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ИТАНЦИНСКИЙ ОСТРОГ был построен, 
как уже отмечалось, на месте существо-
вавшего до него зимовья. Об этом, а также 
о размерах острога мы находим сведения в 
путевых описаниях Г.Ф.  Миллера, относя-
щихся к 1735—1739 г.: «Этот острог, кото-
рый вначале некоторое время имел назва-
ние зимовья, был построен в 1679 г. такого 
же образца и величины, как Еравна и Те-
лембинск, но со временем был расширен 
до 25 саженей в длину и 20 саженей в ши-
рину. Со стороны, противоположной реке, 
посередине одной стены острога имеются 
ворота, а над ними башня. Внутри острога 
есть судная изба с амбарами, а вне острога 
церковь Спаса нерукотворного образа и 12 
дворов жителей» (по А.Х. Элерту).

При строительстве острога были возве-
дены крепостные стены и одна надвратная 
башня. В дальнейшем серьезных крепост-
ных сооружений не возводилось, что было 
связано с рядом исторических обстоя-
тельств. 

Отсутствие в Итанцинском остроге кре-
постных сооружений подтвердил в 1725 г. 
С.Л.Владиславич-Рагузинский, отметив в 
своём путевом журнале: «От Ильинскаго 
острогу до острогу Итанцынского 46 верст. 
Оной острог над речкою Итанцою, впадаю-
щею от левой стороны в Селенгу, крепости 
никакой нет» (Русско-китайские отношения, 
1990).

Приказчики Итанцинского острога оста-
ются неизвестными. Только лишь в русских 
документах от 1701 г. упоминается «тан-
цинский» приказчик К. Свешников, который 
посылал отписку еравнинскому приказчику 
П.Ф. Ершову о намерениях цинских (китай-
ских) войск идти под Селенегинск с целью 
возвращения перебежчиков. В отписке го-
ворится: «А с танцинским конным казаком 
Иваном Гурылевым послана к тебе отпи-
ска в Нерчинской для великого государя 
дела. И ты, господине, тое отписку тотчас 
прими и с росписью и пошли с еравинским 

казаком наскоро, вели днем и ночью гнать 
наскоро, и в Нерчинском тое отписку об 
нужном великого государя деле стольнику 
и воеводе Ивану Самойловичю Николеву». 
(Арх. мин-ва иностр. дел, портф. Миллера 
1701г., акт № 73 // Русско-китайские отно-
шения, 1978).

Земли в непосредственной близости от 
Итанцинского острога, как это было отме-
чено позднее, были крайне неудобными 
для земледелия, поэтому русское населе-
ние постепенно стало осваивать богатые 
луговые, пастбищные и пахотные угодья 
по долине Итанцы. Расселение населения 
от Итанциского острога по Селенге было, 
видимо, невозможным, поскольку земли 
здесь распределялись централизованно 
из Москвы. В 1681 г. на Селенге началось 
строительство Троицко-Селенгинского мо-
настыря. 

И ко времени путешествия Г.Ф. Милле-
ра, к 1735 г., за 50 с небольшим лет после 
строительства Итанцинского острога, рус-
ское население довольно широко рассе-
лилось по Итанце. Итанцинский острог в 
это время относился к Нерчинскому уезду.  
ГФ. Миллер приводит перечень деревень, 
относившихся к Итанцинскому острогу: Ро-
дионова, Сухинская, Угрюмова, Добрынина 
(Клочнева), Улан-Чолотайская, Сохотай-
ская (Коношонкина), Костромина (Турунта-
ева), Харитонова (Кузнецова), Иркилицкая, 
Патрушева (Халзанова), Верещагина, Хо-
хуртайская (Карымская), Зырянская, Ута-
тайская, Ловцова, Ангирская, Батранина, 
Батурина, Плюснина, Гуритеа (Гурулева), 
Сахарова, Игумнова (Коробейной пади), 

Церковь в Итанцинском остроге была по-
строена в 1706 г. и названа Спасской, по-
скольку культ Спаса был весьма популярен 
среди казаков. Есть некоторые указания на 
то, что Спасская церковь, будучи деревян-
ной, вскоре сгорела. Но, видимо, она была 
отстроена вновь, потому что в 80-90-х годах 
XVIII в. источники указывают на ветхость 
деревянной Спасской церкви в Итанцин-
ском остроге.

Когда встал вопрос о строительстве но-
вого храма вместо обветшавшей церкви, 
то местом его строительства было вы-
брано не Острожное селение, где прожи-
вало мало жителей, а село Турунтаево в 
среднем течении Итанцы. Село, название 
которого происходит от русской фамилии 
Турунтаев, было образовано путем слия-
ния деревень Сохотайской (Коношонкина), 
собственно Турунтаево (Костромина) и Ха-
ритоново (Кузнецово), указанных в 1739 г. 
Г.Ф. Миллером. В него вошли также дерев-
ни Ярковская и Синисутуйская.

Указ на строительство Спасской церкви 
в Турунтаево был дан Иркутской духовной 
консисторией в марте 1787 г.  Церковь была 
заложена 10 июня 1791 г. Строительство ее 
велось под руководством мастера Феодула 
Ежакова. Оно затянулось из-за отсутствия 
квалифицированных рабочих и бедности 
населения на целых 30 лет. Церковь ре-
монтировалась в 1829 и 1913 гг. Она была 
закрыта в 1939 г. 

Строительство Спасской церкви в Турун-
таево вместо ветхой острожной отмечено 

в «Описании Иркутского наместничества 
1792 года», где Итанцинский острог крат-
ко характеризуется при описании города 
Верхнеудинска с его уездом: «Итанцинской 
[острог] — по правую сторону Селенги, при 
устье Итанцы-речки, расстоянием от Верх-
неудинска 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 онаго пересе-
лились вверх по Итанце, но и церковь ныне 
при верхнеитанцинс-ких селениях на место 
острожной, ветхой, созидается каменная».

Для жителей, приписанных к Итанцин-
скому острогу, одновременно строилась и 
Сретенская церковь в деревне Батурине. 
Ее строительство было начато в 1813 и 
окончено в 1834 г.

Выбор Турунтаево и Батурино для строи-
тельства церквей был не случаен. В те вре-
мена церковь строилась из расчета на 100 
дворов прихожан. Учитывалась, видимо, и 
равноудаленность поселений от церквей. 
По спискам «О прихожанах означенной 
церкви» за 1861 г. в Турунтаево числилось 
35 дворов и 271 житель. О Турунтаеве, как 
одном из наиболее крупных поселений, го-
ворят также данные 1866 г. В это время в 
Турунтаеве было 285 жителей: крестьян, 
военных, оседлых инородцев, поселенцев 
(ссыльных). Расположенная на левом бе-
регу Итанцы деревня Иркиликская лишь не-
сколько была крупнее: 320 жителей, в том 
числе 235 крестьян, 52 оседлых инородца, 
33 поселенца (29 крестьянских дворов, 7 
дворов инородцев, 6 дворов поселенцев). 
В деревне Халзановской насчитывалось 15 
дворов при 100 с небольшим жителях, Ве-
рещагинской — 6 дворов при 43 жителях, 
Карымской — 28 дворов при 199 жителях, 
Засухинской — 10 дворов при 79 жителях.

Строительство каменной Спасской церк-
ви в Турунтаеве предопределило и то, что 
деревня в XIX в. стала волостным селом, в 
то время как Итанцинский острог (деревня 
Острожная) окончательно захирел и пере-
шел в разряд селений захудалых и мало-
населенных.
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оДНо Из ПЕРВыХ УПомИНАНИй прибайкальских селений 
в документах – челобитная казачьего десятника Ивана Астра-
ханцева от 1669 года, который «призвал иноземцев братских 
людей разных родов во многолюдстве разных улусов в вечное 
холопство и в  ясашный платеж в Нерчинской». 

В этой челобитной, в частности, говорится: «я Ивашка с каза-
ками из Нерчинска шюлегу Тураку с товарищи разных родов со 
всеми их улусы поставил в Нерчинском уезде под Итанцинское 
зимовье край Селенги реки и к морю на Кударинскую степь, 
на породное их место, где жили прадеды и деды и отцы их». 

(Центр. гос. архив древних актов, фонд Сибирского приказа, 

кн. 1372, л.193.) о характере взаимодействия русских и бурят  в 
те годы говорит и следующий документ. В 1682 году «воровские 
мунгальские люди» отогнали у бурят с Итанцы (т.е. находив-
шихся под ясаком  Итанцинского острога) около двухсот ко-
ней и из-под Удинска шестьдесят верблюдов, принадлежавших 
нерчинским казакам. Погоня за ворами привела к кровавому 
столкновению, в результате которого «служилые и промышлен-
ные люди, потеряв несколько человек убитыми, вынуждены 
были отступить». (Центр. гос. архив древних актов, фонд Иркут-
ской приказной избы, № 23, л. 54;  цитируем по книге СО АН СССР 
«Сборник документов по истории Бурятии», Улан-Удэ, 1960). 

Александр КОЗИН

оСТРоГИ И ПоСЕлЕНИя в забайкалье строились в середи-
не XVII в. В 1647 г. русские заложили Верхнеангарский острог, 
в 1648 г. — Баргузинский, в 1652 г. — Баунтовский, в 1653 г. 
— Иргенский, в 1658 г. — Телембинский и Нерчинский, в 1662 
г. — Кучидский, в 1665 г. — Селенгинский, в 1666 г. — Удинский 
(Улан-Удэ). (История Сибири. Т.2.  м., Наука, 1968).

Итанцинский острог был построен в 1679 г. в устье реки 
Итанца — правого притока Селенги. острог был построен 
на месте уже существовавшего зимовья. Впервые на Итанцу 
проник А.Ф. Пашков в 1653 году. местность вокруг зимовья 
была населена «братскими людьми», ранее ушедшими в мон-
голию, которые затем вернулись с разрешения нерчинского 
воеводы П. я. шульгина. Итанцинский острог выполнял роль 
дозорного сторожевого поста и ведал сбором ясака.

Ясачные тунгусы в 1663 году били челом в Баргузинском остро-
ге, прося помощи и защиты. Для защиты Баргузинского края от 
набегов монгольских ханов с юга были построены Итанцинский 
острог, Троицко-Селенгинский монастырь и Ильинский острог.

В 80-х годах XVII в. назрел, как известно, конфликт между 
Российской и Цинской империями. В 1686 г. в Нерчинск прибыл 
полномочный российский посол граф Ф.А. Головин. Он побывал 
с инспекцией и на Селенге — в Итанцинском остроге и Троицко-
Селенгинском монастыре. Для перевозки из Удинска в Нерчинск 
посольства Ф. А. Головина итанцинские ясачные буряты добро-
вольно предоставили 230 лошадей и 10 верблюдов. После под-
писания в 1689 г. Ф.А. Головиным Нерчинского договора с Китаем 
отпало, видимо, военное значение целого ряда забайкальских 
острогов, в том числе и Итанцинского. 

В 1699 году согласно «денежной сметной и пометной» книге гар-
низон Итанцинского острога состоял из 18 казаков. В 1701 году к 
острогу были поселены оброчные крестьяне.

21 марта 1701 года последовало распоряжение о строительстве 
нового острога. К 1736 году острог увеличился в размерах - 25 
сажен с востока на запад, в ширину – 20 сажен и высотой 2 са-
жени. Вооружение гарнизона состояло из 60 самопалов. Ворота 
располагались на восточной стороне. В остроге располагались 
судная изба с амбарами. В амбары свозили оброчный и другой 
крестьянский хлеб, собиравшийся воеводской канцелярией. За 
острогом были выстроены Спасская церковь, двор приказчика и 11 
обывательских дворов.

В Итанцинский острог инородцы платили дань вплоть до указа 
Петра I от 1703 года. 22 марта 1703 года указом Петра  I после об-
ращения с челобитной к царю хоринские буряты выведены из под-
чинения Итанцинскому острогу и переданы в ведение Еравнин-
ского острога. По сообщению Г.Ф. Миллера Итанцинскому острогу 
ясак платили 11 бурятских родов численностью 1751 человек.

Земли вдоль реки Селенга распределялись из Москвы, поэтому 
русские поселенцы стали расселяться вдоль реки Итанцы. К Итан-
цинскому острогу в начале XVIII века были приписаны 22 деревни 
вдоль реки Итанцы на расстоянии 50-60 верст. К 1772 году населе-
ние этих деревень состояло из 371 человек. В начале XVIII века в 
трех верстах от острога была построена мельница.

В 1775 ясачных людей за острогом уже не числилось. Посадско-
го населения насчитывалось 50 чел., а приписных крестьян 133. В 
кон. XVIII в., согласно «Описанию Иркутского наместничества 1792 
г.», острог пришел в запустение, поскольку его жители пересели-
лись вверх по р. Итанца. 

Позднее Итанцинский острог иногда назывался острожным 
селением, а к началу XX века стал называться село острог. 

В 1839 году Острожном селении было 11 семейств: Батурины, 
Петровы, Лаврентьевы, Потаповы, Кириковы, Егоровы, Немеровы 
(2 семьи), Горулевы, Коровины (2). (данные из архивного дела № 
1438, фонд 21 НАРБ – «О скотоводстве, находящемся у жителей 
Итанцинской волости» за 1839 год).

В настоящее время - село острог, Прибайкальский район 
Бурятии, 46 домов и 91 житель. В этом селе в начале XX века 
отбывали ссылку и похоронены родители классика советской ли-
тературы Ф.В. Гладкова.

Инна лиснянская

На земле таежной, на острожной,
Где петляет речка Итанца
И желтеет знак автодорожный,
Неподвижной мысли нет конца:
Колокольчик на коровьей вые

Звякнул и пронзительно затих –
То ли мертвых вспомнили живые,
То ль жалеют мертвые живых.
Костерок прерывисто дымится,
Чертит контуры безвестных лиц…
Лучше быть убитой, чем убийцей,
А поди-ка расспроси убийц!..

Кто ты, путник, и зачем ты рядом,
Почему целуешь мне ладонь
И глядишь непостижимым взглядом
На неровно дышащий огонь?..

70-е гг. ХХ в.
с. ОстрОг, Прибайкальский 

райОн бурятии.


