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ПРАВОСЛАВНыЕ РУССКИЕ Колмаковы родом от Черка-
са Старшего. В Сибири Черкас Старший останавливался в 
юрте Колмаковской жены, татарки, ибо она была его налож-
ницей. От него она родила ему сына, он и дал ему прозвище 
Колмаковый Черкас. Черкас Старший часто останавливал-
ся в юрте Колмаковской жены, доглядывал за своим сыном, 
крестил его, а после и определил служить казаком 
под именем Колмаков Черкас.

Черкас Старший со многими Черкасами пришел в 
Сибирь, как люд вольный и гулящий, любящий волю 
и простор, их ремеслом была сеча. Эти Черкасы ча-
сто ходили в походы, в степь, к соляным озерам, где 
кочевала орда Калмыков. Черкасы служили в остро-
гах и на заставах, где рядом с ними жили татары. 

В Сибири у всех Черкасов были жены и наложни-
цы родом татарки и калмычки из разных кочевий и родов. 
Татарки и калмычки плодили им свою смесь Получеркасов 
от Черкас. Черкасы и их наследники Получеркасы  уже под 
новыми именами и прозвищами от своих матерей служили 
казаками в Сибири. Получеркасы, в том числе Колмаковые 
Черкасы и Колмаки Черкасые рассеялись по России. Одни 
ушли на Русь, другие на Восток, к Байкалу. Иные остались у 
своих отцов Черкасов, и поныне живут в Сибири. 

Черкасы родом из донских, с нижнего Дона, где стоит 
Черкасск. Его поставили Черкасы Гетманские, пришедшие 
с берегов Днепра на берег Дона. 

Предание предков идет из уст в уста от тех, кто носит фа-
милию Колмаковы, и на Руси, и в Сибири. Эти сведения со-
брал наследник этого рода Михаил.

Многие сыны Черкасов, их казачья сотня была призвана 
в том числе сопровождать царского посла воеводу Голови-
на в Китай. Другие Черкасы служили на заставах, в дозорах 
в степи забайкальской.

В Селенгинской земле эта казачья сотня получеркасов 
с сотнями других казаков участвовала в сражениях с бог-
дыханами, а некоторые получеркасы после разгрома бог-
дыханов, по своему желанию воеводой Головиным были из 

казачьей сотни сопровождения переведены в Итанцинский 
острог.

А весь другой казачий люд, который пришел с Головиным 
из Тобольской земли в долину Селенги, был расселен по 
селенгинским долинам как пашенный люд, растить хлеб на 
пашенных землях. 

В Итанцинском остроге вместе с казаками-
первопроходцами, поставившими это укрепление в устье 
Итанцы, эти казаки и их семьи размножились и расселились 
по реке Итанце вверх. Их потомки живут и поныне в пашен-
ных селах. Ибо весь путь от Итанцинского острога через 
Туркинские ключи до самого Баргузина был под охраной 
казаков Итанцинского острога. На этом пути в 17 столетии 
казаки ставили свои заимки для охраны пути в Баргузин, а 
некоторые из потомков получеркасовых казаков, как Колма-
ковы, селились в Баргузинской долине.

Предание гласит также, что итанцинские Усольцевы и 
Кириковы и кое-кто из других коренных жителей Острога и 
сел Итанцинской долины пришли в Итанцинский острог в 
казачьей сотне Получеркасов, сопровождавшей Головина 
в Китай.

Может быть, их отцы Получеркасы родом от Черкас Дон-
ских, земляки Черкаса Старшего. Бог знает. 

Дай Бог, наследникам помнить о своем роде вовек. Сво-
им родом нужно не гордиться (ибо это грех), а своим родом 
нужно славиться, как род мой своей жизнью славил Бога и 
Отечество.

КолмАКоВ, с. острог

Наше село 
в истории страны
В этом году исполняется 330 лет одному из старейших сёл Прибай-

калья, моему родному селу острог. 
Первоначально на месте села была небольшая заимка, а уже в 1679 

году на её месте построен Итанцинский острог при впадении р. Итанцы 
в р. Селенгу. Воздвигался он с целью обороны и защиты от внешних на-
бегов неприятелей. После подписания 1689 году Нерчинского договора с 
Китаем военное значение острогов отпало, в том числе и Итанцинского. С 
того времени Острог становится селением и пунктом административного 
управления. В 1706 году была построена церковь Спаса нерукотворного 
образа, и селение насчитывало уже 12 дворов жителей. 

Много лет по территории Острога проходил Баргузинский тракт, по кото-
рому гнали каторжан и политических заключённых к месту ссылки. И этим 
же путём шли декабристы - Е.П. Оболенский в Турунтаево на поселение и 
И.Ф. Шимков в Батурино. 

Ни Октябрьская революция, ни Гражданская и Великая отечественная 
войны не прошли стороной наше село. 

После революции в селе был создан колхоз «Красный Октябрь», в кото-
рый вступили жители Острога, а во время Гражданской войны по террито-
рии села проходила армия Г.М.Семёнова. 

На войну с Германией ушла большая часть мужского населения: 
Артемьев Георгий Владимирович, 1914 г.р. - умер от ран 06.02.44 г. По-

хоронен в Витебской об., д. Комсомолец.
Артемьев Иван Иннокентьевич 1910 г.р. - пропал без вести 12.44 г.
Артемьев Алексей Гаврилович, 1925 г.р. - умер в 1992 г.
Артемьев Артемий Иванович, 1900 г.р. - умер в 1981 г.
Артемьев Виктор Иннокентьевич, 1926 г.р. - умер в 1969 г
Артемьев Иван Лаврентьевич, 1908 г.р. - умер в 1977 г
Артемьев Прокопий Васильевич, 1915 г.р. - умер в 1993 г
Артемьев Михаил Алексеевич, 1921 г.р. - умер в 2006 г., мой прадед.
Арефьев Николай Сергеевич, 1908 г.р. - умер в 1990 г.
Арефьев Александр Сергеевич, 1901 г.р. - пропал без вести 11.44 г.
Батурин Афанасий Матвеевич, 1903 г.р. - погиб 06. 02 45, похоронен в 

Германии, д. Раушке.
Батурин Владимир Афанасьевич, 1927 г.р. - умер в 1997 г. 
Батурин Павел Семенович, 1922 г.р. - умер в 1996 г 
Батурин Прокопий Афанасьевич, 1926 г.р. - пропал без вести в 1944 г
Егоров Петр Тимофеевич, 1922 г.р. - погиб в 1941г.
Егоров Василий Матвеевич, 1915 г.р - умер в 1954 г. 
Егоров Иван Матвеевич, 1903 г.р. - умер в 1973 г. 
Кириков Петр Максимович, 1921 г.р. - пропал без вести в 1943 г.
Кириков Семен Максимович, 1923 г.р. - умер от ран 02.05.1943, похоро-

нен в Ленинградской обл., д. Новая Молвотица.
Коровин Иван Николаевич, 1905 г.р. - умер от ран 23.09.1942, похоронен 

в Горьковской обл., д.Голышево. 
Коровин Иннокентий Георгиевич, 1927 г.р. – умер. 
Коровин Николай Николаевич, 1901 г.р. - умер в 1985 г. 
Коровин Степан Николаевич, 1900 г.р. - умер в 1977 г. 
Кочеров Максим Васильевич, 1922 г.р - умер 1966 г.
Кочеров Афанасий Васильевич, 1912 г.р – умер.
Немеров Анатолий Алексеевич, 1926 г.р. - умер в 1981 г. 
Немеров Георгий Савельевич, 1906 г.р. - умер от ран 28.07.43, похоро-

нен в Смоленской обл., с.Сергейск. 
Немеров Леонид Алексеевич, 1923 г.р. - умер в 2000 г. 
Немеров Прокопий Гаврилович 1909 г.р. - умер от ран в 1942 г., похоро-

нен в Смоленской обл., д.Колодези.
Немеров Семен Константинович, 1914 г.р. - погиб 22.03.1944, похоронен 

в Одесской обл., с.Осиповка.
Немеров Семен Савельевич, 1912 г.р. - пропал без вести в 1943 г.
Немеров Сергей Савельевич, 1914 г.р. - умер в 1989 г. 
Трифонов Иван Иванович, 1923 г.р. - умер в 1983 г. 

НЕмЕРоВ Прокопий Корни-
лович – единственный остав-
шийся в живых ветеран Великой 
Отечественной, проживающий в 
селе Острог.

Родился в 1922 году, 22 июня, 
в большой крестьянской семье, 
где было семеро детей. Отец 
Немеров Корнил Ильич, мать 
Немерова Анна Матвеевна. За-
кончил шесть классов Коменской 
средней школы, в 1939 году по-
шёл работать в колхоз «Красный 
Октябрь». В декабре 1941 года 
призвался в армию, служил на 
Восточном фронте, освобождал 
Маньчжурию от японских ми-
литаристов. В 1946 году демо-
билизовался из армии. После 
объединения колхозов «Красный 
Октябрь» и имени Сталина, ра-
ботал управляющим отделения, 
заведующим молочной фермой. 
С этой должности ушёл на заслу-
женный отдых. Награждён Орде-
ном Отечественной войны I сте-

пени, юбилейными медалями, орденом Знак Почёта, является почетным 
гражданином Прибайкальского района.

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ МОЕГО ПРАДЕДА Артемьева Михаила Алек-
сеевича, история Итанцинского леспромхоза начиналась с села Острог. В 
1949 году в их старом доме размещалась контора будущего предприятия.

Со временем село росло и развивалось. Образовалось Итанцинское 
лесничество, во главе которого в настоящее время стоит Г.И. Егоров - уро-
женец Острога.

Благодаря общине верующих и местным меценатам в селе поставлен 
крест и освящено место под строительство часовни. 

Мне хочется надеяться, что с открытием особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Байкал» на территории района село воз-
родится, и ещё не одно поколение будет знать и ценить его славную исто-
рию.

Николай ФИлИППоВ, 
учащийся Коменской средней школы.

Род отца моего 
(XVII век)КОРНИ

жители острога на покосе. (50-е - 60-е  годы прошлого века)

Из воспоминаний 
жителей Острога

Семья ЕГоРоВыХ
Отец: Егоров Иван Семенович, 

1882 года рождения, умер в 1961 
году. Был ямщиком, затем трудил-
ся в колхозе.

Мать: Егорова Лукерья Са-
мойловна, родилась в 1888 году, 
умерла в 1971. Работала в колхо-
зе, трудилась также в колхозных 
рыболовецких бригадах в Гремя-
чинске. Сплавляли лес по Турке. 

Егоров Иннокентий Иванович, 
1929 года рождения. Работал 
шофером с 1946 года. Некоторое 
время работал киномехаником. 

Сестра – Антонида Ивановна, 
ее семья была раскулачена в Ту-
руханске. Сестра – Мария Ива-
новна, похоронена в Остроге.

Сестра – Прасковья Ивановна, 
работала на Камчатке, там и скон-
чалась.

Старое кладбище в Остроге 
было огорожено листвяными стол-
бами, здесь же была часовня, где 
отпевали умерших.  В 1937 году 
было сильное наводнение, вверх 
по Селенге тогда снесло село 
Сотниково.  Большое наводнение 
было также в 50-х годах, а затем 
в 1973 году. После того почти все 
дома, что попали под затопле-
ние (за исключением нескольких), 
были перенесены в Кому (на пло-
щадку), а некоторые в Турунтаево. 
На Рейде сейчас всего 4 дома (из 
них 2 семьи переехали туда в 50-е 
годы) – Молоковы, Ястребовы.

Через Острог проходила в 1919 
году армия Каппеля. Были бои. На 
скалах в 17 км были вырыты око-
пы, откуда отстреливались крас-
ноармейцы, остатки окопов есть в 

орешнике. Пленных каппелевцев 
красноармейцы зимой утопили в 
проруби в устье Итанцы (где-то 
напротив острова Спасский). Сей-
час там, на скале напротив остро-
ва, воздвигнут Поклонный крест 
(17 км).

Жители Острога считают, что 
начало Итанцинского леспромхо-
за было в их селе.

Егоров Иннокентий Ивано-
вич, уроженец и бывший житель 
с.Острог, указал место, где стояла 
самая первая церковь казацкого 
острога. Внизу, на бывшем клад-
бище, через которое ныне проло-
жена дорога на Покровку-Шергино, 
стоят три старые креста в оградке 
– это все что осталось от кладби-
ща. В 1949 году кладбище было 
перенесено на верх, на невысо-
кую сопку близ дороги. Кое-какие 
захоронения были перенесены 
тогда же на верхнее кладбище. 

Первая острожная церковь в 
Прибайкалье находилась в 80 ме-
трах от строящейся ныне часовни 
в честь Успения Божией Матери, 
по ул. Колхозная, 7 а. 

Егоров Иннокентий Иванович 
и другие жители рассказывали, 
что, когда в 20-30-е годы про-
шлого века разрушали церкви, то 
у населения также отбирали ста-
ринные иконы, книги и под горой, 
на кладбище, все это сжигали. 
Тех, кто пытался спасти иконы из 
огня, солдаты били прикладами. 
Рассказывают также, что, когда 
закрывали Спасскую церковь в 
Турунтаеве, то один смельчак вы-
звался спилить крест с колоколь-
ни и сорвался вниз. 

Семья яСТРЕБоВыХ 
Отец: Федоров Леонтий Иванович, 1891 г. р.
Мать: Федорова Мария Ивановна, 1891 г. р.
В настоящий момент проживает Ястребова 

(Федорова) Антонида Арсентьевна, 1928 года 
рождения, с сыном Ястребовым Виктором 
Георгиевичем, 1953 года рождения. Сейчас 
Антонина Арсентьевна  больна, парализова-
на. Ранее в разные годы работала в сельпо, 
в магазине с.Острог, в леспромхозе (десятни-
ком) и кассиром на пароме. Муж ее – Ястребов 
Георгий Амосович, 1924 года рождения, умер 
несколько лет назад. Работал долгое время в 
леспромхозе. Вырастили трех сыновей: Вла-
димира, Виктора и Аркадия. 

Антонида Арсентьевна приехала в Острог 
в 1937 году из Свердловска (был голод). Ан-
тонида Арсентьевна рассказывает, что напро-
тив Острога был остров Казачка (Казачий), где 
были пашни, там сеяли овес. На берегу, близ 
устья Итанцы, был поселок, насчитывавший 
более 20 домов. Был магазин, клуб, столо-
вая. Действовал шпалозавод. Пилили шпалы, 
сплавляли их по Селенге в Ильинку, где шпалы 
обрабатывали в смоле и увозили затем по же-
лезной дороге на ремонтные и строительные 
работы. На берегу был сплавучасток. По бере-
гу Селенги близ устья Итанцы был лес. Мест-
ное население разводило в хозяйстве свиней, 
которые паслись в лесу все лето, на воле да-
вали приплод, питаясь травами. В 50-60 годах 
жили очень дружно, помогали друг другу в 
работе, на покосе, в праздники ходили на по-
лянки в лес, вдоль реки, веселились, плясали 
под гармонь.


