать. Кто-то умел 
играть на гитаре, и все повально заражались желанием во что бы 
то ни стало научиться. Гитару бережно передавали из рук в руки, 
занимая очередь. Это была хорошая школа 
самосовершенствования.  

Воспитатели водили нас на обед в общественную столовую, 
которая располагалась недалеко, рядом с площадью, где 
останавливались проходящие автобусы. За интернатом, на улице, 
идущей вдоль речки – общественная баня, куда каждую неделю 
водили поочередно девочек и мальчиков, если кто-либо не уезжал 
домой на выходной. Мне до Гремячинска  по грунтовой дороге 
добираться на попутной машине, а назавтра утром снова  трястись  
несколько часов было не с руки, и я ездил домой очень редко. К 
тому же увлекался общественными делами: работал в комитете 
комсомола, увлекся художественной самодеятельностью, 
занимался спортом. Правда, спортсменом хорошим не был. Тогда 
славились братья Бессоновы. Александр – старший. Владимир 
моложе. Они местные, турунтаевские. Замечательные лыжники! В 
районе равных им среди школьников не было. Соревнования 
проходили за пахотным полем, у горы. Военизированная 
пионерская  игра «Зарница» обычно проводилась на непаханом 
месте перед полем, где теперь установлен памятник погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной войны. Здесь был пустырь. 
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В нашем выпускном десятом классе 1960 года было  15 человек. 
И всего четыре парня. (К сожалению, как мне известно, моих 
школьных друзей уже нет).   

Хорошо запомнил директора школы Додонова (если память не 
изменяет – Николая Григорьевича). В Турунтаевской средней 
школе он работал недолго. Участник Великой Отечественной 
войны. Награды не носил. Это был спокойный, выдержанный 
педагог, никогда не повышающий голоса. Войти к нему в кабинет на 
беседу никто не боялся. Такт, выдержанность, уважение к личности 
ученика всегда отличали его от многих других учителей. Однажды 
он пришел к нам в класс и сказал: «Товарищи выпускники! Сегодня 
у нас культпоход в кинотеатр «Комсомолец» на премьеру 
кинофильма». Мы с недоверием засопели носами, так как это 
стоило пусть небольших, но денег, которых в наших карманах 
практически никогда не было. После паузы он продолжил: 
«Геннадий, раздайте билеты». Мы чуть не подпрыгнули на месте от 
радости. Никто никогда никому из нас не делал такие подарки. 
Кинофильм «Баллада о солдате» потряс всех нас своей жизненной 
правдой. Директор школы плакал, не скрывая слез. Из зала мы 
выходили молча. И не надо было каких-то лишних слов, дискуссий. 
Это было одним из сильнейших воспитательных моментов, 
преподанных нам человеком, умудренным жизненным опытом, 
прошедшим через горнило испытаний.   

Запомнились учителя: Гомозов Георгий Яковлевич – историк, 
бывший партийный работник, Нагаева Екатерина Ефимовна – 
учитель русского языка и литературы. Она к каждому уроку писала 
отдельные конспекты и умело пользовалась ими. Какой это 
огромный труд! Может, именно она передала мне свой опыт работы 
с книгой, и благодаря ей я стал учителем русского языка и 
литературы. Научился бережному обращению со словом. Не я  
один, из нашего выпуска еще несколько человек посвятили себя 
учительскому труду.  

В июне 1960 года мы расставались с Турунтаевом, ставшим 
нашей отправной точкой в жизнь. Рассвет встречали на горе, что за 
селом. Много шутили, давали какие-то обещания. Только судьба 
распорядилась иначе, разбросав нас по стране. Однако яркой 
звездой живет в сердце каждого из нас наша гавань – 
ТУРУНТАЕВО. 

 
… В 2005 году я посетил Турунтаево, спустился к реке Итанце. 

Дома, в котором жили Дымбрыловы,  уже не оказалось на прежнем  
месте. Видимо,  его снесли из-за ветхости. Теперь здесь – пустое 
место. Как жаль, что я не запомнил имена этих замечательных 
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людей и ничего не знаю о их судьбе, как неизвестен жизненный 
путь моих одноклассников, кроме Людмилы Мангутовой, 
проживающей в Зырянске.      

 
Фото №1. У КИНОТЕАТРА «КОМСОМОЛЕЦ» 1960 год. Слева  

направо: Максимова Нэлли,  Залуцкая Тамара, Леликов Геннадий, 
Затеева Гутя.   

Фото №2. «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 1960 год. 
Слева направо: Фролова Алла, Максимова Нэлли, Кушнирук 
Ксения, Колмакова Любовь. Я отказался в руки брать гитару, так как 
играл еще неуверенно.  

Внизу – выпускники 1960 года и наши учителя. 
 

 
 
К сказанному Геннадием Алексеевичем добавим, что сегодня 

Турунтаевская средняя общеобразовательная школа № 1 – одно из 
самых крупных и лучших учебных заведений Прибайкалья, которое 
по праву может гордиться многими своими выпускниками. В 
течение ряда лет школой руководит опытный педагог Галина 
Васильевна Осипова. Здесь трудится творческий коллектив, 
стремящийся идти в ногу со временем, способный 
самосовершенствоваться, что доказано профессиональными 
успехами. 
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В 2007 году школе было присвоено почётное звание школы-
победителя приоритетного национального проекта «Образование». 
Более десяти лет школа реализует программу профильного 
обучения, успешно подтверждая статус. В 2012 и 2014 гг. коллектив 
дважды подтверждает статус «Республиканская стажировочная 
площадка по развитию государственно-общественного управления 
образованием».  

В 2013-2014 году в рамках программы «Одаренные дети» в 
школе стартовал проект «Лицейские группы». Работа в группах 
предусматривает углубление двух направлений: физико-
математического и естественнонаучного.  

Общей целью инновационной работы коллектива является 
обеспечение высокого уровня образования выпускников школы, 
внедрение технологий личной успешности каждого участника 
образовательного процесса. 
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В годы Великой  
Отечественной войны  

 
Немало славных ратных дел для 

достижения великой победы над 
фашизмом совершили воины-
прибайкальцы. За время войны из 
Прибайкалья было призвано в ряды 
Советской Армии около 4000 человек. 
Более 2500 из них участвовали 
непосредственно в боевых действиях 
против гитлеровской Германии и 

милитаристской Японии. 1468 прибайкальцев погибли в боях за 
честь, свободу и независимость Родины.  

Более 1200 прибайкальцев, проявивших доблесть и мужество, 
награждены орденами и медалями. 10 человек награждены 
орденами Боевого Красного Знамени, 45 — орденом Славы II и III 
степени, 37 — орденом Отечественной войны, 138 — орденом 
Красной Звезды, 167 — медалью «За отвагу», 132 — медалью «За 
боевые заслуги» и 1029 человек другими орденами и медалями. 

Среди них — 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) и многие, многие другие. 

В тылу прибайкальцы самоотверженно работали, перенося 
неимоверные лишения, под лозунгом «Все для фронта, все для 
победы». Лесорубы и животноводы, охотники и рыбаки, 
механизаторы и железнодорожники — все трудились во имя 
победы. Прибайкальцы активно участвовали в сборе средств на 
постройку танковой колонны. Собирали теплые вещи для фронта. 

В 1941-1942 годах колхозы и колхозники аймака сдали в фонд 
обороны более 150 центнеров мяса, более 10000 килограммов 
молока, 50 килограммов масла. Было собрано 7000 разных 
предметов теплой одежды, в том числе 320 пар валенок, 150 
полушубков, 800 овчин, 1000 шапок, 1100 рукавиц. Собрано 30000 
рублей. С большой активностью прошли кампании по подписке на 
государственный заем, денежно-вещевую лотерею, по сбору 
средств на строительство танковой колонны и эскадрильи 
самолетов. Это был наш вклад в Победу.   
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В селе Турунтаево два памятника  в честь воинов-
прибайкальцев, участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. Первый памятник-стела был воздвигнут к 20-летию 
Победы, в 1965 году по инициативе Н.Е. Шелковникова, бывшего 
тогда председателем райисполкома. Работавший на тот момент в 
райкоме партии строитель Таловского завода железобетонных 
конструкций А.Е. Тимофеев по просьбе райисполкома привёз из 
Таловки опору контактной сети, и из неё соорудили по проекту 
местного художника М.А. Алексеева памятную стелу с красной 
звездой наверху. Стела была размещена на пустыре, где 
планировался парк отдыха и стадион.  

Позднее на площади рядом с Домом культуры был установлен 
уже памятник-скульптура воина с надписью «Воинам-
прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Он был торжественно открыт 7 ноября 1969 года, 
инициатором его создания был опять же Н.Е. Шелковников.  

В 1995 году, к 50-летию Победы памятник-стелу на стадионе 
облагородили, разместив надпись «Нашим землякам из сел 
Турунтаево и Засухино, павшим в боях за Родину в 1941-1945 
годах», а также мемориальные плиты с именами погибших на 
войне 128 земляков. Произведено огораживание этого комплекса. 

Памятник на центральной площади 
стал как бы общим для всех 
прибайкальцев, а стела на стадионе – 
памятником для воинов поселения 
«Турунтаевское», конкретнее – сёл 
Турунтаево и Засухино. В Карымске и 
Иркилике установлены также 
памятники погибшим землякам из этих 
сёл. 
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Ветераны Великой  
Отечественной войны  

 
Сегодня на территории Турунтаевского поселения остались 

всего четыре участника Великой Отечественной войны: Яков 
Арсентьевич Дунаев, Иван Михайлович Егоров, Александр 
Михайлович Зарубин и Георгий Георгиевич Бурдуковский.  

 
Бурдуковский Георгий 
Георгиевич 
Родился в 1925 г. в селе Карымск. 

Призван на фронт Прибайкальским 
райвоенкоматом в 1943 г. Воинское 
звание – сержант. Воевал в составе 
1-го и 2-го Белорусского фронтов, 1-
го Украинского фронта. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й 
степени и Красной Звезды, медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Демобилизован в 1950 году. В 
мирное время удостоен медалей 
«Ветеран труда» и «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Живет в 
с.Турунтаево. 

 
Дунаев Яков Арсентьевич 
Родился в 1927 г. в с. Петропаловка. В 

1944-1951 служил в Армии. Затем был 
преподавателем, директором школ, 
партийным работником. После ухода на 
пенсию – инспектор по охране памятников 
истории и культуры, работал в группе по 
составлению Книги Памяти Республики 
Бурятия. Написал очерк «О людях 
прибайкальских селений», очерк о 
коммунистах района «Во имя жизни». 
Награжден медалями: «За победу над 
Японией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
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гг.», имеет звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Бурятия», «Ветеран труда». Награжден почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, обкома КПСС и 
Совета министров Бурятской АССР, министерства просвещения 
РСФСР и Бурятской АССР. 

 
Егоров Иван Михайлович  
Родился в 1926 г. в Иркутской области. 

В 1944 был призван в армию, воевал на 
Забайкальском фронте. В 1966 окончил 
педагогический институт по специальности 
«Учитель физической культуры». В 
качестве учителя начал трудовую 
деятельность в Турунтаевской средней 
школе № 1. В 1978 году пришел работать 
в Турунтаевскую детскую юношескую 
спортивную школу, где работает и в 
настоящее время тренером по легкой 
атлетике. Иван Михайлович - яркий, живой 

пример для подражания среди молодежи и подростков. В свои 88 
лет он сохранил юношеский задор, умело подходит к каждому 
воспитаннику. И.М. Егоров награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За Победу над Японией», 
«Г.К.Жукова», «Ветеран труда», «80 лет Росспорту» и почетными 
грамотами. Удостоен звания «Заслуженный работник физической 
культуры Республики Бурятия», «Почетный гражданин 
Прибайкальского района». 

 
Зарубин Александр Михайлович 
Родился в 1926 г. в селе Читкан 

Баргузинского района. Призывался на 
фронт из Баргузина в 1943 году. Воинское 
звание – сержант. Воевал в составе 2-го 
Украинского фронта. Имеет боевые 
награды: медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги», награжден орденом 
Отечественной войны II степени, а также 
медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», послевоенными 
юбилейными медалями и медалью 
«Ветеран труда». По профессии столяр. 
Проживает в с.Турунтаево. 
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На территории поселения проживают, по сведениям Совета 
ветеранов: 

 1459 пенсионеров, ушедших на пенсию по достижению 
пенсионного возраста; 4 участника Великой Отечественной 
войны; 45 прошедших срочную службу и по контракту в горячих 
точках; 6 турунтаевцев – жертвы политических репрессий; 92 
участника трудового фронта; 641 – ветераны труда; 349 – дети 
военного времени; 20 вдов погибших на войне и умерших в 
послевоенные годы участников Великой Отечественной войны; 1 
бывший узник фашистских лагерей, 1 блокадница Ленинграда – 
Дагмара Ивановна Базарова (Кун). 

 

 
 

Памятник воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Гордость твоя, Турунтаево! 
Известные люди поселения 

 
 

Антонов Николай Михайлович 
Родился в 1958 г. в Кижингинском 

районе. Окончил Бурятский 
педагогический институт. С 1979 в 
Прибайкальском районе, в райкоме 
комсомола. В 1986 -1991 секретарь РК 
КПСС. В 1991-1994 – заведующий 
районным отделом образования. В 
1994-1999 – глава администрации 
Прибайкальского района. В настоящее 
время - первый заместитель 
руководителя администрации Главы 
Республики Бурятия. 

 
Баев Юрий Валентинович  
Родился в с. Турунтаево в 1963 г. В 1985 окончил Восточно–

Сибирский технологический институт. Трудовой путь начал в ПМК–
23 «Главбурятстроя». С 1996 - зам. главы, с 1998– глава 
Турунтаевской сельской администрации. В 2003-2008– глава 
администрации Прибайкальского района. 

 
Баландина Анна Степановна 
Родилась в 1932 г. в Кабанском районе. Окончила Бурятский 

пединститут, исторический факультет. В Турунтаевской школе 
проработала 33 года. Награждена Почетной грамотой 
Министерства просвещения РФ, грамотами Министерства 
просвещения Республики Бурятия. На заслуженном отдыхе Анна 
Степановна является участником вокальной группы ветеранов, 
член Совета ветеранов района. 

 
Бородин    Анатолий    Павлович 
Родился в 1935 г. в с. Иркилик. Вся трудовая деятельность 

Бородина А.П. связана с Прибайкальской районной типографией. 
Директор в 1962-1998 годах. За годы его работы типография из 
полиграфического участка развилась до промышленного 
предприятия. Его отличали высокая компетентность, знание 
экономики предприятия, широкая эрудиция, умение работать с 
заказчиками и поставщиками. 
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Бородина   Валентина   Николаевна 
Родилась в 1931 г. во Владимирской 

обл. После окончания педучилища в 1946 
была направлена в Бурят-Монголию. 
Работала в Коменской, Карымской 
школах Прибайкальского района. В 1952 
была избрана в райком ВЛКСМ, 
заведующей отделом учащейся 
молодежи, где проработала до сентября 
1957. В 1958-1969 снова в школе. В 1969-
1984 – заведующая районным отделом 
ЗАГС. В 1984-1988 - работа в 
коррекционной школе учителем 
начальных классов. С 1986 на пенсии. В 1990-1994 участвовала в 
составлении Книги Памяти Прибайкальского района. Сейчас член 
бюро партийной организации КПРФ, член Совета ветеранов, 
участница вокальной группы ветеранов. 

 
Борисов Анатолий Павлович   
Родился в 1939 г. в с.Ильинка. По 

окончании Иркутского политехнического 
института 39 лет работал в геологической 
и горной отраслях Бурятии. В 1987 А.П. 
Борисов возглавил строительство и 
освоение Черемшанского кварцитового 
рудника. В 1987- 2000 директор стабильно 
работающего предприятия. В 2000-2008 - 
зам. генерального директора, директор по 
горным работам, советник директора. По 
его инициативе и при его участии в 
решении спонсорских вопросов 

восстановлена православная церковь в с.Турунтаево, а 
образцовый детский хореографический ансамбль «Фантазия» 
Турунтаевской гимназии при его содействии стал лауреатом не 
только республиканских конкурсов, но и дипломантом 
международных фестивалей в Болгарии, Греции, Италии, Франции. 
Борисову А.П. присвоены Почетные звания Заслуженный инженер 
РБ (1995), Заслуженный геолог РФ (1999). 

 
Вязинская Нелли Фёдоровна 
Трудовую  биографию начала в 1953 после Улан–Удэнского 

кооперативного техникума. С 1969 - в Прибайкальском  
райпотребсоюзе, зав. торговым отделом, зам. председателя 
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правления. В 1976 избрана председателем 
Прибайкальского райпо.  В годы её работы 
были построены склад, холодильные 
камеры, проведена реконструкция 
столовой, хлебопекарни, кондитерского, 
безалкогольного  цехов. Построен цех 
сладкой соломки, магазины в сёлах 
Покровка, Кома, Ангыр, Гурулёво, 
Нестерово, Зырянск, Гремячинск, Исток. В 
торговые залы завезено и установлено 
современное оборудование. Награждена 
почётными грамотами, знаком «Отличник 
советской потребительской кооперации», 
медалью «Ветеран труда», ей присвоены 

почётные звания «Заслуженный работник торговли», «Почётный 
гражданин Прибайкальского  района». 

 
Головин Владимир Ильич   
Родился в с. Турунтаево в 1960 г. В 

1981 окончил Омскую высшую школу 
милиции. С 1982 - в Прибайкальском 
отделе милиции. В 1998-2008 - начальник 
отдела. В 1991 - курсы повышения 
квалификации при Академии МВД РФ. (г. 
Москва). С 2008 – глава администрации 
Турунтаевского сельского поселения. 
Награжден медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней, «За верность 
долгу», в 2003 получил высшую награду 
МВД РФ – медаль «За отличие в охране 
общественного порядка», Заслуженный юрист Республики Бурятия. 

 
Головина Людмила Ильинична  
Родилась в 1957 г. в с. Турунтаево. Окончила медицинский 

институт, хирург, доктор медицинских наук, работает в Санкт-
Петербурге. 

 
Горин Виктор Анфиногенович  
Родился в 1929 г. в Воронежской обл. Трудовую деятельность 

начал в 1945 на Улан-Удэнском паровозо-вагонном заводе. 
Работал в отделе строительства Прибайкальского райисполкома, 
прорабом в комхозе. В 1959 назначен зав. коммунальным 
хозяйством. С 1967 возглавляет РСУ (ремстройучасток), где 
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проработал до 1988. Основной массив многоквартирных домов в 
Турунтаеве построен рабочими и специалистами РСУ под его 
руководством. Избирался депутатом райсовета, Турунтаевского 
сельского совета. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», почетными грамотами. 

 
Гуляшинова - Дрюон  
Галина Александровна 
Родилась в 1950 г. в Бурятии. 

Окончила Турунтаевскую среднюю 
школу. Училась в Москве. В 1973-1986 
работала в Ярославле, создала ряд 
авторских документальных фильмов, 
один из которых «Сын планеты» 
получил «Серебряный кубок» на 
кинофестивале в Плевене (Болгария). 
Награждена медалью Всероссийского 
фестиваля народного творчества. В 
1987-2001 работала в Бурятской 
телерадиокомпании автором и ведущей 

телепрограмм «Дым Отечества» и «Вы все, конечно, помните...». 
Организовала республиканские кинофестивали документальных 
фильмов. Автор книг: «Мастера искусств Бурятии», «Бурят Валерий 
Инкижинов в европейском кино» (в соавторстве с мужем), «Parlons 
Bouriate» (на франц. языке). С 2002 г. живет во Франции. Замужем 
за французским поэтом Бернаром Дрюном. Создала Европейскую 
ассоциацию бурятской культуры и искусства. Награждена 
юбилейной медалью Бурятии. Проводит в Париже фестивали 
бурятской культуры, печатается в газете «La Pensée Russe» 
(Франция). В 2009 во Всероссийском конкурсе  профессиональной  
журналистики «Отечество» заняла 1-е место в номинациях: 
«Социальный оптимизм» (очерк *Великий Окинский Шарлай*); 
«Служу России»  (очерк «Полковник Мархаев»). В 2010 стала 
лауреатом  Международного литературного конкурса в Вене. 
Рассказы печатались в журналах «Венский литератор» (Австрия), 
«Байкал», «День и ночь», «ДиН», «Наш современник» (Россия), в 
сборниках «GLAGOL», «Русские страницы» (Франция). Член Союза 
журналистов России и Международной  федерации  журналистов, 
член Координационного совета российских соотечественников во 
Франции, председатель Комиссии по культурному многообразию 
России. 
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Житихина Татьяна Ильинична 
Родилась в 1951 г. в с.Турунтаево. 

Окончила с серебряной медалью 
Турунтаевскую среднюю школу. Работала 
секретарем, судебным исполнителем. 
Окончила Свердловский юридический 
институт, была следователем прокуратуры 
Прибайкальского района. С 1982 - судья. В 
годы перестройки работала в райкоме 
КПСС. Затем вернулась в Прибайкальский 
районный суд – была председателем суда 
в течение 17 лет. Ей присвоено звание 
«Заслуженный юрист РБ», имеет первый 
квалификационный класс. 

 
Затеев Александр Константинович 

родился в 1948 г. в с. Гурулево.  В 1966 
окончил Турунтаевскую школу, в 1971 - 
Иркутский политехнический институт, в 
1985 - высшую партийную школу в г. 
Новосибирске. В Дорожно-строительном 
управлении №3  «Бурятавтодора» 
прошел путь от мастера до начальника 
управления. С 1978 работал в райкоме 
КПСС зав. отделом, вторым и третьеим 
секретарем райкома, председателем 
райисполкома в Курумкане в 1985-1986. 
Затем до 1990 - начальник ДСУ 
(Дорожно-строительного управления) на 
стройке Черемшанского рудника. В 1990 
избран председателем Прибайкальского райсовета, а с 1992 - 
главой Прибайкальской районной администрации. С 1995 по 1999 - 
управляющий отделением «Агропромбанка». Затем руководил 
районной типографией. Имеет общественные награды: медаль 
Совета ветеранов РФ, медаль в связи с 90-летием ВЛКСМ. 

 
Затеева Надежда Александровна 
Родилась в 1979 г. в с.Турунтаево. Окончила Турунтаевскую 

гимназию и БГУ. Кандидат социологических наук. Доцент кафедры 
социологии в ВСГАКИ, обучается в докторантуре. Лауреат 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу (2006), 
Лауреат республиканского конкурса на звание «Лучший молодой 
ученый» (2007). 
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Зориктуева Марта Цыреновна 
Родилась в 1950 г. Окончила 

Турунтаевскую школу. Народная артистка 
Российской Федерации, актриса Бурятского 
Академического театра драмы им. Х. 
Намсараева, снималась в кинофильмах 
«Три солнца», «Пропажа свидетеля», 
«Гадание на бараньей лопатке». 

 
Козин Александр Захарович 
Родился в 1951 г. в с. Турунтаево. В 

Иркутском университете окончил факультет 
журналистики. Работал преподавателем 
немецкого языка, русского языка и 
литературы. С 1973 - журналист, был 

корреспондентом, зав. отделом, зам. редактора, редактором в 
районных газетах Бурятии. С 1978 – в Союзе журналистов СССР.  
В 2003-2011 – системный администратор Интернет-центра 
Прибайкальской районной библиотеки. Им созданы CD/DVD и 
видеофильмы о районе, «Литературная карта Прибайкалья», 
«Энциклопедия Прибайкалья», электронный архив района. 
Является разработчиком и автором активно посещаемого сайта о 
Прибайкальском районе, редактором «Прибайкальского 
краеведческого альманаха», автором ряда книг и брошюр, в том 
числе «В начале было Слово. Фразеология Библии» (Иркутск, 
2001), «Суд юродивых. Стихи» (Иркутск, 
2004), «Имена из глубины веков. 
Топонимика Прибайкалья» (Иркутск, 
2008), «Сага о Прибайкалье» (Улан-Удэ, 
2011), «”Знамя Победы”-”Прибайкалец”: 
вехи большого пути» (2013), соавтор 
Книги Памяти Прибайкальского района 
(2001), юбилейного издания «Край 
отцовский, таежный, былинный» (2010), 
соавтор книги «Верхнеудинск: вехи 
истории» (Улан-Удэ, 2014) и др. Автор 
программы «Возрождение» и первый 
староста православной общины Спасской 
церкви с.Турунтаево. Награжден Почетными грамотами 
Министерства культуры России (2010) и Республики Бурятия 
(2006), Почетной грамотой Союза журналистов Российской 
Федерации (2009), медалью в честь 350-летия вхождения Бурятии 
в состав Российского государства. 
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Кириков Анатолий Николаевич 
Родился в 1940 г. в с.Татаурово. 

После службы в армии был 
назначен инструктором райкома 
КПСС. Окончил Новосибирскую 
высшую партийную школу. В 1974-
1990 – заведующий орготделом 
райкома партии, председатель 
комитета народного контроля. В 
1992-1999 – первый зам. главы 
районной администрации. В 1999-
2004  - глава Прибайкальской 
районной администрации. Отмечен 
грамотами Правительства РБ, 
Народного Хурала,  орденом Сухэ 
Батора (МНР), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Заслуженный экономист 
Бурятии. 

 
Клоков    Евгений    Александрович  
Родился в 1942 г. в г. Орел. В 1970 окончил Иркутский 

сельхозинститут и направлен в Прибайкальский район. Был 
управляющим зверофермой, старшим охотоведом, старшим 
зоотехником, зам. директора, с 1984 - директор коопзверопромхоза. 
Зверопромхоз имел был одним из лучших предприятий России. 
Выращивали 18-20 тысяч голов песца, разводили серебристую 
лисицу. Был участником выставки по производству пушнины в 
Ленинграде, международной выставки в Словакии. Заслуженный 
зоотехник Бурятии, отмечен медалью «За трудовую доблесть». 
Евгений Александрович был интеллигентным, эрудированным 
человеком, участвовал в чемпионатах района по шахматам. 

 
Геннадий  Алексеевич Леликов  
Родился в 1941 г. в Кабанске. В 1960 окончил 10 классов 

Турунтаевской средней школы. С 1960 по 1962 работал в 
Гремячинской школе пионервожатым. В 1962 призван на 
Тихоокеанский флот. В 1965 вернулся Гремячинск и создает 
ансамбль «Байкальские волны», который существует и ныне.  В 
1966 направлен в годичную командировку в пионерский лагерь 
«Орленок» в г. Туапсе, затем  возвращается в Гремячинскую 
школу. В 1966 поступил в Бурятский пединститут на 
филологический факультет и заканчивает его в 1971 году. В 1968 
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назначен организатором внеклассной работы в Гремячинской 
средней школе. С 1971 года, после окончания института, работает 
преподавателем русского языка и литературы. 

В 1969-м Геннадий Алексеевич женился, и в 1973-м по 
семейным обстоятельствам переезжает на родину жены, на 
Кубань, где и проживает в настоящее время. Работал учителем в 
Тихорецке, зав. парткабинетом Тихорецкого райкома партии. 
Сейчас на пенсии и занимается предпринимательской 
деятельностью. Издал более 100 книг и несколько дисков с 
песнями. В основном его творчество о Бурятии, Прибайкалье и 
особенно о любимом селе Гремячинск и его жителях. Стихи 
Леликова регулярно печатаются в журнале «Мозаика Юга», «Дон и 
Кубань» и периодических изданиях. В 2013 принят в Российский 
Союз писателей и в Союз журналистов РФ. Автор официального 
гимна Прибайкальского района (музыка и слова). 

 
Молоков Валерий Анатольевич 
Родился 1950 г. в с.Ильинка. В 1971 был направлен в органы 

внутренних дел Республики Бурятия. Работал в должности 
инспектора угрозыска, начальником Ильинского отделения 
милиции, начальником ОВД. В1984-1988 был депутатом Народного 
Хурала. Работал в комитете по государственному устройству и 
законодательству. Награжден  медалью «За воинскую доблесть», 
за безупречную службу имеет  медали I, II, III степени,  
заслуженный юрист Бурятии. Полковник милиции.  

 
Орлов Петр Григорьевич 
Родился в 1947 г. в Кабанском районе. Окончил Бурятский 

сельхозинститут в 1971, затем служил в Армии. С 1973 в колхозе 
«Прибайкалец», гл. экономист хозяйства. 
Окончил курсы повышения квалификации 
в Москве. В 1982-1985 - заместитель 
председателя РАПО. Затем – парторг 
колхоза «Прибайкалец», зав. сельхоз-
отделом РК КПСС. В 1990-1999 директор 
совхоза «Зырянский». В 1999-2004 зам. 
председателя, в 2004-2008 - глава 
Турунтаевского поселения. С 2008 на 
пенсии. Награжден почетными грамотами 
Народного Хурала РБ, ЦК профсоюза 
России, минсельхоза РБ, а также 
юбилейной медалью «85 лет Республике 
Бурятия». 
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Патрушев Максим Нестерович 
Родился в 1902 г. в с. Халзаново. Участник гражданской войны, 

В 1929 - заведующий орготделом ЦИК и секретарь Президиума 
ЦИК БМАССР (соответствует современному Народному Хуралу 
РБ). 1934 окончил Высшие курсы советского строительства при 
Президиуме ВЦИК СССР (г. Москва). В 1938 назначен 
заместителем председателя правительства - Совета Народных 
Комиссаров Бурят-Монгольской АССР. В годы Великой 
Отечественной войны руководил рядом партийных комитетов в 
районах республики. Скончался в 1957 г. 

 
Петров Степан Нестерович 
Родился в 1926 г. с. Иркилик Итанцинской волости Бурят-

Монголии. В молодые годы работал в промартели, окончил 
вечернюю школу в Турунтаево, затем Улан-Удэнский 
лесотехнический техникум. Службу проходил в войсках НКВД на 
Западной Украине (Карпаты), участвовал в борьбе с  
бандеровцами.  Имеет награды медаль «За победу над Германией 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией», орден Отечественной 
войны II степени. В 1954 избран председателем Прибайкальского 
райпо. Затем -  мастер и начальник Черемшанского участка в 
Еловском леспромхозе. В 1968 решением сессии Прибайкальского 
исполкома назначен начальником колхоза. В этой должности 
проработал до ухода на пенсию в 1987. «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР».  

Сейчас коммунальным хозяйством руководит его сын Василий 
Степанович. 

 
Семенов Александр Петрович  
Родился в 1951 г. в Кабанском 

районе. С 1958 по 1968 учился в 
Турунтаевской средней школе. 
Окончил электротехнический институт 
в Новосибирске. С 1978 работает в 
Институте естественных наук 
Бурятского филиала Сибирского 
отделения АН СССР. В 1987 защитил 
кандидатскую, а в 1993 - докторскую 
диссертацию. В 1989 основал 
лабораторию лучевой технологии 
(электрофизики). С 1995 - профессор 
кафедры теоретической физики БГУ, 
одновременно – зам. председателя 
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Президиума Бурятского научного центра Сибирского отделения 
РАН по научной работе, член Ученого совета БГУ.  В 1996 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия». С 1998 – член Объединенного ученого 
совета СО РАН по физическим наукам. С 1999 г. – зав. кафедрой 
экспериментальной и теоретической физики БГУ. В 2001 присвоено 
ученое звание профессора по кафедре экспериментальной физики. 
С 2005 г.  – член Общего собрания РАН.  В 2007 – награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2008 
–  член Комиссии по вопросам помилования на территории 
Республики Бурятия. С 2009 – председатель объединенного 
диссертационного совета БГУ. С 2010 г. –  член экспертного совета 
Российского совета олимпиад школьников. В 2010 назначен 
директором-организатором Учреждения Российской академии наук 
Института физического материаловедения Сибирского отделения 
РАН. Автор песни «Прибайкалье моё» (муз. В.Усовича). Научные 
публикации насчитывают свыше 350 названий. 

 
Семенов Сергей Александрович 
Родился в 1958 г. в с. Турка. После окончания БГПИ назначен 

председателем районного комитета по физкультуре и спорту (1985 
г.). с 1990 г. – зав. отделом районной администрации,  1999-2003 – 
первый зам. главы районной администрации. В 2002-2003гг. 
прошел профессиональную подготовку в Сибирской Академии 
госслужбы, «Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Республики Бурятия». 2007-2008 – директор Прибайкальского 
лесхоза. В 2008-2013 – глава МО «Прибайкальский район». 

 
Сконников Дмитрий Никитович  
Родился в 1923 г. на ст.Татаурово. 

Окончил семилетнюю школу в с. Кома. 
Участник Великой Отечественной 
войны, капитан, инвалид по ранению. 
Награжден медалью «За отвагу». В 1940 
окончил «Школу дорожных мастеров». С 
1946 в дорожной системе Бурятии, 
прошел путь от мастера до начальника 
ДУ-595 (1963-1970 гг.). ДУ-595 
построило производственную базу, 
стало механизированным хозяйством, 
освоило новые технологии на 
обслуживании Баргузинского тракта и 

автодороги «Турунтаево-Покровка-Шергино». 
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Уваров Дмитрий Борисович 
Родился в 1949 г. в с.Сосновоозерск Еравнинского района. В 

1970 окончил Улан-Удэнский электротехникум, по специальности 
«электросвязь и радиофикация». С 1975 - в Прибайкальском узле 
связи. Был инструктором по эксплуатационным вопросам,  зам. 
начальника Узла связи. С 1976 – начальник Узла связи. На 
протяжении работы внедрялось новейшее оборудование для АТС, 
электронная почта, Интернет. Д.Б.Уваров активно участвовал в 
жизни района. В 1987 награжден дипломом за активное участие во 
втором всесоюзном фестивале народного творчества. В 1994 
присвоено звание «Мастер связи». Награжден Почетной грамотой 
ОАО «Электросвязь». 

 
Шатов Александр Алексеевич 
Родился в 1930 году в Костромской 

области. Трудовую деятельность начал в 
1944 году, работал плотником, грузчиком. В 
1950 закончил лесотехнический техникум и 
был призван, служил на Балтийском флоте. 
В 1951 принят в КПСС. После армии 
направлен в Челутаевский ЛПХ мастером, 
затем начальником лесопункта. В 1956 году 
поступил учиться в Технологический 
институт г. Красноярска. После института 
направлен в Итанцинский ЛПХ начальником 
лесопункта Кика, позже стал директором 

Итанцинского ЛПХ, одного из крупнейших предприятий лесной 
отрасли республики в то время. В 1961 стал  зам. председателя 
Прибайкальского райисполкома. В том же году возглавил самое 
захудалое хозяйство района – колхоз «Прибайкалец». Проработал 
в колхозе 19 лет. Энергичный, предприимчивый и грамотный 
председатель поднял колхоз из отстающих. В то время в колхозе 
построили пилораму, мельницу, фермы, ремонтные мастерские, 
гаражи, котельные, дома и квартиры.  В с. Иркилик был заложен 
сад на 11 га, пасека на 100 улей, построен крахмальный завод. В 
колхозе улучшали породу скота, поголовье крупного рогатого скота 
достигло 5000, дойных коров было более 1000. Удои молока 
возрастают до 3000 кг. Закупали сортовые семена, валовой сбор 
зерновых составлял от 40000 до 50000 центнеров. Колхоз первым в 
районе осваивает современные технологии организации сельского 
хозяйства на базе комплексной механизации и передовых методов 
агротехники. Работая председателем, заочно учился и окончил 
Бурятский сельхозинститут. Неоднократно избирался депутатом 
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районного совета. Награжден орденами Октябрьской Революции и 
Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью к 100-летию 
В.И.Ленина, почетными грамотами. В последние годы работал 
начальником лесоучастка  «Бурводстрой»,  председателем 
Турунтаевского сельского Совета, откуда ушёл на пенсию.  

 
Шелковников Николай Ефимович 
Родился в 1928 г. в с. Читкан 

Баргузинского района. Трудиться начал 
после окончания семилетки в 15 лет 
бондарем в промартели имени С. 
Орджоникидзе в Баргузине. Служил на 
Дальнем Востоке. В армии вступил в 
Коммунистическую партию. После службы 
работал инструктором Баргузинского 
райкома партии. Окончил вечернюю 
среднюю школу и получил направление в 
Иркутскую высшую партийную школу. 
Закончил ее с красным дипломом и 

работать в Кабанском райкоме, заведующим орготделом. Вскоре 
выдвинут секретарем Баргузинского РК КПСС. В январе 1965 года 
Николая Ефимовича избирают председателем исполкома 
Прибайкальского районного Совета, а затем первым секретарем 
райкома партии. Работу совмещает с учебой в Иркутском институте 
народного хозяйства. За 14 лет работы в Прибайкалье произошли 
крупные изменения: развивались промышленность и сельское 
хозяйство. Благодаря его умелому руководству, району присуждено 
в 1968 году Переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. В районе были построены 
рыборазводный и Татауровский ремонтный заводы, крупные цеха 
на Селенгинской лесобазе, свинокомплекс, три молочных 
комплекса и фермы; за эти годы были введены в действие 5 
средних, 3 восьмилетних и 4 начальных школы, 8 Домов культуры, 
3 кинотеатра. Николай Ефремович Шелковников - один из 
руководителей Прибайкалья, который оставил наиболее яркий 
след в истории района. В декабре 1980 года его назначили 
министром лесного хозяйства республики. Н.Е. Шелковников 
награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, Знак Почета, медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За строительство БАМа», золотой и двумя 
бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Одному из первых ему 
присвоено звание «Почетный гражданин Прибайкальского района». 
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Чукреев Альберт Александрович 
Родился в 1939 г. в с. Старое 

Татаурово. По окончании средней школы 
поступил учиться в Томский радио-
технический техникум. После техникума 
4 года отслужил подводником на 
Тихоокеанском флоте.  

Работал электрослесарем, дежурным 
подстанции, инженером. Был избран 
секретарем партийной организации, 
состоявшей из 70 коммунистов. Имея 
опыт партийной работы, был приглашён 
в райком. Закончил заочно Высшую 

партийную школу при ЦКПСС в г. Москве. Далее был избран 
секретарём райкома партии Тункинского района. В 1980 был 
избран председателем исполкома райсовета. В Тункинском районе 
прожил и проработал 9 лет. В 1985 вернулся в Прибайкалье, где 
избран 1-м секретарём райкома партии. Проработал до августа 
1991, а затем возглавил Комитет по управлению муниципальным 
имуществом. Награжден грамотами правительства РБ, Народного 
Хурала, юбилейной медалью к 100-летию В.И.Ленина. 
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 Население  
Число жителей в селах: 
      
Годы 
------- 
Село 

1737 
 
 

1812 
 
 

1839 
 
 

1941 
 
 

1989 
 
 

1996 
 
 

2005 
 
 

2013 

Турунтаево 601 72 223 6387 6071 7024 6539 5899 
Иркилик 109 108 237 379 442 411 472 540 
Карымск 1052 45 1595 473 241 252 287 262 
Халзаново - 42 118 197 120 103 146 125 
Клочнево 653 584 1466 498 - - 1 13 
Засухино - 27 58 - 26 24 40 47 
 
Примечания: 

1. Турунтаево вместе с Засухино. 
2. Карымск вместе с Верещагой. 
3. Клочнево вместе с Угрюмово. 
4. Клочнево вместе с Угрюмово. 
5. Карымск вместе с Верещагой (27 чел.). 
6. Клочнево вместе с Угрюмово. 
7. Турунтаево вместе с Засухино. 

 
Сведения приведены по данным: 

1) 1737 год – по книге Л.Г.Орлова «Итанцинская Спасская 
церковь XVIII века», М., 2013. 

2) 1812-1839 – данные Государственного архива Республики 
Бурятия. 

3) 1941 – данные Прибайкальского районного архива. 
4) 1989-2013 – данные Федеральной службы госстатистики.  
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Турунтаевское сельское  
поселение сегодня 

 

 
 
Общая характеристика 
Турунтаевское сельское поселение 

расположено на территории Прибайкальского 
района, расстояние до г.Улан-Удэ – 52 км. Это 
центр района и самое крупное его поселение. 
Численность населения – 7123 человека. В 
состав поселения входят населенные пункты: 
Турунтаево, Иркилик, Засухино, Халзаново, 
Карымск и Клочнёво. На севере турунтаевская 
территория граничит с Зырянским, на юге – с 
Итанцинским поселением.  

Село Турунтаево и его окрестности обладает значительными и 
разнообразными природными ресурсами, дающими возможность 
для развития лесного и охотничье-промыслового хозяйства. Леса 
состоят из сосны, лиственницы сибирской, мягколиственных пород, 
реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием 
видов растительный мир кустарников, трав и цветов. Большое 
значение для экономики поселения имеют леса с преобладанием 
хвойных пород, а также мягколиственная древесина. Общая 
площадь лесного фонда –  159,7 тысячи гектаров. 

На территории поселения, в нескольких километрах от села 
Карымск, находится крупнейшее предприятие района – Рудник 
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"Черемшанский" акционерного общества "Кремний", где 
производится добыча кварцита.  

В недрах окружающей местности имеются богатые 
месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, 
пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород 
для производства строительной извести. По разведанным запасам 
кварцитов месторождение считается одним из наиболее крупных в 
Восточно- Сибирском экономическом регионе. Активные запасы в 
контуре двух эксплуатируемых карьеров превышают 25 млн. тонн. 

Расстояние между 
населенными пунктами: 

Улан-Удэ – Турунтаево – 52 км. 
Турунтаево – Карымск – 7 км. 
Турунтаево – Халзаново – 4 км. 
Турунтаево – Иркилик – 1 км. 
Турунтаево – Засухино – 3 км. 
В с. Турунтаево расположены 

администрация муниципального 
образования «Прибайкальский 

район» и другие органы государственного управления. На 
территории поселения расположены бюджетные учреждения:  
Центр социальной поддержки населения по Прибайкальскому 
району, Управление Пенсионного фонда,  Прокуратура, Районный 
суд, Отделение Сбербанка, Улан-Удэнский филиал «Росбанка», 
отделение Россельхозбанка, Отдел внутренних дел, Военный 
комиссариат, Отделение Федерального казначейства, Управление 
образования, отделение Роспотребнадзора, филиал акционерного 
общества "Сибирьтелеком", Пригородный центр 
телекоммуникаций, обособленное структурное подразделение 
Прибайкальский почтамт, Районный дом культуры, Центральная 
межпоселенческая библиотека и Интернет-центр. Центральная 
районная больница, социально-реабилитационный Центр. 

В райцентре расположена действующая церковь Христа 
Спасителя (Спасская, построена в 1791-1818 годах, восстановлена 
в 2000-м году). Православный приход зарегистрирован в 1995 году. 

На территории «Турунтаевского» сельского поселения  имеется 
несколько учебных заведений: средняя общеобразовательная 
школа №1 – 562 ученика, районная гимназия – 427 учеников, 
Карымская начальная школа – 16 учеников, специальная 
коррекционная школа-интернат, а также дом детского творчества и 
детская музыкальная школа. Есть три детских дошкольных 
учреждения: детсад «Солнышко» – 86 детей, детсад «Росинка» – 
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257 детей, Иркиликский детсад «Колосок» – 27 детей. В них 
трудится 144 педагога. 

 Есть столовые, кафе, более двух десятков магазинов, вещевой 
рынок, стадион.   

Несмотря на экономическую ситуацию, сложившуюся в стране,  
администрацией поселения в 2010-2013 годах принимались 
необходимые меры, направленные социальную защиту, на 
улучшение условий жизни населения, обеспечение на территории 
поселения общественной безопасности и правопорядка.  

 

  
 
Демография 
Демографическая ситуация в поселении имеет положительную 

динамику. Определяющими факторами являются естественный 
прирост населения (превышение числа родившихся над числом 
умерших) и миграционный приток. 

В 2012 естественный прирост населения составил 77 человек. 
Число рождений ежегодно возрастает, что выгодно отличает 
нынешнюю демографическую ситуацию от 90-х годов, когда 
ежегодно отмечалось снижение числа рождений при росте 
смертности. Отмечается небольшое увеличение численности 
населения за счет миграции: число прибывших на территорию 
поселения в 2012 г. больше, чем число выбывших. Показатель 
смертности немного снизился, а показатель рождаемости только в 
последние два года начал расти. Общий коэффициент 
рождаемости по сравнению с 2012 г. увеличился на 12,0 %.  
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Основные демографические  показатели 
 

Показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Численность 
постоянного 
населения, чел. 

 
6888 6938 

 
7015 

 
7140 

Трудовые ресурсы, 
чел. 

 
4684 

 
4727 

 
4729 

 
4737 

Число домохозяйств 2400 2475 2477 2552 
Родившихся, чел 120 107 126 132 
Умерших, чел. 65 83 79 56 
Численность 
прибывших, чел. 

 
107 

 
150 

 
113 

 
106 

Численность 
выбывших, чел. 

 
141 

 
102 

 
83 

 
89 

 
Социальная сфера 
В социальной сфере администрация взаимодействует с 

образовательными,  медицинскими, спортивными  и другими 
бюджетными учреждениями, а также с некоммерческими 
общественными организациями. 

В сфере благоустройства также 
произошли некоторые улучшения. 
Отремонтировано дорожное полотно 
по ул. Советская, сделан ремонт 
асфальтобетонного покрытия улицы 
Советской Армии; приняли участие в 
Республиканской программе «Ремонт 
и обустройство дворовых тротуарных 

дорожек  и межквартальных проездов» (в 1-м квартале с. 
Турунтаево); были огорожены места захоронения, устроены 
площадки для мусора с установкой мусорных баков на всех 
кладбищах поселения. Ведется уборка и очистка мест захоронения 
от мусора. 

Активно ведется в поселении индивидуальное жилищное 
строительство. За истекший период разбито 7 новых микрорайонов 
застройки: ул. Озёрная, микрорайоны Сосновый, Заречный, 
Зеленый, Трактовой, Солнечный, коллективное товарищество 
«Связист», где предусмотрено более 300 участков под жилую 
застройку. В 2011-2013 в поселении введено в эксплуатацию до 40 
индивидуальных жилых домов. 
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Предприятия и учреждения 
Основные отрасли экономики: лесоперерабатывающий 

комплекс, минерально-сырьевой комплекс, производство 
строительных материалов. На территории поселения расположены 
следующие предприятия:  

 
Черемшанский 

кварцитовый рудник (входит в 
состав ЗАО «Кремний», 
Иркутская область). Мощность – 
150-500 тысяч тонн кварцитов в год. Предприятие технологически 
готово к расширению производства, создана развитая 
материально-техническая база, осуществлена модернизация 
производства, установлена и запущена новая дробильная линия.   

Прибайкальский дорожный ремонтно-строительный участок 
обслуживает участок автодороги Улан-Удэ-Баргузин до 220 км, а 
также автодорогу Острог-Покровка-Шергино (76 км) и паромную 
переправу через Селенгу в районе села Татаурово.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) 
«Прибайкалец»: растениеводство, животноводство, лесозаготовка. 
Центральная база СПК – гаражи, ремонтно-машинные мастерские, 
депо, контора. 

 Прибайкальский филиал "Авиационная и наземная охрана, 
использование, защита воспроизводство лесов и ведение 
государственного лесного реестра» обслуживает леса, в состав 
входят Итанцинское, Иркиликское, Татауровское лесничества.  
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Прибайкальское районное общество потребительской 
кооперации. Общий товарооборот – до 18 миллионов рублей  в год. 
Производство напитков, хлебобулочных изделий, макарон, закупки 
сельхозпродукции, молочной продукции.  

В Турунтаеве расположены также Прибайкальские районные 
электросети, предприятие линий связи ТУСМ-3, 
телеретранслятор и радиорелейная связь, охотничье хозяйство 
«Тайга». 

Остальные объемы достигаются  с 
учетом показателей деятельности 
прочих предприятий и производств 
индивидуальных предпринимателей, 
занятых в лесозаготовительной 
деятельности, в выпуске  хлебо-
булочных изделий и прочих. 

На территории поселения 
зарегистрированы 50 госучреждений, 9 

крестьянско-фермерских хозяйств, 26 частных предприятий, 398 - 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной 
торговой деятельностью, общепитом, бытовыми услугами, 
лесозаготовкой и переработкой древесины.   

Бюджетные организации представлены такими организациями 
как: администрация Турунтаевского сельского поселения, районный 
комитет по управлению муниципальным хозяйством, финансовый 
отдел, детские сады - Иркиликский, «Росинка», «Солнышко», школа 
№1, Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная 
школа, Турунтаевская гимназия, 
Управление образования, районная 
больница, аптека, фельдшерский 
пункт в с.Карымск, библиотеки в 
Иркилике и Карымске, Управление 
культуры, центр культуры, дома 
культуры в Карымске и Иркилике, 
Парк культуры и отдыха, жилищно-
коммунальное хозяйство – МУП 
«Турунтаево».   
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Производство продукции сельского хозяйства 
На территории поселения существует СПК «Прибайкалец», 9 

крестьянских фермерских хозяйств, 454 жителя работают в 
сельском хозяйстве либо имеют доходы только от личных 
подсобных хозяйств. Практически все поголовье сосредоточено 
нынче в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских 
хозяйствах.  

   
Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий 
 
Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Поголовье скота, 
всего 

3095 2529 2431 2557 

крупный рогатый 
скот 

1570 1325 1330 1360 

в том числе коровы 755 621 550 621 
Свиньи 475 458 425 449 
овцы и козы 295 125 126 127 

 
В настоящее время 

большинство жителей Карымска и 
Засухино, а также значительная 
часть населения села Иркилик 
имеют доходы в основном от 
личных подсобных хозяйств, 
занимаясь разведением скота, 
производством картофеля и 
овощей, сбором дикорастущих 
плодов. Зарегистрированный на 

территории поселения СПК «Прибайкалец» занимается 
животноводством, растениеводством, лесозаготовкой. Численность 
работающих составляет 16 человек. За хозяйством числится 1132 
га пашни, 354 га сенокоса, 265 га пастбищ, 214 голов скота, из них 
коров – 51, молодняка – 163. 

Основной целью в отрасли сельского хозяйства является 
обеспечение финансовой устойчивости производителей; 
повышение эффективности использования земельных и других 
ресурсов, повышение занятости, уровня и качества жизни 
сельского населения; стимулирование роста производства 
продукции; поддержка перерабатывающих отраслей и 
инфраструктуры продовольственного рынка; поддержка малых 
форм хозяйствования; стимулирование более эффективного 
использования земель. 
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Коммунальное хозяйство 
 

 
 
Муниципальное унитарное 

предприятие «Турунтаево» создано 
решением сессии Турунтаевского 
сельского совета в 2006 году, будучи 
реорганизованным из прежнего 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Прибайкалье». Директором 
его с момента основания является 
Василий Степанович Петров, 
многолетний руководитель системы 
жилкомхоза в Прибайкалье. За 
достигнутые успехи в 2009 г. Василий 
Степанович награжден Почетной 
грамотой Министерства регионального 
развития Российской Федерации. 
Надежной опорой в его работе 
являются опытные специалисты и ответственные работники – 
главный бухгалтер Ирина Геннадьевна Чоботару и главный 
инженер Алексей Афанасьевич Колмаков.  

Численность работников МУП «Турунтаево» - 60 человек. 
Основной сферой деятельности предприятия является 
предоставление услуг по тепло- и водоснабжению, вывозу жидких и 
твердых отходов от организаций, учреждений и населения села 
Турунтаево. Жилкомхоз – важная сфера услуг, эта инфраструктура 
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определяет условия жизнедеятельности человека комфортность 
его существования, обеспечивает нормальное функционирование 
учреждений и организаций райцентра. Инженерное 
благоустройство и надежность бытовых и коммунальных услуг во 
многом определяют качество жизни и социальный климат в селе 
Турунтаево. «Важней всего – погода в доме!» - это, можно сказать, 
девиз коммунальников, и значительная часть населения именно им 
благодарна за  нормальный микроклимат в домах в любую погоду. 

 

 
 
 
Развитие потребительского рынка 
Обслуживанием населения в поселении 

заняты 43 магазина, 8 павильонов, 2 аптеки, 2 
аптечных киоска, 5 столовых и закусочных, 2 
ресторана 2 кафе, 3 рынка, отделение 
федеральной почты, предприятие электросвязи 
Сибирьтелеком, 4 специализированных 
учреждения, оказывающих ритуальные услуги, 2 
дома быта, косметический салон-
парикмахерская, филиалы Улан-Удэнской 
сотовой связи и другие предприятия. 
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Количество объектов потребительского рынка 
 

Показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

 
Количество объектов по 
оказанию услуг связи 
(отделений, пунктов связи и 
т.п.) по обслуживанию 
клиентов 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Число стационарных 
отделений почтовой связи 
(включая кустовые, 
укрупненные, сезонные) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Магазины 

 
31 

 
31 

 
34 

 
43 

Павильоны 8 8 8 16 
Аптеки и аптечные магазины 1 1 2 2 
Аптечные киоски и пункты 1 1 1 1 
Столовые, закусочные 3 3 4 8 
Рестораны, кафе, бары 1 1 2 2 
Рынки 2 2 1 1 

 
Автозаправочные станции 1 2 2 2 
 
Количество 
специализированных 
организаций, оказывающих 
ритуальные услуги 

 
2 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Торговый центр 
«Подлеморье» 
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Физическая культура и спорт 
Турунтаевское поселение располагает детско-юношеской 

спортивной школой, хорошим стадионом, где есть футбольное 
поле и беговые дорожки с современным покрытием.  

Основной целью развития физической культуры и спорта 
является укрепление здоровья среди всех социальных групп 
населения, развитие детско-юношеского спорта, развитие 
физической культуры и спорта по месту жительства. Существенно 
увеличилось количество спортивно-массовых мероприятий с 
детьми. Число детей и подростков, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, составляет 331 человек.  

 
 
Виды спорта 

 
Число 
спортсменов 

 
Имеют 
спортивные 
разряды 

 
Тренеров, 
преподавателей 

Бокс 18 7 1 
Волейбол 20 9 1 
Легкая атлетика 189 18 7 
Лыжный спорт 46 14 2 
Футбол 58 19 2 
Итого: 331 67 13 
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Для привлечения подрастающего поколения к активным 
занятиям спортом использовались такие формы, как  участие в 
чемпионате республики  по футболу, поселение заняло 3 место, 
мини–футбол – 1 место, волейбол – 1 место (в районных 
соревнованиях). В 2013 году в спортивных состязаниях среди 
команд сельских поселений команда МО «Турунтаевское» заняла 
первое место. Расширяется взаимодействие с организациями 
поселения и увеличивается количество участников соревнований. 

Проводятся спортивные мероприятия к Дню Победы, состязания 
при культурно-массовых мероприятиях: Масленица, День села, 
День России, организованы спортивные секции по волейболу, 
настольному теннису, бильярду.  

 

 
 
Стадион в селе Турунтаево – любимое место отдыха и 

развлечений, занятий спортом детей и подростков. 
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Депутаты Турунтаевского сельского совета 
 

 
 
Депутаты созыва 2008 года: Владимир Ильич Головин (глава 

администрации до 2013 г.), Александр Николаевич Шеинский, Василий 
Петрович Суворов, Антон Сигитович Томашаускас, Михаил Алексеевич 
Вязинский, Николай Харитонович Юрчик, секретарь сельсовета Анастасия 
Владимировна Мельникова, Лариса Леонидовна Карбаинова, Светлана 
Васильевна Янькова, Виктория Александровна Баёва, Наталья Макаровна 
Шлембаева. 

 

 
 
Депутаты созыва 2013 года: Жумриев Геннадий Васильевич, Шлембаева 

Наталья Макаровна, Прашутин Алексей Анатольевич, Быкова Виктория 
Владимировна, Юрчик Николай Харитонович, Липина Наталья Михайловна, 
Островский Евгений Юрьевич (глава администрации поселения 
«Турунтаевское» с 2013 г.).  
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В руках депутатов и сотрудников администрации находятся все 
нити управления сложным и многогранным механизмом 
жизнедеятельности самого крупного поселения Прибайкалья. 

Совет депутатов муниципального образования «Турунтаевское 
сельское поселение» является представительным органом 
самоуправления, который осуществляет нормотворческую 
деятельность по вопросам местного значения.   
         Совет состоит из десяти депутатов, избранных на 
муниципальных выборах. В Совете образованы постоянные 
депутатские комиссии: комиссия по экономике, бюджету, налогам и 
муниципальной собственности, комиссия по социальным вопросам, 
комиссия по правопорядку, развитию местного самоуправления, 
ЖКХ, охране окружающей среды, комиссия по вопросам работы 
Совета, регламенту и процедурам, счетная комиссия.  
         Организацию деятельности Совета осуществляет глава 
муниципального образования «Турунтаевское сельское поселение» 
Е.Ю.Островский, который одновременно обладает полномочиями 
председателя Совета депутатов. 

 

 
 

Депутаты Турунтаевского сельского совета и работники администрации 
поселения: Денис Васильевич Перевалов (зам. главы поселения), депутаты 
Наталья Михайловна Липина, Виталий Владимирович Лебедев, зам. главы 
поселения по финансовым вопросам Тамара Аюшеевна Ангаева, журналист 
А.З.Козин, специалист администрации Зинаида Владимировна Цыренова, 
директор жилищно-коммунального хозяйства Василий Степанович Петров, 
глава поселения Евгений Юрьевич Островский, депутат Прашутин Алексей 
Анатольевич, специалист администрации Ольга Юрьевна Вылкова, депутаты 
Николай Харитонович Юрчик, Виктория Владимировна Быкова, Наталья 
Макаровна Шлембаева, Геннадий Васильевич Жумриев.  
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Турунтаево сегодня 
 

 
 
Улица Советской Армии. 
Внизу – вид на Турунтаево с северо-востока 
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Праздник на Центральной площади 
 
Юное  поколение осваивает старинные ремёсла 
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Байкальский образовательный форум собрал друзей в 
Турунтаево 
 
Новое здание районной прокуратуры  
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Обновленное здание старой школы, теперь здесь размещается 
гимназия. Внизу – Спасская церковь. 
 

 
 
Фото Сергея Пронина. 
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Об авторе 
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Козин родился в 
с.Турунтаево, окончил 
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многие годы отдал 
работе в районной 
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было Слово» (Иркутск, 
2001), «Суд юродивых» 
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От автора 
Автор выражает искреннюю признательность 

всем, кто принял участие в подготовке этого 
издания, в особенности – авторам 

фотографий Сергею Пронину, Сергею 
Атутову, Александру Пушкину, Сергею 
Васильеву, Петру Казьмину и жителям 

района, поделившимся своими семейными 
архивами, а также руководителям Районной 

администрации (Г.Ю.Галичкину), 
Администрации поселения 

(Е.Ю.Островскому), Редакции газеты 
«Прибайкалец» (Е.Д.Горбуновой), 

Управления культуры (В.Я.Богдановой), 
Управления образования (А.И.Ляхову), 

Центральной межпоселенческой библиотеки 
(Л.М.Симонова), МКДЦ (Л.В.Русиной), 

Прибайкальского районного архива 
(И.В.Невмержицкой), районного музея 

(Н.М.Суворовой), Отдела сбора и обработки 
статинформации в Прибайкальском районе 

(Ю.С.Егоровой).   
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