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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

8–10 декабря 2021 г. состоялись III областные краеведческие чтения 
«Краеведение Приангарья». Учредитель и организатор чтений – 

Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского при поддержке 

министерства культуры и архивов Иркутской области. Чтения 

проводятся один раз в два года. Впервые они были проведены в 2017 г., 

в дни празднования 80-летия Иркутской области. 

Цель чтений – популяризация краеведческих знаний и поддержка 

краеведческой деятельности государственных, общественных, 

образовательных и других учреждений и организаций, а также 

краеведов Иркутской области.  

III краеведческие чтения проходили в гибридном формате: офлайн 

(на площадке Молчановки) и онлайн (видео-конференц-связь Zoom 
с трансляцией в YouTube). В чтениях участвовали краеведы 

и специалисты из городов и районов Иркутской области, а также 

коллеги из Улан-Удэ, Красноярска и Челябинска. Прозвучало 

36 докладов по четырем тематическим блокам: краеведческие 

исследования; социальное партнерство в краеведческой деятельности; 

продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг; туристско-

краеведческая деятельность. 

Отличительной особенностью этих чтений стал широкий обмен 

опытом работы организаторов краеведческого движения на местах – 

библиотекарей, музейных работников, педагогов, методистов. 

Надеемся, что методические наработки специалистов будут многим 
полезны. 

По итогам чтений подготовлен настоящий сборник. Материалы 

сгруппированы по разделам: «История места», «История людей», 

«История объекта», «Из опыта работы». Сборник оснащен 

вспомогательным именным указателем и списком сокращений. 

Библиографическое описание документов выполнено в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.1-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: общие требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

Материалы чтений рассчитаны на всех, кто интересуется историей 

своего края, развитием и продвижением знаний о нем.
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ИСТОРИЯ МЕСТА
 

В. И. Баранова 

 

БИБЛИОТЕКА – ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ РОДНОГО СЕЛА 

 

Сельские библиотеки являются не только хранителями 

краеведческих материалов, но и распространителями ценных знаний, 

просветителями для односельчан, центром исторической памяти села. 

Наш поселок – самый молодой населенный пункт Аларского 

района. Он стоит на берегу сибирской красавицы Ангары, поэтому 

и название получил «Ангарский».  

Его появление тесно связано со строительством Братской ГЭС. День 

рождения нашего поселка мы связываем с двумя большими 

историческими событиями 1961 г. Это, во-первых, день рождения 
Братского моря – 1 сентября 1961 г., когда строители Братской ГЭС 

на Журавлиной горе опустили стальной щит в Ангару1. А во-вторых, 

29 ноября этого же года был запущен первый агрегат Братской ГЭС. 

В это время деревни Русский Нельхай и Мучная Степь, так же как и 

родина Валентина Григорьевича Распутина Аталанка и многие другие 

приангарские деревни, стали готовиться к своему затоплению 

и исчезновению. 

Согласно отчету НИИ «Гидропроект», на 1 января 1967 г. в связи со 

строительством ГЭС в Иркутской области исчезло 248 старых 

поселений, появилось 50 новых и расширено 21 уже существующее 

поселение, из зоны затопления переселено 67 434 человека2. 
«Родители» нашего поселка – деревни Русский Нельхай и Мучная 

Степь – остались на дне рукотворного моря. Но история поселка 

Ангарского берет свое начало с возникновения именно этих двух деревень. 

Они появились в начале XX в., в годы столыпинской реформы. 

Расстояние между деревнями было не больше 4 км. Население Русского 

Нельхая и Мучной Степи состояло из переселенцев из западных 

губерний и коренных сибиряков, пришедших с правого берега Ангары 

в поисках плодородных земель. Первые семьи Федоровских, 

Коломенцевых, Кравцовых и Дьяченко, приехавшие из центра России, 

основали деревню Мучная Степь. Об основателях деревни Русский 

 
1 Первый день таежного моря. Наполнение водохранилища Братской ГЭС 
началось // Аларский колхозник. 1961. 8 сент. (№ 108). С. 2. 
2 Рябов Ю. В. Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления 
водохранилища Братской ГЭС // Вестник Иркутского государственного 
технического университета. 2014. № 6. С. 226–230. 
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Нельхай говорят такие фамилии, как Мутины, Донские и Середкины. 

Это фамилии казаков-первопроходцев. На правом берегу Ангары 

находятся старые деревни, возникшие в период освоения Сибири, – 

Казачье, Середкино, Мутиново, Донская. 

Недалеко от новой деревни Русский Нельхай до ХХ в. существовал 

улус под названием Нельхай. Здесь, на возвышенности у реки Ангары, 

11 июля 1874 г. иркутский епископ Вениамин освятил закладку храма 

во имя Николая Чудотворца.  
В «Иркутских епархиальных ведомостях» за 1874 г. написано об 

открытии Нельхайского стана: «…При посещении Балаганского 

ведомства Его Преосвященство, преосвященнейший Вениамин, 

командировал начальника миссии с миссионером Нукутского стана, что 

при Балаганской Степной думе, свящ. Иннокентием Ливановым для 

должных соображений к открытию нового миссионерского стана 

в отдаленных от Балаганской Степной Думы улусах. Наиболее 

подходящим центральным и удобным местом было признано 

Нельхайское урочище при Бутайском общем родовом управлении, 

заведующем 6[-ю] отдельными родами, с населением до 4 тысяч душ, 

на берегу величественной Ангары. При общественном молебствии здесь 

водружен крест как знамение победы Евангелия над язычеством. 
Открытие Нельхайского стана было вполне благовременно 

и благотворно. После молебствия в Нельхае было крещено 15 человек, 

а вслед за тем прибыл в г. Иркутск и миссионер из дьяконов Киевской 

епархии, присланный Советом Миссионерского Общества, о. Ананий 

Куликовский. До построения стана он временно поместился в улусе 

Мольтинском в 30 верстах от Нельхая в доме управляющего родами 

Николая Тархаева… На сооружение церкви во имя святителя Николая 

в Нельхае пожертвовано тем же благотворителем миссии, Коммерции 

Советником Иваном Ивановичем Базановым, 10 тысяч рублей, 

и предположено устроить на берегу реки Ангары, при церкви святителя 

Николая»3. 
1 марта 1877 г. в Нельхае была открыта миссионерская школа. 

Из Памятной книжки Иркутской губернии на 1903 г. известно, что 

к Нельхайскому инородческому ведомству относились населенные 

пункты Тохтуй, Кяхта, Бутай, Балтуй, Икинат, Тыргетуй, Хапхульта, 

Кондой и др.4 (Деревни Тохтуй, Кяхта, Бутай и Кондой исчезли в конце 

1950-х гг.). 

 
3 Иркутская духовная миссия в 1873 году // Иркутские епархиальные ведомости. 
1874. № 22. С. 283–296. 
4 Список населенных мест Иркутской губернии // Памятная книжка Иркутской 
губернии на 1903 год. Иркутск, 1903. С. 85–86. 
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В 1912 г. Исидор Петров сразу после рукоположения в священный 

сан был определен в Нельхайский стан Балаганского уезда. Здесь отец 

Исидор, кроме богослужения, преподавал в нескольких училищах 

близлежащих селений – Бахтайском двуклассном, Тыргетуйском 

переселенческом и Загалзайском инородческом. В этом же году после 

пожара в улусе он попросился в Тунку, где в 1938 г. был репрессирован5. 

Рядом со сгоревшим улусом столыпинские переселенцы основали 

новое селение. В память о братском народе деревня с русскоязычным 
населением и получила такое звучное название – Русский Нельхай. 

Вторую деревню назвали Мучной Степью, потому что там первыми 

жителями была построена мельница, молоть зерно на которую 

приезжали со всей округи. Обе деревни относились к Тыргетуйскому 

совету Балаганского уезда. 

Старожил Степан Иванович Фетисов (1935–2020) в детстве видел 

остатки каменного фундамента церкви Николая Чудотворца, рядом 

с которой располагалось и старинное бурятское кладбище. Степан 

Иванович вспоминает, что как-то раз они играли с братом возле этих 

каменных развалин, и возле них остановился незнакомый пожилой 

бурят. Он, угостив их конфетами, пригласил почтить могилы его 

близких на кладбище несуществующего улуса Нельхай (у жителей 
Русского Нельхая и Мучной Степи было свое общее кладбище, 

находящееся между деревнями). Степан Иванович хорошо запомнил, 

что на большом могильном камне была выбита надпись «1812 год»6. 

В годы коллективизации деревни Русский Нельхай и Мучная Степь 

образовали один колхоз. В те времена колхозы в основном назывались 

в честь партийных деятелей: имени Молотова, Жданова, Сталина. А наш 

колхоз еще в далеком 1932 г. получил название «Ангарстрой». Еще до 

организации колхоза, в 1928 г., была создана коммуна, которая носила 

то же название7. 

Передовое коллективное хозяйство одним из первых в районе 

и области стало участником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, проходившей в Москве. В 1938 г. колхоз «Ангарстрой» был 

награжден похвальной грамотой, подписанной лично всесоюзным 

 
 5 Юрганова И. И. Исторические источники о деятельности Святителя 
Иннокентия (Вениаминова) в Якутии (по документам Национального архива 
Республики Саха (Якутия)) // Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) 

и православная миссионерская деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке 
и сопредельных территориях : материалы II науч.-практ. конф., 15 мая 2015 г. 
Иркутск, 2015. С. 23–30. 
6 Со слов С. И. Фетисова. 
7 Похозяйственная книга колхоза «Ангарстрой». 
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старостой Михаилом Ивановичем Калининым. Одна из сельских 

тружениц – Евдокия Яковлевна Мелкоступова – получила личный приз – 

тульскую гармонь. Евдокия Яковлевна всю свою жизнь проработала 

дояркой, была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне».  

Сталинский террор не обошел стороной и наш колхоз. Судьбам 

репрессированных односельчан посвящено издание «Разорванные 

судьбы», выпущенное нашей библиотекой в 2017 г. На фронты Великой 
Отечественной войны из двух деревень ушли 122 колхозника. 

В музейной комнате библиотеки хранится военная реликвия – письмо 

с фронта односельчанина Иннокентия Ершова, погибшего в 1944 г., 

в 18 лет. Он писал: «Передавайте привет колхозникам, а мне досталась 

судьба бить фашистских гадов».  

О доблестном труде колхозников «Ангарстроя» мы узнали не 

только из рассказов старожилов, но и из многочисленных статей 

в областных газетах военного времени. Председателем колхоза 

в военные и послевоенные годы был Егор Филимонович Козленко, 

награжденный в 1948 г. орденом Ленина. Его фотографию мы нашли 

в журнале «Колхозник Восточной Сибири» за 1938 г., размещенном 

в электронной краеведческой библиотеке «Хроники Приангарья», 
создаваемой ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

Ангарстроевцы пережили войну и тяжелые послевоенные годы, 

только стали вставать на ноги – как грянуло переселение.  

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Егорович Быков 

вспоминал, что ему в годы войны нагадала цыганка. Она ему сказала: 

«Домой вернешься живым, но в деревне будет большая вода, и в это 

время умрет глава семьи». 

Вода действительно пришла, и жителям деревень пришлось 

покидать родные места. К переселению стали готовиться после 

постановления правительства 1956 г. № 389 «О мероприятиях по 

переселению населения и переносу на новые места строений 
и сооружений».  

В июне 1959 г. строители ГЭС завершили перекрытие Ангары возле 

Братска. Это был настоящий праздник мужества, а жители деревень, 

стоящих на берегу реки, стали готовиться к переезду. План будущего 

поселка уже висел на центральном месте в кабинете председателя 

колхоза Емельяна Николаевича Ведищева, но не все верили в скорое 

переселение. Особенно сопротивлялись пожилые люди. Многие не 

верили, что скоро Ангара затопит места их проживания. 

Начальник областного отдела по подготовке водохранилища 

Братской ГЭС А. Ф. Трусков лично приезжал поторопить с 



История места 

8 

переселением. Особенно сопротивлялись, судя по его статье, жители 

бурятской деревни Остров (в настоящее время – Хадахан). На вопрос 

А. Трускова в 1961 г. о том, почему они не верят, что скоро здесь будет 

вода, один из жителей деревни ответил: «Мы спрашивали у своих 

стариков-шаманов, они говорят – не будет воды». В своей статье 

А. Трусков предупреждал, что к концу 1962 г. вся территория, 

попадающая в зону затопления, будет уже под водой8. 

В наших деревнях переселению до последнего сопротивлялись 
Антон Дьяченко – один из первых жителей, основавших Мучную Степь, 

и Егор Быков из Русского Нельхая. Жители должны были зачистить 

территории, им оценочная комиссия выплачивала компенсацию за 

разрушенные дома.  

Переселение происходило в течение нескольких лет. В 1960 г. 

в новом поселке Ангарском уже стояло 33 дома9, но самое активное 

переселение пришлось на лето 1961 г. Старожилы помнят, как темная 

вода медленно поднималась вверх, а в день, когда постепенно 

скрывались деревенские тополя, все жители нового поселка стояли 

на берегу и плакали. Долго еще проплывали мимо кресты и даже гробы, 

вымытые волнами Братского моря. 

Символично, что в годы правления Н. С. Хрущева наш поселок 
построили на кукурузном поле. И началась его новая история. 

Ангарская сельская библиотека хранит фотографии домов с 

описанием истории их жителей: кто и в какие годы жил в каждом 

конкретном доме. Несмотря на то что поселку всего 60 лет и дома 

относительно новые, некоторые строения были перевезены из 

затопленных деревень. Сейчас, благодаря библиотеке, односельчане 

знают, какой именно дом был перенесен первым в современный 

поселок. 

В библиотеке имеется музейная комната, где собраны экспонаты, 

хранящие тайны затопленных деревень. Там проводятся экскурсии, 

которые ведет не только библиотекарь, но и члены кружка «Ангарские 
краеведы». 

Школьники из этого библиотечного кружка активно ведут 

исследовательскую деятельность. В районных и окружных 

краеведческих конкурсах ребята занимают призовые места. Так, в 2021 г. 

Семен Ширяев, ученик 4-го класса, успешно выступил на районной 

краеведческой конференции «Моя история в истории малой родины» с 

 
8 Трусков А. Не медлить переселение с ложа моря Братской ГЭС // Аларский 
колхозник. 1961. 15 нояб. (№ 135). С. 3. 
9 Исаков Л. В новом поселке Ангарский // Аларский колхозник. 1960. 3 июня 
(№ 63). С. 3. 
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исследовательской работой «Улицы поселка Ангарский», заняв третье 

место. 

Никита Баранов занял второе место в окружной краеведческой 

конференции «Одна земля – одна культура» и первое место 

в краеведческой конференции «Люди бессмертного подвига». Также он 

в 2018 г. стал победителем областного конкурса «Горжусь тобой, мое 

Отечество» и был награжден бесплатной поездкой в г. Брест от 

правительства Иркутской области. Делегация из семи победителей 
побывала в городе-герое. 19 декабря 2012 г. Никита, тогда еще 

второклассник, по приглашению экс-министра культуры Иркутской 

области Веры Ивановны Кутищевой принимал участие в церемонии 

вручения ключей от нового здания областной библиотеки. Он читал 

стихотворение о библиотекарях, сочиненное Т. М. Середкиной, главой 

администрации МО «Ангарский», участникам торжественной 

церемонии, в т. ч. губернатору Иркутской области С. В. Ерощенко. Для 

нашей сельской библиотеки это важный исторический факт. 

Значимым можно назвать библиотечный проект «Никто не забыт», 

длившийся с 9 апреля по 9 мая 2021 г. За это время посетители смогли 

увидеть полную информацию об участниках Великой Отечественной 

войны, вернувшихся домой или оставшихся на поле боя, 
с фотографиями, копиями документов и описанием их подвигов. Была 

проведена большая предварительная работа. Так, в 1980-е гг. были 

известны имена 26 здравствовавших в то время ветеранов. Библиотека 

вместе с членами кружка «Ангарские краеведы» изучила все 

похозяйственные книги военного времени, проверила фамилии 

односельчан с отметкой «РККА» на сайтах «Подвиг народа», «Память 

народа» и ОБД «Мемориал». Подвиги односельчан, описанные пером 

их командиров, стали трогательным сюрпризом для родственников 

и односельчан. Также библиотека выставила сведения обо всех 

ветеранах на сайт «Бессмертный полк». Портреты ветеранов нашего 

поселка были показаны в прямом эфире шествия «Бессмертного полка» 
в день празднования Великой Победы.  

Ежегодно в поселке проходит День села, во время которого 

проводится конкурс улиц. Жители поселка представляют свои улицы 

и участвуют в конкурсе художественной самодеятельности. 

В юбилейный год все улицы презентовали кулинарные выставки 

«Ангарстрой – рыбный рай», соблюдая кулинарные традиции своих 

предков. 

Благодаря активной работе по раскрытию историко-культурного, 

природного и туристического потенциала нашего края, библиотека 

смогла принять участие в областном сетевом социально 
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ориентированном проекте «Библиотека для власти, общества, 

личности», подпроекте «Туристско-информационный центр», цель 

которого – повышение туристической привлекательности территорий 

Иркутской области.  

  

 

Н. П. Вторушина 

 

САЙТ BRATSK-STARINA.RU – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

ДЛЯ КРАЕВЕДОВ 

 

К моменту создания Братской общественной организации 

краеведов «Старый Братск» в 2014 г. у многих ее участников уже было 

чем поделиться, но для издательской деятельности не было ни 

финансовых, ни технических возможностей.  

Эта назревшая потребность – свести на одной информационной 

площадке ранее опубликованные краеведческие материалы и новые 

работы исследователей – привела к идее создания собственного сайта. 

Преимущество было очевидным: доступная публикация, широкая 

аудитория, аккумуляция информации «в одном окне».  
Посредством этого ресурса предполагалось решить некоторые 

уставные задачи общества, а именно объединить усилия отдельных 

граждан и организаций по сохранению истории догородского Братска и 

Братского района. Это уточнение связано с тем, что со времени 

образования Братского водохранилища началась «новая» история. 

Собственно, само краеведческое сообщество подпитывалось 

поколением, которое в одночасье потеряло малую родину с 300-летней 

историей.  

Непростым делом оказалось найти специалиста, который бы 

на бескорыстной основе помог создать сайт и вести его техническое 

сопровождение. Только через год, в конце 2015 г., наша задумка 
реализовалась.  

Сайт bratsk-starina.ru был создан на платформе WordPress – 

программном обеспечении «для всех» с акцентом на доступность, 

производительность, безопасность и простоту использования.  

Сайт именуется «Старый Братск», в подзаголовке названия 

изложена конкретизация: «Познавательный ресурс об истории Братских 

поселений догородского периода».  

На специальной странице сайта – консоли, осуществляется 

администрирование сайта, в т. ч.: создаются новые статьи и разделы; 

настраивается внешний вид сайта; редактируется содержимое каждой 
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страницы; производится управление плагинами и темами; загружаются 

и удаляются файлы – картинки, видео и документы; отслеживаются 

комментарии. 

Как оказалось, для создания новой статьи достаточно навыков 

работы с текстовым редактором. Все эти текущие задачи пришлось 

осваивать самостоятельно. 

Структурой сайта предусмотрено левое меню с родительскими 

рубриками: «Победе – 75!», «Села и деревни», «Эпохи Братска», 
«География и карты», «Родословие», «Экспедиции», «Календарь 

памятных дат», «Деятельность общества», «Личности в истории», 

«Библиография», «Фоторепортажи». Через выплывающие подменю 

тематика рубрик расширяется, выстраиваясь в хронологии или 

по алфавиту.  

Основная цель сайта – создание справочной интернет-версии о 

затопленных деревнях Братского района и их жителях. Начиная от 

первой статьи – «Село Братск в годы Великой Отечественной войны» 

Л. В. Андреевой (декабрь 2015 г.) – к настоящему времени уже 

опубликованы 62 статьи о 39 поселениях Братского района. 

Всего за 6 лет существования на сайте размещена 181 публикация, 

в числе которых – 79 исследований сорока авторов. Среди них: 
историки, архивисты, музейщики, студенты, учащиеся, краеведы-

любители. Следует отметить, что все иллюстрации в текстах 

интерактивны и достаточно одного клика, чтобы развернулся полный 

формат картинки или документа. 

Анализ опубликованного показывает:   

– Запросы наших читателей стабильны, за указанный период 

рейтинг публикаций первой двадцатки неизменен и составляет 82 %. 

– Долговременный интерес проявляется к рубрикам «География 

и карты» (более 8 тыс. просмотров) и «Села и деревни» (более 6 тыс. 

просмотров). 

– Читателям интересны работы как профессиональных авторов 
(Л. В. Андреева, А. А. Павлов, М. В. Тулякова), так и краеведов-любителей. 

Среди наших авторов не только братчане, но и бывшие жители 

Иркутской области, ныне живущие за ее пределами (А. П. Беломестных 

из г. Королева, А. Я. Филиппов из Москвы).  

– В числе популярных авторов – участники Великой Отечественной 

войны (Петров В. С. «Дороги моего поколения», Дубынин Г. И. 

«О пережитом»). 

Безусловное авторское лидерство – у публикации «Трагедия 

в тайге» В. Ангарского. Оригинальную машинопись передала семья 

Октября Григорьевича Перфильева – сына героя повествования. Рассказ 
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описывает реальную местность, реальных людей, занятия и быт 

окинской деревни Долгий Луг в 30-х годах уже прошлого века. Не менее 

интересна личность автора под псевдонимом В. Ангарский. Есть 

предположение, что это рукопись сибирского писателя Григория 

Анисимовича Федосеева (1899–1968), геодезиста, который в 1940-х гг. 

руководил топографическими работами на реке Ангаре и принимал 

участие в создании карт районов гидроэлектростанций: Братской, Усть-

Илимской, Богучанской и Зейской.  
Мы с уважением относимся к памяти ушедших исследователей 

и краеведов и публикуем их труды (Виноградов Г. С. «Детский 

календарь», Дубынина А. В. «Деревенька моя», Рудых В. М. «Преданья 

старины глубокой», Павлов А. А. «Братский острог в XVII веке»), 

а также отмечаем их памятные даты (И. И. Воротников, В. Ф. 

Герасимов, Г. С. Уткин).  

В 2020 г., к 75-летию Победы началась масштабная работа членов 

общества «Старый Братск» по размещению на сайте сведений 

о братчанах, погибших или пропавших без вести на фронтах Великой 

Отечественной войны. Нам показалось важным представить 

информацию по сельсоветам с их поселениями. За основу было взято 

административно-территориальное устройство Братского района за 
предвоенный 1939 г.  

Так была создана рубрика «Победе – 75!», где совместными 

усилиями формируется виртуальная Книга памяти о наших земляках-

героях, которая будет доступна всем желающим. К настоящему времени 

опубликованы списки по девяти сельсоветам Братского района – всего 

889 человек. Сведения о них извлечены из электронных архивов 

Министерства обороны РФ; книжных изданий (Смирнов И. С. «Книга 

памяти». Братск, 1995; «Погибшие братчане – участники Великой 

Отечественной войны». Иркутск, 2018); фондов архивного отдела 

организационно-контрольного управления аппарата администрации 

г. Братска (далее – горархив), базы данных Межпоселенческой 
библиотеки Братского района и семейных архивов.  

Нам удалось использовать архивные сведения из похозяйственных 

книг периода 1941–1945 гг., которые позволили идентифицировать 

многочисленных однофамильцев из братских деревень. Уникальным 

источником явились извещения о гибели («похоронки»), на основании 

которых назначались пенсии семьям фронтовиков. Большой удачей 

считаем иллюстрирование публикаций обнаруженными фотографиями 

фронтовиков.   

Еще один интернет-проект в помощь родослову нами начат в 2016 г., 

когда были опубликованы списки жителей деревень за 1810 г. Затем, 
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в 2018 г. – Ревизские сказки 1721 г. из фондов ГАИО, а в 2021 г., 

к 390-летию Братска острожного, опубликованы материалы Ревизии 

1748 г. о жителях Братского острога из фондов РГАДА. Все материалы – 

в переводе Л. В. Андреевой. Мы будем продолжать этот проект, 

в перспективе подготовка публикации Ревизии 1762 г. 

Недостаток информации о советском догородском Братске 

стараемся восполнить, публикуя хроники в рубрике «Календарь 

памятных дат». Источники – периодика «Хроник Приангарья» ИОГУНБ 
им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонды горархива Братска. 

Таким образом, сайт bratsk-starina.ru способствует раскрытию 

фондов государственных архивов и баз данных библиотек.  

Мы также используем сайт как информационную площадку путем 

размещения анонсов о предстоящих мероприятиях и обзоров по их 

проведению. В качестве примера можно привести ежегодные 

празднования Дней Братска острожного; вечер памяти В. Г. Распутина 

(2016 г.); конференции «История братских поселений: исследования 

и публикации» (2018 г.) и «Музеи в культурном пространстве молодых 

индустриальных городов» (2021 г.); II краеведческие чтения 

«Краеведение Приангарья» (2019 г.). 

С помощью ресурса «Яндекс Метрика» на сайте отслеживаются 
сведения об обращениях к его материалам и аудитории: число визитов, 

посетителей и просмотров. В связи с тем, что статистический ресурс 

стал доступен только в феврале 2017 г., ниже приводим сведения за 

последние 5 лет. Число визитов за пятилетку составило 49 993, число 

посетителей – 31 277, число просмотров – 168 885. Можно также 

отследить средние показатели за этот период: глубина просмотра – 

3,41 материала, время на сайте – 9,48 мин.  

К 2021 г. активность на сайте снизилась, сказались издержки 

пандемии: отсутствие контактов и обсуждения, ограниченные 

возможности работы с фондами архивов и музеев и даже нездоровье 

членов общества. 
На сайте нет форума, обратная связь осуществляется через 

комментарии к публикациям. Обычно это выражение благодарности, 

запросы по родословию, реже – предоставление информации. 

Нам интересно, какими путями к нам приходит читатель. Как 

показывает статистика, пользователь обращается к материалам сайта, 

главным образом, через поисковые системы (79,1 %), и эта тенденция не 

изменилась за 5 лет. Незначительно увеличилось число прямых заходов 

(с 11 % до 20 % в 2021 г.) – полагаем, что это наши постоянные 

пользователи. С 2019 г. самым популярным типом устройства у 
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пользователя становится смартфон (53,9 %), который за последние два 

года сместил на второе место персональный компьютер.  

25 % читателей составляют граждане старше 55 лет, далее процент 

пользователей уменьшается пропорционально возрасту. Численное 

преимущество – у женщин (52,7 %).   

Сайт bratsk-starina.ru открывают более чем в 30 странах мира, 

в 80 регионах России, в 16 городах Иркутской области. Читатели из 

России составляют 94,2 % от общего числа посетителей, Иркутская 
область возглавляет рейтинг регионов – 45,9 %, первенство в регионе 

«делят» Иркутск (44,3 %) и Братск (44,6 %). 

Безусловно, сайт будет жить и развиваться, пока жив энтузиазм 

и подвижничество его членов. Есть долговременные и еще не 

решенные задачи: по обратной связи, по техническому 

сопровождению сайта, недостаточному отражению материалов с 

мероприятий, по развитию рубрик и гиперссылок и др.  

Опубликованные на сайте материалы нужны нашим читателям, на 

это указывает число востребованных и загруженных файлов – 14 147. 

С другой стороны, некоторые наши авторы, вдохновленные первой 

публикацией, стремятся издать книжки (Т. В. Белова о дер. Леоново, 

З. В. Дворяткина о дер. Антоново, А. П. Беломестных о селе Большая 
Када, Т. А. Погодаева о селе Усть-Вихорево и др.). 

Мы надеемся, что в перспективе наши публикации могут составить 

серию периодических сборников по краеведению Братского района, 

полезных для заинтересованных читателей. 

 

 
Г. С. Карелина 

 
КИРЕНСК: И ВНОВЬ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА 

 

Многим современным жителям Киренска до сих пор неизвестно то 

место, где стоял Киренский острог и когда он был построен. Кроме того, 

возникают затруднения с ответом на вопрос, что же такое острог. 

Многие почему-то считают, что названия «острог» и «город Киренск» – 

это одно и то же, что они возникли одновременно. Но оказывается, что 

острог был построен не в 1631 г., а в 1681 г. Эта дата нам стала известна 

из архивных исследований, выполненных Г. Б. Красноштановым. Во 

второй части книги «На ленских пашнях в XVII веке» Георгий 

Борисович поместил выписки из архивных документов, хранящихся 
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в Российском государственном архиве древних актов10. Так, 

в «Чертежной книге Сибири» Семена Ремезова (ф. 494, 214, 21) есть 

информация, касающаяся постройки Киренского острога11.  
Г. Б. Красноштанов задавался вопросом, что же вначале возникло 

на месте нынешнего Киренска – погост, монастырь или острог? И сам 

отвечает: «Имеются архивные документы, из которых видно, что 

вначале возник погост. Однако точный год назвать нельзя»12. 

В 1667 г. под руководством тобольского воеводы Петра Ивановича 
Годунова был составлен чертеж (карта) «Сибирской земле городом 

и острогам и слободам». Среди пояснений к этому чертежу имеется 

и такая запись: «И промеж Леною и Киренгою реками – монастырь 

да погост. А промежу монастырем и погостом – 3 версты»13. 

Исследователь В. А. Вдовин отмечает: «Академик Л. С. Берг 

говорит, что проведывание Лены шло и другим, более южным путем – 

из Енисейска. Отсюда в 1628 г. был послан казачий десятник Василий 

Бугор. Он с Верхней Тунгуски (Ангары) через Илим, Игирму и Куту 

сплыл до Лены, а по ней, собирая ясак, доходил до устья реки Чаи. 

В 1630 году Бугор вернулся в Енисейск, оставив для ясачного сбора 

в устье Киренги четырех казаков, а в устье Куты – двух. Это были 

первые оседлые русские на Лене. 
Казаки Василия Бугра в 1630 г. в устье реки Киренги (на том месте, 

где сейчас находится кинотеатр «Прогресс») построили ясачное 

зимовье, которое в 1631 г. казаками атамана Галкина, пришедшими из 

Усть-Кутского зимовья, было улучшено, расширено и обнесено стеной. 

Этим было положено основание Киренского острога, который до 1665 г. 

назывался Никольским погостом»14. 

Г. Б. Красноштанов далее пишет: «Известие В. А. Вдовина, 

подкрепленное ссылкой на академика, всем пришлось по душе и стало 

хрестоматийным. Берг ничего не писал об основании Киренского 

острога. Он лишь пересказал написанное Фишером, давая ссылки на его 

сочинение и только. Вот что написано у Берга: “…В 1630 г. Бугор 
вернулся в Енисейск, оставив для ясачного сбора у устья Киренги 

четырех из своих казаков и двух у устья Куты”»15. 

 
10 Красноштанов Г. Б. На ленских пашнях в XVII веке. М., 2013. Ч. 2. С. 930–
933. 
11 Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном 
Ремезовым в 1701 году. СПб., 1882. С. 16. 
12 Красноштанов Г. Б. Указ. соч. С. 135. 
13 Там же. С. 930. 
14 Вдовин В. А. Киренск и Киренский район. Иркутск, 1959. С. 42. 
15 Берг Л. С. Избранные труды. М., 1956. Т. 1. C. 30–31. 
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Очевидно, что вначале на территории будущего Киренска селились 

так называемые промышленные16, а также гулящие люди, т. е. свободно 

перемещающиеся по территории Сибири.  

«Слово “погост” имеет много значений. Но необходимым 

признаком погоста является наличие церкви, или, на худой конец, 

часовни. Погостом называли также кладбище при церкви. Почему же 

в документах с 1631 по 1650 год нет упоминаний о нем? Потому что 

упоминается то, что существует. А погоста не было. Кроме того, погост 

возник без участия властей, так сказать, стихийно, потому что там не 

было служилых людей, не было крестьян»17. Именно эти категории 

людей были на службе у государства, и их учет велся скрупулезно. От 

себя добавлю: косвенно мы догадываемся, что населенный пункт 

с очень малым количеством жителей уже существует.  

Далее Г. Б. Красноштанов отмечает: «В 1641 году о Никольском 

погосте в документах не упоминается, а в 1646 году уже упоминается 

Никольский луг»18. Исследователь утверждает, что это название связано 

с поселением, которое потом стали называть Никольском. И это 

подтверждается сообщением из челобитной трех ссыльных черкасов, 

написанной в 1646 г.: «Вели, государь, нам дать наволок Никольский, 

пониже Киренги реки, вверх идучи на правой стороне»19. (Наволоком 

называли ровное место, луг, т. е. то место, где сейчас стоит село 

Никольск. – Примеч. Г. К.). Ленский воевода Пушкин также сообщал 

в Москву в 1647 г.: «…И мы, холопи твои, в пашенные крестьяне 

посажали на Чичуйском Тунгуском волоку и выше того – на Киренге, 

и от Киренги вверх же Лены – в Кривой Луке. А часовни у них 

на Чичуйском и на Киренге есть. А храмов не строят, за тем, что попов 

же нет»20. Киренгой названо место формирования поселения, которое 

потом назвали Никольским погостом. 
Часовня была построена в честь иконы Николая Чудотворца. Где же 

этот погост размещался? Г. Б. Красноштанов отмечает, что «в архивных 

документах есть точные сведения о месте, где стоял Никольский погост. 

В 1650 году первый илимский воевода Тимофей Васильевич Шушерин 

сообщал в Москву о том, что устроил в пашню “промышленного 

человека Коземку Левонтьева Воронина устюжанина на великой реке 

 
16 Промышленный человек – сословие людей, занимающихся соболиным 

промыслом. 
17 Красноштанов Г. Б. Указ. соч. С. 136. 
18 Там же. С. 135.  
19 Там же. 
20 Там же. 
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Лене у усть Киренги речки выше Чечуйского волоку”»21. Опять 

привязка дана к устью Киренги и даже к далекому Чечуйскому волоку, 

а не к Киренскому острожку. Наиболее вероятное время возникновения 

Никольского погоста, по мнению Г. Б. Красноштанова, – это 1643–1644 гг. 

Поселение на месте будущего города росло медленно, но верно. 

Потом, уже в 1681 г., был построен Усть-Киренский острожек. Именно 

острожек, а не острог. Так зафиксировано в книге «На ленских пашнях 

в XVII веке»22. Суффикс -ек- в слове подчеркивает небольшой размер 
предмета и др. Г. Б. Красноштанов цитирует отписку илимскому 

воеводе И. П. Гагарину, в которой подьячий Илимской приказной избы 

Андрей Иванов, сын Поповых, сообщал: «В нынешнем во 189 {1681} 

году по указу великого государя и по памяти велено Усть-Киренских 

волостей пашенны(м) крестьяно(м) острожной и башенной лес 

готовить, и где острогу быть, велено землю смерить и чертеж прислать. 

И я по указу великого государя и пашенных(м) крестьян(ам) острожной 

и башенный лес готовить и возить велел, где быть острогу и острожным 

стенам и башням быть, меру и чертеж учинил. 
И мерою от креста, что у взвозу, по за церкви, пятьдесят три сажены, 

а от церкви за государев двор – сорок шесть сажен, и по за государеву 
двору до лавки мясные под гору – шездесят три сажени, а от мясные 

лавки по берегу подле торговые лавки до звозу – двадцать пять сажен. 

И тому острожному месту чертеж на листу послал в Ылимский острог с 

усть-киренским судной избы и с таможенным подьячим з Данилой 

Шелковниковым»23.  
Георгий Борисович добавил: «Упомянутый здесь крест ставил 

в свое время Е. Хабаров»24. Ерофей Павлович Хабаров прославился 

именно тем, что первым завел пашню и солеварение на Лене. Вначале 

в районе будущего поселения Усть-Кут, а потом и в нашем районе было 

распахано и засеяно немало десятин земли. Можно предположить, когда 

был поставлен этот крест, зная, что впервые Ерофей Хабаров появился 

в районе будущего Киренска в 1641 г. Думается, что крест мог быть 
поставлен либо в этом же 1641 г., либо в начале следующего, 1642 г. 

Но участия в строительстве Киренского острога Хабаров принимать не 

мог, так как в 1671 г. умер. Добавлю, что Ерофей Хабаров, 

поселившийся в семи километрах от будущего Киренска, в будущей 

деревне Хабаровой в 1641 г., на мой взгляд, не мог оказывать серьезного 

влияния на строительство Никольского погоста. Может быть, выделил, 

 
21 Там же. 
22 Там же. С. 931.  
23 Там же. С. 930.  
24 Там же. 
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а может быть и нет, разово деньги на это строительство. А в основном 

в первые же годы, после того как завел пашню в будущей деревне 

Хабаровой, он часто и подолгу бывал в Якутске, решая вопросы 

поставки туда зерна и муки. Занимался Хабаров и другими вопросами, 

например взиманием долгов с покупателей, а также скупкой мехов у 

якутского населения. В будущей деревне Хабаровой Ерофея Павловича 

замещал и всеми работами распоряжался его родной брат Никифор 

Павлович Хабаров.  
Возникает вопрос: можно ли определить то место, где был 

построен острог? Для этого надо знать, где был поставлен Е. Хабаровым 

крест и где стояла часовня, на которые ссылается Андрей Иванов, «сын 

Поповых». Кроме того, надо помнить, что четвертая, северная, стена 

острога должна была быть построена вдоль торговых лавок по берегу 

или недалеко от них. 
В то время построек на острове было очень мало, и они, скорее 

всего, ютились на берегу Лены или совсем недалеко от берега. 

А остальная территория была покрыта лесом. Доказательством этому 

может служить запись в дозорной книге, сделанная в 1699 г. илимским 

воеводой Ф. Р. Качановым: «А тот Киренский острожек, вверх по Лене 

идучи, стоит на левой стороне, на горе. А у того острошка по трем углам 
в том числе одна башня проезжая, две глухих»25. 

Где ставили и ставят крест? Я думаю, там, откуда его было бы 

хорошо видно с разных сторон, в т. ч. с реки. На берегу Лены есть такое 

приметное место, по улице Ленских Рабочих, – это отвесный выступ 

скалы между бывшей гостиницей поздней постройки и двумя 

двухэтажными зданиями, стоящими западнее этого выступа. Высота его 

над остальной береговой линией составляет 4 м. 

Вновь обращаемся к описанию: «И мерою от креста, что у взвозу, 

по за церкви, пятьдесят три сажены…»26. Взвозом называлась дорога, 

идущая от реки на крутой берег, точнее на береговую террасу. От реки 

первый взвоз мог возникнуть там, где он есть и сейчас. Взвозы не 
менялись не только годами, но и веками. В нашем случае взвоз с реки 

есть возле двух старинных двухэтажных домов, на плане города 

именуемых «доходными домами». Этим взвозом автомобилисты 

и сейчас пользуются постоянно, особенно в зимнее время. Ведь улица 

Ленских Рабочих в этом месте довольно узкая.  

Однако когда территория не только холмистая, но и частично 

гористая, недалеко от первого взвоза мог возникнуть второй взвоз, 

 
25 Там же. С. 931. 
26 Там же. С. 930.  
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по которому поднимались за надобностью еще выше, в данном случае 

к кресту. Тогда, если считать от креста, стоявшего на скале, взвоз был 

и находится там, где есть подъемы на эту скалу с двух сторон – 

с западной от двухэтажных домов и с восточной от бывшей новой 

гостиницы. Тут и до церкви недалеко, которая могла стоять 

на следующей террасе, недалеко от обрыва, который находится выше, 

над началом улицы Комарова.  

В описании территории, где планировалось строить острог, вторым 
приметным ориентиром является церковь, точнее часовня. Первый план 

Киренска был составлен сержантом геодезии Василием Кожевниковым 

в 1779 г., т. е. через 98 лет после строительства острога. Затем, в 1785 г., 

был составлен расширенный план. Следующий план был сделан в 1799 г. 

уездным землемером 9-го класса Андреем Турчаниновым. Именно он 

был опубликован в 2002 г. в журнале «Земля Иркутская»27. Причем план 

составлен так, что существующие на 1799 г. постройки смешивались с 

будущими. Поэтому не сразу понятно, что было, а что планировалось.  

Смотрим план города: на нем над самым обрывом стояли 

«богаделны», а левее изображены «магазейны». Но они могли появиться 

гораздо позднее. В. П. Шахеров отмечал: «В начале XVIII века 

в Киренском остроге насчитывалось восемь дворов, в которых 
проживало 60 жителей мужского пола»28. Напомню, что острог строили 

в 1681 г. Значит, населения тогда было еще меньше, чем в начале 

XVIII в. 

Церковь, на которую ссылается Андрей Иванов, «сын Поповых», 

изображена на плане под № 1. Но вот незадача: на плане 1799 г. 

изображено две церкви под одним и тем же номером, стоящие совсем 

недалеко друг от друга. Но тогда, в 1681 г., наверняка церковь, точнее 

часовня, была одна – та самая, скорее всего, построенная в 1643–1644 гг. 

Западная, первая, стена могла быть на плане справа от церквей. 

Почему? Потому, что на территорию небольшого острога все вместить 

невозможно. Можно просчитать размеры острожка, зная меру длины 
косой сажени – 2,1336 м. Итак, от креста до «по за церкви» расстояние 

получается 53 сажени – 112,89 м (приблизительно 113 м).  

 Если предположить, что острог строился четырехугольным, то 

тогда государев двор следует рассматривать не там, где он изображен 

на плане 1799 г. Изображен этот двор в виде двух домов южнее церквей 

№ 5 и 6. А в 1681 г. государев двор мог быть правее (точнее, восточнее) 

 
27 [План Иркутской губернии уездному городу Киренску] // Земля Иркутская. 
2002. № 3. С. 12–13. 
28 Шахеров В. П. От ясачного зимовья к уездному городу // Земля Иркутская. 
2002. № 3. С. 8–14. 
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церкви. А это часть территории почты № 3 и рынка, который в советское 

время располагался между улицами Красноармейской и Зайцева. 

На плане 1799 г. в этом месте под № 7, 8, 9 стояли «архивы, полиция, 

соляныя анбары». Соль для людей была важнее многих вещей. Поэтому 

амбары могли стоять на территории государева двора много лет, даже 

веков. Скорее всего, право на продажу соли в те годы принадлежало 

государству. Значит, их следовало тщательно охранять.   

В конце 2019 г. краевед Т. А. Непомнящих сообщила мне, что нашла 
в архиве запись, сделанную в 1826 г.: «Городовая управа уведомляет 

киренского соляного пристава Рупышева, что соляной магазин “был 

построен до существования города Киренска”»29. К сожалению, 

в документе не указан год строительства этого амбара. Соляной магазин – 

это просто амбар. Возникает вопрос: что имела в виду городовая управа: 

год присвоения Киренску звания города, т. е. 1775-й, или год появления 

первопоселения на территории современного Киренска? 
Далее написано «…а от церкви за государев двор – сорок шесть 

сажен»30. 46 сажен равно 97,98 м, т. е. почти 98 м. Это могла быть 

вторая, южная, стена. На территорию острога надо было поместить 

государев двор. Что такое государев двор? На мой взгляд, это двор, где 

правили государственные дела, где должны были стоять: канцелярия, 
денежная кладовая, склад для хранения архивов, таможня, оружейный 

склад, сторожевая изба. Все это важные здания. Что еще могло 

помещаться на территории острога? Может быть, соляные амбары? 

Сейчас в этом месте находится часть здания почтового отделения № 3, 

двор восточнее почтового отделения и белое двухэтажное здание, 

в котором размещается районный архив. Государев двор – это двор, 

который должен был стоять на территории острога. Значит, он мог быть 

построен совсем недалеко, почти рядом с церковью.  

Далее вновь читаем Г. Б. Красноштанова: «…по за государеву двору 

до лавки мясные под гору – шездесят три сажени…»31, а это 134,19 м. 

Значит, скорее всего, третья, восточная, стена должна была пойти 
вниз, т. е. к реке, как раз на эти 134,19 м. «…А от мясные лавки по берегу 

подле торговые лавки до звозу – двадцать пять сажен»32. Считаем: 

25 сажен – 53,25 м. 
Мясные лавки могли располагаться или выше по склону, т. е. ближе 

к государеву двору, чем другие торговые лавки, или же по берегу, в ряд 

с остальными торговыми лавками. Третья стена могла быть построена 

 
29 ГАИО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 144. Л. 15. 
30 Красноштанов Г. Б. Указ. соч. С. 930. 
31 Там же. 
32 Там же. 
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в том месте, где сейчас есть промежуток между магазином 

«Киренчанка» и универмагом, или там, где стоит сам универмаг. Стена 

спускалась до того места, где сейчас стоит двухэтажное здание бывшей 

гостиницы. То есть по берегу Лены, где идет улица Ленских Рабочих. 

Там, очевидно, тогда стояли торговые лавки. Именно вдоль них 

«до звозу» оставалось совсем немного – 25 сажен, т. е. чуть больше 53 м. 

В данном случае острог не мог быть строго с углами, равными 90°. Если 

верхняя, уточняю, южная сторона, которая шла от церкви и вдоль 
государева двора, была равна 98 м, то северная сторона, идущая вдоль 

берега, составляла «до звозу» всего 53 м.  
При сложении длины всех сторон острога получаем его периметр – 

всего 398 м. Вот такой был маленький размер Усть-Киренского острога. 

Г. Б. Красноштанов не уточняет, где стояли сторожевые башни, видимо, 

этого описания не было в том документе. Есть описание самих башен, 

их было три: одна проезжая, а две – глухие. 
Еще в 1995 г. по заказу областного управления архитектуры 

и киренской администрации для разработки генерального плана 

Киренска Центром по сохранению историко-культурного наследия был 

составлен Проект охранных зон памятников истории и культуры, зон 

регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта. 
Это обязательный градостроительно-регламентирующий документ для 

исторических поселений (авторы – архитекторы А. Чертилов и Р. Шаргин)33. 

На этом плане острог обозначен на горе – там, где на плане 1799 г. 

стояли 2 церковки, а сейчас – памятный камень с датой строительства 

острога (1631 г.) и часть современного почтового отделения № 3. Это 

между улицами Нестора Каландаришвили и Политрука Зайцева. Но у 

составителей плана тогда вряд ли было документальное подтверждение 

его расположения, поскольку этот документ хранится в РГАДА. 

Теперь это подтверждение у нас есть благодаря исследованиям 

Г. Б. Красноштанова34. 
Второй вопрос, которого хотелось бы коснуться, – это соблюдение 

Проекта зон охраны города Киренска35. Для кого, в первую очередь, этот 

проект был составлен?   
Прежде всего за сохранностью исторических памятников и зданий 

должно следить руководство города и района. Наверное, многим 

жителям города известно, что наш Киренск – один из старейших, если 

 
33 [Историко-архитектурный опорный план города Киренска] // Земля Иркутская. 
2002. № 3. С. 28–29. 
34 Красноштанов Г. Б. Указ. соч. С. 930. 
35 [Историко-архитектурный опорный план города Киренска] // Земля Иркутская. 
2002. № 3. С. 28–29. 
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не самый старейший, город на территории Иркутской области. Свое 

звание города он получил еще в 1775 г. только потому, что стал уездным 

городом. Киренский уезд был огромной территорией, в него входила 

чуть ли не половина теперешней Иркутской области. И тогдашний 

Киренск, строго говоря, нельзя было назвать крупным населенным 

пунктом. Даже сейчас, являясь городом, он не соответствует 

нормативным показателям, по которым это звание присваивают. Но 

город живет, работает, любит, страдает и выживает. 
Но как же мы относимся к этой маленькой жемчужине севера 

Иркутской области? К сожалению, слишком много примеров 

пренебрежения и халатного отношения. Каким, например, образом было 

получено разрешение создать кафе в старинном доме с мезонином, 

который стоит на перекрестке улиц Ивана Соснина и Урицкого? А этот 

дом входит в перечень исторических, охраняемых домов. Дом, 

наверное, можно было использовать, но без переделки его внешнего 

вида.  

После сноса совсем старых домов часто это место остается 

неприбранным, зарастает крапивой, туда начинают бросать мусор 

жители, которые живут рядом или недалеко от него. Так происходит 

на улице Советской недалеко от поликлиники, так происходит 
в микрорайоне Мельничном.  

Я знаю, что маленький город – это маленький бюджет. И денег на 

охрану исторических объектов не хватает. Какой же тогда выход? 

Многие мне возразят. Скажут, что город все равно облагораживается. 

И это прекрасно! Например, преображается центр города, его главная 

площадь, перестраивается улица Ленских Рабочих «от сих до сих». Но 

когда начали снимать верхний слой старого асфальта, а затем так 

называемый культурный слой той почвы, которая лежит под ним, 

почему-то никому не было интересно, что там могут быть артефакты, 

т. е. то, что попало в эти слои в долгие предыдущие годы, даже века.  
Нам давно требуется помощь археологов для того, чтобы найти 

могилу иеромонаха Гермогена, первого устроителя Киренского 

монастыря. Он был захоронен в XVII в. в одной из монастырских 

церквей. Археологическая помощь требуется и для отыскания остатков 

острожных стен, которые все еще могут находиться в земле. 

Лиственница – дерево, которое может сохраняться в земле веками. 

Значит, при желании мы сможем найти остатки этих стен.  

Во время работ по снятию верхнего асфальтового слоя на улице 

Ленских Рабочих была обнаружена «стена» из толстых бревен, которая 

идет вдоль забора, огораживающего территорию Городского 

потребительского общества. Краевед С. С. Кожин, обнаруживший эту 
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стену, обратился к археологам, которые в это время были в Киренском 

районе. Они приезжали на место строительства газопровода, чтобы 

изучить останки древнего поселения, обнаруженного там. 

Для определения возраста закопанного ствола дерева ими был взят 

спил. Начальник отдела археологии Службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области М. Я. Скляровский дал 

согласие сделать углеродный анализ спила. Через месяц были получены 

результаты. Возраст был определен – 1571 год – это год, когда 
появилось первое годичное кольцо. А всего их на спиле было более 100. 

Вроде бы совпадает с годами строительства острога. Но острожная это 

стена или нет, можно определить только во время раскопок. 

Киренск – город со славным историческим прошлым. Будем же 

бережнее относиться к Киренску настоящему и Киренску 

историческому. 

 

 

А. Л. Коршунов 

 

ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ В СССР АВИАХИМРАБОТЫ 

ПРОВОДИЛИСЬ В ПРИБАЙКАЛЬЕ? 

 

Впервые в нашей стране для борьбы с насекомыми использовали 

авиацию в 1929 г. Это произошло на территории Южного Прибайкалья 

в районе поселка Култук. С 8 мая по 26 июня ядохимикатами были 

обработаны 1615 га кедровой тайги, пораженной шелкопрядом. Первый 

опыт авиахимработ был признан успешным.  

Упоминания об этом историческом эпизоде имеются в двух 

источниках. Первый – это исследования иркутского историка авиации 

Евгения Алтунина36. Второй – это фотография, сохранившаяся в фондах 

Музея истории Иркутского аэропорта. На данном снимке изображены 

люди (один из них в костюме химической защиты) на фоне самолета 
«Юнкерс-13», а на обратной стороне фотографии – надпись: «На 

химработах в поселке Култук, 1929 год».  

Несколько моментов указывают на то, что во время этих 

авиахимработ борьба велась не только с гусеницей-вредителем. 

Возможно, в прибайкальских лесах в конце 1920-х гг. ковался 

химический щит Родины. 

 
36 Алтунин Е. В. Крылья Сибири. Иркутск, 1981. С. 37–38 ; Алтунин Е. В. Очерки 

истории гражданской авиации Восточной Сибири и Дальнего Востока 1923–

1945. Иркутск, 1990. С. 58–59. 
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В этот период и в СССР, и в других странах мира проводились 

масштабные работы по созданию эффективного химического оружия. 

Наша страна в этом направлении активно сотрудничала со 

специалистами из Германии. Это государство находилось под жесткими 

санкциями со стороны стран – победительниц в Первой мировой войне 

и не могла на своей территории производить военную технику и вести 

военные исследования. Вынужденным шагом для преодоления этих 

ограничений для немцев было сотрудничество с Советским Союзом. 

В свою очередь, СССР нуждался в приобретении передового опыта и 

технологий для форсированной модернизации своей промышленности. 

Вместе с немцами советские военные и ученые в 1926 г. создали особо 

секретный полигон для разработки и испытания образцов химического 

оружия, который находился в Саратовской области вблизи города 

Вольска. Полигон получил название «Томка». 

Объект был создан в рамках договора между СССР и Германией о 

проведении совместных аэрохимических испытаний37. В соответствии 

с документом полигон создавался для «всесторонней и глубокой 

проработки интересующего их вопроса», под которым понималось 

применение различных видов химического оружия, а также методы 

противодействия им. 

В конце сентября 1926 г. были проведены первые в рамках данного 

сотрудничества опыты по применению химоружия с помощью авиации. 

Испытания проводились в Подмосковье на полигоне «Подосинки», где 

с различных высот распылялись вещества с физическими свойствами, 

аналогичными иприту38. Опыты подтвердили техническую 

возможность применения авиацией иприта против живых целей. Всего 

было выполнено около 40 полетов.  

В дальнейшем работы перенесли на Волгу, где была подготовлена 

соответствующая база, которая включала лаборатории, аэродром, 

полигон и другие объекты. Объект «Томка» действовал в течение 7 лет. 

Его деятельность завершилась в 1933 г., когда к власти в Германии 

пришла НСДРП во главе с А. Гитлером. После чего дальнейшее 

сотрудничество стало невозможным.  

В процессе реализации проекта немецкая сторона предоставляла 

для исследований научно-технические разработки и обеспечивала 

необходимое оборудование и технику. Участие СССР заключалось, 

в большей степени, в предоставлении полигона и реализации 

 
37 Горлов С. А. Совершенно секретно. Москва – Берлин 1920−1933. Военно-
политические отношения между СССР и Германией. М., 1999. С. 74. 
38 Там же. С. 136. 
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административных функций. Кроме того, немцы брали на себя обучение 

советских специалистов.  

В соответствии с договором обе стороны могли получать образцы 

всех применявшихся и разработанных при проведении совместных 

испытаний приборов и их чертежи. Кроме того, договором 

предусматривалось, что все протоколы испытаний, чертежи, 

фотоснимки будут выполняться в двойном количестве и равномерно 

распределяться между сторонами39. 
Как считают некоторые исследователи, «благодаря сотрудничеству 

с немцами наша страна сумела в кратчайшие сроки встать в области 

химических вооружений вровень с армиями ведущих мировых 

держав»40.  

Тем не менее в силу стратегической значимости проводимых работ 

и у советских, и у немецких специалистов была необходимость изучать 

результаты исследований и проводить необходимые опыты 

самостоятельно. Восточная Сибирь для этих целей подходила идеально, 

так как находилась в глубине советской территории – вдалеке от чужих 

глаз. 

Возможно, с этим и связаны опыты по применению химикатов 
против гусениц-шелкопрядов в Прибайкалье весной-летом 1929 г. Ведь 

дорогостоящие авиационные работы в крайне небогатой стране, 

которой в тот момент являлся Советский Союз, не могли 

ограничиваться только сферой помощи народному хозяйству и 

обязательно включали в себя военную составляющую. Поэтому весьма 

вероятно, что в ходе распыления ядохимикатов над прибайкальской 

тайгой также испытывались и военные образцы оборудования 

и материалов.  
Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что для 

проведения авиахимработ в районе Култука были привлечены не 
иркутские летчики-асы (что было бы логично, так как они хорошо 
знакомы с местными условиями), а экипаж в составе командира пилота 
Сергея Лялина и бортмеханика Павла Карасева. Об этих летчиках 
известно, что в конце 1920-х – начале 1930-х гг. они специализировались 
на проведении экспериментальных полетов41. 

Кстати, в отличие от экипажа, воздушное судно, которое 
использовали для авиахимработ, имело иркутскую прописку. Это был 

 
39 Там же. С. 135. 
40 Пыхалов И. Великая оболганная война. М., 2005. С. 36. 
41 Алтунин Е. В. Крылья Сибири. Иркутск, 1981. С. 37 ; Алтунин Е. В. Очерки 
истории гражданской авиации Восточной Сибири и Дальнего Востока, 1923–
1945. Иркутск, 1990. С. 59. 
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самолет «Моссовет» (Юнкерс F-13 немецкого производства с бортовым 
индексом R-RDAA) – заслуженный первопроходец многих сибирских 
авиатрасс. Сибирские летчики его очень любили и уважали.  

В начале 1929 г. «Моссовет» по новой системе регистрации получил 
бортовой номер URSS-145 и был передан для проведения 
аэрохимических работ. Для этой цели он был оборудован специальным 
распылителем. Воздушное судно исправно отработало необходимую 
программу полетов, но это был последний трудовой подвиг самолета – 
ветерана авиации Восточной Сибири.  

Что касается результатов работ в той части, в которой они касались 
интересов народного хозяйства, то они превзошли все ожидания – 
смертность гусениц в окрестностях Култука составила почти 100 %.  

 
 
Л. Н. Решетникова  

 

АНГАРСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ (О ДЕРЕВНЕ СУХОВСКОЙ, 

КОТОРОЙ НЕТ НА КАРТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Сегодня многие проявляют интерес к своим корням, к родословной, 

к малой родине. Так, на базе отдела краеведения Центральной городской 
библиотеки г. Ангарска более полугода проходил сбор и подготовка 
материалов о деревне Суховской. Специалисты библиотеки оказывали 
информационную и библиографическую помощь краеведу Надежде 
Петровне Елькиной. Почему это оказалось таким сложным? Сейчас этой 
деревни нет на карте Иркутской области, но осталась история, и ее 
хочется сохранить.  

Проект интересен тем, что деревня Суховская имела большое 
экономическое значение при строительстве нефтехимического 
комбината-16, электролизного химического комбината и самого города 
Ангарска. Станция Суховская остается важным железнодорожным 
узлом для ангарской нефтехимии, расположенным на Транссибирском 
железнодорожном пути. 

Исследовательская работа специалистов отдела краеведения шла 
параллельно с деятельностью Надежды Елькиной. Работа проделана 
сложная и кропотливая: изучены архивные документы, легенды, 
сказания, найдены тематические заметки, научные исследования, 
книжные и газетные публикации. Результатом совместной 
исследовательской деятельности стала историко-документальная книга 
«Станция Суховская. Я смутно помню деревенский дом» Надежды 
Петровны Елькиной (Ангарск, 2021). Издание состоит из восьми глав, 



История места 

27 

содержит краткую хронологию особо значимых дат истории деревни 
Суховской, список использованной литературы (23 источника).  

В издании приведено много любопытных фактов. К примеру, есть 
информация о том, как в Х–ХI вв. происходило активное переселение 
народов Сибири. По мнению историков, именно в это время в таежной 
местности, у реки Ангары, поселились предки бурят. Их привлекли 
кристально чистая вода, поздно замерзающая и рано вскрывающаяся 
река, травянистые луга, изобилие рыбы и дичи в лесу. Они разбили 
на побережье зимние жилища и дали своему стойбищу название Сохээ, 
что в переводе с бурятского означает «болотистая, травяная, 
кустарниковая местность». Позднее название было переделано на русский 
лад – Суховское. 

Шли годы, сибирская земля планомерно заселялась. В архивных 
документах значится: «...Население Иркутской губернии состояло из 
смеси переселенцев и ссыльных из разных местностей России, оно 
образовало особый местный тип сибиряка со своим местным говором. 
Для строительства деревень из казны Иркутской губернии было 
выделено 28 786 руб. ассигнациями. Землемеры получали задания найти 
удобные земли под домостроение, пашни, сенокосы и выгоны для скота. 
Земли были приисканы недалеко от Иркутска, по тракту в сторону 
Мальты. В 1820 г. на них и было создано селение Суховское: 28 дворов, 
в них было поселено 56 человек. По этому же проекту каждую семью 
ссыльных снабдили 15-ю десятинами земли и освободили от налогов на 
5 лет, но обязали через 10 лет после обустройства начать выплачивать 
государству ссуду, выданную на строительство домов»42. Вот такая 
интересная «ипотека» предлагалась людям в то далекое время! 

Поселившиеся в начале XIX в. на берегу Ангары русские повлияли 

на уклад жизни коренного населения – бурят местности Сохээ. 

В документальных источниках отмечено, что две народности 

соседствовали очень мирно. Помогая друг другу, люди перенимали 

уклад жизни: буряты стали строить бревенчатые дома, русские 

поселенцы учились жить в ладу с суровой сибирской природой, 
определять сроки сбора таежных даров: ягод, грибов, кедрового ореха, 

узнавали места охоты на дичь. Со временем многие переселенцы обрели 

востребованные профессии, стали ямщиками, охотниками, 

землепашцами, а впоследствии и железнодорожниками. Суровый резко 

континентальный климат закалил людей, выработал у них 

выносливость, терпеливость и упорство в достижении цели. Прикипев 

к Сибири, большинство из них так и не вернулись на свою малую 

родину, остались жить здесь, пустили крепкие корни. 

 
42 Нефедьева А. К., Тихонов В. В. Московский тракт. Иркутск, 2010. С. 178–179. 
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Из книги Надежды Елькиной узнаёшь, что наиболее активно 

Сибирь начала заселяться, когда по ее территории прошла основная 

сухопутная дорога – единственная ниточка, соединявшая Россию за 

Уралом с окраиной страны на Востоке. Бурная жизнь тогда закипела 

на оживленной дороге. На участке от Томска до Иркутска, например, 

ежегодно отправлялось в путь 20 тыс. извозчиков и до 100 тыс. конных 

подвод. Кого они только не перевозили, ругая на чем свет стоит 

разбитые дороги! Так, в 1890 г., после путешествия на остров Сахалин, 
великий русский писатель Антон Павлович Чехов назвал в своих 

воспоминаниях Московский тракт (а путь его проходил через поселение 

Суховское) «самой большой и самой безобразной дорогой на всем 

свете... весной – грязь, летом кочки, ямы и ремонт, зимой – ухабы...»43. 

Можно только предположить, какие страдания испытывали 

ссыльные, которые шли в Сибирь, передвигая ноги, закованные 

в кандалы весом не менее 2 кг. В архивных источниках говорится, что, 

бывало, их путь по печально известному «кандальному» тракту до 

Иркутска длился целый год. В свою книгу Надежда Петровна включила 

эту информацию после обращения в Иркутскую областную библиотеку 

им. И. И. Молчанова-Сибирского. Был отправлен письменный запрос 

на поиск книги «Московский тракт» авторов А. К. Нефедьевой и 
В. В. Тихонова44. Специалисты Молчановки не только нашли ее, но 

и прислали сканы нескольких интересующих автора страниц 

с информацией о Суховской. 

В книге Надежда Елькина много внимания уделяет периоду 

становления советской власти. К этому времени в Суховской уже жили 

в основном русские семьи, на долю которых выпали разные потрясения. 

Из воспоминаний очевидцев известно, что в годы Гражданской войны 

по главной улице деревни – Трактовой – разгуливали каппелевцы, 

белочехи, колчаковцы. Они отбирали продовольствие и чинили 

расправу над непослушными местными жителями. Мужики тогда 

уходили к партизанам в Зверево. Бесчинства прекратились с приходом 
Красной армии. А впереди людей ожидало образование колхоза имени 

Куйбышева, которое тоже происходило тяжело, и приняли его не все 

и не сразу. Православные не могли смириться с безбожием, ходили 

в небольшие приходы села Биликтуй, деревни Зуй и в храм Михаила 

Архангела на станции Иннокентьевской (Иркутск-Сортировочный). 

Информация о храмах была найдена специалистами отдела краеведения 

 
43 Елькина Н. П. Станция Суховская. «Я смутно помню деревенский дом». 
Ангарск, 2021. С. 23. 
44 Нефедьева А. К., Тихонов В. В. Московский тракт. Иркутск, 2010. 319 с. 
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в научно-справочном издании И. В. Калининой «Православные храмы 

Иркутской епархии XVII – начала XX века»45. 

Исторически сложилось так, что деревня Суховская стояла 

на сухопутном, а затем и на железнодорожном пути, и история ее 

тесным образом связана с историей строительства Транссибирской 

железной дороги. Масштабные работы велись с 1898 по 1905 г., хотя 

изыскания были проведены значительно раньше. Над строительством 

дороги работали известные инженеры: И. В. Мушкетов, Б. У. Савримович, 
Л. Б. Красин, А. В. Ливеровский и др.  

Первоначально вся магистраль была одноколейной и рассчитанной 

на три пары поездов в сутки. Но уже во время Русско-японской войны 

значительно вырос пропуск составов. В 1907 г. приступили к 

строительству второго пути, которое закончилось в 1916 г. Так было 

положено начало новой эпохе в жизни сибиряков. Необжитый, 

малолюдный суровый край начал постепенно меняться, превращаясь из 

сибирской глуши в индустриальную и стратегически важную часть 

России. 

Великая Отечественная война оставила незаживающие раны 

в сердцах жителей Суховской. В книге Надежды Елькиной можно найти 

документальный очерк о фронтовике Алексее Новикове, вернувшемся 
с войны в свою родную деревню с фашистскими отметинами – 

тринадцатью осколками от снарядов. 

Послевоенная жизнь в деревне налаживалась почти до конца 50-х гг. 

прошлого века. Читателей не оставят равнодушными описание жизни 

деревни в это время, рассказ об особенностях обучения в сельской 

школе, дававшей путевку в жизнь детям Суховской. 

При работе над книгой удалось найти интересные подробности о 

поселении: «Из поколения в поколение передаются воспоминания 

старожилов о прошлой жизни людей в деревне Суховской. Говорят, что 

здесь еще в 1960-х гг. оставались следы ямской станции с тех далеких 

веков. Двухэтажное здание почтовой станции и небольшой кусочек 
земли, обильно заросший травой, огороженный древними жердями… 

Вероятно, бывшее место стоянки лошадей, унавоженное самым лучшим 

природным удобрением от ямских лошадок»46. 

Есть в книге и рассказ об одной удивительной встрече, которая 

состоялась в отделе краеведения в январе 2021 г. с Зоей Владимировной 

Кувшиновой, заслуженным работником культуры РФ, библиотекарем, 

 
45 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – начало 

XX века. М., 2000. 496 с. 
46 Ходий В. Извоз // Восточно-Сибирская правда. 1970. 20 дек. (№ 299). С. 4. 
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библиографом, бывшим заместителем директора библиотеки в деревне 

Суховской. Она поделилась воспоминаниями о библиотеке, которая 

располагалась в усадьбе с деревянным пятистенным домом на 

центральной улице Трактовой. Первой заведующей библиотекой была 

Лина Платоновна Седунова. Позже пришла работать библиотекарем 

Анна Васильевна Ильяшенко. Молодые, энергичные, приветливые, они 

справлялись с большим потоком книг, поступающих в библиотеку, и, 

главное, с читательским интересом детей и взрослых. Библиотека была 
любимым местом посещения селян. 

Из Ангарского архива специалистам отдела краеведения удалось 

получить уникальный документ – это решение исполнительного 

комитета Иркутского областного совета депутатов трудящихся № 325 

от 12 июня 1957 г.47 На его основании населенные пункты Суховская 

и Зуй были переданы из Иркутска в административное подчинение 

Ангарска. 

В архивах хранится еще не один документ, подтверждающий 

согласование отчуждения земель колхоза имени Куйбышева деревни 

Суховской в государственную собственность под строительство 

Ангарского нефтехимического завода. К тому времени 

нефтехимический гигант уже протянулся почти на 12 км вдоль Ангары. 
Работал на черемховском угле, но такое производство оказалось 

нерентабельным. Требовалась нефть и, соответственно, строительство 

нефтеперерабатывающего завода. Значит, необходимы были и новые 

площади. 

Документы свидетельствуют, что ввиду острой государственной 

необходимости колхозные земли Суховской отошли под строительство 

нефтеперерабатывающего завода. Колхоз имени Куйбышева 

постепенно прекращал свою работу. Жителей села по желанию стали 

переселять в новые благоустроенные квартиры города Ангарска. 

Другим выдавали денежную компенсацию за жилые дома, усадьбы. 

Деревня стала исчезать… 
Торжественная презентация книги Надежды Елькиной состоялась 

21 октября 2021 г. в Музее трудовой славы АНХК. На это мероприятие 

собралось немало гостей: библиотекари города, журналисты, 

представители городской администрации, общественных организаций. 

Книга вышла при поддержке именного фонда мэра округа Сергея 

Петрова «Ангарские таланты». Основную часть экземпляров автор 

передала в библиотеки и школы города. Вместе со специалистами 

отдела краеведения она сделала замечательный подарок Ангарску к его 

 
47 Елькина Н. П. Указ. соч. С. 60. 
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70-летию, выпустив эту историко-документальную книгу. 

Примечательно, что редактировал ее не менее известный журналист 

Владимир Николаевич Мутин, однокурсник Александра Вампилова 

и сосед по университетскому общежитию Валентина Распутина. 

Проект получил большой резонанс в городе. Последовали 

публикации в местных газетах, сюжеты на телевидении, сообщения 

в социальных сетях. Многие, кто когда-то жил в Суховской, уже 

приходили в библиотеку, листали эту книгу и оставили свои отзывы.  
В статье приведены примеры только самых интересных и ярких 

находок, а их было много, и все они вошли в книгу. Сведения 

собирались по крупицам. Союз краеведа и библиотекаря оказался очень 

эффективным. В результате получился качественный, добротный 

материал по истории нашей малой родины. 
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Е. П. Савицкая 
 

КАЧУГСКАЯ СУДОВЕРФЬ 

 
Как известно, в 1927 г. в СССР началась индустриализация. Для 

строительства фабрик, заводов, электростанций требовалось сырье. 
Северо-восток нашей страны – от Лены до Колымы – располагал 
огромными природными богатствами. Однако остро стоял вопрос 
транспортировки этого сырья. Охотский и Аянский тракты не 



История места 

32 

справлялись с этой задачей, поэтому возникла необходимость в речном 
транспорте. 

Решить задачу организации регулярного водного сообщения в то 
время можно было лишь одним путем: доставить на Лену в разобранном 
виде суда, собрать их на месте и далее перегонять к местам назначения. 
Для выполнения поставленных задач был создан трест «Дальстрой». 

В 1933 г. возле деревни Куржумовой, что находится в двух 
километрах выше поселка Качуг, была заложена судоверфь. На ней 
и предполагалось собрать несколько пароходов и барж. Вначале здесь 
был лишь голый болотистый берег реки Куржумовой. О технической 
оснащенности предприятия говорили, что в 1933 г. «работать здесь было 
нечем». В первую очередь было запущено ремонтное отделение. Из 
оборудования в отделении был лишь один токарный станок, который до 
запуска электростанции крутили вручную.  

Судоверфь строилась постепенно и очень медленно, с перерывом на 
время Великой Отечественной войны. В послевоенное время 
строительство возобновилось и активизировалось. Так, в 1952 г. вокруг 
судоверфи уже выросла новая инфраструктура: жилье для рабочих, 
больница, детский сад, Дом культуры и профилакторий. 

Штат судоверфи в то время насчитывал около 500 человек. Речных 
судов требовалось все больше, поэтому предприятие расширялось 
и оснащалось всем необходимым для кораблестроения. На судоверфи 
строились и корабли для сплава древесины по сибирским рекам. Сам 
сплав начинался с весенним половодьем. За тот короткий срок, пока 
стояла высокая вода, нужно было довести суда по Лене до Усть-Кута и 
ниже по течению – в крупнейшие порты Верхне-Ленского пароходства.  

Зимовка судов – это особые дополнительные сложности и заботы 

для рабочих. Корабль для этого нужно выморозить, чтобы льдами не 

раздавило корпус, затем оборудовать всеми трапами и наладить 

надежную охрану.  

На предприятии велась серьезная борьба по укреплению 

дисциплины труда. Одним из способов воздействия на нерадивых 
работников была выдача зарплаты не вместе со всеми, а в так 

называемой черной кассе. Особое окошечко с надписью «черная касса» 

располагалось рядом с обычной кассой, и деньги из нее выдавались 

несколькими днями позже, чем для всех работников. Стоять за 

зарплатой в такую кассу было позором. Через какое-то время кассу 

закрыли: не положено было нарушать социалистическую законность. 

Но потерять работу на судоверфи за пьянство ничего не стоило. Никакой 

текучки кадров на предприятии не было. Борьба руководства судоверфи 

за дисциплину труда и трезвость играла в этом деле немаловажную роль.  
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Во второй половине 1980-х гг. стали появляться хозрасчетные 

предприятия, надежные строительные организации, в которых была 

возможность большего заработка, чем на судоверфи. В это время многие 

ценные специалисты переходили в такие места. Их не всегда отпускали 

жены, боясь, что на новом месте муж будет злоупотреблять 

горячительными напитками, тогда как на судоверфи – государственном 

предприятии – это было сделать труднее. «Лучше пусть меньше 

заработает, зато будет трезвый и не потратит денег зря!» – так думали 
женщины. 

Ежегодно работники предприятия выезжали на уборочную 

кампанию в колхозы. Рабочих, занятых на производстве, освобождали 

от этих работ, в первую очередь в колхозы отправлялись работники 

конторы и руководители разного рода звеньев.  

В то время воспитывали не только словом, но и делом. Поэтому 

работа тогда имела некоторые черты народного праздника. Для 

заинтересованного и неравнодушного к своему делу человека работа 

по-настоящему становилась праздником труда. Такое отношение 

способствовало большим производственным результатам. Как известно, 

труд людей в советское время был делом совести, доблести и даже 

настоящего геройства. Перед работой людей часто встречал духовой 
оркестр, чтобы подбодрить на высокие результаты, и людям это очень 

нравилось. Несмотря на то что на судоверфи рабочим не платилась 

северная надбавка (в отличие от более отдаленных сибирских регионов), 

заработная плата была довольно высокой и составляла 300–400 руб., 

а некоторые категории рабочих могли получать и по 500 руб. Поэтому 

работа на предприятии считалась престижной и важной. Снабжение 

судоверфи было отменным. Отдел рабочего снабжения (ОРС) исправно 

поставлял разные дефицитные товары. Многих квалифицированных 

рабочих присылали на судоверфь из европейской части страны, и они 

оставались в Качуге навсегда.  

Нынешняя территория судоверфи представляет собой печальную 
картину – этакий осколок былой мощи речного транспортного 

сообщения советской страны. Здесь можно увидеть полустертые буквы 

на стенах гаражей, которые призывали: «Граждане водители! Боритесь 

за эффективное использование автотранспорта!» Капоты тракторов-

трелевочников были когда-то украшены серпом и молотом. В то время 

это многое значило для рабочих. Возможно, на таком тракторе работал 

передовик производства и гордился своими трудовыми победами. Это 

было примером для всех стремиться к большим результатам в труде. 

О прошлом большого предприятия можно прочесть в статье 

«От баржи до ледокола» А. Савченко. Вот несколько фактов: 
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– «В 1933 году в Качуге было собрано для экспедиции треста 
“Дальстрой” 2 парохода, а затем еще 9 судов». 

– «В 1939–1940-х годах были сданы 2 земснаряда для 
дноуглубления». 

– «В годы войны в Качуге были построены 3 пассажирские баржи, 
каждая из которых – по 250 мест». 

– «С 1948 по 1950 год на судоверфи было построено 23 колесных 
теплохода общей мощностью по 150 лошадиных сил каждый».  

– «С 1953 года Качуг строит большую серию танкеров проекта 
01 вместимостью 500 тонн». 

– «В 1957–1960-х годах судоверфь строит грузовые теплоходы для 
малых рек, водоизмещением 150 тонн». 

– «С 1959 по 1962 год было построено 9 пассажирских теплоходов 
проекта 331». 

– «С 1964 по 1968 год построено 15 теплоходов по 800 тонн». 
– «С 1964 по 1982 год продолжалась постройка танкеров проекта 

1754 по 1000 и 1500 тонн». 
– «В 1971–1972 годах на судоверфи было построено 2 ледокола Р-47 

“Арктика” и “Антарктика”». 
– «В 1975–1976 годах было построено 5 танкеров типа “БАМ”». 
– «“Уфа” и “Петрозаводск” – рефрижераторные теплоходы 

качугской постройки высокого качества»48. 
От прежней судоверфи уже ничего не осталось. Скоро время 

уничтожит и эти последние «следы» былого мощного производства. 
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И. И. Терновая 

 

О ЗАХОРОНЕНИИ ЖЕРТВ МАССОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ В ГОРОДЕ КИРЕНСКЕ 

 

В январе 1989 г. на своей первой учредительной конференции было 

сформировано Иркутское отделение общества «Мемориал». Одной из 

задач, стоявших перед Обществом, являлся поиск мест захоронений 

жертв репрессий на территории Иркутской области. 

Согласно материалам Управления КГБ по Иркутской области, 
в 1937–1938 гг. здесь проводились широкомасштабные репрессии лиц, 

обвинявшихся в принадлежности к 18 контрреволюционным 

организациям, которые якобы были «сформированы» на территории 

Иркутской области и «ликвидированы» органами НКВД. По 

предварительным данным, репрессиям было подвергнуто около 24 тыс. 

жителей Иркутской области. Около 15 тыс. человек было приговорено 

к высшей мере наказания. 

16 апреля 1991 г. поисковой группой Киренского районного 

отделения Управления КГБ по Иркутской области, в которую вошли 

начальник отделения А. А. Швидкой, старший уполномоченный 
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отделения Ю. И. Лавыгин, прокурор-криминалист Н. В. Ерастов, член 

Иркутского отделения общества «Мемориал» археолог Е. М. Инешин, 

в подвале бывшего здания Киренского районного отделения УНКВД 

(на момент поиска – жилого дома, расположенного по улице Советской, 

46) были обнаружены останки 83 человек (в т. ч. двух женщин), 

арестованных органами НКВД зимой 1938 г., казненных и захороненных 

в подвале тюрьмы в мае–июне этого же года. 

Захоронение было обнаружено благодаря свидетельским 
показаниям бывшего работника НКВД Григория Житова. На основании 

его показаний были проведены расчистные работы в подвале, в котором 

на тот момент располагался продовольственный склад Райпотребсоюза. 

В одном из отсеков подвала было обнаружено нарушение целостности 

кирпичной кладки пола. После обследования и вскрышных работ под 

полутораметровым слоем гальки были обнаружены присыпанные 

известью останки 81 мужчины и 2 женщин. 

Как выяснилось в ходе следствия, казненными оказались жители 

Киренского и Казачинско-Ленского районов, а также ссыльные из 

Ленинграда, осужденные «за содействие контрреволюционной 

зиновьевской группе». 

После возбуждения Киренской прокуратурой уголовного дела были 
выявлены и направлены на различные виды экспертизы вещественные 

доказательства, обнаруженные с телами казненных: справка о сдаче 

жителем с. Карам Казачинско-Ленского района Степаном Афанасьевичем 

Налуниным какого-то сырья в январе 1938 г., квитанция на его же имя о 

сдаче 5 июня 1938 г. в финансовое подразделение Киренского районного 

отделения УНКВД денег; деньги – металлические и бумажные, обрывки 

газеты; платок с вышитыми нитками буквами «ХМИ», мужская рубашка 

с вышитыми нитками буквами «ПЛ»; 2 кольца, одежда захороненных49. 

В следственном процессе приняли участие сотрудники группы 

«Поиск» при Управлении КГБ по Иркутской области. Было изучено 

59 протоколов с решениями Особой тройки УНКВД в период с 
1 февраля по 7 октября 1938 г. Установлено, что в отношении жителей 

Киренского, Казачинско-Ленского районов в этот период в 11 протоколах 

имеются данные о вынесении «тройкой» решения о расстреле по 

необоснованному обвинению в якобы активном участии в деятельности 

контрреволюционной белогвардейской, повстанческой организации. 

 
49 Справка по результатам установления личностей останков граждан, 
обнаруженных в захоронении в подвале бывшего помещения Киренского 
районного отделения УНКВД Иркутской области // Архив Иркутского 
отделения общества «Мемориал». 
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Приговоры были приведены в исполнение на местах из-за трудностей 

транспортировки арестованных в Иркутск в зимнее время.  

По заключениям экспертов, массовое уничтожение репрессированных 

в Киренске в период с 1 февраля по 7 октября 1938 г. носило характер 

единовременной акции. Учитывая время года, порядок и место 

захоронения, расстрел был произведен в течение непродолжительного 

времени с разрывом в несколько суток50. 

В отношении дела об аресте Степана Афанасьевича Налунина было 
выяснено следующее: справка на арест была датирована 23 февраля 

1938 г. Основанием к аресту послужило его высказывание: «Чем идти 

в колхоз, лучше пойду куда-нибудь шляться, и что Советская власть 

всех нас ограбила, что мы, единоличники, живем лучше, чем 

колхозники… У них не хватает даже своего хлеба»51.  

В списках казненных в Киренской тюрьме встречается и имя Ивана 

Николаевича Рыкова. Его дочь – Клавдия Ивановна – состояла членом 

клуба жертв массовых политических репрессий «Встреча» с 1989 г. Она 

оставила свои воспоминания об отце. 

«Будет ли интересно читателю узнать о судьбе моего отца Рыкова 

Ивана Николаевича и о судьбе деревни Рыковой? Деревня носила 

название Рыкова оттого, что 90 % населения в ней носили фамилию 
Рыковы, у некоторых жителей деревни совпадали даже имена. Все 

Рыковы! Чтобы различить семью, давали прозвища по именам прадедов 

или дедов, к примеру, нашу семью и семью брата отца – Иннокентия, 

назвали Китовские. Были еще Ванюфатовские, Максимовские, 

Андреевские, Епишовские, Федотовские и т. д. 

Мой отец – Рыков Иван Николаевич, 1897 г. рождения, уроженец 

деревни Рыкова Киренского района Иркутской области, – всю жизнь 

проживал и работал в этой деревне. Семья наша состояла из отца, его 

матери – моей бабушки Анисьи Тимофеевны, мамы – Софьи 

Ксенофонтовны, меня, моей сестры Марии. В 1930 г. родился брат 

Поликарп. Перед смертью дедушка Николай Китович разделил между 
двумя сыновьями все постройки, скот, землю, где все было 

раскорчевано и распахано под посев хлеба, конопли, овощей, и луга под 

покос сена для скота. Все было поделено поровну. Только небольшая 

мельница у братьев была общей. Сыну Иннокентию дед выделил избу 

получше, а моему тяте – похуже. Но тяте досталась еще заготовка леса 

 
50 Архив Иркутского отделения общества «Мемориал». 
51 Справка по результатам установления личностей останков граждан, 
обнаруженных в захоронении в подвале бывшего помещения Киренского 
районного отделения УНКВД Иркутской области // Архив Иркутского 
отделения общества «Мемориал». 
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на новый дом, правда, не полностью, и он еще сам заготавливал лес, а 

затем начал строить новый дом. Дом отцу помогали строить два брата 

моей матери и столяр – хороший друг отца. Звали его Николай 

Николаевич, жил он в деревне Красноярово. Все они были дружными, и 

каждому выстроили по новому дому. Дружили семьями и помогали друг 

другу. 

Жили мы единолично. Отец с матерью работали на своих полях, 

покосах от зари до зари, сеяли хлеб, коноплю, сажали картошку, овощи. 
В лунные ночи рыбачили на реке, и мы питались рыбой. Когда строили 

наш дом, один из братьев мамы – дядя Петя – сделал мне маленькую 

пряшницу (прялку. – И. Т.), а другой дядя – Федосей – выточил веретено 

такое же маленькое. Так я научилась прясть. Сначала пряла коноплю на 

мешки или кули, а потом научилась прясть на хорошее полотно для 

нижнего белья, скатертей, полотенец. Научилась прясть шерсть: у нас 

были овечки. Отец мой на пару с дядей Петей ходили на охоту, поэтому 

у нас было мясо – медвежатина, сохатина. Пушнину сдавали 

государству, покупали соль, керосин. Было и скотское мясо, сливочное 

масло и масло конопляное. Мои бабушка и мама пряли и ткали сами из 

конопли и шерсти. На одежду переплетали нитку конопляную с ниткой 

шерстяной. Одежду из этого полотна носили весной и осенью. 
Называлось такое полотно “шабуры”. Шили из него пиджаки, брюки, 

полупальто. А из чистой шерсти ткали полотно на зимнюю одежду. 

Шили пальто, куртки, брюки. Отец выделывал кожи – скотские, свиные – 

и шил чирки, ичиги. 

Помню, когда мама с бабушкой осенью выткут полотно, семья 

управится с уборкой урожая, отец наливал в корыто воды, клал в него 

полотно, мыло и вставал голыми ногами в корыто. Топтал полотно до 

тех пор, пока оно не становилось плотным. На сохранившейся у меня 

фотографии отец сфотографирован в ичигах и штанах работы мамы 

и бабушки, в шапке из зверька, которого он сам и добыл. Только тогда 

я и видела отца разутым, а то он все в “обутках” и одежде работал 
допоздна, до того он был работящим и добрым. Мама отбеливала 

холсты – “бучила”: наливала в кадку воду, добавляла щелочь – 

древесную золу, клала холст, затем нагревали докрасна камни и 

погружали их в воду. Все кипело и отбеливалось, и становилось мягким. 

Мы родителей с одного слова слушались, знали, что плохого они 

нам не пожелают. Отец нас никогда не наказывал, но мы его слушали 

и подчинялись, почитали и любили. 

В родстве предки у нас были разной кожи: черные и белые. Так, мой 

прадед Кит был женат на арабке. Когда вели вдоль Лены-реки дорогу 

таежную в Киренск поляки, мой прадед познакомился с их служанкой-
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арабкой. Прадед Кит и женился на ней, вот и пошли у нас “черные” 

и “белые”. Но все семьи жили дружно, занимались крестьянством, 

растили хлеб, коноплю, картошку, овощи. Луга и поля были у всех. Все 

было у всех. А дорога эта в Киренске вверх по Лене с тех пор называется 

“Польской”. 

Потом отец вступил в колхоз. Помню, как тятя мимо окон со двора 

повел в колхоз жеребца Рыжку и двух лошадей – Игренька и Яблочка, 

повез в подводах уздечки, а мама вела привязанных за рога веревками 
бычка и корову. Мы сидели втроем у окна – бабушка, я и сестренка 

Маруся. Вот бабушка и говорит: “Знычать, Ваня, остался бы 

налишником (значит, «единоличником»)”. Она не могла выговаривать 

слово “единоличник”, да еще пословица у нее была: “Знычать”. А отец 

ей в ответ: “Мама, и ставням будет неплохо”. Значит, в колхозе дружно, 

общими силами легче будет работать. Брат отца – Иннокентий 

Николаевич – тоже вступил в колхоз. Сдали они с отцом в колхоз 

и мельницу. Стали работать в колхозе семьями. Мама работала на 

всяких работах, а отца моего выбрали председателем. Тут отец еще 

больше внимания стал уделять полям, лугам и всему колхозному 

хозяйству и колхозникам. 

В 1930 году родился мой брат Поликарп. Отец был очень доволен, 
что родился сын. До этого времени были дети, но они умирали 

в младенчестве. А тут Поликарп – сын! Мама тогда неделю не выходила 

на работу, дома была с маленьким, а до этого после родов выходила на 

вторые сутки на работу. Как не выходить? Она жена председателя 

колхоза. Неудобно было. 

В колхозе колхозники зажили. Колхоз был неплохим, передовым. 

Помню, как отец, приехав со слета председателей колхоза в Киренске, 

рассказывал, что его катали на аэроплане. Сделали два круга вокруг 

Киренска. Это ему была такая премия за хорошую работу. Да привез еще 

нам материал на платья – ситец или сатин (я тогда не разбиралась 

в тканях) бордового цвета в белый горошек.  Мама сшила платья мне 
и сестренке.  

Колхозники зарабатывали хорошо и покупали материал, а отец с 

матерью, хотя и зарабатывали, но отец ничего не брал на трудодни 

в магазине. Мама все обижалась: “Почему ты все для колхоза? А мы что, 

не члены колхоза?” Отец отвечал: “Ничего, колхоз поставим на ноги, 

чтоб всем жилось хорошо, тогда и мы будем покупать всё. Не горюй, 

Соня!”, – так отец ласково называл мою маму и жалел ее. 

Помню, случилась беда в колхозе то ли в 1934-м, то ли в 1936 году: 

потерялся колхозный пастух. Отца, бригадира и животновода 

арестовали и увезли в тюрьму. Она находилась в центре Киренска 
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в двухэтажном доме. Они просидели там около года, потом их 

выпустили, выяснили, что не виноваты. Отец все вспоминал пастуха: где 

он мог погибнуть? Жалел его. После тюрьмы отец работал уже рядовым 

колхозником. 
17 февраля 1938 г. отца арестовали и увезли из деревни в Киренскую 

тюрьму. Братишка Поликарп уцепился за сани, кричал: “Тятя, тятя!” 
Когда выехали за деревню в поле, конвоир ударил брата по рукам 
плеткой. Братишка упал и долго кричал: “Тятя, тятя!” Пришел домой 
весь в снегу, руки от удара почернели! И пошла у нас плохая жизнь. 
Соседи сторонились, дядя Иннокентий и тот боялся заходить к нам. 
Маму называли “женой врага народа”, а брата – “сыном врага народа”. 
Ребятишки с братом не играли, били его. Мама и брат работали на самых 
тяжелых, мучительных работах. Их не считали за людей. Маме 
пришлось работать вдвойне, бывало, на ночь не разувалась и не 
раздевалась. Я в то время училась в 7-м классе в Киренске. Через 
полмесяца после ареста отца приехала в Киренск мама, рассказала обо 
всем мне и сестре отца – Фекле Николаевне, у которой я жила. Вскоре 
меня исключили из комсомола как дочь “врага народа”. Я долго плакала 
в этот день. Не могла понять, почему так случилось. Ведь отец был 
добрый и работящий, любил нас – детей, учил всему хорошему. Он ни 
в чем не виноват! Я верила ему и продолжаю верить и сегодня в его 
невиновность.  

Отец учил меня быть честной в работе и учебе. Помню, как 
принимали меня в октябрята. Отец помогал учительнице делать из 
картона звездочки, которые они затем покрасили в красный цвет. 
Фабричных значков не было в продаже. Я эту звездочку пришила 
к платью и гордилась званием октябренка. Отец говорил: “Потом 
в пионеры поступай, в комсомол, в партию. Только учись отлично, 
работай отлично и будь честной и добросовестной везде в жизни”. 
Мечты отца и мои не сбылись. Жизнь у меня была очень несладкой. 
Долго у меня еще в ушах стояли голоса моих бывших товарищей: “Она 
недостойна быть в комсомоле, она дочь врага народа!” 

3-й класс я закончила в деревне Рыковой, там была школа-
трехлетка. 4-й класс закончила в деревне Половинка в 10 километрах 
выше по Киренге. Сейчас этой деревни уже нет, жители разъехались кто 
куда. 5-й класс закончила в деревне Макарово, а 6-й и 7-й классы – 
в городе Киренске. Здесь была школа-десятилетка. Школа находилась 
напротив тюрьмы. Наш 7-й класс находился на втором этаже. Мы 
вставали на подоконник и смотрели на тюремную ограду, хотели 
увидеть своих отцов. Ничего не увидели, но тюремная охрана нас 
заметила. Пришли в школу и предупредили, чтобы в окна не 
заглядывали, будут стрелять без предупреждения. 
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Летом я закончила 7-й класс, приехала на каникулы домой 

в деревню Рыкову. Видела, как на плоту из бревен, огороженном 

жердями, стояли люди. Плот был почти погружен в воду от тяжести. 

Вокруг плота в лодках, “стружках”, находилась охрана. 

Моя тетя – Фекла Николаевна – была очень доброй и ласковой, 

настоящей труженицей. Ничего, что кожа у нее была черной. У нее 

своих было четверо детей, да еще и я. Тетя помогла получить мне 

паспорт, и я устроилась работать учеником наборщика в газету “Ленская 
правда”, сейчас она называется “Ленские зори”. Вскоре вышла замуж, 

муж увез меня в Иркутск, где я устроилась работать в типографию 

газеты “Восточно-Сибирская правда”. Я любила и люблю свою работу. 

Но все время боялась говорить о своем отце, так как, со слов работников 

типографии, еще до моего прихода многих редакторов, журналистов, 

наборщиков посадили в тюрьму. 

Выйдя замуж, я осталась на фамилии отца. В ЦК партии в Москве 

был арестован соратник Ленина Рыков Александр Иванович. Он не был 

причастен к нашей деревне, но все равно деревню решили 

переименовать из Рыкова в Усть-Киренгу. Жители бывшей Рыковой 

разъехались кто куда…  

Мама успела получить документы на реабилитацию отца. Ей 
прислали справку о реабилитации и свидетельство о смерти, где было 

написано, что он умер от какой-то болезни в тюрьме. Но где – 

неизвестно. Матери выплатили компенсацию за изъятые у отца при 

аресте ружье-двустволку и патронташ с патронами. После смерти мамы 

документы были утеряны. Мы с братом переписывались, я думала, что 

документы у него, а он думал, что у меня. Когда выяснили, что 

документы потеряны, решили обратиться в Иркутск, в КГБ в 1989 г., 

попросить, чтобы отыскали документы отца. 

Вскоре я получила справку о реабилитации отца и свидетельство о 

смерти, где причиной смерти был указан “расстрел” и место расстрела – 

“г. Иркутск”. После обнаружения места массового захоронения жертв 
сталинских репрессий у пос. Пивовариха под Иркутском мы с братом 

стали ездить туда. Я не верю и никогда не верила, что люди, которые 

лежат здесь – крестьяне, рабочие, учителя, – были “врагами народа”. 

Они были такие же труженики, как и мой отец. Мы с братом чтим память 

всех безвинно погибших, ездим на Мемориал, кладем на могилу цветы, 

кланяемся всем, кто здесь лежит. Как только я получила документы, 

перевела 102 рубля для того, чтобы там появилась памятная доска 

на моего отца. 

В 1991 г. я узнала, что мой отец погиб не в Иркутске, он был казнен 

в подвале Киренской тюрьмы НКВД в 1938 г. 26 мая 1991 г. было 
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произведено перезахоронение останков казненных на Хабаровском 

кладбище в г. Киренске. Я не смогла приехать в этот день в Киренск. 

Брат прислал мне газету “Ленские зори”, где в списках казненных была 

указана фамилия нашего отца. Я сразу же обратилась в КГБ г. Иркутска, 

чтобы мне дали новые сведения о моем отце. И все равно я буду ездить 

на Мемориал в Пивовариху, чтобы почтить память всех 

расстрелянных»52. 

26 мая 1991 г. в Киренске, на Хабаровском кладбище, состоялось 
перезахоронение останков безвинно погибших. Все они погребены 

в братской могиле. Автору этой статьи довелось присутствовать 

на перезахоронении. 

В сентябре 2021 г. съемочной группой Иркутского областного 

художественного музея, в которую вошли оператор Вадим Алтухов 

и автор статьи как режиссер, был подготовлен документальный фильм 

«Киренское дело», в основу которого легли как личные впечатления 

автора о событиях мая 1991 г., опубликованные в журнале «Земля 

Иркутская»53, так и воспоминания историков, краеведов, жителей 

Киренска, полученные в ходе съемок в Иркутске и Киренске. 
  

 
Н. О. Шафронский 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1918–1922 ГОДОВ В ГОРОДЕ ЗИМЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ) 

 

В 2022 г. исполняется столетний юбилей со дня окончания 
Гражданской войны 1918–1922 гг. Город Зима, будучи крупным 
транспортным и экономическим центром Иркутской губернии, сыграл 
значимую роль в событиях того времени. Тому, как перипетии этой 
одновременно трагичной и яркой страницы нашей истории отразились 
на страницах местных газет, и посвящена эта статья. 

Цель предлагаемой статьи заключается в систематизации и анализе 
публикаций местных газет, посвященных событиям Гражданской войны 
1918–1922 гг. в Зиме и участникам этих событий. 

Источниковой базой исследования стали газеты «Восточно-
Сибирская правда», «Приокская правда» и «Новые горизонты», которые 
хранятся в фонде МБУК «ЦБС» г. Зимы. Все публикации по истории 
Гражданской войны 1918–1922 гг. собраны в разделе «Борьба за 
установление советской власти. Гражданская война» краеведческого 

 
52 Архив клуба жертв массовых политических репрессий «Встреча». 
53 Терновая И. И. Киренское дело // Земля Иркутская. 2002. № 3. С. 112–114. 
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каталога. Всего в разделе содержится 101 библиографическая запись, 
33 из них – это записи о публикациях в книгах и сборниках статей. 
Непосредственно к теме исследования относятся 68 записей о газетных 
публикациях. Раздел имеет также подразделы: «Алексеев Н. А.» 
(3 публикации), «Гершевич К. Н.» (2 публикации), «Григорьев М.» 
(1 публикация), «Новокшонов И. М.» (14 публикаций), «Проминский Л. И.» 
(2 публикации), «Трифонов А. М.» (3 публикации). 

Хронологически публикации охватывают период с 1966 г. (момент 
создания краеведческого каталога) по настоящее время. 

Анализ каталога позволяет выделить несколько этапов в историографии 
Гражданской войны 1918–1922 гг. в местной периодической печати: 
1966–1989 гг., 1990-е гг., 2019–2021 гг. 

По периодам публикации распределены следующим образом: 

первый период – 61 публикация, второй период – 0 публикаций, третий 

период – 7 публикаций. 

Анализ характера публикаций дал следующие результаты. 

Публикации первого выделенного нами периода – это по большей 

части воспоминания участников Гражданской войны о событиях того 

времени. Статьи такого характера типичны для начального периода 

историографии какого-либо исторического события, когда происходит 
накопление фактографического материала, воспоминаний и др. Особое 

место здесь занимают публикации из подраздела, посвященного Ивану 

Михайловичу Новокшонову. Поскольку Иван Михайлович был 

писателем, примерно половина записей этого подраздела – это записи о 

публикациях его рассказов и отрывков из романов, посвященных 

Гражданской войне. Пожалуй, самая необычная публикация о нем – 

«Представитель русской литературы»54. Это интервью Ивана 

Новокшонова, данное им мексиканскому журналисту Македонио Гарса 

в 1927 г. Запись этого интервью была подарена зиминским журналистам 

сыном писателя. 

Также здесь нужно отметить статью командующего Зиминской 
(Западной) группой войск Восточно-Сибирской армии Александра 

Герасимовича Нестерова «Ухтуйский бой»55. Публикация статьи не 

была окончена, а автору было рекомендовано впредь обращаться к 

экспертам по истории Гражданской войны. Почему это произошло, мы 

рассмотрим несколько ниже.  

 
54 Македонио Гарса. Представитель русской литературы // Приокская правда. 
Зима, 1967. 11 марта (№ 40). С. 3. 
55 Нестеров А. Г. Ухтуйский бой // Приокская правда. 1977. 3 сент. (№ 141) ; 
7 сент. (№ 143) ; 8 сент. (№ 144) ; 10 сент. (№ 145) ; 14 сент. (№ 147) ; 21 сент. 
(№ 151). 
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Период с 1990-х по 2019 г. характеризуется полным отсутствием 

публикаций по заявленной нами тематике. Причин этому можно 

выделить две. Первая заключается, вероятно, в том, что в 1990-е, после 

распада Советского Союза и последовавшего за ним изменения 

политической конъюнктуры, статьи о Гражданской войне стали не 

особенно актуальны и «удобны», а поэтому, даже будучи написанными, 

могли быть и не приняты к публикации. Вторая возможная причина 

состоит в том, что не было человека, который был бы заинтересован 
в изучении этого исторического периода. 

Третий период во многом связан с исследовательской работой 

зиминского краеведа Владимира Алексеевича Фадеева. Благодаря его 

поискам, например, стали известны обстоятельства жизни и гибели 

командира 5-й Зиминской красногвардейской роты Михаила 

Григорьева, которые раньше оставались практически неизвестными. 

Много внимания Владимир Фадеев уделил также и обстоятельствам 

Ухтуйского боя, ему удалось отыскать окончание очерка Александра 

Герасимовича Нестерова «Ухтуйский бой», о котором уже упоминалось 

выше. Этому вопросу Владимир Фадеев посвятил очерк «Бой без боя», 

где делает вывод о том, почему публикация очерка «Ухтуйский бой» не 

была окончена в 1977 г. Вот что он пишет: «Теперь понятна причина 
прекращения публикации статьи. В ней герои Гражданской войны, 

именами которых названы улицы сибирских городов, оказались не 

такими уж талантливыми полководцами и, по большей части, надеялись 

на авось»56. Обстоятельства самого Ухтуйского боя рассмотрены 

В. А. Фадеевым в статье «100 лет Ухтуйскому бою»57. Много внимания 

Владимир Алексеевич уделяет и судьбе Александра Герасимовича 

Нестерова.  

В заключение следует заметить, что события Гражданской войны 

1918–1922 гг. в г. Зиме требуют более полного изучения и освещения, 

поэтому работа в этом направлении будет продолжена.  

 

 

 

 

 

 

 
56 Фадеев В. Бой без боя // Новые горизонты. 2019. 3 мая (№ 18). С. 8, 17. 
57 Фадеев В. 100 лет Ухтуйскому бою // Новые горизонты. 2020. 30 янв. (№ 5) ; 
6 февр. (№ 6). 
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ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ

 
С. И. Гольдфарб 

 

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ 

 

Генерал-губернатор Восточной Сибири Н. П. Синельников вошел 

в историю, в т. ч., как яркий и непримиримый борец с так называемыми 

темными поборами. Они являли собой целый комплекс нарушений 

законов со стороны чиновников. При этом начальник края использовал 

периодическую печать, публичные обвинения. Его борьба получила 

широкий резонанс в России.  

Явление, получившее в Восточной Сибири название «темные 

поборы», а, попросту говоря, система взяток, существовало в той или 

иной форме много лет и стало серьезной нагрузкой на население. 
Причина незаконных сборов с населения денег, по мнению 

общественных деятелей и чиновников, лежала в дороговизне жизни 

и низкой оплате труда чиновников в органах власти. И действительно 

многие продукты даже первой необходимости были привозными; 

по причине невеликих штатов чиновники были завалены текучкой, 

квалифицированных кадров явно не хватало. С помощью темных 

поборов делалась попытка оплаты труда и решения возникающих 

проблем, размах темных поборов впечатлял.  

Первым шагом Синельникова был доклад в Министерство 

внутренних дел с обоснованием новых штатов для чиновничества. 

Генерал-губернатор полагал, что увеличение его численности 

и справедливый рост заработка будут определяющими в искоренении 
темных поборов. Увы, должной реакции из столицы не последовало. 

Насколько это было возможно, Синельников «парализовал» 

незаконный сбор денег, но искоренить само явление превентивными 

методами было невозможно. 

И. Ф. Парфентьев, известный в Красноярске юрист, в своих 

замечательных воспоминаниях сделал такую запись: «Вообще 

благоразумные распоряжения Синельникова о народном 

благосостоянии начали энергично достигать желанной генералом цели. 

Будь Сибирь под его управлением хотя бы 10 лет, можно было 

надеяться, что если бы он вовсе не искоренил порочные свойства, то, во 

всяком случае, многое бы исправил. С благоразумных его 
распоряжений, напечатанных в циркулярах, у меня списаны и есть 

копии; в иркутских жителях он оставил по себе неизгладимое 

воспоминание, за что удостоен звания почетного гражданина гор(ода) 
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Иркутска, и был в числе депутатов при поднесении в день свящ(енного) 

коронования 15 мая (18)83 года хлеба-соли коронованным особам»58.  

В России было немало чиновников высокого ранга, которые 

являлись поборниками точного и недвусмысленного следования закону. 

Так что Синельников не был исключением. Но сплошь и рядом 

возникали коллизии в том случае, где закон допускал двусмысленность 

или не учитывал специфику конкретной территории. Тогда сразу 

появлялась опасность разночтения, нарушения закона под видом его 
исполнения.  

Синельников, имея большой опыт административно-хозяйственной 

деятельности, очень хорошо разбирался в российском законодательстве, 

что помогало в повседневном режиме «развязывать» бюрократические 

узелки. Положение генерал-губернаторов позволяло инициировать, 

корректировать и в случае необходимости влиять на работу чиновников, 

выступать с инициативами по разработке, в т. ч., и имперских законов. 

На примере деятельности другого иркутского генерал-губернатора – 

А. Д. Горемыкина – хорошо видно, как его законотворческие инициативы 

способствовали развитию законодательной базы не только вверенного 

ему края, но и государства в целом. 

Синельников был глубоко погружен в работу чиновничьего 
сословия, внимательно следил за деятельностью не только ближайшего 

круга, но и не упускал случая вникать в деятельность низового звена. Он 

стремился сделать их работу полезной населению. При этом, невзирая 

на чины и былые заслуги, в необходимых случаях подвергал критике, 

а то и разносам за оплошности, неисполнительность или нерадивую 

работу. Нередко дело принимало публичный характер в отношении 

«особо отличившихся». Вот пример сообщения в газете: «…Бывший 

ильинский волостной писарь крестьяний Герасим Таракановский, как 

замеченный Его Превосходительством (Синельниковым. – Примеч. 

авт.) в неблагонамеренных и неправильных действиях, не был бы 

принимаем в писарские обязанности ни в каких управлениях Восточной 
Сибири»59.  

Регулярные публичные разносы были введены Синельниковым 

в повседневность, в особенности «за медленность, нерадение и проч. 

при производстве следствий». Генерал-губернатор писал об этом 

в своих циркулярах неоднократно. Он не ленился в случае повторения 

таких фактов вновь и вновь напоминать о своих распоряжениях 

 
58 Воспоминания Парфентьева Ивана Федоровича (1777–1898) : рукопись из 
фондов Красноярского краевого краеведческого музея (КККМ о/ф 7886/231). 
Красноярск, 2016. С. 124. 
59 Иркутские губернские ведомости. 1871. 16 окт. (№ 54). С. 1. 
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начальникам губерний и областей, устраивал разносы, требуя 

соблюдения законов.  

Возвращаясь из очередной столичной командировки, Синельников 

получил «множество жалоб на притеснения и медлительность 

в производстве следствий, в особенности по Енисейской губернии, 

а произвол дошел до того, что исправник Ачинского округа, сменив 

волостного писаря, выбранного обществом, сам определил в волостные 

писаря лицо, лишенное прав состояния за растрату денег и подлог»60. 
Этот и другие факты Синельников рассматривал как «мирный саботаж» 

своих приказов. Значит, народ будет по-прежнему не доверять 

городской и земской полиции, копить недовольство и протесты. В таких 

случаях он отправлял вести служебные расследования чиновников 

по особым поручениям. 

Досталось чиновникам за неисполнение другого циркуляра 

Синельникова, а именно по части доставления сведений о чрезвычайных 

происшествиях. Неполное информирование приводило к искажению 

реальной ситуации и невозможности принятия своевременных мер к 

исправлению дел.  

Досталось держателям переправ за необоснованно высокие тарифы, 

медленное обслуживание перевозок. Синельников совершенно четко 
связывал эту медлительность и некачественные услуги с ростом цен на 

продовольствие и другие товары повседневного спроса. Ведь торговля 

все издержки закладывала в потребительскую цену. Оценив размах 

бедствия, Синельников потребовал на всех переправах поставить 

специальные столбы с указанием таксы на услуги, утвержденные 

местной властью. Там же, где эти таксы не были утверждены, он 

потребовал немедленно представить их на согласование лично с ним.  

Синельников публично заявил, что подобные нарушения – 

результат покровительствования со стороны полиции, и в приказном 

порядке потребовал от начальников губерний и областей, чтобы «кроме 

таксы на столбах, были прибиты рассылаемые вместе с сим печатные 
объявления. Что если проезжающие или обозы будут без видимых 

причин задерживаться содержателями на переправах или содержатели 

будут требовать платы свыше определенной по таксе, то… 

проезжающие и следующие при обозах приказчики могут записывать 

свои жалобы на первой почтовой на пути станции, в шнуровые книги, 

которые будут особо на этот предмет разосланы к станционным 

смотрителям, которые обязать иметь эти книги, припечатанные 

на шнурах, к столам вместе с почтовыми, и, переписав жалобы на 

 
60 Иркутские губернские ведомости. 1872. 24 окт. (№ 128). С. [1]. 
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рассылаемые печатные бланки, с первою почтою отправлять для 

доклада мне, прямо к г. управляющему почтовою частью, которого 

прошу немедленно разослать эти книги за своею скрепою, и при каждой 

книге по 50 печатных бланков донесений, на все первые почтовые 

станции, лежащие от переправ в оба пути. Деньги за книги и бланки 

я прикажу выдать из экстраординарных сумм»61.  

Управленческая деятельность Синельникова была сосредоточена, 

главным образом, на проблемах территории. Общероссийские темы, 
в отличие от предшественников – Муравьева-Амурского, Корсакова, 

его интересовали гораздо меньше. В силу этого и круг вопросов был уже 

и касался, в основном, внутригубернских задач. Последние, как 

правило, требовали административно-правовых шагов и принятия 

решений на местах. К примеру, поступили сведения из Забайкалья о 

выдаче казенных подорожных частным лицам. Быстрое изучение 

правовых аспектов, и вот уже Синельников 29 ноября 1873 г. публикует 

циркуляр для начальников губерний и областей о неправомерности 

таких действий. Это развернутый анализ и одновременно практический 

разбор нарушений российского законодательства. 11 декабря 1873 г. – 

совсем короткий, но важный циркуляр о праве крестьянских обществ 

ограничивать число питейных заведений.  
4 марта 1872 г. Синельников публикует очередной циркуляр 

в «Иркутских губернских ведомостях» относительно притеснения 

населения со стороны исполнительной власти. На этот раз его внимание 

привлекли жалобы сельских жителей на побои и притеснения со 

стороны волостных голов, старшин, инородческих начальников 

и волостных писарей, на медленность производства следствия. Как 

правило, Синельников лично погружался в ту или иную проблему. 

И в конкретном случае тоже. В итоге он выяснил, что окружные суды 

и полицейские управления весьма мало обращают внимание на то, 

чтобы следствие начиналось немедленно после совершения 

преступления и заканчивалось в месячный срок, как предписывалось 
по закону. «Гг. следователи относятся к этой важной обязанности с 

непростительным невниманием», – писал Синельников. 

Были и иные многочисленные нарушения, и, как бы сказали 

сегодня, процветала невнимательность и нежелание помочь 

потерпевшим. Явных нарушений закона Синельников не прощал. 

В циркуляре, который был опубликован в «Иркутских губернских 

ведомостях», были даны оценки отдельным чиновникам: «За 

объясненные упущения по службе объявляю помощнику канского 

 
61 Иркутские губернские ведомости. 1872. 24 окт. (№ 128). С. [1]. 
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исправника, титулярному советнику Сарачинскому и нижнеудинскому 

исправнику, надворному советнику Попову выговор, заседателю 

Тулуновской и Кимильтейской волостей того же округа строгий 

выговор и предлагаю арестовать при полицейском управлении 

волостного голову на трое суток и волостного писаря Кимильтейской 

волости на семь суток»62.  

Вновь и вновь Синельников предлагал начальникам губерний и 

областей Восточной Сибири провести работу над ошибками. Еще один 
циркуляр был адресован им. Думаю, будет небезынтересным 

познакомиться с этим документом, в прямом смысле «выносящим сор 

из избы»: «Из представленных мне следственных дел и других 

доходящих до меня сведений я узнаю, что темные сборы по сельским 

обществам все еще продолжаются, так, например, мне положительно 

известно о существовании в Бадайской волости Иркутского округа на 

жалованье волостному писарю и в Яндинской волости Балаганского 

округа на разные потребности, о каковых сборах имеет сведение 

и местная земская полиция. 

Не находя причин, по которым сами крестьянские и инородческие 

общества не сочувствовали бы моему желанию уничтожить темные 

сборы, невольно рождается подозрение, не поддерживается ли 
существование таких сборов полицией и волостными и сельскими 

начальствами»63. 12 июля 1873 г. Синельников в циркуляре четко 

указывает, что необходимо сделать для исключения темных поборов, 

идущих на содержание низового звена власти. В пунктах распоряжения 

значилось: «1. Чтобы волостным писарям была определена нормальная 

цифра жалованья из сумм, собираемых на содержание волостных 

правлений. 2. Чтобы деньги на содержание остальных писарей 

волостного правления, сколько будет признано необходимым, 

находились в распоряжении волостного старосты как казначея 

волостного правления. 3. Чтобы был назначен штат писарей каждого 

волостного правления, с обозначением количества получаемого ими 
жалованья, в получении которого они должны расписываться в книгах, 

свидетельствуемых ежемесячно членами волостного правления. 

4. Чтобы члены земской полиции, в особенности местный заседатель, 

следили за действиями волостного писаря и делопроизводством 

волостного правления. 5. Сделать распоряжение, чтобы согласно 

положению о взимании общественных сборов с государственных 

крестьян… выданы были и выдавались бы на будущее время 

 
62 Иркутские губернские ведомости. 1872. 4 марта (№ 28). С. 1. 
63 Иркутские губернские ведомости. 1873. 15 сент. (№ 111). С. 1. 
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плательщикам податей, по форме… платежные книжки, и настоять, 

чтобы распоряжение было приведено в исполнение безотлагательно»64.  
«Обращаясь вновь к начальникам губерний и областей с просьбой о 

принятии деятельных мер к уничтожению темных сборов и о внушении 
крестьянам и инородцам, чтобы они, при необходимости установления 
новых сборов на мирские потребности, не приводили приговоров, 
особливо на исполнение до утверждения их в законном порядке, 
я предупреждаю окружных исправников, участковых заседателей 
и сельских начальников, что если и за сим темные сборы будут 
оставаться, то для искоренения их я вынужден буду обратиться 
к карательным мерам»65. 

Специальным циркуляром Синельников доводил до чиновников 
информацию о тех безобразиях и злоупотреблениях, которые возникают 
при составлении мирских общественных приговоров городскими 
обществами «об исключении из их среды порочных мещан и сельскими 
о переселении крестьян за неодобрительное поведение». 

В 1873 г. Синельников совершил инспекционную поездку 
в Забайкальскую область. Об итогах ее он рассказал в одном из своих 
циркуляров. Уже в самом начале своего публичного отчета он напомнил 
чиновникам о законности и порядке, которые должны неукоснительно 
соблюдаться по службе, о своих неоднократных распоряжениях 
в циркулярах, которые печатались в «Иркутских губернских 
ведомостях». В итоге поездки он отметил: «…Дела идут почти также 
медленно, несмотря на частые повторения, в особенности по 
Забайкальскому областному управлению… Меня встретили там те же 
просьбы на медленное течение дел, те же жалобы на произвол местного 
начальства, которые были и прежде и которые, возбуждая справедливый 
ропот, разрушают доверие к правосудию, а что еще важнее, что поборы 
с крестьян, а особенно инородцев, продолжаются в значительных 
размерах»66.  

Для той системы власти, которая сложилась в России, где любые 
нарушения в чиновничьей «управляющей» команде, как правило, почти 
всегда разбирались и решались келейно, такие публичные разборки 
вызывали и панику, и недоумение, и жалобы в столицу. Но Синельников 
гнул свою линию, будучи твердо уверенным в поддержке императора. 
Да и кто будет терпеть безобразия, неисполнительность в делах 
и документах?  

В такой же ситуации были и дела по денежным вопросам. Огромное 

количество нерешенных дел, разбирательств…  

 
64 Иркутские губернские ведомости. 1873. 12 июля (№ 83). С. 2. 
65 Иркутские губернские ведомости. 1873. 15 сент. (№ 111). С. 1. 
66 Иркутские губернские ведомости. 1873. 11 авг. (№ 96). С. 1. 
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Синельников проводит расследования примеров плохой работы 

чиновников Забайкалья и пишет, что все эти беспорядки заслуживают 

строгой ответственности со стороны виновных. Далее он сообщает, что 

был вынужден создать особую комиссию для разбора завалов, которые 

накопились в Забайкальском областном управлении под руководством 

вице-губернатора.  

Нетрудно заметить, что Синельников пытался выстроить систему 

низовой власти. Именно от нее во многом зависело исполнение законов. 
Он пытался публично показать, что может и должен делать чиновник 

исполнительной власти на местах, а что является прямым нарушением 

законов. Надо сказать, что удавалось это не всегда и не очень хорошо. 

И потому он вновь и вновь возвращался к этой проблеме в публичном 

пространстве.  

Синельников объявлял, что знает о покровительстве волостным 

сельским писарям и письмоводителям степных дум и управ, которые 

стараются разными путями прийти «к возобновлению темных поборов, 

которые я постоянно преследую»67. Обращаясь к начальникам губерний 

и областей, он предупреждал, что за «подобные действия земских 

чиновников, по удостоверении в оных, я буду увольнять от должностей 

без прошений»68.  
Эта критика столь высокого чиновника являла собой 

беспрецедентный случай. Высшая власть на территории публично 

предупреждала о мерах по борьбе с поборами, а фактически с 

коррупцией и воровством!  

Циркулярная деятельность вкупе с коррупционной борьбой против 

темных сборов стала притчей во языцех не только в самом генерал-

губернаторстве, но и в России. Л. Ф. Пантелеев, участник 

революционного движения 60-х гг. XIX в., литератор и общественный 

деятель, оказался в 1870-х гг. в Енисейске. И там, в сибирской глубинке, 

местный исправник стал жаловаться приезжему гостю: «Мы вот с 

Филадельфом Сильверстовичем хотели с вами откровенно 
переговорить. По чистой совести надо сказать, что просто нет 

возможности оставаться на службе… Что ни день, то новый циркуляр; 

старый черт (генерал-губернатор Синельников, пытавшийся прекратить 

всякие не установленные законом поборы с крестьян под видом 

жалованья волостному писарю, каковое доходило до 2 руб. с души и 

почти целиком шло в карманы полицейской администрации. – Примеч. 

Л. Ф. Пантелеева) просто из ума выжил. Лишает всяких средств, а в то 

 
67 Иркутские губернские ведомости. 1873. 11 сент. (№ 109). С. 1. 
68 Там же. 
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же время требует, чтобы дело не стояло. Вот секретарь с первого числа 

распустил половину канцелярии (т. е. наемных писцов); ведь 

отпускаемых из казны средств и на остальных не хватит.  

Я все это слушал и недоумевал – что сей сон значит; тогда я был еще 

внове.  

– Я вам скажу, – поправляя очки, в свою очередь с некоторым 

пафосом повел речь помощник, – есть, конечно, злоупотребления – 

люди везде люди; но теперь не прежние времена, когда на службе 
наживались; Зыбины, Сорокины, Вахрушевы (известные исправники 

50–60-х гг. – Примеч. Л. Ф. Пантелеева) отошли в вечность; ныне дай 

бог лишь прокормиться, а как детей поднять и воспитать (а их у Фил. 

Силыча была целая уйма) – это мудреная задача. И вот, ничего не 

разбирая, какой-нибудь из ума выживший солдафон набрасывается, все 

крутит, мутит… и бог знает, когда наступит конец этой анархии»69.  

Генерал-губернатор был крут. Не щадил тех, кто, с его точки зрения, 

не соответствовал должностям. За время его управления сменили место 

жительства один губернатор, два генерала, три полковника и пять 

членов Главного управления Восточной Сибири. Такими кадровыми 

чистками мог похвастаться разве что М. Сперанский. 

«Маститый правитель не успевал разбираться в поступающих к 
нему бумагах из министерств от частных лиц и подчиненных. Дошло до 

того, что ему делали замечания за то, что он свои циркуляры приказывал 

развешивать в видных местах в волостных правлениях. Синельникову 

указывали свыше, что он подрывает в народе авторитет местной власти. 

На самом деле он поднимал эту власть на ту высоту, на которой она 

должна была находиться по своей сущности»70.  

При этом сам Синельников писал: «Заявления народа о нуждах 

своих я вношу в мои циркуляры только тогда, когда оные 

подтверждаются единогласно обществами, обыкновенно 

собирающимися на станциях при моих приездах… Все циркулярные 

распоряжения мои имеют единственную цель – водворить в высочайше 
вверенном мне крае законный порядок и указать каждому служащему 

и народу обязанности и права, которые дарованы Высочайше 

утвержденными постановлениями, и под благодетельным влиянием 

этих прав предоставить народу возможность достигнуть 

благосостояния»71.  

 
69 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 581–582.  
70 Суворов П. П. Сенатор Синельников и Император Александр II // 
Исторический вестник. 1899. T. LXXV. С. 140–141. 
71 Иркутские губернские ведомости. 1872. 25 мая. (№ 63). С. 1. 
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Некоторые циркуляры, по сути, претендовали на воззвания! 

В одном, например, говорилось, что обирать рабочих, уходящих с 

приисков, есть постыдный промысел. Синельников призывал сельские 

власти охранять рабочих. В другом месте он призывал владельцев 

приисков кормить рабочих здоровой пищей, организовать снабжение 

вещами по умеренным ценам, запретить больным выходить на работы. 

«Что же делали гг. исправники, заседатели, волостные головы, сельские 

старосты и писаря, в особенности те, которые получали мзду от так 
называемых темных поборов? Не приводят ли все эти неустройства к 

такому заключению: увеличивайте темные поборы сколько возможно 

и безобразничайте как хотите»72.  

Синельников отмечал неисправное поступление оброчных денег и 

«воздавал» должное окружным исправникам. И вновь предупреждал их 

публично: «Строго предписывая окружным исправникам о 

немедленном изыскании всех недоимок за казенно-оброчные статьи, 

предупреждаю, что дальнейшее бездействие в настоящем деле приведет 

их к ответственности за убытки казны»73.  

Поскольку циркуляр был адресован начальникам губерний и 

областей, то в конечном счете предупреждения они должны были 

отнести на свой счет. Обозрев Забайкальскую область, Синельников 
и здесь столкнулся с темными поборами и незамедлительно составил 

циркуляр, который появился в печати. «В особенности прошу господина 

управляющего области обратить строгое внимание на искоренение так 

называемых темных неправильных поборов; поборы эти в Восточной 

Сибири, к сожалению, дело не новое: об них подаются беспрестанно 

просьбы, в особенности от инородцев разных ведомств; они существуют 

ни в одной степной думе и я не могу отделаться от убеждения, что в них, 

в тех округах, где они есть, не может не знать ближайшее начальство, а 

если знает и не преследует, то рождается и последствие этого 

убеждения, напоминающее пословицу “в мутной воде лучше рыбу 

ловить”. А посему нахожу необходимым следствия по этим делам 
всегда производить через господ чиновникам особых поручений или 

особенно доверенных лиц и дела отнюдь не оставлять без последствий.  

Заключаю этот циркуляр предупреждением, что я не буду более 

подтверждать об исполнении моих циркуляров и вообще законного 

порядка, а буду строго преследовать за бездействие, почему прошу и 

господ начальников губерний и областей иметь в виду при наблюдениях 

за подчиненными им лицами»74.  

 
72 Иркутские губернские ведомости. 1871. 14 дек. (№ 79). С. 1. 
73 Иркутские губернские ведомости. 1874. 5 февр. (№ 16). С. 1. 
74 Иркутские губернские ведомости. 1873. 11 авг. (№ 9). С. 2. 
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Медлительность работы чиновников на местах вызывала появление 

новых и новых распоряжений, которые становились достоянием 

общественности. «По обстоятельствам службы, от меня не зависящим, 

я до сего времени не имел возможности проверить лично, в какой мере 

исполняются напоминания законного порядка, объясненные в моих 

циркулярах. Хотя из переписки замечал, что дела идут почти также 

медленно, несмотря на частые повторения…»75. 

Поняв, что распоряжения выполняются со скрипом, а то и вовсе не 
выполняются, Синельников отправился сам в Забайкальскую область, 

чтобы лично обозреть происходящее. «Меня встретили там те же 

просьбы на медленное течение дел, те же жалобы на произвол местного 

начальства, которые были и прежде, и которые, возбуждая 

справедливый ропот, разрушают доверие к правосудию, а что еще 

важнее, что поборы с крестьян, особенно инородцев, продолжаются 

в значительных размерах. Следуя через город Читу на Карийские 

золотые промыслы Кабинета Его Величества, я поручил бывшему члену 

совета Главного управления, статскому советнику Милютину, 

проверить делопроизводство в областном управлении, и по поверке его, 

засвидетельствованной подписью, оказалось: кроме неправильных по 

некоторым делам распоряжений, за которые может быть, кроме личной, 
денежная ответственность за убытки казне, по производству большей 

части дел областного управления медленность поразительная. 

Нескольких дел и бумаг, потребованных для просмотров и справок, не 

оказалось. Большая часть дел без записи, представляет кучу бумаг, не 

подобранных последовательно. Входящие и исходящие реестры, 

составляющие основной документ проверки дела производства, ведутся 

небрежно, особенно во втором отделении. Книги для записи крепостных 

актов, книги явочные, эти важные документы, без скрепы, шнура 

и печати. …Дела по денежным искам частных лиц, производящиеся во 

втором отделении, многие годы прибывает без движения»76.  

Далее шел перечень тех недоделок, небрежностей, ошибок, которые 
Синельников целиком и полностью возлагал на местных чиновников.  

Высший чиновник в буквальном смысле «чехвостил» исполнительную 

власть публично! 

И далее начальник края учреждает особую комиссию для 

приведения в порядок прежних дел и обязывает членов комиссии под 

личную ответственность «обратить строгое внимание в особенности на 

 
75 Там же. С. 1. 
76 Иркутские губернские ведомости. 1873. 11 авг. (№ 9). С. 1.  
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дела, относящиеся к ущербу интересов казны, вроде оставленных без 

последствий дел», возбуждает следствие по нарушениям, выявленным 

в ходе поездки.  

Познакомившись с делами в губерниях, Синельников требует от 

Дитмара и Шелашникова прекращения «противозаконий». «Я не мог 

отрицать их мнений, что главная причина неустройства Сибири кроется 

в недостатке благонадежных и дельных чиновников и в крайне 

ограниченном их содержании. Об этом печальном явлении еще моими 
предшественниками неоднократно было представлено министерству. 

Я не мог не поставить на вид управляющим областями: что, если из 

десятков тысяч рублей, составляющих темные поборы с населения с 

ведома начальства, шла значительная доля на обеспечение 

чиновничества, то, по крайней мере, от него должно требовать полного 

понимания к благоустройству народа и его нуждам»77.  

Это из воспоминаний, написанных уже после выхода Синельникова 

на пенсию. Но и будучи на службе, он не очень лицеприятно отзывался 

о сибирских чиновниках. Известно, что в силу отдаленности края, 

дороговизны жизни молодые образованные люди не очень-то хотели 

служить в Сибири. Правительство шло на различные льготы и 

поощрения. Н. П. Матханова отметила: «…Так, при переходе на службу 
в Сибирь чиновник стал получать внеочередной чин, после каждых пяти 

лет службы полагалась надбавка к жалованью и т. п. Тем не менее 

кардинально изменить ситуацию не удалось, жалобы и сетования на 

трудность службы в столь отдаленном и суровом крае и на недостаток 

в связи с этим желающих служить там неизменно повторяются в отчетах 

и докладах сибирских администраторов…  

Новый генерал-губернатор Восточной Сибири Н. П. Синельников 

доносил, что многие чиновники “едут в Сибирь на службу из видов 

получить при назначении годовое жалованье и двойные прогоны, но, 

встретив здесь затруднения в содержании себя по дороговизне жизни 

и потому, несмотря на прибавки жалованья по истечении пяти лет, 
прослужив назначенный срок три года (их полагалось прослужить 

за полученные двойные прогоны и годовое жалованье. – Н. М.), 

возвращаются в Европейскую Россию»78. 

Синельников был твердо уверен, что его циркуляры с обличением 

чиновничества полезны для Сибири. В мемуарах он так и написал: 

«Я думал, что в оглашении чрез циркуляры местных злоупотреблений 

 
77 Записки сенатора Н. П. Синельникова // Исторический вестник. 1895. № 7. 
С. 28. 
78 Матханова Н. П. Высшая администрация Восточной Сибири в середине 
XIX века. Новосибирск, 2002. С. 27. 
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кроется великая польза и поучительный урок для бессовестных 

расхитителей народной и казенной копейки. Но я не знал, что встречу 

противоположные взгляды на эти вопросы в государственном человеке, 

который поставлен выше меня»79.  

Речь шла о министре внутренних дел генерал-адъютанте 

А. Е. Тимашеве.  

«Восточно-Сибирский край продолжал стонать в руках 

взяточников», – возвещал генерал-губернатор и приводил цифры 
темных поборов, которые платили сибиряки администрации в период 

его руководства краем: Иркутская губерния – 246 тыс. руб., Енисейская – 

178 тыс. руб., Забайкальская область – 231 тыс. руб., Якутская – 

22 тыс. руб. Огромные по тем временам средства. В мемуарах он писал: 

«С стесненным сердцем я смотрел на эти грозные суммы 

противозаконных поборов, парализовал их, насколько мог, но 

искоренить их из недр сибирских был не в силах. Дороговизна местной 

жизни сама вопияла о том, что необходимо было обеспечить 

существование служилого люда и тем снять тяготу его содержания с 

народа. Всестороннее устройство последнего всегда составляло для 

меня священную обязанность. В Иркутске более двадцати циркуляров 

было объявлено мною по этому важному предмету»80.  
Предание гласности, публичная «порка» чиновников вызывали 

самое негативное отношение к Синельникову со стороны как самого 

чиновничества на местах, так и центральной власти в лице некоторых 

министров. Столичные газеты отмечали чуть ли не каждый подобный 

циркуляр. Газета «Голос» 14 января 1872 г. сообщала: «В “Иркутских 

губернских ведомостях” напечатано несколько циркуляров и приказов 

генерал-губернатора Восточной Сибири, из которых оказывается, что по 

земскому управлению новым главным начальником края обнаружено 

множество злоупотреблений: так, в одном циркуляре приводится 

в пример, что один волостной голова, за исходатайствование отсрочки 

взноса хлеба в запасной магазин, собрал с сущих бедняков по 30 коп. По 
дальности расстояний вследствие перехода через многие инстанции, 

сведения о происшествиях доходят до генерал-губернатора весьма 

медленно; вследствие сего и предписано подлежащим местам и лицам, 

донося о происшествиях своему непосредственному начальству, в то же 

время доносить о них и прямо генерал-губернатору»81.  

 
79 Записки сенатора Н. П. Синельникова // Исторический вестник. 1895. № 7. 
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Синельников представлял для Сибири совершенно иной тип 

управленца. Для него первостепенное значение имела повседневная 

жизнь территории. Он лично самым тщательным образом входил в дело, 

стараясь главные вопросы не перепоручать никому из своего аппарата, 

и жестко контролировал порой до мелочей его ход. Неслучайно 

Синельников негативно относился к управлению генерал-

губернаторством со стороны Муравьева-Амурского и Корсакова. 

Н. М. Матханова отмечала, что он старался избавиться от их 
приближенных. 

Очевидно, «честь мундира» и огласка фактов безобразий были для 

министра Тимашева гораздо важнее реального состояния дел. 

В заключение своего письма к Синельникову он писал: «Циркулярные 

печатные заявления высшей администрации, нося на себе характер 

полемики и не принося явной пользы делу, лишь нарушают тот 

законный способ сношений между правительственными лицами 

империи, который, не тревожа общественного мнения, имеет одну цель – 

содействовать искоренению злоупотреблений и лучшему 

благоустройству государства»82.  

Но Синельников придерживался другой точки зрения. Раз его 

подчиненные не исполняют его распоряжений, то публичная «порка» – 
наилучший способ общения. Синельников, вероятно, был первым 

чиновником такого уровня, который в Сибири опирался на принципы 

гласности. «…Я не мог согласиться с узкими толкованиями генерала 

Тимашева вопроса о гласности, делающими всякого служебного 

взяточника особою неприкосновенною и отражающего будто бы в себе 

величие высшей правящей власти. Поэтому, оставаясь верным своим 

исконным убеждениям, подтвержденным опытом всей жизни, я отвечал 

от 14 января 1874 года министру внутренних дел, что: “Управляя 

внутренними губерниями и Восточной Сибирью около 15 лет, 

я относился с полным пониманием к служебному делу и не ошибался 

в средствах к поддержанию в народе порядка, повиновения 
и преданности своему монарху. Министерство взглянуло на дело с 

одной стороны, но другая, по моему мнению, важнее. Если главное 

начальство, побуждаемое частыми жалобами народа, предписывает 

и подтверждает о законном и неразорительном взимании податей, а 

местное начальство не обращает на такое распоряжение внимания, то 

ясно, что оно само разрушает доверие к себе общества, продолжая 

беззаконное требование на добытую кровавым потом копейку. Если 

 
82 Записки сенатора Н. П. Синельникова // Исторический вестник. 1895. № 7. 
С. 42–43. 
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допустить, что уездные власти будут народ обирать, а губернское 

начальство им потакать, то главное начальство, скрывая злые действия 

подчиненных, тем лишает низшие классы государства последней 

надежды на защиту своих справедливых желаний. Так можно дойти до 

серьезных беспорядков. Сибирский народ сметливее народа 

Европейской России. И жалобы его всегда основываются на законе»83.  

Ни дать ни взять – народный заступник, практически генерал Робин 

Гуд. 
В чем управленческие решения Муравьева-Амурского, Корсакова 

и Синельникова были схожи – так это в желании и практических шагах 

по обновлению чиновничьего аппарата. Однако заменить ставленников 

Муравьева-Амурского и Корсакова было для него желательным делом. 

Впрочем, талантливых муравьевцев и корсаковцев Синельников не 

трогал. В качестве примера можно привести И. К. Педашенко – 

амурского военного губернатора. Синельников хвалил этого 

ставленника Корсакова, считал его «деятелем энергичным, с любовью и 

толком занимавшим свою должность»84. Как отмечала Н. М. Матханова, 

«из пяти доставшихся Синельникову “в наследство” от Корсакова 

губернаторов Педашенко был единственным, кто удостоился 

благожелательного отзыва. Дальнейшая карьера свидетельствовала о 
том, что он имел прочную репутацию у высшей местной и центральной 

власти, в 1882 г. Педашенко был иркутским, а в 1882–1890 гг. – 

енисейским губернатором. Всего он прослужил губернатором в Сибири 

24 года – это был самый длительный срок, во всяком случае, в XIX в.»85.  

Циркуляры Синельникова стали важным элементом управления. 

Как бы то ни было, они стали гласно, публично поднимать острые 

вопросы местной жизни, и многое удавалось тогда решать. Это касается 

и коррупции, и темных поборов, с которыми Синельников боролся 

методично все годы своего руководства огромным генерал-

губернаторством. Следует признать, что публичная борьба посредством 

печати – беспрецедентная и уникальная страница административно-
управленческой деятельности, кажется, не имеющая аналогов в истории 

российской бюрократии. 

Много передвигаясь по генерал-губернаторству, Синельников не 

мог не видеть бесконечных нарушений законов по отношению к 

инородцам. Увиденное укладывалось в очередной циркуляр: «Из 

 
83 Записки сенатора Н. П. Синельникова // Исторический вестник. 1895. № 7. 
С. 43.  
84 Записки сенатора Н. П. Синельникова // Исторический вестник. 1895. № 6. 
С. 705.  
85 Матханова Н. П. Указ. соч. С. 182–183.  
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подаваемых мне прошений, представляемых следствий и наконец при 

объезде моем, я лично удостоверился, что взыскание податей и других 

сборов в инородческих ведомствах производится совершенно без 

всяких правил и порядка; большая часть их не знает, за что сколько 

вносит, они не имеют ни квитанций, ни каких-либо знаков в отданных 

ими деньгах, почему и проверка правильности взысканий делается 

невозможной»86.  

И тут он принимает бюрократические решения, которые, на самом 
деле, должны были помочь наладить простейший учет платежей. Вслед 

за циркуляром он приказал разослать бланки квитанций, в которых 

фиксировались платежи каждого подотчетного лица. Далее 

Синельников сделал распоряжение при ревизиях учитывать и сверяться 

именно с этими документами, которые обязаны были подписывать 

родовые старосты или сборщики налогов, и такая квитанция заверялась 

печатью. 

Давала ли «воспитательная» работа Синельникова результат? 

Точнее, могла ли дать результат? В лабиринте ведомственного ведения 

дел, который существовал на пространстве огромной империи, вряд ли 

можно было рассчитывать на достижение всеобъемлющего, 

всеохватывающего положительного результата. Уж слишком 
непрозрачной была сама система принятия решений, не хватало 

квалифицированных кадров, известно, что в России закон мог иметь 

обратную силу, ведь, по существу, император имел возможность 

отменить любое принятое решение. 

Но мы также можем говорить, что любое справедливое решение 

власти, пусть даже точечно, пусть в конкретной ситуации, играло 

положительную роль.  

23 августа 1873 г. «Иркутские губернские ведомости» 

опубликовали приказ Синельникова – очень короткий, но 

напоминающий, что и такое может быть, и такое возможно. Вот он: 

«Усматривая из сведений, представленных Верхоленским окружным 
полицейским управлением о состоянии податных недоимок по 

Верхоленскому округу на 1 июля сего года, что за крестьянами волостей 

этого округа: Манзурской, Верхоленской и Илгинской не осталось 

недоимок ни прежних лет, ни оклада 1-й половины этого года и, отнеся 

исправный ими взнос податей распорядительности исправника и 

заседателей, а также заботливости сельских начальников и попечению 

самих крестьян об исполнении своей обязанности, я объявляю душевное 

спасибо и желаю, чтобы примеру их следовали и другие полицейские 

 
86 Иркутские губернские ведомости. 1872. 9 марта (№ 30). С. 1. 
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и сельские начальства, а равно и крестьянские общества вверенного мне 

края»87.  

Приказ велено было зачитывать во всех мирских обществах как 

пример отличной работы чиновников и ответственных сельских 

обществ. 

 
 
Н. В. Гончаренко  

 

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ В. П. СУКАЧЁВА В АРХИВАХ 

И МУЗЕЯХ РОССИИ 

 

В данной статье предлагается краткий обзор эпистолярного 

массива, хранящегося в различных российских архивах и музеях, 

связанного с личностью Владимира Платоновича Сукачёва (1849–1920) – 

сибирского общественного деятеля, благотворителя и коллекционера, 

создавшего первую за Уралом публичную картинную галерею. Речь 

пойдет как о письмах самого В. П. Сукачёва, так и письмах разных лиц, 

адресованных ему.  

Настоящий обзор не включает в себя переписку В. П. Сукачёва из 
музея истории университета Тарту (Эстония), где хранятся 83 письма, 

адресованные его старшему сыну Борису и относящиеся к периоду 

1889–1910 гг. Эти довольно обширные послания были опубликованы 

в книге автора данной статьи «Сукачёвы. История одной семьи»88. 

Следует добавить, что архив Тартуского университета хранит также два 

неопубликованных письма: одно письмо к В. П. Сукачёву от его жены 

Надежды Владимировны, датированное 11 января 1893 г., и одно 

письмо от друга семьи Сукачёвых Владимира Константиновича 

Солдатова (без даты).  

Цель настоящей статьи – представить краткий анализ тех 

документальных источников эпистолярного жанра, которые хранятся 

в архивах и музеях, расположенных на территории Российской 
Федерации.  

В Иркутске, в Государственном архиве Иркутской области (ГАИО), 

в личном фонде публициста и общественного деятеля Николая 

Михайловича Ядринцева содержится одно письмо, адресованное 

В. П. Сукачёву, датированное 25 августа 1893 г. Послание посвящено 

поездке Н. М. Ядринцева на Всемирную выставку 1893 г., которая 

 
87 Иркутские губернские ведомости. 1873. 23 авг. (№ 101). С. 1. 
88 Гончаренко Н. В. Сукачёвы. История одной семьи. Иркутск, 2019. 428 с. 
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проходила в Чикаго. Известно, что Владимир Платонович Сукачёв, 

бывший в то время иркутским городским головой и одновременно 

председателем ВСОИРГО, в немалой степени поспособствовал тому, 

чтобы поездка Н. М. Ядринцева в Америку состоялась.  

Об этом, в частности, пишет и сам Н. М. Ядринцев: «Благодаря 

Вашему сочувствию и содействию я совершил поездку в Америку на 

Всемирную Колумбийскую выставку, а потому Вам, прежде других, 

считаю долгом дать отчет о поездке своей»89. В своем послании 
Н. М. Ядринцев дает адресату последовательное описание своего 

путешествия, упоминает посещение Лондона и Нью-Йорка и особенно 

подробно останавливается на своей жизни в Чикаго и характеристике 

выставки. В частности, он сообщает: «В первые дни я осмотрел 

Мануфактурный отдел в особом здании, электрический, машинный, 

путей сообщения, горный… я мог только дивиться недостатку 

и бедности русских произведений, что касается предметов из Сибири, 

то я их почти не видел»90. 

Также в Иркутске, в архиве Иркутского областного 

художественного музея им. В. П. Сукачёва (ИОХМ), хранятся два 

письма Григория Николаевича Потанина к В. П. Сукачёву – от 2 июля 

и 26 октября 1885 г., отправленные из Китая с отчетом о потраченных 
денежных средствах на экспедицию. Это так называемая Китайско-

Тибетская, или Ганьсуйская, экспедиция 1884–1886 гг., в которой 

Г. Н. Потанин принимал участие вместе с топографом А. И. Скасси 

и зоологом М. М. Березовским. На ее осуществление В. П. Сукачёв 

выделил из личных средств 15 тыс. руб. 

В том же архиве находится переписка В. П. Сукачёва с семейством 

Красиных. Прежде всего, это два письма Бориса Ивановича Красина 

к В. П. Сукачёву, датированные 2 июля 1897 г. и 20 апреля 1898 г. 

В последнем, отправленном из Москвы, в частности, Б. И. Красин 

пишет: «Очень сожалею, что при отъезде из Иркутска я не имел 

возможности благодарить Вас за беспримерное ко мне сочувствие, 
завершившееся моим освобождением, и выразить Вам свое желание – 

быть чем-нибудь полезным для родного Вам города, еще послужить под 

Вашим начальством»91. Там же имеется одно письмо Германа 

Борисовича Красина о своем брате Леониде (будущий советский нарком 

торговли и промышленности, затем – нарком путей сообщения). Письмо 

адресовано В. П. Сукачёву и отправлено из Петербурга 12 ноября 1892 г.  

 
89 ГАИО. Ф. 295. Оп. 1. Д. 109. Л. 1. 
90 Там же. Л. 3. 
91 Архив ИОХМ. № 1931. 
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Кроме этого, в ИОХМ хранятся семь писем ученого Дмитрия 

Александровича Клеменца, касающиеся, прежде всего, дел ВСОИРГО. 

Письма датированы в основном 1892 г. (17 и 24 марта, 11 июля, 1 и 

4 августа); имеется одно письмо от 12 апреля 1894 г. и одно – от 4 марта 

1898 г.  

В письме от 12 апреля 1894 г., отправленном из Кяхты, он пишет: 

«Многоуважаемый и дорогой Владимир Платонович!... Позволю себе 

повторить то же пожелание, которое я Вам высказал на прощальном 
нашем обеде – иметь возможность отдохнуть и, главное, посмотреть 

в качестве наблюдателя на все, что делалось и делается вокруг Вас. Вот 

если бы Вам удалось за границу! Будете за границей – обратите 

внимание на археологию. Я уверен также, что Вам стоит… посмотреть 

хорошие музеи, и Вы заинтересуетесь памятниками истории культуры. 

Вы любите историю искусства, а первобытная культура – заря 

искусства. На лето Вы все равно уезжаете куда-нибудь отдохнуть. 

Устройтесь в месте, где есть курганы, раскопайте их сколько влезет 

и посмотрите, как Вас это оживит, заинтересует и какой богатый вклад 

Вы сделаете в науку!»92.  

Заканчивая обзор эпистолярия В. П. Сукачёва из архива ИОХМ, 

укажу, что там также хранится одно небольшое послание писателя 
В. Г. Короленко, датированное 13 января 1908 г. и отправленное из 

Полтавы. Очевидно, оно касается просьбы В. П. Сукачёва написать 

статью для журнала «Сибирские вопросы». Владимир Галактионович 

отвечает отказом, объясняя его своей большой загруженностью. 

Возможно, именно в это время писатель приступил к работе над 

очерком «Наши на Дунае», опубликованном в следующем 1909 г.  

Еще один российский архив, хранящий значительный блок 

эпистолярного наследия В. П. Сукачёва, – это Институт русской 

литературы Российской академии наук (ИРЛИ РАН), так называемый 

Пушкинский Дом в Санкт-Петербурге. В нем содержится личный фонд 

Александра Ивановича Иванчина-Писарева, революционера-народника, 
ученого, редактора журнала «Сибирские вопросы», издававшегося 

В. П. Сукачёвым. Всего данный фонд включает в себя 24 письма 

Сукачёва А. И. Иванчину-Писареву, относящихся к периоду 1908–

1912 гг. В основном переписка затрагивает вопросы издания журнала, 

трудностей с цензурой, привлечения авторов и их гонораров. Конечно, 

несмотря на то, что с 1898 г. В. П. Сукачёв уже не жил в Иркутске, жизнь 

родного города не переставала волновать его. Некоторые проблемы, 

связанные с общественной жизнью Иркутска, обсуждались в письмах с 

 
92 Архив ИОХМ. № 1941. 
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Иванчиным-Писаревым: «Еще поповичу Василенко приличествует 

страх иудейский, но Нимандеру (Евгений Петрович Нимандер – 

прокурор Иркутской судебной палаты. – Н. Г.), стоящему почти во главе 

независимой иркутской юстиции, стыдно раболепствовать, тем паче 

перед чуждым ему начальством. Давно ли в беседе со мною он 

возмущался жестокостью Селиванова (Андрей Николаевич Селиванов – 

иркутский генерал-губернатор в 1906–1910 гг. – Н. Г.), давно ли честил 

его грубость и невоспитанность[?]»93. 
В том же фонде Иванчина-Писарева также содержатся письма 

следующих авторов к В. П. Сукачёву: одно письмо писателя, критика 

и журналиста Георгия Дмитриевича Гребенщикова от 18 марта 1910 г. 

(ИРЛИ РАН. Ф. 114. Оп. 3. Д. 6); одно письмо писателя Ивана 

Яковлевича Емельянченко от 19 февраля 1911 г. из Феодосии (ИРЛИ 

РАН. Ф. 114. Оп. 3. Д. 10); одно письмо Дмитрия Николаевича Клеменца 

(ИРЛИ РАН. Ф. 114. Оп. 3. Д. 14); одно письмо общественного деятеля, 

депутата II и III Государственной думы от Тобольской губернии 

Николая Лукича Скалозубова, датированное 4 февраля 1909 г. (ИРЛИ 

РАН. Ф. 114. Оп. 3. Д. 58); одно письмо революционера-народника, 

ученого-исследователя Якова Васильевича Стефановича, написанное 

в Киеве в 1912 г. (ИРЛИ РАН. Ф. 114. Оп. 3. Д. 63), и одно письмо 
секретаря Общества врачей Восточной Сибири, издателя «Сибирской 

врачебной газеты» доктора Павла Ивановича Фёдорова от 17 июля 

1909 г. (ИРЛИ РАН. Ф. 114. Оп. 3. Д. 65).  

Также в ИРЛИ РАН, уже в другом фонде – педагога, филолога, 

историка древнерусского искусства Ильи Александровича Шляпкина 

(ИРЛИ РАН. Ф. 341. Оп. 1. Д. 2143) – содержится четыре письма к нему 

от В. П. Сукачёва, датированные 1902 г. В одном из писем, в частности, 

идет речь об участии Сукачёва в исполнении давним его знакомым, 

художником Сергеем Егорновым портрета профессора, историка 

русской литературы, одного из первых биографов Ф. М. Достоевского 

Ореста Миллера.  
Продолжая речь об архивах, находящихся в ведении Академии 

наук, следует назвать Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 
академии наук (СПбФ АРАН), где хранятся два письма 1913–1914 гг. от 
В. П. Сукачёва к сыну географа, общественного деятеля, вице-
председателя Русского географического общества Петра Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского Андрею Петровичу, в т. ч. содержащие 
воспоминания Владимира Платоновича о знакомстве с известным 
ученым: «Я Вам рассказывал о первом знакомстве с Петром 
Петровичем, которому я, как один из распорядителей, был представлен 

 
93 ИРЛИ РАН. Ф. 114. Оп. 2. Д. 441. Л. 8 об. 
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на обеде 26 октября 1881 года в гостинице “Демут” по случаю 
празднования 300-летия Сибири… Прекрасно помню вдохновленную 
речь, которую после вступительного слова Милютина (Б. А. Милютин – 
бывший член Совета Главного управления Восточной Сибири. – Н. Г.) 
произнес незабвенный Петр Петрович. К сожалению, в брошюре, 
изданной Милютиным, речь эта передана в извлечении»94.  

В Красноярском краевом краеведческом музее находится четыре 
письма и один неполный фрагмент письма В. П. Сукачёва к Григорию 
Николаевичу Потанину. В письме от 17 мая 1901 г. речь идет о портрете 
Потанина кисти Марии Владимировны Сукачёвой, жены старшего сына 
В. П. Сукачёва Бориса. В настоящее время портрет демонстрируется 
в историко-мемориальном отделе Иркутского областного 
художественного музея «Усадьба В. П. Сукачёва». Другие письма – 
от 13 октября 1903 г., 17 апреля 1910 г. и два письма без даты – касаются 
преимущественно деятельности Общества содействия учащимся 
в Санкт-Петербурге сибирякам.  

В свою очередь, в Минусинском краеведческом музее хранится 
письмо от основателя музея Николая Михайловича Мартьянова к 
В. П. Сукачёву, в котором он обращается к последнему за финансовой 
помощью на постройку здания минусинского музея. Письмо не 
датировано, но, очевидно, относится к временному промежутку между 
1887 и 1890 гг.  

И, наконец, еще один большой блок переписки В. П. Сукачёва 
хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ). Это фонд № 1769, содержащий в общей сложности 
одиннадцать дел, связанных с именем В. П. Сукачёва, в т. ч.: двенадцать 
писем к нему публициста, историка, географа, члена ВСОИРГО 
Всеволода Ивановича Вагина (хронологические рамки – 1872–1900 гг.); 
одиннадцать писем писателя и общественного деятеля Михаила 
Васильевича Загоскина (1868–1899 гг.); пять писем Дмитрия 
Александровича Клеменца (1891–1910 гг.); двенадцать писем Григория 
Николаевича Потанина (1892–1898 гг.); семь писем Николая 
Михайловича Ядринцева (1882–1891 гг.); одно письмо ученого-
востоковеда, этнографа и археолога Василия Васильевича Радлова от 
8 марта 1892 г.; два письма Леона де Рони, французского востоковеда 
и этнолога, исследователя Японии, доколумбовых цивилизаций 
Америки, Китая и балканских стран. Его письма от 10 и 12 сентября 1895 г. 
написаны на французском языке. Также фонд содержит одно 
рекомендательное письмо председателя Парижского муниципального 
совета от 9 декабря 1889 г. на французском языке.  

 
94 СПбФ АРАН. Ф. 722. Оп. 002. Д. 1029. Л. 3. 
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Обращу внимание на то, что хронологические рамки переписки с 

некоторыми адресатами охватывают по нескольку десятков лет. Так, 

переписка В. П. Сукачёва с М. В. Загоскиным насчитывает более 

тридцати лет, с 1868 по 1899 г. Между тем в 1868 г. Владимиру Сукачёву 

было всего 19 лет. Он еще не был известным общественным деятелем, 

городским головой, еще не получил наследства, не стал 

благотворителем. Но его уже связывали узы дружбы с членом 

ВСОИРГО, журналистом, главным редактором газеты «Иркутские 

губернские ведомости» Михаилом Загоскиным. Приведу одну цитату из 

письма М. В. Загоскина В. П. Сукачёву от 7 мая 1868 г.: «Благодарю вас, 

добрый Владимир Платонович, за память обо мне и за вашу 

заботливость о процветании нашей прогимназии… Назло тем господам, 

даже из ваших питерских, скажу, что по химии успехи учеников даже 

гораздо лучше, чем по прочим предметам. Она их интересует и занимает 

в высшей степени. Не забудьте, что и пособия наши скудны и proffessor – 

полковник провьянтский. Что же было бы, если бы было все как 

следует?.. Вы спрашиваете, что бы приобресть для прогимназии от лица 

студентов? Вот вам на выбор: микроскоп хороший, несколько 

главнейших физических приборов, модели машин всевозможных. Мало 

у нас карт географических. Особенно хорошего атласа нет. Вот вам, гг., 

выбирайте и поощряйте. Скажем большое спасибо»95.  

Наконец, в том же РГАЛИ в фонде № 1691 хранятся шесть писем 

Владимира Платоновича Сукачёва к революционеру и издателю 

Лонгину Федоровичу Пантелееву, большая часть которых связана с 

участием В. П. Сукачёва во время Первой мировой войны в деятельности 

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 

и пострадавшим от войны, или Сибиртета. Письма охватывают период 

с 1876 по 1915 г. 

Недавно стало известно, что этот обширный блок документов 

оказался в РГАЛИ благодаря младшему сыну В. П. Сукачёва 

Владимиру. В 1938 г. он обратился к директору Центрального музея 

художественной литературы, критики и публицистики (так тогда 

назывался Государственный литературный музей) Владимиру 

Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, известному также как ближайший 

помощник и секретарь В. И. Ленина, с предложением рассмотреть 

возможность покупки у него документов из архива его отца. Архив был 

выкуплен за 200 руб. Позже, при создании РГАЛИ, рукописный фонд 

Государственного литературного музея был передан в архив.  

 
95 РГАЛИ. Ф. 1769. Оп. 1. Д. 2. Л. 3, 3 об, 4. 
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Последний эпистолярный документ, имеющий отношение к 

В. П. Сукачёву, представляет собой не само письмо, а выписку, 

сделанную из него при перлюстрации полицейским чином 3-го 

отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 

Документ находится в Государственном архиве Российской Федерации 

(ГАРФ). Письмо было отправлено студентом Киевского университета 

Владимиром Сукачёвым из Киева 15 сентября 1872 г. и адресовано 

студенту Московского технического института, в будущем революционеру-
народовольцу Ивану Николаевичу Чернявскому. В нем, в частности, 

говорится: «Студенты заметно пали духом, запуганные последними 

дополнительными правилами о “тайных обществах, даже не с 

преступною целию”, за участие в которых полагается исключение из 

университета и ссылка на родину. Столовая едва ли возобновится в этом 

году, да и кассе, кажется, наступил предел…»96. Слово «касса» 

подчеркнуто красным карандашом. Очевидно, речь идет о кассе 

взаимопомощи. Это пишет совсем еще молодой человек, который через 

год пойдет под венец с молодой женой. А еще через год, в 1874 г., 

в Иркутске состоится художественная выставка, которая, как позже 

напишет Г. Н. Потанин, «главным образом, состояла из картин из 

собрания г. Сукачёва»97. 
Несомненно, эпистолярные документы представляют собой ценные 

исторические источники, проливающие свет на характер личности 

автора, его мировоззрение, отношение к тем или иным событиям, 

происходившим во время его жизни, на его взаимоотношения с другими 

людьми. Обращение к переписке известных общественных деятелей, 

творческой и научной интеллигенции XIX – начала ХХ в. позволяет 

определить систему идейных, психологических и эстетических 

ценностей соответствующей общественной группы, увидеть 

тщательную работу над языком письма. Так и переписка Владимира 

Платоновича Сукачёва демонстрирует исследователю богатый 

внутренний мир этого человека и его корреспондентов, широту 
интересов, отзывчивость, тонкий юмор, характерный для дружеских 

посланий, внимание к мелочам.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее 

время известно местонахождение 199 писем из переписки В. П. Сукачёва, 

из них 85 находятся в Эстонии и 114 – в различных российских архивах 

и музеях.  

 

 
96 ГАРФ. Ф. 109. Оп. 1. Д. 1170. Л. 1. 
97 Сибирская жизнь. Томск, 1903. № 195. (Иллюстрированное приложение. С. 1). 
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С. А. Коробов 
 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – ВЫПУСКНИКИ                           

И КОМАНДИРЫ ИРКУТСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ 

 

Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия в СССР – 

впервые было установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 

1934 г. Этой высшей наградой удостаивали за совершение подвига или 
выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также, в виде 

исключения, и в мирное время. Знак отличия для Героя Советского 

Союза – медаль «Золотая Звезда» – был учрежден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. Автор эскиза награды – 

архитектор М. И. Мержанов. 

За время существования СССР звания были удостоены 12 772 человека, 

в т. ч. дважды – 153; за подвиги в Великой Отечественной войне – 

11 695.  

Первым связанным с Иркутском Героем Советского Союза стал 

летчик М. Т. Слепнёв, участвовавший в спасении экипажа парохода 

«Челюскин», раздавленного льдами 13 февраля 1934 г. М. Т. Слепнёв 

жил в Иркутске с 1928 по начало 1930-х гг., был линейным пилотом 
Иркутского подразделения гидросамолетов. Звание Героя Советского 

Союза ему было присвоено 20 апреля 1934 г. 

8 мая 1975 г. на Нижней набережной Ангары в Иркутске был 

воздвигнут мемориальный комплекс «Иркутяне в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» (авторы: архитектор В. Н. Федорин, 

художник В. П. Смагин, инженер Р. М. Маврина), где на мемориальной 

плите были высечены имена только 40 Героев Советского Союза из 

Иркутской области, награжденных за подвиги в Великой Отечественной 

войне. После реконструкции мемориала в 2017 г. количество 

мемориальных плит увеличилось до пяти, на них были высечены имена 

уже 134 Героев Советского Союза. В книге И. И. Кузнецова «Золотые 
звезды иркутян»98 и коллективном сборнике «Иркутяне в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.)»99 приводятся биографии 

70 Героев Советского Союза – уроженцев Иркутской области и 47 – 

уроженцев других мест, но проживавших накануне войны в Иркутской 

области и призванных военкоматами области. 

Существует мировая практика увековечивания национальных 

героев на государственных знаках почтовой оплаты (далее – ГЗПО): 

 
98 Кузнецов И. И. Золотые звезды иркутян. Иркутск, 1982. 352 с. 
99 Иркутяне в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Иркутск, 2015. 448 с. 
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почтовых марках, почтовых художественных маркированных 

конвертах, маркированных почтовых карточках и специальных 

почтовых штемпелях. Более 300 персоналий, относящихся к Иркутской 

области, увековечены на ГЗПО разных стран мира, в т. ч. и несколько 

Героев Советского Союза – выпускников иркутских военных училищ.  

В данной статье уделено внимание жителям Иркутска – 

выпускникам или командирам иркутских военных училищ, которые 

были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие из них не 
упомянуты ни на плитах иркутского мемориала, ни на ГЗПО, ни 

в исследовательских работах на эту тему. В статье предпринимается 

попытка хоть в какой-то мере устранить этот пробел. 

Итак, с 1920 г. до конца Великой Отечественной войны в Иркутске 

существовало три военных училища.  

Иркутская пехотная школа действовала в период 1920–1933 гг., 

располагалась по адресу: ул. 5-й Армии, 65. Была создана по приказу 

РВСР от 3 мая 1920 г. № 961 «Об открытии в Иркутске 102-х пехотных 

Иркутских подготовительных курсов», затем меняла свое название 

и статус:  

– 102-е пехотные Иркутские подготовительные курсы (1920–1921 гг.); 

– 9-я Иркутская пехотная школа (1921–1924 гг.); 
– Сибирские повторные курсы комсостава РККА (1924–1928 гг.); 

– Иркутские курсы подготовки командиров пехоты (1928–1933 гг.). 

Одиннадцать выпускников и командиров Иркутской пехотной 

школы стали Героями Советского Союза:  

• Казарцев Александр Игнатьевич, выпускник 1923 г. (звание 

Героя Советского Союза присвоено в 1943 г.; далее приведены только 

годы присвоения), 

• Белобородов Афанасий Павлантьевич, учился с 1923 по 1924 г. 

(1944, 1945), 

• Жолудев Виктор Григорьевич, выпускник 1925 г. (1944), 

• Семенченко Кузьма Александрович, командир взвода в 1921–
1925 гг. (1941), 

• Дрёмин Дмитрий Феоктистович, выпускник 1926 г. (1943), 

• Баклаков Василий Ильич, выпускник 1930 г. (1944), 

• Ермаков Андрей Павлович, выпускник 1930 г. (1939, за бои 

на Халхин-Голе), 

• Ермолаев Александр Александрович, выпускник 1930 г. (1943), 

• Черепанов Корнилий Георгиевич, выпускник 1931 г. (1945), 

• Провалов Константин Иванович, выпускник 1931 г. (1938, за 

бои на оз. Хасан), 
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• Берзарин Николай Эрастович, в 1931 г. командир учебной роты 

(1945). 

Из них запечатлены на иркутском мемориале только трое: 

А. П. Белобородов, К. Г. Черепанов и К. И. Провалов. 

Иркутское авиационное училище существовало с 1931 по 2010 г. 

Располагалось по адресу: ул. Советская, 176. Было основано приказом 

№ 55 от 1 мая 1931 г. по ВВС РККА как 4-я Иркутская военная 

авиационная школа авиамехаников. Затем училище меняло свое 
название и статус:  

– 4-я военная школа авиационных техников (ВШАТ) (1931–1938 гг.); 

– Иркутское военное авиационное техническое училище (ИВАТУ) 

(1938–1973 гг.); 

– Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище 

(ИВВАИУ) (1973–1998 гг.); 

– Иркутский военный авиационный инженерный институт 

(ИВВАИИ) (1998–2005 гг.); 

– Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище 

(ИВВАИУ) (2005–2010 гг.). 

Пятнадцать выпускников Иркутского авиационного училища стали 
Героями Советского Союза: 

• Марковцев Степан Харитонович, выпускник 1933 г. (1945), 

• Дураков Валентин Федорович, выпускник 1934 г. (1945), 

• Цисельский Михаил Петрович, выпускник 1934 г. (1945), 

• Рубцов Анатолий Петрович, выпускник 1935 г. (1942), 

• Миоков Николай Дмитриевич, выпускник 1938 г. (1945), 

• Сачко Иосиф Кузьмич, выпускник 1939 г. (1944), 

• Середа Игорь Емельянович, выпускник 1939 г. (1946), 

• Белоус Антон Иванович, выпускник 1940 г. (1946), 

• Земских Владимир Афанасьевич, выпускник 1940 г. (1945), 

• Пахотищев Николай Дмитриевич, выпускник 1940 г. (1945), 

• Рыбак Михаил Иванович, выпускник 1940 г. (1945), 

• Зубов Виктор Петрович, выпускник 1940 г. (1995), 

• Новосёлов Кузьма Васильевич, выпускник 1941 г. (1945), 

• Евсеенко Владимир Романович, выпускник 1942 г. (1945), 

• Дурновцев Андрей Егорович, выпускник 1943 г. (1962). 

Запечатлены на иркутском мемориале только трое: В. Ф. Дураков, 

М. П. Цисельский, Н. Д. Пахотищев. 

Черниговское военно-инженерное училище было 

передислоцировано в Иркутск приказом Наркомата обороны СССР 

№ 0337 от 3 сентября 1941 г. Находилось в Иркутске до 1943 г., 
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располагалось в Красных казармах по ул. Пискунова, 138, 138а, 146/1, 

146/2. 

Двое выпускников училища стали Героями Советского Союза: 

• Санджиров Николай Мартынович, выпускник 1942 г. (1944), 

• Черных Николай Иннокентьевич, выпускник 1943 г. (1944). 

На плиту иркутского мемориала нанесено имя только одного: 

Н. И. Черных. 

Из 28 выпускников иркутских военных училищ, ставших Героями 
Советского Союза, только пятеро отражены на ГЗПО СССР и России: 

• А. П. Белобородов – на двусторонней маркированной почтовой 

карточке в 1981 г., на художественных маркированных конвертах в 2003 

и 2011 г., на специальном почтовом штемпеле в 2003 г.; 

• В. Г. Жолудев – на художественном маркированном конверте 

в 1981 г.; 

• Н. Э. Берзарин – на художественном маркированном конверте 

в 1980 г.; 

• И. К. Сачко – на художественном маркированном конверте 

в 1988 г.; 

• Н. М. Санджиров – на художественном маркированном 
конверте в 1974 г. 

Одному из героев – Николаю Мартыновичу Санджирову – 

21 сентября 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения. Он родился 

21 сентября 1921 г. в с. Цаган-Нур Малодербетовского улуса 

Калмыцкой автономной области РСФСР. По окончании в 1941 г. 

Дубовского педагогического училища (Сталинградская область) 

в городском военкомате Дубовки получил направление в Иркутск для 

поступления в Черниговское военно-инженерное училище, которое 

окончил в феврале 1942 г. и был распределен командиром саперного 

взвода разведки 91-го отдельного инженерного батальона 47-й армии 

Северо-Кавказского фронта.  
Первый орден Красной Звезды лейтенант Н. М. Санджиров получил 

за минирование переднего края обороны в районе Новороссийска. 

В октябре 1943 г. во время форсирования Днепра взвод старшего 

лейтенанта Н. М. Санджирова под сильным огнем противника на трех 

лодках сделал 408 рейсов и переправил на противоположный берег реки 

6 390 человек, 80 тонн боеприпасов, 698 тонн продовольствия, 16 пушек, 

620 мин, 8 минометов и 19 повозок. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 3 июля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные 

в Сумско-Прилукской фронтовой наступательной операции и при 

форсировании Днепра, старшему лейтенанту Н. М. Санджирову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В Бобруйской фронтовой 
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наступательной операции рота Н. М. Санджирова 30 июня 1944 г. 

с боями овладела поселком Любань (Минская область), за что командир 

был награжден орденом Александра Невского. 18 августа 1944 г. рота 

Н. М. Санджирова в составе 47-й армии, продвигаясь в варшавском 

направлении, вышла в район города Седльце, где Санджиров погиб 

смертью храбрых. Похоронен в Седльце (ныне Мазовецкое воеводство, 

Польша) на кладбище советских воинов и военнопленных. В честь 

Н. М. Санджирова названы улицы в г. Дубовке (Волгоградская область) 
и пос. Цаган-Нур (Республика Калмыкия). 

Хотелось бы надеяться, что имена всех героев – выпускников 

иркутских военных училищ – со временем будут увековечены как 

в Иркутске – на плитах мемориала, в топонимике города, так и на ГЗПО 

страны. 
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М. В. Кузнецова, И. Б. Гуськова 

 
КЛАВДИЯ ЛУКАШЕВИЧ И ЕЕ ПУБЛИКАЦИИ                                                                                               

В ИРКУТСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

 

Клавдия Владимировна Лукашевич – российская детская 

писательница рубежа XIX–XX вв. С 1885 по 1890 г. она жила 

в Иркутске, являлась преподавательницей Иркутского девичьего 

института.  

Клавдия Владимировна родилась в 1859 г. в Санкт-Петербурге 

в интеллигентной семье, училась в Петербургской женской гимназии. 

В 1885 г. вместе с мужем и тремя малолетними детьми она приехала 

в Иркутск, куда был назначен инспектором девичьего института 
Восточной Сибири ее муж Константин Францевич100. Институт играл 

важную роль в жизни города и его жителей. Значение его велико, так 

как это было первое среднее учебное заведение для девочек в Восточной 

Сибири. Оно открылось в 1845 г., были разработаны организационные 

документы и установлены правила101. Клавдия Владимировна 

преподавала русский язык в младших классах. Хотя она не имела 

специального педагогического образования, полученные гимназические 

знания и опыт воспитания детей давали ей возможность обучать 

институток. 

В автобиографии102 К. В. Лукашевич упоминает, что пребывание 

в Иркутске она описала в рассказе «Ясное солнышко»103. Это светлые 
картины счастливой семейной жизни, рождение сына, служба супруга. 

Однако в 1890 г. произошли трагические события: скончался 

Константин Францевич, а затем умерла и дочь. Клавдия Владимировна 

с тремя детьми вернулась в Петербург. Несмотря на жизненные 

трудности, она все же смогла заниматься литературной деятельностью. 

Клавдия Владимировна общалась с известными столичными 

литераторами, сотрудничала со многими детскими периодическими 

изданиями – много издавалась у И. Д. Сытина, И. Н. Кушнерева, 

М. О. Вольфа, М. М. Стасюлевича и др., ее книги иллюстрировали 

художники Е. М. Бем, М. П. Клодт и др. 
В своих детских произведениях К. В. Лукашевич, следуя 

педагогическим принципам К. Д. Ушинского, стремилась привить детям 

 
100 ЦГИА СПб. Ф. 346. Оп. 1. Д. 1. 
101 РГИА. Ф.759. Оп. 8. Д. 35. 
102 ИРЛИ. Ф. 136. № 1. 
103 Лукашевич К. В. Ясное солнышко и другие повести и рассказы. М., 1898. 
264 с. 
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любовь к знаниям и к природе, чувства дружбы и благодарности, 
любознательность. Задушевностью пронизаны ее произведения, их 
отличает занимательность сюжета, легкий стиль, глубина замысла, 
умение проникнуть в детскую душу. Клавдия Владимировна 
использовала бытовые и патриотические сюжеты, писала антологии 
сказок, календари, учебные пособия и хрестоматии для начального 
обучения, пособия по проведению детских и юношеских музыкально-
драматических утренников, вечеров, праздников. К. В. Лукашевич – 
автор детских пьес для театра. 

Клавдия Владимировна умерла в Ростове-на-Дону в 1931 г.  
Имя Клавдии Владимировны Лукашевич – прекрасное открытие для 

Иркутска и иркутян. Привлекая новые данные, следует изучать ее вклад 
в развитие просвещения и образования, анализировать ее произведения 
и их распространение по стране, наличие в российских библиотеках. 

Упоминание имени К. В. Лукашевич в иркутских источниках XIX – 
нач. XX в.: 

1. Иркутские губернские ведомости. – 1886. – 6 авг. (№ 32). – 
С. 10. 

Об участии К. Лукашевич в устройстве лотереи аллегри 
в Иркутске в пользу приюта арестантских детей (С. 10).  

2. Циркуляр по Восточно-Сибирским учебным заведениям 
Министерства народного просвещения. – Иркутск, 1891. – № 7 (Июль). 

Рассказ К. Лукашевич «Макар» одобрен для ученических библиотек 
средних и низших учебных заведений (С. 206). 

3. Иркутские губернские ведомости. – 1894. – 14 дек. (№ 50).  
Открыта подписка на 1895 год на детский иллюстрированный 

журнал «Игрушечка» (С. 17).  
4. Первое прибавление к каталогу Иркутской городской 

публичной библиотеки. Русские издания : книги и брошюры; карты и 
планы; периодические издания / Иркутская городская публичная 
библиотека. – Иркутск : Типолитография П. И. Макушина, 1895. – 97 с.  

(№ 1234. «Победила». Комедия в 4 д. для детей. СПб., 1893 ; № 1235. 
Птичница Агафья. Рассказ. С рисунками Н. Н. Каразина. СПб., 1893. 
(С. 58). 

5. Бесплатная народная библиотека-читальня в Иркутске : первые 
три месяца ее деятельности ( с 10 ноября 1896 года по 9 февраля 
1897 года) / сост.: А. А. Корнилов, Н. А. Корнилова, Н. А. Степанов. – 
Иркутск : Типография Окружного Штаба, 1897. – 48 с. 

Рассказ «Дядюшка флейтист» (С. 31).  
6. Шестое прибавление к каталогу Иркутской городской 

публичной библиотеки. Русские издания (поступившие в библиотеку за 
1899) : книги и брошюры : карты и планы : периодические издания / 
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Иркутская городская публичная библиотека. – Иркутск : Паровая 
типолитография П. И. Макушина, 1900. – [4], 65 с. – Иркутск, 1900.  

Запись № 823. Даша-Севастопольская. (Первая сестра милосердия) : 
быль. М., 1899 (С. 46). 

7. 2-е прибавление к каталогам отделов иностранной 
беллетристики и детских книг / Иркутская городская публичная 
библиотека. – Иркутск : Типография М. П. Окунева, 1910. – 25 с. 

№ 2295 Д – «Оборона Севастополя и его славные защитники». Для 
детей и народа. Изд. Т-ва Сытина. Москва;  

№ 2264 Д – «По морю житейскому». Сборник рассказов для детей 
среднего возраста. СПб. 1909;  

№ 2275 Д – «Что видит звездочка» и др. рассказы для детей. Изд. 
пост. Его Имп. Велич. Т-ва О. М. Вольф. СПб. Москва;  

№ 2342 Д – «Чудный огонек жизни». Повесть о том, как слепая, 
глухая и немая закончила университет. С рисунками. (Из жизни 
американки Елены Келлер). Изд. Т-ва А. Д. Сытина;  

№ 2304 Д – «Яблонька». Повесть для детей среднего возраста. 
Рисунки В. В. Спасского. Изд. А. Д. Ступина. Москва.  

8. Либрист. Библиография // Сибирь. – Иркутск, 1915. – 14 янв. 
(№ 11). – С. 3. 

Отзыв на «Отрывной календарь для малюток на 1915 г.» Клавдии 
Лукашевич. 

 
 
Н. С. Пономарёва  

 
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ИРКУТСКА В КНИГАХ ОБЩЕСТВА 

«РОДОСЛОВИЕ» 
 

Генеалогия – это вспомогательная (прикладная) историческая 
дисциплина, которая занимается изучением и установлением 
родственных взаимосвязей людей, историей родов, происхождением 
отдельных лиц, составлением поколенных росписей и генеалогических 
древ. Изучение жизни предков, их перемещений, участия в освоении 
определенных территорий, условий проживания семей в тех или иных 
населенных пунктах вносит свой вклад в краеведение региона. 
Особенно это актуально для нашей сибирской провинции. Последние 
30 лет характеризуются устойчивым интересом широких слоев 
населения к познанию своих родовых корней. В этом движении 
участвуют граждане разного возраста и профессий. Своеобразным 
предвосхищением общественного запроса стало создание в Иркутске 
любительской организации, ориентированной на родословные 
исследования.  
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Так 16 ноября 2000 г. появилась Иркутская городская общественная 
организация «Родословие». Ее создатель и первый председатель – 
кандидат геолого-минералогических наук, признанный ученый в области 
топонимики Восточной Сибири Станислав Андреевич Гурулёв.  

Вокруг него сплотились несколько энтузиастов, заинтересованных 
в разыскании своих родовых корней. Это кандидат геолого-
минералогических наук Марина Ростиславовна Новосёлова, кандидат 
исторических наук Юрий Петрович Лыхин, журналист Ливия Петровна 
Каминская, астроном-геодезист Александр Киприянович Литвинцев, 
охотовед Николай Авксентьевич Кружков, инженер-связист Юрий 
Николаевич Дилис, зоотехник Татьяна Георгиевна Шатун, библиограф 
Лидия Афанасьевна Казанцева, краевед Наталия Сергеевна Пономарёва. 

Были определены основные цели и задачи общества – это 
привлечение и объединение граждан, интересующихся родословием; 
повышение уровня генеалогических исследований; оказание 
методической помощи в родословных изысканиях; работа со 
школьниками и юношеством по привлечению к изучению истории 
семьи; содействие организации родословных обществ и клубов в других 
населенных пунктах Иркутской области и др.  

С 2002 г. общество работает на базе Иркутской областной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, где дважды в месяц 
(за исключением летних) проводит свои заседания. 

В 2009 г. организация изменила свой статус – стала общественной 
организацией без образования юридического лица и получила название – 
Иркутское общество «Родословие»; председателем была избрана 
Н. С. Пономарёва.  

Обычная повестка заседания такова: основной доклад о 
родословных исследованиях, его обсуждение, заслушивание сообщений 
гостей о трудностях в изучении истории семьи, советы опытных членов 
общества о путях их преодоления. Члены общества – люди разных 
профессий (учителя, врачи, экономисты, инженеры, научные работники 
и др.), разного образовательного уровня – от рабочих специальностей до 
докторов наук, но все они объединены одним стремлением – узнать, кем 
были их предки, как жили, какое место в истории страны и края было 
отведено им судьбою. Они прошли самостоятельно большой 
исследовательский путь и могут поделиться богатым опытом. 

Для новичков, кроме личных консультаций, общество может 
предложить многочисленные методические материалы, которые 
собраны в его библиотечке, в т. ч. разработанные опытными членами 
общества. А в 2020 г. совместно с Молчановкой на средства гранта 
Михаила Прохорова создан 6-серийный ролик «Истоки родства: 
видеокурс по составлению родословной». Он размещен в Интернете 
на канале YouTube. 

https://www.youtube.com/?%2F
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Мы считаем деятельность общества достаточно результативной: 

в настоящее время активно работающих членов около 30 (в т. ч. не 

только иркутяне, но и жители Заларинского, Усольского и Слюдянского 

районов, городов Усть-Кута, Слюдянки, Черемхово, а также 

Красноярска и Москвы); за сезон с сентября по июнь проводится 

по 18 заседаний, на которых ежегодно присутствует около 500 человек, 

разнообразна их повестка; оказывается практическая помощь учащимся 

и педагогам; проводятся выездные заседания в библиотеках и музеях 

различных населенных пунктов области, где члены общества делятся 

опытом с краеведами и жителями, заинтересованными в родословных 

исследованиях. Мы побывали в городах Ангарске, Саянске, Слюдянке, 

Черемхово, Шелехове, Усолье-Сибирском, в поселках Залари, 

Михайловка, Култук, Моты и др. 

Общество поддерживает связи с другими генеалогическими 

объединениями страны, обменивается книгами, иными изданиями 

и методическими материалами, среди контактов – «Союз возрождения 

родословных традиций», «Южно-Уральская ассоциация генеалогов-

любителей», «Красноярское краевое историко-родословное общество», 

«Находкинский краевед». Общество «Родословие» вошло в справочник 

«Члены российских генеалогических обществ», изданный в Москве 

в 2009 г. В «Генеалогический вестник» (2017. № 55), который выпускает 

Российская генеалогическая федерация в Санкт-Петербурге, включены 

статьи Н. С. Пономарёвой «Народная генеалогия сибиряков: об 

Иркутском обществе “Родословие”», Л. А. Казанцевой «С. А. Гурулёв 

(некролог)» и «Библиография иркутского родословия».  

С первых лет существования общества его члены публикуют свои 

исследования в газетах, журналах, сборниках. Так, было выпущено три 

тематических сборника под эгидой Архитектурно-этнографического 

музея «Тальцы» (2003–2005 гг.)104. Гордостью общества считаются его 

коллективные сборники – с 2009 по 2021 г. вышло шесть полновесных 

книг. Научным редактором и составителем является Ю. П. Лыхин. 

Авторы, обратившись к собственной семейной истории, успешно 

освоили методики работы с научной литературой и архивными 

документами, выстроили пути эффективного родословного поиска. 

Благодаря им, а также кропотливой деятельности редакторов сборники 

имеют характер научных изданий, в полной мере снабжены ссылками, 

комментариями, перечнями использованных источников. 

 
104 Тальцы: архитектура, этнография, этническая история, топонимика, 
филология. Иркутск. 2003. № 1 ; 2003. № 3 ; 2005. № 2. 
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В сборниках материалы традиционно сгруппированы по разделам: 
«Исследования», «Воспоминания», «В помощь родоведу». Статьи 
предоставлены иркутянами, жителями Иркутской области, других 
регионов России и зарубежья, чьи родовые корни связаны с Восточной 
Сибирью. Некоторые члены общества, однажды опубликовавшие 
родословные изыскания и продолжающие поиск, последовательно 
раскрывают историю семьи и рода в нескольких книгах. 

В первом Уставе общества среди его задач были и такие: «Сбор 
архивных и литературных материалов по сибирским фамилиям»; 
«Изучение и популяризация личностей, деятельность которых оказала 
существенное влияние на развитие и благосостояние общества, 
на повышение его культуры». Хотя впоследствии эти пункты были 
исключены из документа, но в той или иной мере миссия выполняется, 
и опубликованы материалы по этой теме, в т. ч. касающиеся родословия 
жителей Иркутска. 

Хочется заметить, что журналисты очень часто задают членам 
общества дежурные вопросы: «А есть ли среди родственников 
знаменитые люди?», «А какие интересные случаи произошли в семье?» 
Ответы в большинстве случае их разочаровывают – исследователю 
личной родословной интересны все персоны без исключения, ведь, по 
словам писателя Виктора Конецкого, «нет ничего на свете неповторимее 
любой самой обыденной семейной хроники». 

В 2021 г., в год 360-летия Иркутска, в средствах массовой 
информации снова появились интервью с красноярцем Юрием 
Павловичем Похабовым. По профессии инженер-ракетостроитель, 
кандидат технических наук, он является серьезным исследователем рода 
первопроходцев Похабовых – основателей Иркутска Ивана и Якова. 
С ним общество «Родословие» поддерживает связь более десяти лет: 
Юрий Павлович несколько раз бывал в Иркутске, участвовал в наших 
заседаниях, состоит дистанционным членом Иркутского общества 
«Родословие» и действительным членом «Енисейской историко-
родословной ассоциации». Его изыскания опубликованы в нескольких 
иркутских специализированных журналах, а также в сборнике 
«Родословия» «История в лицах и поколениях»105. Обществу и 
некоторым библиотекам города автор подарил свою книгу 
«Красноярские Похабовы: история фамильного рода»106. Отрадно, что 
на обложке издания запечатлен знаменитый памятник Якову Похабову 
в Иркутске. Надо упомянуть, что Юрий Павлович принял активнейшее 
участие в редактировании дополнительной лаконичной надписи, 

 
105 Похабов Ю. П. Красноярские Похабовы: от современников к родоначальнику // 
История в лицах и поколениях. Иркутск, 2013. С. 31–40. 
106 Похабов Ю. П. Красноярские Похабовы: история фамильного рода. Красноярск, 
2012. 340 с. 



История людей 

78 

появившейся на постаменте спустя год после установки, – «Казакам 
Якову Похабову со товарищи». 

Защитникам и насельникам Иркутского острога посвящен именник 
«Первые иркутяне» (2011)107. Его автор-составитель – патриарх иркутской 
генеалогии Станислав Андреевич Гурулёв. В книге, основанной на 
опубликованных источниках, впервые приведены и систематизированы 
сведения о жителях начиная с 1661 по 1700 г. Приведено 1856 персоналий.  

Марина Ростиславовна Новосёлова, также один из организаторов 
общества, в нашей первой книге «К своим истокам»108 представила два 
своих исследования. Иркутскую родословную довела до 1699 г. Среди 
предков – купцы, казаки, предприниматели, чиновники. И если сведения 
о некоторых состоят из двух-трех абзацев, то о прадеде Якове 
Николаевиче Сизых (1840–1907), по признанию автора, можно написать 
целую книгу. Казак по происхождению, он получил образование 
в Школе военных топографов при Генеральном штабе. Не испытывая 
тяги к военной службе, Сизых начал работать гравером в первой частной 
типолитографии Н. Н. Синицына, со временем стал компаньоном, 
а затем и владельцем маленькой типографии. Выпускал «Памятные 
книжки города Иркутска», «Сибирские торгово-промышленные 
календари», книги духовного содержания. Эти издания до сих пор 
имеются в публичных библиотеках. Могила книгоиздателя потеряна на 
разоренном Иерусалимском кладбище. Другое изыскание Марины 
Ростиславовны – «Фамилия Сизых в Иркутской губернии (области) 
в XVII–XX веках»109 – посвящено появлению и распространению 
фамилии в Восточной Сибири. 

Родословие Сизых переплетается с другими иркутскими 
фамилиями, в частности двоюродная сестра М. Р. Новосёловой – 
Галина Михайловна Костромитинова – рассказала о том, как 
объединил Иркутский университет несколько поколений потомков. 
Статья называется «И больше века длится связь»110. 

До 1917 г. это учебное заведение было известно как Девичий 
институт имени императора Николая I. Здесь впервые встретились юная 
сирота Анна Гейбович и военный врач, вдовец, оставшийся с тремя 
детьми, Николай Николаевич Бессонов. Их внучка Наталья 
Николаевна Михайлова посвятила судьбам семьи несколько статей и 
публикаций, в т. ч. две замечательные книги: «Земля и корни: 

 
107 Гурулёв С. А. Первые иркутяне. Иркутск, 2011. 412 с. 
108 Новосёлова М. Р. Айсберг моей родословной // К своим истокам. Иркутск, 

2009. С. 92–109.  
109 Новосёлова М. Р. Фамилия Сизых в Иркутской губернии (области) в XVII–
XX веках // К своим истокам. Иркутск, 2009. С. 110–123. 
110 Костромитинова Г. М. И дольше века длится связь // К своим истокам. 
Иркутск, 2009. С. 148–156.  
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воспоминания»111 и «Истоки родства и любви»112. Их страницы 
повествуют также о жизни и научной деятельности двоюродного брата 
доктора – Федора Андреевича Матисена – полярного исследователя, 
гидрографа, сподвижника А. В. Колчака по полярным экспедициям. 
Иркутск стал конечной точкой жизненного пути друзей – Колчак 
расстрелян в 1920 г., Матисен скончался от тифа в 1921 г. и похоронен 
где-то на Иерусалимском кладбище. 

В нескольких сборниках общества Наталья Николаевна продолжила 
рассказ о членах своей семьи: об отце Николае Николаевиче Михайлове – 
одном из руководителей строительства Ангарского моста113, об 
известном советском писателе Юрии Николаевиче Бессонове114, об 
усадьбе Левенсона, где в арендованном флигеле проживало большое 
семейство доктора Бессонова115. 

Безусловно, у иркутян на слуху название одного из островов 
на Ангаре – Елизовский остров. Династия Елизовых ведет свое начало 
от первопоселенца Иркутского острога – «гулящего человека» Василия 
Елезова, появившегося здесь в 1698 г. Его многочисленные потомки 
были связаны с судоходством и рыбным промыслом на Ангаре 
и Байкале, держали пароходы и пристани, строили суда. О большой 
родословной Елизовых – статья «Родословная Елизовых»116 Галины 
Григорьевны Баранчук, урожденной Елизовой, и ее мужа, члена нашего 
общества Владимира Петровича Баранчука.  

Еще один остров на Ангаре – Шишеловский. Здесь были склад 
лесоматериалов и лесопилка, принадлежавшие именитой иркутской 
семье. Патриарх семьи Семен Александрович Шишелов владел 
пароходством на Ангаре и Байкале. Член общества Лия Ефимовна 
Латышева рассказала о давних годах в статье «Купцы Шишеловы 
в Иркутске»117. Вторая ее статья посвящена торговой деятельности 
греков в холодной провинции России – «Посланцы Эллады в Иркутске 
и сибирском крае»118.  

 
111 Михайлова Н. Н. Земля и корни: воспоминания. Иркутск, 2007. 132 с. 
112 Михайлова Н. Н. Истоки родства и любви. Иркутск, 2017. 240 с. 
113 Михайлова Н. О строительстве моста через Ангару и о жизни моего отца // 
«Не забывайте рода своего…». Иркутск, 2015. С. 345–361. 
114 Михайлова Н. О писателе Юрии Николаевиче Бессонове // Связанные нитью 
родства. Иркутск, 2018. С. 244–255. 
115 Михайлова Н. О чем помнит старинная усадьба в Иркутске // История в лицах 
и поколениях. Иркутск, 2013. С. 209–215. 
116 Баранчук Г. Г. Родословная Елизовых // «Не забывайте рода своего…». 
Иркутск, 2015. С. 105–130. 
117 Латышева Л. Е. Купцы Шишеловы в Иркутске // К своим истокам. Иркутск, 
2009. С. 196–217. 
118 Она же. Посланцы Эллады в Иркутске и сибирском крае // Там же. С. 218–235. 
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Деятельность богатейших читинских купцов Полутовых является 
объектом пристального внимания Розы Николаевны Лисичниковой. 
Стремление расширить бизнес привело их в Иркутскую губернию 
и в город Иркутск в частности. Занимались они торговлей, 
предоставлением транспортных услуг, а главное – 
золотопромышленностью. В Иркутске Дмитрий Васильевич Полутов 
владел несколькими крупными домами, сдавал их в аренду, вел дела 
«Торгового дома Полутовых». Исследования автора представлены 
статьями «Иркутск в судьбе забайкальских Полутовых»119 и «Плата 
ценою в жизнь. Страницы истории Полутовых в ХХ веке»120. 

Гравированные фамилии офицеров на крышке карманных часов, 
которые хранятся в семье, побудили Елену Петровну Кедрину и ее 

дочь Анастасию (тогда семиклассницу) разузнать о судьбе этих людей. 
Свои исследования они представили в статье «Тайна золотых часов»121. 

Увлекательно, с юмором и большими подробностями описала Вера 

Михайловна Фомина жизнь и серьезную работу своего отца – 
знаменитого сыщика «дяди Миши», Михаила Николаевича Фомина. 
16-летним подростком пришел он в Иркутский уголовный розыск, и за 
десятилетия оперативной работы, благодаря своим лучшим 
человеческим качествам и профессионализму, был награжден не только 
правительственными наградами и признанием коллег, но и уважением 
тех, кто находился не в ладах с законом. Статья дочери так и называется – 
«Воспоминания об отце»122. Поступая на работу в милицию, молодой 
сотрудник утаил свое «непролетарское» происхождение – за что и был 
временно уволен из органов в 1938 г. О его родовых корнях, где 
присутствовали и купцы, и дворяне, повествуется в статье «Родословная 
Фоминых»123.  

Как утверждает член общества Маргарита Евгеньевна Райхбаум, 
написанию статьи о муже ее тетки предшествовало несколько 
случайностей. О расстрелянном в 1937 г. профессоре – одном из 
создателей Московской горной академии – в семье много не 

 
119 Лисичникова Р. Н. Иркутск в судьбе забайкальских Полутовых // «Какого я 
рода-племени…». Иркутск, 2016. С. 68–98. 
120 Лисичникова Р. Н., Лисичникова-Раскина А. В. Плата ценою в жизнь. 
Страницы истории Полутовых в ХХ веке // Мы предков наших отражение. 
Иркутск, 2021. С. 233–251. 
121 Кедрина Е. П., Кедрина А. А. Тайна золотых часов // «Какого я рода-племени…». 

Иркутск, 2016. С. 169–178. 
122 Фомина В. М. Воспоминания об отце // Связанные нитью родства. Иркутск, 
2018. С. 429–446. 
123 Фомина В. М. Родословная Фоминых // История в лицах и поколениях. 
Иркутск, 2013. С. 202–208. 
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рассказывали. Тем не менее Георгий Васильевич Ключанский стоял у 
истоков Сибирского горного института в 1929 г. Многочисленные 
факты биографии известного ученого представлены в статье «Георгий 
Васильевич Ключанский»124 и составили существенный вклад в описание 
столетней истории Иркутского технического университета – бывшего 
горного института. 

Семейную историю бывших иркутян, ее истоки и персоналии с 

конца XIX в. до 1950-х гг., перипетии судеб удалось установить 
и проследить членам общества Наталии Сергеевне Пономарёвой 

и Галине Дмитриевне Рютиной, основываясь лишь на старинном 

фотоальбоме, который остался без хозяев. Об увлекательном поиске 

и счастливых находках авторы рассказали в статье «Спасенный архив 

иркутян: Кононович-Горбацкие и Амвросовы»125. А где же сам альбом? 

Реликвия передана на хранение в Иркутский областной краеведческий 

музей. 

В нашем сборнике, наряду с членами общества «Родословие», 

публикуются авторы, не являющиеся таковыми. Но их работы 

проливают свет на историю Иркутска через призму родовых связей 

иркутян. Так, в статье «Дом с башенкой»126 краеведа Элиты 

Георгиевны Павлюченковой представлена судьба и традиции семьи 
известного иркутского врача Азиза Рахимовича Жидиханова.  

Некоторые исследования членов общества касаются не личной 

родословной, а представляют интерес для изучения истории Иркутска 

в целом. Об этом будет рассказано ниже. 

С осени 2010 г. члены общества работают над общественно 

значимым проектом «Памяти иркутян, похороненных на 

Иерусалимском кладбище города Иркутска». Обращение к этой теме 

характеризует гражданскую позицию членов общества, озабоченных 

проблемой сохранения памяти об ушедших. Некоторые жители помнят 

места захоронения близких на территории некрополя, в 1950-е гг. 

превращенного властями в парк «культуры и отдыха». Более ста тысяч 

горожан – известных деятелей науки, культуры, купцов, общественных 

деятелей, а более всего простых жителей Иркутска – нашли здесь 

последний приют, и их имена канули в неизвестность. Узнать хотя бы 

малую толику, начать процесс восстановления исторической 

 
124 Райхбаум М. Е. Георгий Васильевич Ключанский // Мы предков наших 

отражение. Иркутск, 2021. С. 252–265. 
125 Пономарёва Н. С., Рютина Г. Д. Спасенный архив иркутян: Кононович-
Горбацкие и Амвросовы // Связанные нитью родства. Иркутск, 2018. С. 115–140. 
126 Павлюченкова Э. Г. Дом с башенкой // «Какого я рода-племени…». Иркутск, 
2016. С. 455–473. 
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справедливости – вот некоторые цели проекта. На начальном этапе 

проекта члены общества работали в Государственном архиве Иркутской 

области и библиотеках города с опубликованными источниками 

и дореволюционной периодикой, вели прием граждан по заполнению 

анкет для формирования базы данных о захоронениях. В настоящее 

время работу в ГАИО продолжает член общества Владимир 

Михайлович Полюх, учтено более 37 тыс. персоналий. Частично 

списки размещены на сайте «Прибайкалье.ру» и сайте ИРОО 

«Иркутский исторический некрополь». В книге общества «История 

в лицах и поколениях» опубликованы статьи Н. С. Пономарёвой 

и В. М. Полюха, посвященные данному проекту127. 

По материалам ГАИО член общества Лариса Ивановна Савельева 

подготовила  список лютеран, похороненных в конце XIX – начале 

XX в. на кладбищах Иркутска, в т. ч. на первом лютеранском 

кладбище128. В настоящее время – это центральный вход в так 

называемый 130-й квартал, где на месте погоста установлен памятник-

символ Иркутска – «Бабр». Список содержит 799 персоналий, 

записанных на русском и немецком языках. Очевидно, что, будучи 

размещенным в Интернете, он поможет разыскать могилы родных тем, 

кто живет не только в России, но далеко за ее пределами. 

Используя архивный материал, предназначенный для Иркутского 

общества врачей (1877 г.), член общества Нина Александровна 

Мазутова составила аналитическую записку о территориях приходских 

церквей Иркутска в 1877–1885 гг. Ценность статьи129 состоит также 

и в том, что дано соответствие исторических и современных названий 

улиц и местностей города. 

Весной 2021 г., в условиях карантина, вышла в свет шестая по счету 

книга общества – «Мы предков наших отражение»130. Ее название, как 

обычно, было определено по результатам конкурса среди членов 

общества. Обложка сборника выполнена в едином стиле с 

предыдущими выпусками и символизирует преемственность издания. 

Но самое главное – это неизменная цель: сохранение исторической 

 
127 Пономарёва Н. С., Полюх В. М. О независимом проекте Иркутского общества 
«Родословие» «Памяти иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище» // 
История в лицах и поколениях. Иркутск, 2013. С. 231–235. 
128 Савельева Л. И. Лютеране, умершие в 1851–1920 годах и похороненные 
в городе Иркутске // Мы предков наших отражение. Иркутск, 2021. С. 323–403. 
129 Мазутова Н. А. Территории приходов иркутских городских церквей 
в 1877 году // Мы предков наших отражение. Иркутск, 2021. С. 404–420. 
130 Мы предков наших отражение. Иркутск, 2021. 576 с. 
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памяти рода, понимание того, что любые подробности из жизни предков 

ценны для народной истории.  

В поле зрения авторов – за редким исключением непрофессиональных 

историков – оказываются и первопоселенцы сибирских просторов, 

и казаки-защитники русских рубежей на востоке, и основатели 

производств, и добытчики природных богатств, и предприимчивые 

торговцы, горожане и хлебопашцы, те, кто разделил с Родиной ее 

трудные, трагические годы, и те, кто, не смирившись с судьбоносными 
переменами, покинул ее пределы ради скитания на чужбине…  

В заключение отметим, что наши сборники выходят малым 

тиражом. Несмотря на это, они доступны всем интересующимся, так как 

размещены в полнотекстовом формате на сайте «Хроники Приангарья» 

Молчановки. Пользуясь возможностью, приносим искренние слова 

благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество дирекции 

и сотрудникам библиотеки. 

 

 

М. Е. Серебренникова 

 
ОТ РОДОСЛОВНОЙ К ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

Составляя родословную купеческого рода Кузнецовых и далее 

Кузнецовых-Серебренниковых, удалось соприкоснуться с разными 

историческими событиями, происходившими на протяжении более 

200 лет. 

Представители купеческого рода Кузнецовых внесли огромный 

вклад в развитие здравоохранения, культуры и образования 

в Енисейской губернии с момента ее становления и до наших дней. 

Также и Кузнецовы, и Серебренниковы были первопроходцами 

в развитии золотопромышленности и горного дела. Как оказалось, до 

создания брачного союза между Б. В. Серебренниковым и Г. И. Иконниковой 
(из рода Кузнецовых) их предки, возможно, были знакомы ранее по 

золотопромышленным делам. Результаты труда и добрых дел 

Кузнецовых и Серебренниковых сохранились до наших дней в виде 

архитектурных строений, которые несут функциональное назначение 

и хранят имена людей, причастных к их созданию. История рода связана 

не только с Красноярском, но и с Иркутском. 

Биографии представителей рода дают возможность посмотреть на 

личность с разных сторон – как с точки зрения общественной и научной 

деятельности, так и предпринимательства (золотопромышленность), 

меценатства и благотворительности. 
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Род Кузнецовых, согласно родословным исследованиям, идет от 

Кирилла Кирилловича Кузнецова (1753–1833), жителя Тобольска. 

Кирилл Кириллович принадлежал к мещанскому сословию, его 

мальчиком усыновили и дали фамилию Кузнецов. Но больше 

информации известно о его сыне – Иване Кирилловиче Кузнецове 

(1792–1847), который родился в Тобольске. Ивана с юных лет отдали 

в услужение винных дел откупщику Шестакову, и он переехал 

в Красноярск. Иван был очень исполнительным и умным, заслужил 
расположение главы семейства, и тот обучил его грамоте. Разумное 

ведение дел, умение вести мелкую торговлю и способность к коммерции 

обеспечили Ивану Кирилловичу капитал, затем он занялся 

золотодобычей. Успехи золотодобычи и торговля позволили Ивану 

Кирилловичу стать первым из красноярских купцов первогильдийцем 

с заявленным капиталом 50 тыс. руб. В 1846 г. Ивана Кирилловича 

удостоили звания потомственного почетного гражданина города 

Красноярска. За щедрые пожертвования он имел три золотые медали: 

на Аннинской и Владимирской лентах с надписью «За полезное» 

и на Александровской ленте с надписью «За усердие». Иван 

Кириллович был купцом-золотопромышленником, заботился о 

благосостоянии города, трижды избирался на пост городского головы.  
Его золотопромышленные дела продолжил сын Петр Иванович – 

он стал не только купцом-золотопромышленником, но и известным 

меценатом и благотворителем131. В именной ведомости по Красноярску 

о купцах за 1848 г. имеется запись: «Почетных граждан на 1848 г., 

состоящих в 1-й гильдии – 2 человека, за смертью Ивана Кирилловича 

Кузнецова 1-й гильдии купца сын его почетный гражданин Петр 

Иванович Кузнецов»132. Петр Иванович Кузнецов (1818–1868) – 

потомственный почетный гражданин, 1-й гильдии купец православного 

вероисповедания, также трижды избирался городским головой 

Красноярска. За заслуги перед Отечеством был награжден двумя 

золотыми медалями, орденами: Св. Станислава 2-й степени, Анны 2-й 
и 3-й степени. На средства Петра Ивановича возведена часовня 

на Караульной горе, ставшая символом Красноярска. Судьба 

несохранившегося Воскресенского собора также тесно связана с именем 

Петра Ивановича. Участник и спонсор Амурской экспедиции 

Н. Н. Муравьёва, член-соревнователь Сибирского отдела Русского 

географического общества, крупнейший меценат и благотворитель 

Сибири, он тратил значительные средства на научные экспедиции 

 
131 Серебренникова М., Серебренников Е. Великие меценаты России. 
Кузнецовы. Красноярск, 2020. С. 10, 11, 18. 
132 ГАКК. Ф. 173. Оп. 1. Д. 946. 
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и публикации. Был главным благодетелем будущего художника 

В. И. Сурикова133. О многих славных делах Петра Ивановича Кузнецова 

помнят не только красноярцы, но и жители всей России. 

Для эксплуатации золотых приисков в Енисейской губернии, 

добычи золота, платины и сопутствующих им металлов была учреждена 

контора золотопромышленного товарищества Кузнецовых. Дата 

образования товарищества относится приблизительно к 1837 г. В 1838 г. 

частная добыча золота разрешалась лишь потомственным и личным 
дворянам, почетным гражданам и купцам 1-й гильдии Западной и 

Восточной Сибири. В 1848 г. одна только енисейская тайга дала свыше 

1350 пудов золота, т. е. около ¾ всей добычи России134. 

Продолжателями золотопромышленных и добрых дел Кузнецовых 

стали и все девять детей Петра Ивановича. Делами по приискам 

занималась жена Петра Ивановича, Александра Федоровна (1820–1887), 

и наследники. Александр Петрович Кузнецов после смерти отца 

возглавил золотодобывающее товарищество. В 1898 г. была создана 

компания «Драга» с основным капиталом 150 тыс. руб. В 1901 г. она 

была преобразована в акционерное общество «Драга», в состав которого 

вошли братья Кузнецовы135. Учредители акционерного общества были 

инициаторами использования драги для разработки золотых россыпей 
на Урале и в Сибири. Драги – это сооружения, в которых были 

механизированы основные операции по добыче золота.  

Золотопромышленными делами занимались и представители рода 

Серебренниковых. Владимир Петрович Серебренников был одним из 

компаньонов Александровской золотопромышленной компании в 1912–

1913 гг.136  

В 1916 г. инженер-технолог Владимир Петрович Серебренников 

был единогласно избран председателем совета первого 

Общегубернского съезда золотопромышленников Енисейской губернии137, 

где выступал с докладом о положении золотопромышленности в крае. 

Кроме того, В. П. Серебренников был также одним из составителей 
«Всеподданнейшей телеграммы Его Императорскому Величеству 

Государю Императору». По найденным на 2021 г. сведениям, история 

рода Серебренниковых и начинается с Владимира Петровича – моего 

 
133 Серебренникова М., Серебренников Е. Указ. соч. С. 18, 42, 54, 56. 
134 ГАКК. Ф. 140. Оп. 1. Д. 1. 
135 Серебренникова М., Серебренников Е. Указ. соч. С. 160, 163. 
136 Отчет по Александровскому и Прокопьевскому приискам Александровской 
золотопромышленной компании за 1912–1913 годы. Красноярск, 1914. С. 18. 
137 Известия Исполнительного Совета Общегубернского Съезда золотопромыш-
ленников Енисейской губернии. Красноярск, 1917. С. 4, 12.  
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прадеда, сын которого – Борис Владимирович Серебренников – женился 

на внучке Иннокентия Петровича Кузнецова (правнучке Петра 

Ивановича Кузнецова) – Галине Иннокентьевне Иконниковой138. 

Владимир Петрович Серебренников (1879–1942) – уроженец 

Иркутска, мещанского происхождения. По окончании Петербургского 

технологического института работал до 1906 г. на Путиловском заводе, 

затем, до 1919 г. – управляющим приисков общества Путиловских заводов.  

С 1926 г. В. П. Серебренников, будучи инженером по 

драгостроению, работал на одном из крупнейших машиностроительных 

заводов в России – Иркутском заводе тяжелого машиностроения 

им. Куйбышева. Владимир Петрович был одним из создателей первых 

отечественных драг: с 1934 г. техническим руководителем, затем 

главным конструктором завода. Сын Владимира Петровича – Борис 

Владимирович – тоже выбрал профессию горного инженера, как и его 

брат Николай. В своей биографии Борис Владимирович писал: «Сам 

начал трудовую деятельность: в каникулярное летнее время в 1917 г. 

работал смотрителем драг на приисках общества Путиловских заводов, 

где работал в то время отец. По окончании средней школы 

в г. Красноярске в 1920 г. учился на подготовительном отделении 

Красноярского высшего политехникума, а в 1926 г. окончил 

гидротехническое отделение Красноярского сельскохозяйственного 

политехникума со званием техника-гидротехника. До защиты диплома 

в ноябре 1926 г. работал гидротехником в Иркутском губземе, а после 

защиты уехал на Урал в качестве поммастера по постройке электродраг, 

в то время мой отец работал там начальником строительства. После 

этого перешел в систему золотой промышленности, предварительно 

окончив курсы “Союззолото”»139. Позже Борис Владимирович 

экстерном защитил диплом в Иркутском горном институте, так как 

в более молодом возрасте по социальному происхождению высшее 

образование получить ему было не дозволено. Далее работал 

в Иркутском научно-исследовательском институте редких металлов 

«Иргиредмет». Выступал с научными докладами на технических 

совещаниях. В 1950-х гг. реконструировал и спроектировал две 

малолитражные электродраги; технология этих агрегатов была освоена 

на Таракском комбинате, доказана их рентабельность. Борис 

Владимирович был награжден медалью «За трудовую доблесть», 

написал более сорока научных трудов140.  

 
138 Из домашнего архива: автобиография Б. В. Серебренникова (1953). 
139 Там же. 
140 Там же. 
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По стопам отца пошли и двое сыновей Бориса Владимировича – 

Евгений Борисович и Вадим Борисович, а также племянник Игорь 

Сергеевич Аристов. 

В результате родословных и краеведческих исследований 

по персоналиям удалось выявить среди Кузнецовых и Серебренниковых 

целую династию работающих в сфере горного дела (их оказалось 

15 человек), а также педагогическую династию Кузнецовых, которая не 

прерывается почти на протяжении века.  
Интересен тот факт, что две династии золотопромышленников и 

горных инженеров соединились с образованием в 1928 г. семейного 
союза моих деда и бабушки (Серебренников – Иконникова). Но с 
образования этой семейной пары также началась и педагогическая 
династия. Династия насчитывает 6 человек (это только по линии 
Иннокентия Петровича Кузнецова) с общим стажем почти 180 лет.  

В результате распространения информации среди потомков 
Кузнецовых и Серебренниковых посредством составления 
родословной, семейных бесед, публикации статей в периодической 
печати возрос интерес к истории рода среди молодого поколения. 
Молодые люди – потомки Кузнецовых и Серебренниковых – стали 
принимать активное участие в сборе информации как о жизни своих 
предков, так и краеведческой. Предоставили фотографии из семейных 
альбомов для создания книги «Кузнецовы. Великие меценаты 
России»141, побывали в местах проживания предков, приняли участие 
в школьных конкурсах по родословию, а четверо потомков купеческого 
рода Кузнецовых зарегистрировали брачные отношения в Доме 
семейных торжеств, что находится в родовом доме предков на 
Кузнецовском подворье в Красноярске.  

Дальнейшие исследования продолжаются. С разрешения 
руководителя Дома семейных торжеств потомками Кузнецовых там 
периодически проводятся экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Серебренникова М. Е., Серебренников Е. Великие меценаты России. 

Кузнецовы. Красноярск, 2020. 280 с. 
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И. И. Терновая 

 

К ВОПРОСУ О ПОХОРОННОМ ОБРЯДЕ У РУССКОГО 

СТАРОЖИЛЬЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Поверья и обряды, связанные со смертью и похоронами, еще не 

нашли своего полного отражения в трудах сибирских этнографов. 
К наиболее полным бытописаниям этой стороны народной жизни 

Сибири можно отнести труд известного сибирского этнографа, 

фольклориста и краеведа Георгия Семеновича Виноградова «Смерть и 

загробная жизнь в воззрениях русского старожилого населения 

Сибири», опубликованный в Иркутске в 1923 г. В данной статье автор 

продолжает исследования, начатые Г. С. Виноградовым, используя 

мемуарную литературу, а также публикуя материалы собственных 

изысканий, зафиксированных во время полевых экспедиций в Качугский 

и Жигаловский районы Иркутской области в 1970-х – начале 2000-х гг. 

Жизненный путь человека завершается смертью. Сибиряки 

относились к ней уважительно, мудро и спокойно. Достойно умереть 

в глубокой старости означало то же, что и жизнь прожить «в чести» 
общества. Тогда говорили: «С миром и беда не убыток». А еще 

говорили: «На миру и смерть красна». Это выражение имеет глубокий 

смысл. Смерть была красна для близких умершего тем, что он, покинув 

дом, в известном смысле не покидал родного прихода. Он так и 

оставался «с миром».  

Величайшим благом было умереть, не намаявшись самому и не 

доставив маеты и страданий родным и близким. Обычно, вступая 

в преклонные годы, люди заранее готовили материал для домовины – 

гроба; считалось вполне естественным, если крестьянин сам мастерил 

себе домовину. И стояла она потом в амбаре или под крышей сарая «до 

востребования» многие годы. 
В начале ХIХ в. в Иркутске не было контор, которые бы брали 

на себя организацию похорон. Похороны – личное дело близких 

и родных умершего. «В Иркутске нет готовых гробов и нет людей, 

которые бы делали из этого промысел: траура не отпускают напрокат, 

и даже всех покойников носят на носилках, покрытых сукном 

и ковром», – записала в своих воспоминаниях известная сибирская 

писательница Е. Авдеева-Полевая142. 

 
142 Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских 
жителей. Иркутск, 1990. С. 30.  
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В начале ХХ в. похоронный обряд в Иркутске не претерпел особых 

изменений, за исключением того, что в это время в городе уже активно 

действовали и конкурировали между собой различные похоронные бюро. 

Как и везде на Руси, умершего человека, «грешно тело», обмывали 

и одевали в чистые, желательно новые одежды. Омовение умершего 

рассматривалось как очистительный обряд. Его ни в коем случае не 

должны были совершать родственники. Обычно приглашались соседки, 

а у хозяйки в печи еще с вечера должен был стоять чугун с теплой водой. 
Вдруг кто ночью умрет, будет тогда, чем обмыть. 

Вспоминает старожил нашего города Л. И. Тамм: «Родственники не 

обмывали умершего, для этого приглашались пожилые женщины. 

Покойника одевали во все новое, обычно одежду на похороны все себе 

приготавливали заранее. Платок на голову женщин у нас не надевали 

(скорее, под влиянием моей мамы), на ноги надевали не туфли, а 

тапочки, которые привозили из похоронного бюро. Умершего клали 

на стол, стоявший в переднем углу, стол застилали простыней, подушку 

набивали сухими листьями и травами, зимой – листьями березы 

с веников. Наволочку шили вручную, швом “иголкой вперед”»143. 

Домовину с покойником ставили в горнице, в переднем углу, на 

лавку или стол, украшенный полотном, кисеей или ковром. Покойник 
обязательно должен был лежать головой к «божнице». Пол устилали 

еловыми или, чаще, пихтовыми ветками – «лапником». У тела 

непременно сидели дети, внуки, близкие усопшего.  

В старину говорили: покойника никогда одного не оставляют: ни 

когда он лежит, ни когда умирает. Объясняют этот обычай тем, что 

по правую сторону от тела незримо стоят достойные Бога, а слева – 

черти «и тянут душу: этот – себе, а этот вот – себе». Присутствие живых 

людей помогает праведникам «перетянуть» душу покойного.  

Е. Авдеева-Полевая продолжает: «По окончании религиозных 

обрядов умершего кладут на стол, который убирают полотном или 

кисеей и черными лентами, и ставят подсвечники, пол устилают 
ельником, этим северным кипарисом. Дети и ближние родственники 

бывают попеременно при теле усопшего. Прежде жена и дочери 

непременно должны были сидеть при теле усопшего и причитать со 

слезами, высчитывать все добрые качества его. Если кто не соблюдал 

этого, то говорили, что рады и не жалеют о смерти его; надо было, если 

нет слез, закрыть глаза платком, положить голову на стол, где лежит 

покойник, и приговаривать»144. 

 
143 Тамм Л. И. Записки иркутянки. Иркутск, 2007. С. 75.  
144 Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири // Записки иркутских жителей. 
Иркутск, 1990. С. 29.  
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Ей вторит Л. И. Тамм: «Зеркала закрывали простынями, форточку 

открывали. … Перед иконами горела лампада. Из церкви приносили два 

больших подсвечника и сразу зажигали в них свечи. Подсвечники также 

ставили в головах с обеих сторон. Из Знаменского монастыря привозили 

двух монахинь. В ногах покойника на специальном столике клали 

Псалтирь, и монахини, сменяя друг друга, три дня читали ее днем 

и ночью. Около умершего все эти дни обязательно сидели два-три 

родственника, знакомые. Все говорили шепотом»145. 
Икону в Сибири было принято ставить не на грудь усопшему, 

а в голове. Покойника прикрывали полотном, парчой. На столик или 

полку в изголовье обязательно ставили чашку с водой. «Чтобы душа 

смогла омыться», – говорили знающие люди. Л. И. Тамм вспоминала 

по этому поводу: «…Тетки все посматривали на стакан, ждали, когда 

в нем колыхнется вода, хотели увидеть, как душа умершего в ней будет 

омываться»146. К внешнему углу дома умершего сразу после смерти 

прикрепляли маленький лоскуток из белой ткани или же рушник, чтобы 

«душа могла 40 дней прилетать к дому и вытирать слезы».  

В Иркутской губернии был еще ряд общепринятых обрядовых 

действий на похоронах. На верхней Лене в Жигаловском и Качугском 

районах женщин хоронили в венчальных платьях независимо от 
возраста умершей. Молодых незамужних девушек хоронили в свадебных 

платьях.  

У покойника ни в коем случае нельзя было стричь ногти и волосы. 

В Прибайкалье существовала примета: живым людям нельзя 

выбрасывать состриженные ногти. Женщины должны были их бросать 

под подол юбки, а мужчины – под рубаху. Этот обычай зафиксировал 

Г. С. Виноградов: «Сообщают, что на том свете есть гора, а за этой горой 

живут покойники. Когда человек умирает и является на тот свет, ему 

приходится лезть через эту гору. У кого ногти есть, тот взберется. А у 

другого ногтей нет; он лезет, лезет, и все-таки оборвется… Здесь надо 

искать объяснения широко распространенного поверья, запрещающего 
бросать ногти с рук и ног. Ногти с рук надо весь свой земной век класть 

за пазуху, а с ног – под подол, а мужчинам – в штаны. На том свете они 

понадобятся и в нужный момент найдешь, когда заставят лезть на гору, 

они прирастут»147.  

Виноградов приводит рассказ жителя села Шерагул Михаила 

Шелихова: «Раз умерла девушка. Вот приходит она в чистое поле. 

 
145 Тамм Л. И. Указ. соч. С. 76. 
146 Там же. 
147 Виноградов Г. С. Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожилого 
населения Сибири. Иркутск, 1923. С. 54. 
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Является старичок (это был сам Бог) и за руку повел ее к себе. Приходят 

к высокой горе и взбираются на нее. Лезли, лезли. Старичок скоро залез, 

а у девушки ногтей не оказалось. Старичок и говорит: “Ты мне не нужна, 

не возьму тебя с собой”, и толкнул ее. Девушка полетела с лавки 

и проснулась: она обмирала. С тех пор не стала ногти бросать»148. 

К усопшему ходили все – знакомые, чужие, обязательно съезжались 

из окрестных селений даже дальние родственники. Все выражали 

чувство сострадания, соболезнования близким, соблюдали 
традиционное приличие. «Даже при этом случае видно было 

гостеприимство сибиряков: к покойному ходили все знакомые, многие 

и чужие – знакомые из приличия, а посторонние посмотреть, как одет, 

какою парчою покрыт и плачут ли родные; но всякому приходящему 

подавали рюмку водки и чаю. Для того приставлены были особые люди, 

и под их надзором самовары кипели от утра до вечера. Один из верных 

людей подавал милостыню; рассылали по возможности подаяния 

по монастырям, богадельням, в острог и в больницы; служили два раза 

в день панихиду», – записала Е. Авдеева-Полевая149.  

«До дня похорон два раза приходил священник, служил панихиду, 

ему помогали псаломщик и монахини, которые подпевали: “Вечная 

память”. В это время трудно было удержаться от слез, и все на панихиде 
обычно плакали»150, – вспоминала Л. И. Тамм. 

Хоронили покойника на третий день. Обыкновенно тело отпевали 

в приходской церкви, но можно было это сделать и дома. Из дома гроб 

выносили на руках, а особо чтимого несли на руках до «могилок». 

Л. И. Тамм писала: «Привозили гроб, его ставили на табуретку рядом… 

Отпевали дома, на отпевание собирались все знакомые, родственники, 

квартиранты. Гроб несли на руках, катафалк не заказывали, так как 

кладбище прямо против нашего дома. Считалось зазорным смотреть 

через окна, когда несут покойника, нужно или выйти на улицу, или 

отойти от окна. Нельзя обгонять траурную процессию ни пешком, ни 

на лошади. Впереди шли дети, женщины и разбрасывали ветки пихты. 
Следом несли венки. Гроб с покойником несли на белой ткани четыре 

человека. Ткань эту домой не приносили, а отдавали могильщикам»151. 

Е. А. Авдеева-Полевая в своих воспоминаниях подтверждает факт, что 

в могилу гроб опускали на холсте, который затем делился между 

пришедшими нищими. 

 
148 Там же. С. 54–55. 
149 Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири. С. 29. 
150 Тамм Л. И. Указ. соч. С. 76. 
151 Там же.  
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Любопытно, что на верхней Лене пихту разбрасывали в том случае, 

если умирал пожилой человек, перед гробом с телом умершей молодой 

девушки разбрасывали цветы. После выноса тела тут же переворачивали 

скамью, на которой стол гроб, в доме мыли полы, а ворота дома сразу 

закрывались.  

Шествие на «могилки» строилось определенным образом: впереди 

шел человек с иконой, за ним священник, потом несли крышку, затем 

гроб, обшитый бархатом или атласом (обычно красного цвета). Если 
позволяло материальное состояние, гроб накрывали парчой. 

Священник первым бросал на крышку гроба горсть земли, затем все 

пришедшие на кладбище бросали по три горсти. На крест по обычаю 

повязывали холщовое полотенце.  

Л. И. Тамм вспоминала: «Пока гроб не закопают, никто с кладбища 

не уходил. После погребения подавалась “панихида”, которую готовили 

из риса и изюма. “Панихиду” укладывали на тарелку, и все должны были 

есть ее одной ложкой. Никакой водки и еды на кладбище не полагалось. 

На могилу сыпали раскрошенный хлеб, ставили посередине рюмку 

водки, прикрытую куском хлеба, раздавали нищим милостыню. Крест 

ставили сразу, в нашей семье он был восьмиконечный»152. 

По завершении обряда погребения служили панихиду, раздавали 
милостыню нищим и возвращались домой. Далее в доме покойного 

проходил обряд поминок, «горячий обед»: «Кроме священников 

и причетников приглашаются на него родственники и знакомые, кому 

угодно из посторонних, всякий может прийти и обедать: никому не 

отказывают. По приезде с могилы сначала подают чай, потом служат 

панихиду и садятся за стол. Первое блюдо подают блины, но не 

гречневые, которых мало и знают в Сибири, а тонкие, молочные, в пост 

постные. Потом подают обыкновенные кушанья и всегда готовят их 

множество. Обед заключают киселем молочным со сливками, а в пост 

постным – с миндальным молоком или медовою сытою. Когда поставят 

на стол кисель, то все встают, поют вечную память, садятся и кончают 
обед», – пишет Е. Авдеева-Полевая153.  

Л. И. Тамм добавляет: «Всех с кладбища приглашали в дом 

помянуть умершего. Придя, все мыли руки, вытирали и подходили к 

печке, прикладывая их к ней на несколько секунд. Поминки начинались 

со службы священника. После, крестясь, все брали ложечку 

“панихиды”, выпивали, не чокаясь, кто рюмку водки, кто вина. Запивали 

киселем, закусывали блином. При этом кто-нибудь говорил об умершем 

 
152 Там же. 
153 Авдеева-Полевая Е. Записки и замечания о Сибири. С. 30. 
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добрые слова. Все это делалось стоя. Затем садились за стол, еще 

выпивали, закусывали холодным. После третьей рюмки подавалось 

горячее. У нас это обычно был бульон в стаканах и слоеные, жаренные 

в масле, пирожки. Больше вино не подавалось. Пили чай с булочками. 

Если желающих помянуть было больше, чем мест за столом, то все 

повторялось»154. 

На следующий день родственники умершего отправлялись 

«на могилку», а затем снова поминали дома. Следующие поминки были 
на девятый, двадцатый и сороковой дни. Приглашали священника 

служить панихиду. В дальнейшем «поминки» устраивались через 

полгода и год. Весь год близкие родные умершего носили по нему траур. 

На сороковой день открывались занавешенные зеркала и раздавались 

вещи умершего. 

С похоронами в Восточной Сибири был связан и ряд суеверий. 

Любопытные и странные для современника суеверия были 

записаны исследователями в Илимском районе Иркутской губернии. 

Они были опубликованы в газете «Сибирское обозрение» в 1906 г.: 

«…Но особенно суеверно обставлено дело похорон. Покойника выносят 

из дома с большой осторожностью, боясь крышкой или, что еще хуже, 

гробом, дотронуть косяк двери, что служит верным предзнаменованием 
нового покойника в доме. Если гроб для умершего сделан велик, это 

тоже предзнаменование, что в доме будет новый покойник. В верховьях 

Илима покойников положительно боятся. Только в то время, пока 

делают гроб, покойник находится в доме, как гроб готов, несколько 

человек входят в комнату (по одному ходить боятся), где находится 

умерший, кладут его в гроб и относят в амбар, где хранят под замком до 

погребения. За последнее время гроб связывают веревками. Основанием 

к тому послужило печальное событие, случившееся лет около 20 тому 

назад. Старушка впала в летаргию. Чтобы скорее отделаться от нее, как 

принято, спешно сделали гроб и по обычаю снесли в амбар. Дело было 

зимою. Отчаянным стуком и испуганным умоляющим криком семья 
была разбужена ночью. Идти отворить никто не решался, поспешили к 

соседям. Быстро собралась вся деревня, но всякий столбенел, слыша 

крики из “страшилища”… Так-таки подойти к амбару никто не 

осмелился, несмотря на уверения старухи, что она жива. Только утром 

сельские власти нашли неповинную жертву, перекинувшуюся через 

засек амбара и окоченевшую. Непреодолимый страх обуял всех. 

“Колдовка была”, – заключал мир, и с той поры веревка стала атрибутом 

похоронного дела. Во время шествия погребальной процессии, кому 

 
154 Тамм Л. И. Указ. соч. С. 76. 



История людей 

94 

необходимо проехать или пройти по этой улице, старается обогнать 

процессию, ибо с ним может случиться в этот день несчастье»155. 

В 2004 г. участниками экспедиции «Родина» Музея истории города 

Иркутска были записаны суеверия жителей Качугского района 

Иркутской области:  

– Если змеи ползают по деревне, то деревня вымрет. Характерный 

пример: по рассказам стариков деревни Усть-Тальма, в начале ХХ в. 

в деревне Хутэрган, которая отличалась своей многолюдностью, начали 
ползать змеи. В настоящее время деревни не существует, не 

сохранилось ни одного дома. 

– Если у реки появилось второе русло, то деревня, стоящая на ее 

берегу, вымрет. 

– Если два козленка попались в одну петлю, то в доме охотника 

умрут сыновья. 

– Если птица залетит в дом – быть несчастью. Чтобы этого не 

произошло, ловят птицу и выпускают в то же окно, в которое она 

влетела в дом. 

– Если печь в доме хорошо топится, трещит, жизнь у человека, 

который растапливает ее, будет хорошей, а если пламя в печи гаснет – 

быть беде. 
– Битую посуду в доме держать нельзя, иначе жди беду. 

– Переносица чешется – к покойнику. Чтобы избежать несчастья, 

нужно почесать переносицу указательным, безымянным и средним 

пальцами движением вверх, три раза. 

– Если покойник постоянно снится, нужно сходить к нему на могилу 

и поматериться. 

– Если приснилось, что зуб выпал с кровью, жди смерти близкого 

родственника. 

– Если снится пожар – быть покойнику. 

– Гряды во сне класть156 – к покойнику. 

– Покойник во сне правду говорит. 
– Траву скошенную во сне видеть – к тяжелой болезни или смерти. 

– Подполье или подвал снится – к близкой смерти. 

– Пустую колыбель нельзя качать, иначе ребенок умрет. 

– Зимой на кладбище без надобности ходить нельзя, чтобы 

«покойников не тревожить». 

– Стружки от гроба сжигают, а не пускают по воде, как в других 

местностях. 

 
155 Аполлон. Еще о суевериях крестьян Илимского края // Сибирское обозрение. 
1906. № 25. С. 2. 
156 Грядки в огороде копать. – Примеч. ред. 
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– При отделке гроба остатки (гвозди, ткань, лента) кладутся под 
ноги покойника. 

– Если обмывают покойника и он приоткрыл глаза, значит, 
«высматривает». Быть в доме новому покойнику. 

– После смерти человека его родственники закрывают в доме все 
зеркала покрывалами белого цвета до сорокового дня. 

– Родственникам умершего запрещается выполнять какую-либо 
работу по дому до его погребения, иначе в доме вскоре кто-то снова 
умрет. 

– Беременным женщинам запрещается смотреть на умершего, иначе 
ребенок погибнет. 

– Если кажется, что слышишь голос умершего человека, нельзя 
отзываться, иначе сам скоро умрешь. 

– Если в семье кто-то умер, родственники не должны купаться 
в реке или озере до сорокового дня. 

– Покойника к вечеру поминать нельзя, иначе быть беде. 
– Если в селе уже два покойника, обязательно в ближайшее время 

жди третьего. 
– Ближайшие соседи умершего, проживающие по улице с той 

стороны, где жил покойник, в течение трех дней не должны мыть полы 
в своем доме, а то и к ним придет несчастье. 

– Лучший «поминальщик» – маленький ребенок. Его молитва 
быстрее к Богу доходит. 

– На похоронах ребенка его родственники не должны плакать, 
чтобы душа его быстрее к Богу ушла. 

– В могилу умершего провожающие бросают мелкие монеты. 
– С кладбища в дом ничего брать нельзя, иначе быть несчастью или 

новому покойнику. 
– Нельзя убивать насекомых на могиле, иначе быть беде. 
– Вещи умершего ребенка нельзя оставлять в доме, нужно их 

обязательно раздать по соседям, своим родственникам – нельзя. 
– После смерти человека его родственники дают тем, кто помогал 

на похоронах (стряпал, мыл полы), что-нибудь на память, обычно 
полотенца. 

– Если у стряпухи не получается выпечка в течение трех месяцев, 
жди насильственной смерти кого-то из ее родственников. 

– Гроб с телом умершего ставят на лавку или на табуретки – так, 
чтобы родственникам было удобно сидеть возле него ночью и 
«сторожить» от нечистой силы. 

– Когда гроб с телом покойника вынесли из дома в ограду, 
родственников закрывают дома и сажают их на лавку, на которой стоял 
гроб с покойником. После того как гроб с телом покойного выносят из 
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ограды, ворота также закрывают, чтобы в доме нового покойника не 
было. 

– После смерти родственника до сорокового дня не разрешается 
забивать скотину или охотиться157. 

Л. И. Тамм также записала ряд примет и суеверий, связанных с 
похоронным обрядом в Иркутске:  

– Завыла собака – быть беде, куда она морду держит, оттуда и беда 
придет. 

– Начала собака около дома землю рыть – быть покойнику или 
тяжелобольному. Возле чьего дома роет, с тем и случится несчастье. 

– Подушку на стол не клади, кому-нибудь смерть наворожишь. 
– Когда несут покойника, не смотри через окно, не переходи 

покойнику дорогу. С похорон придешь, руки ополосни или над огнем 
подержи. 

– О покойнике худо не говори, если за ним ничего доброго нет, то 
лучше молчи. 

– О покойнике сильно не плачь, ему тяжело, душа-то все слышит и 
за тебя болеет. Ты его добром поминай, молись за упокой души, в церкви 
поминание подавай, добрые дела его приумножай. Поминай не со 
слезами, а добрыми делами158. 

Большинство из вышеуказанных обычаев и суеверий живет среди 
жителей Прибайкалья и по сей день. В Иркутском областном 
художественном музее хранятся произведения известных русских 
художников – живописцев, графиков, на которых отображены сцены, 
связанные с похоронным обрядом. Автор надеется, что данные 
исследования помогут сотрудникам музея в атрибуции этой коллекции. 

 

 
157 Материалы экспедиции «Родина» в Качугский район Иркутской области 
в 2004 г. 
158 Тамм Л. И. Указ. соч. С. 56. 
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ИСТОРИЯ ОБЪЕКТА
 

Т. А. Крючкова  

 

«ИРКУТСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»                     

КАК ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

Идея основать в каждой губернии епархиальные ведомости 

принадлежала святителю Иннокентию (Борисову), архиепископу 

Херсонскому. Он же предложил форму этого периодического издания, 

которое должно было состоять из двух частей – официальной и 

неофициальной. В 1859 г. Святейший синод утвердил его программу, 

разослал ее всем правящим архиереям. 16 апреля 1860 г. в Ярославской 

епархии был издан первый в истории Русской православной церкви 

выпуск епархиальных ведомостей. Издание удалось осуществить 
благодаря активной деятельности правящего архиерея – архиепископа 

Нила (Исаковича), который ранее, в 1838–1853 гг., руководил 

Иркутской епархией. «Херсонские епархиальные ведомости» начали 

выпускать с 1 июля 1860 г. К началу Первой мировой войны ведомости 

издавались в 63 епархиях России и полностью прекратили свое 

существование только к 1922 г., чтобы начать свое возрождение уже 

в 90-е гг. ХХ в. 

«Иркутские епархиальные ведомости» были разрешены к изданию 

указом Святейшего синода от 23 октября 1862 г. по ходатайству 

архиепископа Иркутского и Нерчинского Парфения (Попова). Журнал 

издавался с 1 января 1863 г. по 1919 г. В 1863–1894 гг. выходил 
еженедельно, с 1895 г. – два раза в месяц (за исключением некоторых 

перерывов в начале ХХ в.) форматом 21х31,5 см, в виде брошюры159. 

Необходимо отметить, что в Сибирском регионе Иркутск стал 

первым городом, где вышли в свет епархиальные ведомости, и держал 

это лидерство 16 лет. «Томские епархиальные ведомости» начали 

издаваться в 1880 г., Тобольские – в 1882 г., Енисейские – в 1884 г., 

Якутские – в 1887 г., Камчатские – в 1894 г., Омские – в 1898 г., 

Забайкальские – в 1901 г., Владивостокские – в 1903 г. 

Первым редактором «Иркутских епархиальных ведомостей», 

возглавлявшим издание в течение восьми лет, стал Прокопий 

Васильевич Громов (1801–1880), протоиерей, выпускник Московской 

духовной академии, на тот момент настоятель Иркутского 

 
159 Крючкова Т. А. «Иркутские епархиальные ведомости» // Православная 
энциклопедия. Т. XXVI. М., 2011. С. 517–518. 
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Богоявленского кафедрального собора. Громов был назначен 

редактором 20 июня 1862 г., а уже 10 августа 1862 г. представил 

на рассмотрение архиепископа Парфения программу будущего издания. 

В соответствии с ней «в состав епархиальных ведомостей будут 

входить: 

1) Высочайшие манифесты и повеления по духовному ведомству 

и распоряжения Святейшего Синода общие и относящиеся собственно 

к Иркутской епархии; поступающие по определениям Св. Синода 
отношения и сообщения от разных мест и лиц, касающиеся как 

епархиального, так и духовно-учебного ведомства; и распоряжения его – 

Иркутского Епархиального начальства. 

2) Перемены в служебных лицах по местной консистории, 

семинарии, училищам, попечительству и священнослужительским 

местам. 

3) Сведения о построении церквей и молитвенных домов, о 

происшествиях по епархии, о крещении инородцев, о присоединении к 

православию и об успехах православия в местах, населяемых 

инородцами и раскольниками. 

4) Сведения о сельских школах, при содействии духовенства 

открытых и открываемых. 
5) Извлечения из годовых отчетов по разным местам епархиального 

и училищного ведомства. 

6) Извещения о наградах духовным лицам, церковным старостам 

и благотворителям иркутского духовенства и училищных заведений. 

7) Вызовы просителей и лиц духовного звания к явке в консисторию, 

в попечительство о бедных духовного звания и в правление семинарии. 

Прибавления епархиальных ведомостей будут заключать в себе: 

1) Наставления, как то: изъяснение учения веры; объяснение 

церковных обрядов и установлений; слова, речи, духовные 

стихотворения и другие статьи духовно-нравственного содержания, как 

изготавливаемые духовенством Иркутской епархии, так и заимствуемые 
из других источников. 

2) Историко-статистические сведения об Иркутской епархии. 

3) Грамоты, акты и другие замечательные документы, касающиеся 

церквей, монастырей и духовенства Иркутской епархии. 

4) Описание нравов, религиозных обычаев, суеверий и 

предрассудков в Иркутской епархии. 

5) Замечательные случаи в духовно-нравственной жизни, 

наблюдаемые в Иркутской епархии, а также перепечатываемые из 

других журналов. 
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6) Разного рода объявления по распоряжению начальства и по 

просьбе частных лиц, совместные с назначением Епархиальных 

ведомостей»160.  

В этих пунктах был задан, по сути, весь спектр возможных форм 

и уровней краеведческого описания: от официальной статистики до 

того, что в современной науке принято называть «историей 

повседневности»161.  

Громов был не только редактором, но и ведущим автором 
«Иркутских епархиальных ведомостей». Так, с 1863 по 1865 г. на их 

страницах вышла серия его очерков о святителе Иннокентии 

(Кульчицком) – первом епископе Иркутской епархии. Впоследствии, 

собранные воедино, они составили книгу «Начало христианства 

в Иркутске и святый Иннокентий, первый епископ Иркутский. Его 

служение, управление, кончина, чудеса и прославление» (Иркутск, 

1868). В «Иркутских епархиальных ведомостях» в общей сложности 

П. Громов опубликовал более 170 статей. Большую часть своих 

публикаций он не подписывал, поэтому подсчет пока носит неточный 

характер162. Заданный Громовым формат исторического и краеведческого 

описания будет поддержан его преемниками на посту редактора 

и транслирован корреспондентам газеты. В частности, интерес к 
личности и деяниям первого иркутского епископа Иннокентия станет 

центральным и для второго редактора «Иркутских епархиальных 

ведомостей» (1871–1878 гг.) – архимандрита Модеста 

(Стрельбицкого), в то время ректора Иркутской духовной семинарии, 

настоятеля Вознесенского мужского монастыря. Главная заслуга 

Стрельбицкого в истории сибирской науки – обнаружение и публикация 

рукописи проповедей святителя Иннокентия (Кульчицкого)163. 

 
160 Хрусталев Д. Основание «Иркутских епархиальных ведомостей» // 
Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1898. № 10. C. 271–272. 
161 Мельникова С. В., Крючкова Т. А. Организация церковно-краеведческих 
исследований как программная задача «Епархиальных ведомостей» и ее 
интерпретация в иркутском издании // Святитель Иннокентий (Вениаминов) 
и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири 
и на Дальнем Востоке : материалы IV межрегион. науч.-практ. конф., 8–10 сент. 
2017 г. Иркутск, 2017. С. 168–177. 
162 Крючкова Т. А., Суханова Н. Н. Служил Богу, просвещению и науке: 
протоиерей Прокопий Васильевич Громов и его творческое наследие // Известия 

Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Иркутск, 2017. Вып. 9. С. 69–78. 
163 Модест, архимандрит. Предание о проповедничестве Св. Иннокентия, 
первого иркутского епископа и чудотворца // Прибавления к Иркутским 
епархиальным ведомостям. 1871. № 11. С. 143–145 ; № 12. С. 151–154 ; № 13. 
С. 169–172 ; № 14. С. 177–180 ; № 17. С. 215–221 ; № 18. С. 229–235 ; № 19. 
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На страницах «Иркутских епархиальных ведомостей» он также печатал 

материалы о третьем иркутском епископе – Софронии 

(Кристалевском)164.  

Но если протоиерей Прокопий Громов и архимандрит Модест были 

своего рода учеными-одиночками, то третий (1877–1878 гг.) редактор 

«Иркутских епархиальных ведомостей» – архимандрит Мелетий 

(Михаил Кузьмич Якимов), в то время начальник Иркутской духовной 

миссии, написание истории сибирской церкви обозначил в своем 
программном заявлении как коллективный процесс и призвал к 

активному участию в нем местное духовенство. Объявляя о текущей 

издательской программе на 1878 г., он писал: «Любители духовного 

просвещения приглашаются к просвещенному участию в трудах 

исследования Сибирского края в церковно-административном, 

историческом, этнографическом и других отношениях. Редакция с 

признательностью примет всякие материалы, собранные с ученой 

целью, хотя бы в необработанном виде, надеясь по компактности 

издания дать всему приличное место»165. Редакция, таким образом, 

брала на себя археографическую функцию научного редактирования 

и издания материалов.  

Существенно обновленную и развернутую редакционную 
программу для «Иркутских епархиальных ведомостей» предложил 

шестой по счету редактор, возглавлявший газету с января 1888 г. по 

декабрь 1894 г., известный иркутский историк и публицист протоиерей 

Афанасий Александрович Виноградов, настоятель Иркутского 

кафедрального Богоявленского собора. В своей концепции он сохранил 

основной принцип – сращение исторических материалов (как дань 

традиции, заложенной первыми редакторами) с публицистическим 

освещением современности: «…Мы намерены возобновить в нашем 

журнале ряд статей, касающихся прошедших судеб Иркутской епархии, 

так много интересовавших читателей во времена первого редактора 

Иркутских епархиальных ведомостей. Но, разумеется, главное наше 
внимание по-прежнему будет обращено на современные церковно-

 
С. 241–248 ; № 20. С. 253–258 ; № 23. С. 320–324 ; № 45. С. 791–793 ; 1872. № 11. 
С. 129–132 ; № 12. С. 143–148 ; № 13. С. 157–161; № 33. С. 405–407 ; № 34. 
С. 417–426 ; № 35. С. 441–444 ; № 40. С. 495–503 ; № 49. С. 639–645 ; № 51. 
С. 673–688 ; 1873. № 12. С. 167–194 ; № 13. С. 197–210 ; № 15. С. 227–242. 
164 Модест, архимандрит. Краткие сведения о преосвященном Софронии, 3-м 
епископе Иркутском // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 
1871. № 13. С. 172–175. 
165 Объявление от редакции // Прибавления к Иркутским епархиальным 
ведомостям. 1877. № 43. С. 559–560. 
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исторические события и явления, происходящие в Иркутской епархии. 

Следить неустанно за всем, что совершается в современной истории 

православной церкви в Иркутской епархии, а отчасти и во всей 

Восточной Сибири, мы считаем своей главной обязанностью. <…> Мы 

желаем получать от сельских священников описание нравов народа, его 

обычаев, его поверий и даже суеверий, идущих из седой старины или 

заимствованных им от инородцев, насколько все это имеет отношение к 

христианству. Мы желаем иметь от них сведения о церковно-
приходских школах, не одни официальные, но более подробные 

и обстоятельные, иллюстрированные теми мелкими, по-видимому, 

фактами и явлениями, которые одни могут сообщить подобного рода 

сведения – жизнь и занимательность»166. 

При этом редакция не просто задавала направление исторических 

разысканий духовенства, но и пыталась организовать работу с 

методической точки зрения, советуя «завести дневник и заносить в него 

всякий мелочный, но выдающийся факт, будет ли то разговор с какой-

либо суеверной старухой или любомудрым благочестивым старцем, 

встреча с поразительною нравственною распущенностью или 

проявлением высшего христианского благочестия, оригинальная беседа 

о церковно-приходской школе с лицами, сочувствующими ей, или 
враждебными и индифферентными, и т. п.»167.  

Еще более конкретные и развернутые требования и рекомендации к 

духовенству содержала программа протоиерея Иоанна Никандровича 

Дроздова, кандидата богословия, преподавателя Иркутской духовной 

семинарии, возглавлявшего редакцию с января 1904 г.  по май 1916 г. 

Сам о. Иоанн Дроздов обстоятельно занимался церковной историей. 

В его книге «Святитель Иннокентий I-й, епископ Иркутский» (Иркутск, 

1903) приводятся сведения о жизни Иннокентия (Кульчицкого), не 

вошедшие в книгу П. Громова. В «Иркутских епархиальных 

ведомостях» было опубликовано значительное количество его 

трудов168.  

 
166 От новой редакции Иркутских епархиальных ведомостей // Прибавления к 
Иркутским епархиальным ведомостям. 1888. № 1. С. 5–6. 
167 Там же. С. 7 
168 Дроздов И. Очерки по всеобщей церковной истории // Прибавления к 
Иркутским епархиальным ведомостям. 1897. № 8. С. 219–223 ; № 9. С. 242–253 ; 

№ 10. С. 227–233 ; № 11. С. 247–262 ; № 12. С. 285–292 ; № 13. С. 305–310 ; № 17. 
С. 403–410 ; 1898. № 1. С. 13–19 ; № 2. С. 34–39 ; № 3. С. 56–62 ; № 4. С. 88–91 ; 
№ 5. С. 112–117 ; № 6. С. 135–140; № 7. С. 164–170 ; № 8. С. 197–202 ; № 9. 
С. 224–228 ; № 10. С. 261–264 ; № 11. С. 287–291 ; № 12. С. 307–312 ; № 14. 
С. 357–362 ; № 17. С. 440–445 ; № 18. С. 473–482 ; № 23. С. 640–645 ; 1899. № 1. 
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Программа, предложенная Дроздовым и обращенная главным 

образом к миссионерам, как можно предположить, в значительной 

степени отражала его собственные научные интересы, в ней проступает 

внутренний план большой историко-этнографической работы. Помимо 

стандартного историко-статистического описания храмов и миссионерских 

станов, миссионерам предлагалось ответить на ряд религиоведческих 

и даже геополитических вопросов: «Ввиду того, что дарованной 

высочайшими манифестами 17 апр. и 17 октября 1905 г. 
веротерпимостью, по-видимому, хотят широко воспользоваться ламы, 

очень важно было бы иметь основанные на фактах сведения по 

следующим вопросам: 1) Насколько сознательно буряты перечисляются 

в ламайство? 2) Какими средствами для пропаганды пользуются ламы? 

3) Знакомы ли буряты с теоретическим учением ламства? 4) В чем 

выражается приверженность бурят к ламайству? 5) Какой успех имеют 

у бурят ламайские школы? 6) Какой успех имеют у бурят ламы-лекаря? 

<…> Кроме круга вопросов с религиозными воззрениями бурят, 

заслуживает внимания ряд вопросов общеэтнографического характера, 

например: 1) Народные предания о древнейших обитателях известной 

местности; а) случайные археологические находки. 2) Предания о 

первых пришельцах; а) имена отдельных родоначальников; в) предания 
об их начальных поселениях; с) места этих поселений. 3) Названия 

отдельных местных родов; а) что известно о родоначальниках, 

сообщивших свои имена отдельным родам. 4) Как относятся 

представители одного рода к представителям другого? а) какие сказания 

(поговорки, прибаутки, эпитеты), обидные или позорные для какого-

ниб[удь] рода, существуют у представителей другого рода. 5) Какие 

предания сохранились у местных бурят об эпохе завоевания их 

русскими. 6) Особенности семейного быта. а) брачные сговоры; 

в) обручение и калым (размеры, сроки уплаты); с) религиозные обряды 

 
С. 7–11 ; № 4. С. 114–121 ; № 9. С. 272–284 ; № 10. С. 309–312 ; № 16. С. 507–
512 ; № 17. С. 540–546 ; № 20. С. 641–646 ; 1900. № 4. С. 97–105 ; № 8/9. С. 179–
185 ; № 10. С. 220–228 ; № 14. С. 334–342 ; № 15. С. 352–360 ; № 16. С. 386–392 ; 
№ 20. 469–474 ; № 21. С. 493–500 ; Дроздов И. Иркутское викариатство. 
(По поводу 200-летия со времени его учреждения) // Прибавления к Иркутским 
епархиальным ведомостям. 1907. № 24. С. 616–622 ; 1908. № 1. С. 1–4 ; № 3. 
С. 54–62 ; Дроздов И. Краткий исторический очерк Иркутской миссии и ее 
современное положение // Прибавления к Иркутским епархиальным 

ведомостям. 1910. № 13–14. С. 378–404 ; Дроздов И. Высокопреосвященный 
Серафим, архиепископ Иркутский и Верхоленский // Прибавления к Иркутским 
епархиальным ведомостям. 1911. № 17. С. 401–415 ; Дроздов И. 300-летие 
царствования Дома Романовых // Прибавления к Иркутским епархиальным 
ведомостям. 1913. № 5. С. 121–127. 
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в делах брака»169. Редакция, возглавляемая И. Н. Дроздовым, 

ориентировала священнослужителей не только на работу с архивными 

источниками и церковной документацией, но и на «полевые» 

фольклорные разыскания.  

Для того, чтобы ориентироваться в накопленном огромном массиве 

информации «Иркутских епархиальных ведомостей», протоиереем 

Иркутского Богоявленского собора Дмитрием Николаевичем 

Гагариным (1861–1919) были изданы три выпуска указателей170. Но эти 
указатели, охватившие материалы ведомостей до 1904 г., а также 

изданные незначительными тиражами, в настоящее время являются 

труднодоступными для пользования. Иркутский историк О. А. Акулич 

выразила чаяния многих различного рода исследователей сибирской 

истории, столкнувшихся с проблемами поиска нужных материалов на 

страницах ведомостей: «В целом “Иркутские епархиальные ведомости” 

являются ценным источником по истории православия, архитектуры 

и культуры, народного образования, социального служения Русской 

Православной Церкви, сибирской генеалогии и ораторского искусства. 

Работа с этим источником осложнена отсутствием полного 

библиографического указателя. Создание такого (в идеале 

аннотированного) указателя является сегодня одной из насущных задач 
краеведческой библиографии. А создание именного указателя к 

журналу помогло бы вернуть из небытия многие добрые имена 

в истории нашего края»171. 

Решать эту сложнейшую проблему взялся коллектив Иркутской 

областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского.  

Уже в течение пятнадцати лет группа сотрудников под 

руководством заместителя директора по информатике Максима 

Викторовича Кудели работает над проектом «Хроники Приангарья» 

(электронная краеведческая библиотека – ЭКБ). Цель проекта – 

 
169 От редакции // Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям. 1906. 
№ 24. С. 643–645. 
170 Указатель к Иркутским епархиальным ведомостям с 1863 по 1888 год. Вып. 1 / 
сост. Д. Гагарин. Иркутск, 1899. 264 с. ; Указатель к Иркутским епархиальным 
ведомостям за шестнадцать лет (1888–1904 гг.). Вып. 2 / сост. Д. Гагарин. 
Иркутск, 1905. 138 с. ; Указатель к Иркутским епархиальным ведомостям. 

Вып. 3. Редакторы, цензоры и сотрудники «Ведомостей» с 1863 по 1904 г. / сост. 
Д. Гагарин. Иркутск, 1905. 23 с.  
171 Акулич О. А. «Иркутские епархиальные ведомости» как краеведческий 
источник // Четвертые Романовские чтения : материалы науч.-практ. конф. 
Иркутск, окт. 2007 г. Иркутск, 2008. С. 25–30. 
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полностью оцифровать весь массив иркутской печати, т. е. все, что 

выходило в Приангарье до и после революции. На страницах 

электронной библиотеки теперь каждый желающий может получить 

онлайн-доступ к внесенным в базу ЭКБ газетам, журналам, книгам и 

отдельным публикациям, связанным с Иркутской областью. Появилась 

специальная функция «распознаватель текста». С ее помощью можно 

легко отыскать нужную литературу по интересующей теме, сделав 

запрос по слову или фразе.  
Объем доступных в настоящее время документов в «Хрониках 

Приангарья» огромен: более 1000 книг, 150 000 отдельных номеров 

газет и журналов. В базу данных введены материалы «Иркутских 

епархиальных ведомостей» с 1863 по 1890 г. Но это далеко не предел, 

ЭКБ постоянно пополняется. 

 

 

О. Э. Ксенофонтова, И. Н. Шестакова 

 

ИЛИМСКИЙ МОСТ – ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ                                      

НА АНГАРО-ЛЕНСКОМ ТРАКТЕ 

 

Современный автомобильный мост 

Когда мы едем автотранспортом из Железногорска-Илимского 

в Братск или еще дальше – в Иркутск, то проезжаем по Илимскому 

мосту – самому длинному мосту Иркутской области на федеральных 

дорогах. 

Он перекинут через реку Илим на 419-м километре трассы А-331 

«Вилюй» в Нижнеилимском районе.  

Мост протяженностью 494 м, построенный в 1977 г., уникален тем, 

что возводился до затопления долины реки Илим при запуске Усть-

Илимской ГЭС. Опоры этого моста строили высотою в 40 м с 

усилением. Когда произошло затопление, Илим разлился, вода скрыла 
опоры. Строительство уникального объекта было рассчитано с 

инженерной точностью. 

Понятно, что за годы эксплуатации (почти 40 лет) опорные части 

накренились, стал необходим капитальный ремонт моста. Он велся с мая 

2016 г. по октябрь 2017 г. Были использованы последние технологии 

мостостроительства – укреплены опоры, заменено покрытие проезжей 

части, установлены барьерное и перильное ограждения. На внешних 

сторонах моста смонтирована светодиодная судовая сигнализация, 

установлены электроосвещение и видеокамеры, организован пост 

охраны. Очень красивый получился мост. 
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Строительство моста в 1970-е годы  

Однажды мы попросили учителя, руководителя школьного музея 

Евдокию Иннокентьевну Калошину разрешить оцифровать ее семейный 

фотоальбом, так как она уезжала в другой город. 

 В альбом была вложена вырезанная из газеты «Советская 

молодежь» от 7 ноября 1972 г. статья Николая Павловича Кривомазова 

«Люди у моста»172. В то время еще не разлились воды Усть-Илимского 

моря. Еще стоял в селе Илимск роскошный деревянный мост, а в двух 
километрах от него работал мостопоезд № 441.  

Возводился бетонный мост, являющийся ныне частью автодороги 

Усть-Кут – Братск. Строился он под руководством молодого инженера 

Анатолия Крискевича, и техники под его руководством было немало. 

Мост будет сдан в эксплуатацию в 1977 г. После начала затопления 

в 1974 г. и до этого времени перевозки через Илим осуществлялись 

паромом. 

 

Макет первого моста в Илимске 

В 1972 г. журналист Николай Павлович Кривомазов приезжал 

в Нижнеилимский район, побывал в селе Илимск, беседовал со 

старожилами, посетил в железногорской школе № 1 музей, которым 
тогда заведовала Евдокия Иннокентьевна Калошина.  

Процитируем упомянутый интересный очерк Н. П. Кривомазова: 

«Стоит в музее макет моста. Он сделан в 1934 г. Очень красивый макет. 

Не игрушка. Рабочая модель илимского моста. Я про него много 

слышал. Года полтора назад хотел посмотреть на него, да все не 

получалось»173.  

Один из илимских старожилов, Николай Михайлович Козлов, 

в беседе с журналистом вспомнил, что за макет моста автор получил 

тысячу рублей (старыми). Интересно, а кто изготовил этот макет? 

Фамилия не названа. Другой старик, Пушмин, рассказал, что принимал 

участие в строительстве моста в 1930-е гг. 
Очень захотелось увидеть этот макет, а заодно и узнать историю 

первого деревянного моста в Илимске. Бывшая жительница Илимска 

Тамара Ефимовна Прейн рассказала нам, что макет первого моста 

хранил в клубе ее односельчанин Терентий Степанович Скрябиков, 

человек, увлеченный историей края. Он потом жил в Хребтовой (кстати, 

в доме постройки 1906 г., перевезенном из Илимска), а модель моста 

перевезли в город, в школьный музей. После расформирования фондов 

 
172 Кривомазов Н. Люди у моста // Советская молодежь. Иркутск, 1972. 7 нояб. 
(№ 133). С. 4. 
173 Там же. 
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музея железногорской школы № 1 макет моста оказался в Историко-

Художественном музее им. академика М. К. Янгеля в Железногорске-

Илимском. Это деревянное чудо можно увидеть в краеведческом отделе 

музея. Макету моста – 87 лет! 

 

Мост 1934 года 

Еще из статьи Н. П. Кривомазова узнаём, что для строительства 

Илимского моста потребовалось решение XVII съезда ВКП(б). 
Приезжали из Ленинграда в Илимск научные сотрудники. 

Исполнителем «по постройке моста» был А. Житник, руководителем 

бригады – И. Сазонов.  

Вот выдержки из приказов 1934 г.: «Точное прикрепление 

сотрудников института к определенным производственным точкам дало 

положительные результаты как по производству, так и научно-

исследовательской работе»; «Выдачу продовольственного пайка 

производить в зависимости от выполнения норм выработки»; «Всю 

работу, проводимую т. Житник по постройке моста, считать 

правильной».  

В «Газете Приилимья» от 22 марта 2007 г. есть статья уже 

упомянутого краеведа Терентия Степановича Скрябикова 
«Направление Ангаро-Ленского тракта подсказали казаки»174. В ней он 

рассказывает о главном строителе Ангаро-Ленского тракта и Илимского 

моста Германе Агеевиче Антонове, который прибыл в Илимск в 1929 г., 

в самом начале строительства тракта. Он был главным инженером 

тракта Заярск – Усть-Кут. Дорожное полотно строилось под его 

руководством, ведь с 1928 по 1935 г. тракт действовал только как 

зимник.  

А в 1935 г. вышло постановление Восточно-Сибирского 

крайисполкома «О строительстве Ангаро-Ленского тракта 

круглогодового действия». Было несколько вариантов, где 

прокладывать трассу, но Антонов все проверил, исследовал и, отклонив 
все предложения, решил, что Ангаро-Ленский тракт должен пролегать 

по Ангаро-Ленскому волоку, проложенному еще нашими предками – 

казаками.  

В начале строительства не хватало техники. Применялся 

простейший инструмент: лом, кирка, тачка, кувалда. Позднее на 

строительстве дороги появился трактор-тягач «Сталинец» мощностью 

60 лошадиных сил. Строительная организация УСШД (управление 

 
174 Скрябиков Т. Направление Ангаро-Ленского тракта подсказали казаки // 
Газета Приилимья. Железногорск-Илимский, 2007. 22 марта (№ 12). С. 5. 
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строительства шоссейных дорог) занималась и строительством 

деревянного моста через Илим длиной 175 м. Построен он был в 1935 г., 

а строительство Ангаро-Ленского тракта было завершено в 1938 г. 

В декабре этого года прибыли из Заярска в Усть-Кут 40 автомашин ЗИС-5 

с горючим под красными знаменами. 

Герман Агеевич Антонов поехал в Иркутск с отчетом о работе, но 

был там арестован по статье 58 («вредительство», «враг народа»). Его 

осудили на 10 лет лишения свободы без права переписки и этапировали 
на Колыму. Остались в Илимске жена Клавдия Аполлоновна, две 

дочери. С Колымы он так и не вернулся. Ни год смерти, ни место 

захоронения неизвестны. В 1950-х гг. Герман Агеевич был 

реабилитирован. 

И вот ведь как все в нашей жизни взаимосвязано – в 2012 г. написал 

на электронный адрес Нижнеилимской центральной библиотеки 

им. А. Н. Радищева Анатолий Николаевич Закопырин, работавший 

тогда над книгой «Братскгэсстрой. Звездные часы Отечества»175. Он 

тоже вспомнил про Илимский мост и спросил, нет ли фотографии моста 

в Илимске, который строил Владимир Филиппович Изаак. Фотографии 

моста нашлись и в архивах краеведов А. С. Бубнова, Т. С. Скрябикова, 

и в архиве «Газеты Приилимья», и в музеях города.  
От Нелли Владимировны Изаак, проживающей ныне в Германии, 

мы узнали, что это ее отец, В. Ф. Изаак, был в 1949 г. старшим прорабом 

на перестройке Илимского моста. Нелли Владимировна тоже отправила 

несколько фотографий и попросила своего брата Виктора написать все, 

что он знает о работе их отца по строительству моста в Илимске.  

 

Мост 1949 года 

Из воспоминаний Виктора Изаака: «В 1947 году отец и мать были 

освобождены от “трудовой армии” под Решетами в Красноярском крае, 

куда они попали по указу Сталина от 30 августа 1941 года. Но это была 

не полная свобода, и отца по направлению отправили в Каймоново Усть-
Кутского района, где был построен первый мост отца на Ангаро-

Ленском тракте через реку Кута. И это была как бы репетиция перед 

строительством Илимского моста. На самом деле мост в Илимске стоял 

уже давно, но многие элементы его сгнили настолько, что требовалась 

почти полная замена. Поэтому, говоря о реставрации моста, нужно 

понимать, что его, по сути, заменили целиком. Мост со сквозными 

пролетами представлял собой три фермы Гау – Журавского длиной 

 
175 Закопырин А. Н. Братскгэсстрой. Звездные часы Отечества : записки 
начальника Братскгэсстроя. Белгород ; Братск ; Красноярск, 2013. 696 с. 
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55 метров каждая с проездом по низу. (Примечание: американец Гау 

разработал конструкции деревянных мостов, а русский инженер 

Д. И. Журавский их усовершенствовал и видоизменил, сделав расчеты). 

Особенности конструкции моста были таковы, что сгнившие элементы 

можно было менять, не разбирая всей системы.  

Реконструкция моста осуществлялась в 1949–1950 годах. Мост 

считался очень важным объектом на Ангаро-Ленском тракте, 

являющемся значимой транспортной артерией в снабжении Усть-Кута 
и Якутии. 

В строительстве принимали участие около трехсот человек, 

подавляющая часть которых не держала в руках топора. А принцип был 

таков: вот вам лес, пилы, топоры, один восьмидесятисильный трактор, 

три полутонные лебедки и лошади. Работали в три смены. Стук топоров 

эхом раздавался над Илимом. Отец мне рассказывал, что засыпал под 

этот стук, и если ночью звук прекращался, то он тотчас просыпался 

и шел к мосту – что-то случилось. А еще мне нравился рассказ о работе 

лошадей. Лошади были незаменимыми помощниками при заготовке 

и вывозке леса. Лошади тащили бревна до эстакады. Затем по 

бревенчатым эстакадам бревно поднималось теми же лошадями, 

в какой-то момент падало в “лесовоз”, и без всякой команды лошадь 
сама возвращалась на исходную позицию. Гвоздей на стройке не было, 

поэтому сжигали прогнившие конструкции, а старые гвозди, костыли, 

прошедшие процесс закалки, шли в дело. Семь тысяч отверстий под 

металлические тяжи просверлили вручную.  

Комиссия, принимающая мост в эксплуатацию, подъезжая к мосту, 

не без юмора отметила: “Какой красивый железный мост”. Говорят 

(от отца я этого не слышал), что во время испытания моста, когда по 

нему проходили большегрузные автомобили, отец, как в добрые 

старинные времена делали инженеры, стоял под мостом в знак того, что 

“я во всем уверен”.  

Во время наполнения Усть-Илимского водохранилища в январе 
1976 года мост затопило, а затем льдом сорвало мост с быков. Я родился 

в больнице Илимска, это недалеко от моста. Уже в 80-х годах построил 

в родных местах дачу и еще долго наблюдал, как плавала, прибившись 

к берегу, одна из решетчатых ферм Гау – Журавского»176. 

Краевед Анатолий Степанович Бубнов рассказывал, что 

деревянный мост в Илимске сжечь было невозможно, так как брусья и 

бревна были пропитаны специальным составом. Люди вылавливали 

просмоленные части моста и использовали их для постройки дач. 

 
176 Изаак В. Ф. Из переписки. 
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Н. П. Кривомазов завершил свою статью о строительстве автомоста 

такими словами: «Мосты соединяют людей как берега». Лучше и не 

сказать! 

К Илимскому мосту всегда приезжают молодожены. А наш 

художник, скульптор Владимир Алексеевич Рюпин, создал 

замечательный проект – он мечтал, чтобы возле Илимского моста была 

площадка, которую изобразил на своей картине. 

Изучив информацию о мосте, мы отдали материалы в детско-
юношескую студию «Еще», там дети смонтировали фильм и 

озвучили177. Статья о мосте, снабженная иллюстрациями, размещена на 

портале «Яндекс.Дзен»178. На видеохостинге YouTube можно увидеть 

красивую съемку моста, сделанную с квадрокоптера179. 

 

 
Н. Г. Русак  

 

К 60-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ИРКУТСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО 

ЗАВОДА (ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 

НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В фондах Государственного архива новейшей истории Иркутской 

области хранятся сотни тысяч дел, относящихся к деятельности 

первичных партийных организаций учреждений и предприятий 

народного хозяйства. При помощи документального наследия можно 

отследить, как запускались и развивались предприятия Приангарья. 

В преддверии 60-летнего юбилея Иркутского алюминиевого завода 

были изучены протоколы конференций, заседаний пленумов и бюро 

первичных партийных организаций КПСС ИркАЗа и треста 

«Иркутскалюминстрой», на материалах которых была написана данная 

статья. 

Девять лет заняло строительство Иркутского алюминиевого завода 
от первого рабочего дня на возведении завода до получения первого 

 
177 Илимские мосты // YouTube [видеохостинг]. 2005. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=BT-z8XcH0pk (дата обращения: 24.01.2022). 
178 Важный объект на Ангаро-Ленском тракте // Яндекс Дзен : [блог-платформа]. 
2019. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5d91acc94e057700b18dd015/vajnyi-

obekt-na-angarolenskom-trakte-5ddcb849581d0c4e11f55db7?&  (дата обращения: 
24.01.2022). 
179 Мост через Илим с судовой сигнализацией // YouTube [видеохостинг]. 2005. 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=M7VuYkTX43U 
(дата обращения: 24.01.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=BT-z8XcH0pk
https://zen.yandex.ru/media/id/5d91acc94e057700b18dd015/vajnyi-obekt-na-angarolenskom-trakte-5ddcb849581d0c4e11f55db7?&
https://zen.yandex.ru/media/id/5d91acc94e057700b18dd015/vajnyi-obekt-na-angarolenskom-trakte-5ddcb849581d0c4e11f55db7?&
https://www.youtube.com/watch?v=M7VuYkTX43U
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алюминия. Процесс был трудоемкий, финансово и энергетически 

затратный. Трест «Иркутскалюминстрой» и дирекция строящегося 

завода задействовали все возможные ресурсы для решения 

каждодневных задач, связанных с выполнением графика строительства, 

соответствием технической документации, работой снабжения и 

кадровым вопросом.  

В результате совместной работы первый алюминий был получен 

10 февраля 1962 г.180 На ИркАЗе в момент открытия действовало 
3 электролизных корпуса, и к 1965 г. готовились ввести в эксплуатацию 

еще 2. Проектная сила тока на электролизах завода составляла 

150 килоампер (кА)181.  

Производство алюминия – энергоемкий процесс, поэтому новые 

заводы строились именно в Сибири, где стоимость электроэнергии была 

самой низкой. На производство 1 тонны алюминия требовалось 18–19 тыс. 

киловатт-часов электроэнергии. Глинозем – основное сырье для 

получения алюминия – поступал на ИркАЗ в основном с Урала, 

а анодная масса – с Новокузнецкого алюминиевого завода. В процессе 

запуска завод являлся планово-убыточным предприятием. Например, 

в 1963 г. он получил от государства дотацию в сумме 10,4 млн руб.182  

На первых этапах выстраивания деятельности завода встречались 
различные недостатки и недоработки. Так, например, существовал 

большой простой ванн в капитальном ремонте – 58 суток вместо 30 по 

плану. Согласно документам, в 1963 г. в электролизном цехе количество 

технологических нарушений увеличилось с 261 до 669, что 

отрицательно сказалось на показателях службы ванн183.  

Одним из способов устранения недочетов в работе и выявления 

скрытых резервов производства была организация смотров-конкурсов. 

В проведенном в 1963 г. смотре приняли участие 1758 человек, было 

представлено 6838 предложений, от внедрения которых было получено 

500 тыс. руб. экономии184.  
Результатами конкурса по улучшению экономики завода в 1964 г. 

стало принятие к внедрению 1276 предложений из 4601 поданного. 
В смотре, в котором участвовало 1414 работников завода, были 
отмечены следующие лучшие предложения: «Анализ трудозатрат 
и упорядочения графика капитального ремонта электролизеров», 
«Перевод работы пылеуборочной машины на круглосуточный график», 

 
180 ГАНИИО. Ф. 5022. Оп. 1. Д. 2. Л. 57. 
181 Там же. Д. 3. Л. 37. 
182 ГАНИИО. Ф. 5020. Оп. 1. Д. 8. Л. 78. 
183 Там же. Д. 9. Л. 60. 
184 Там же. Д. 8. Л. 80. 
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«Установка сигнальных ламп контроля напряжения на электролизерах». 
С февраля по октябрь 1964 г. проходил конкурс по экономии сырья, 
металлов и электроэнергии. За этот период было внедрено 
236 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 
204,6 тыс. руб. Сэкономлено электроэнергии – 8 644 217 киловатт-часов, 
стали – 149 798 кг, алюминиевых шин – 29 800 кг, глинозема – 23 800 кг, 
асбокартона – 3565 кг, угольных плит – 3600 кг, нихрома – 840 кг, 
криолита – 832 кг185.  

Методом проб и ошибок завод стремился к высоким 
производственным показателям. Так, например, применение 
комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ за счет 
транспортировки глинозема в вагонах типа «цементовоз» позволило 
освободить 11 работников – грузчиков и уменьшить потери глинозема 
2 кг на 1 тонну алюминия, экономический эффект составил 
40,9 тыс. руб. Однако не все нововведения были эффективными. 
Проведенные испытания алюминиевых анодных штырей на ванне 
№ 416 положительных результатов не дали, и дальнейшие их испытания 
были прекращены.  

Отдельно на заводе поощрялась работа рационализаторов. За 1964 г. 
рационализаторами было подано 449 предложений и 2 изобретения, из 
них получили одобрение на внедрение 265 и оба изобретения. От 
внедренных в производство предложений полученный экономический 
эффект составил 224 тыс. руб.186 В рационализаторской работе приняли 
участие 261 рабочий и 127 инженеров и техников. Лучшими 
предложениями стали: «Изменение схемы шунтирования 
электролизеров» – экономический эффект 19 174 руб., «Способ 
проведения обжига алюминиевых электролизеров с верхним анодным 
токоподводом» – экономический эффект 23,1 тыс. руб. 

В дальнейшем для закрепления и приумножения полученных 
результатов проведение смотров-конкурсов, соцсоревнований, 
поощрение рационализаторской деятельности продолжались. Важным 
для успешной реализации планов по производству является работа 
мастеров, бригадиров завода. В связи с этим организовывались 
мероприятия, направленные на повышение их квалификации и уровня 
руководства. Так, в рамках Дня мастера 1965 г. были проведены занятия 
по темам: «Роль мастера на производстве», «Пути повышения 
производительности труда на Иркутском алюминиевом заводе», 
«Трудовое законодательство на промышленных предприятиях», «Роль 
внедрения новых техники, технологии, рационализации и 

 
185 Там же. Л. 270. 
186 Там же. Д. 9. Л. 226. 
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изобретательства в повышении технико-экономических показателей 
завода», «Пути снижения себестоимости продукции, повышение 
рентабельности и материальная заинтересованность коллектива 
предприятия». 

Благодаря плодотворной работе коллектива, внедрению 

экономических и производственно-эффективных нововведений уже к 

концу 1964 г. завод вышел на рентабельность и занимал пятое место по 

производству металла среди двенадцати алюминиевых заводов страны. 
Затраты на 1 руб. товарной продукции составили за 1-й квартал 1965 г. – 

97,4 коп., за апрель – 95,2 коп., за май – 93,0 коп. Экономия от снижения 

себестоимости за 1-й квартал 1965 г. составила 81 тыс. руб. Таким 

образом, если в 1963 г. завод получал дотацию в сумме 10,4 млн руб., 

то в 1964 г. за пять месяцев он дал экономии по выпуску продукции 

471 тыс. руб.187 Экономия электроэнергии за счет совершенствования 

технологического процесса составила 5,6 млн киловатт-часов. В 1964 г. 

достижением ИркАЗа стал пересмотр и снижение тарифа 

на получаемую заводом электроэнергию. Цена одного киловатт-часа 

была определена в 0,30 коп. – это в 2,5 раза меньше, чем до 1963 г.188 

Несмотря на то, что завод был запущен, его усовершенствование 

и расширение мощностей продолжались. В 1965 г. был введен в строй 
новый промышленный объект – цех анодной массы189. Кадры для нового 

цеха были подготовлены на учебном комбинате завода, а также прошли 

практику на других алюминиевых заводах страны. Для пуска цеха 

анодной массы только 7 специалистов были приглашены с других 

заводов. Работники цеха вложили много труда, энергии и знаний, чтобы 

запустить сложное технологическое оборудование, и в дальнейшем 

работали над совершенствованием методов производства анодной 

массы. Помимо строительства непосредственно объектов производства, 

также проводилась работа по возведению жилья и объектов социально-

культурного быта. 

Безопасность на таком сложном производстве является одной из 
первостепенных задач, поэтому на ИркАЗе регулярно занимались 

повышением культуры производства и технической эстетики. 

В электроремонтном цехе производилась покраска оборудования и 

рабочих столов, в электролизном был отремонтирован 

молокораздаточный пункт согласно требованиям «технической 

эстетики и промсанитарии»190. Не везде на заводе был порядок, 

 
187 Там же. Д. 9. Л. 29. 
188 Там же. Д. 10. Л. 33. 
189 Там же. Д. 13. Л. 189. 
190 Там же. Д. 15. Л. 50. 
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в некоторых цехах наблюдалась захламленность рабочих мест 

и проходов, в цехе анодной массы не велась борьба с запыленностью 

помещения, в корпусах электролиза присутствовала высокая 

загазованность. На территории завода отсутствовали пешеходные 

дорожки, а проезжие находились в ненадлежащем состоянии.  

Проводилась работа по наведению чистоты, улучшению атмосферы 

в корпусах за счет замены вытяжных труб и установки 

пылегазоулавливания. В отдельных корпусах наблюдалась 
недостаточность естественного освещения из-за плохого пропускания 

света через загрязненные и закопченные стекла световых ограждений. 

Искусственное освещение было малоэффективным191. Технологическое 

оборудование цеха анодной массы было не полностью герметично и 

пропускало в атмосферу много пыли. Недостаточно велись работы 

по озеленению территории завода. С целью изыскания новых путей 

по оздоровлению атмосферы цеха электролиза и уменьшению расхода 

фтористых солей ИркАЗ сотрудничал со Свердловским институтом 

гигиены труда и профпатологии, а также с Иркутским филиалом 

Всесоюзного алюминиево-магниевого института (ВАМИ).  

Помимо приведения рабочих мест в соответствие со стандартами 

безопасности, завод подготавливал цеха к работе в зимний период. 
Проводилась ревизия и просушка электродвигателей 1-го и 2-го 

корпусов, остекление корпусов и служебных помещений, ремонт дверей 

в рекуператорных и венткамерах, ветроотбойных щитов, канала 

трубопровода из отделения флотации на пенные аппараты, утепление 

и ремонт наружных колодцев, опробовалась и подключалась вся 

отопительная система в производственных помещениях192.  

Производство – это тяжелые условия труда, поэтому поиск кадров 

велся на ИркАЗе постоянно. Так, например, в 1965 г. на завод было 

принято 1525 рабочих и инженерно-технических работников, уволено за 

этот же период 627 человек. Подготовлено 368 новых рабочих, 

повысили свою квалификацию 612 работников, овладели вторыми 
профессиями – 657. Из числа вновь подготовленных кадров получили 

специальность: электроника и анодчика – 152 человека, агрегатчика – 

42, крановщика – 46, электрослесаря – 43193. Успешная подготовка 

кадров на заводе позволила ввести в эксплуатацию и освоить 

производство в электролизном корпусе № 5, цехе анодной массы, 

на ртутно-преобразовательной подстанции.  

 
191 Там же. Л. 143. 
192 Там же. Д. 13. Л. 162. 
193 Там же. Л. 210. 
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Охрана труда и техника безопасности на заводе являлись важной 

составляющей ежедневной жизни предприятия. Мастера смен отвечали 

за соблюдение правил техники безопасности, требовали их строгого 

исполнения, должны были создавать рабочим безопасные условия 

труда, проводить инструктаж и обучать безопасным методам работы.  

За 1964 г. был допущен 41 случай производственного травматизма 

с общей потерей от полученных травм 1901 рабочий день. По цехам 

картина представлялась следующая: электролизный цех – 31 случай, 
1037 рабочих дней; транспортный цех – 2 случая, 50 рабочих дней; 

ремонтно-механический цех – 3 случая, 6 рабочих дней; цех 

теплоснабжения – 2 случая, 20 рабочих дней; отдел жилищно-

коммунального хозяйства – 1 случай, 279 рабочих дней194. Также 

отмечалось увеличение коэффициента тяжести по сравнению с 1963 г. 

на 16,63 рабочих дня на каждый несчастный случай.  Это объяснялось 

тем, что многие несчастные случаи были тяжелыми в результате 

переломов ног, ожогов, ушибов и других травм и требовали более 

длительного времени для выздоровления.  

За первое полугодие 1964 г. был 1681 случай заболеваний со 

средней длительностью болезни на один случай в 9,2 дня, в т. ч. 

в электролизном цехе 874 случая195. Фактический расход средств 
на оплату заболевания за 1-е полугодие 1964 г. составил 73 376 руб.  

Рассмотрим нарушение трудовой и производственной дисциплины 

на примере электролизного цеха. За 1963 г. был совершен 101 прогул – 

315 человеко-дней, арестов – 9, нарушений общественного порядка – 77. 

За 1964 г.: 22 прогула – 31 человеко-день, арестов – 4, нарушений 

общественного порядка – 24196. Текучесть кадров: в 1963 г. было 

принято на работу 804 человека, убыло – 374, из них уволено – 4, ушли 

в армию – 8, уволены по собственному желанию – 280, переведены 

в другие цеха – 74. Основной причиной текучести кадров являлось 

отсутствие жилья. 

Завод был заинтересован в повышении уровня грамотности своих 
работников. Школа рабочей молодежи (ШРМ) была одним из таких 

мест. В 1963/64 учебном году в ШРМ было записано 180 учащихся, 

в течение учебного года добавилось 64, всего – 244197. Двадцать 

записавшихся за весь учебный год ни разу не посетили занятия. За этот 

период выбыло по различным причинам 43 человека. Из всех 

записавшихся окончили курс 63 человека. Большая часть учащихся – 

 
194 Там же. Д. 9. Л. 228. 
195 Там же. Л. 230. 
196 Там же. Д. 8. Л. 101. 
197 Там же. Л. 218. 
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135 работников – приходилась на электролизный цех. В старших 

классах (8–10-е кл.) учились 80 человек, все были допущены к сдаче 

экзаменов. Кроме того, 20 человек учились в техникуме и 107 – 

в институте, из них 12 человек – за счет завода.  

Не имеющих 8-летнего образования на заводе насчитывалось 

850 человек. В 1963 г. в каждом цехе были проведены собрания 

коллективов по вопросу учебы, на которых было выявлено 465 человек, 

желающих учиться, однако на учебу вышли только 240, из них 30 учебу 
бросили198. Для лиц, не успевающих в школе, на заводе был создан 

учебно-консультационный пункт по математике, физике, химии и 

русскому языку. Основная причина отсева учеников – необеспеченность 

жильем или плохие жилищные условия, не позволяющие полноценно 

заниматься. Другая причина – неустройство детей в детский сад. 

Вопрос о строительстве социальных объектов и дальнейшем 

обустройстве уже имеющихся всегда поднимался на собраниях 

работников предприятия. При заводе в 1967 г. имелись 2 общежития на 

757 мест, в т. ч. мужское на 632 места и женское на 125 мест199. 

Общежития были оснащены необходимым инвентарем и 

оборудованием, обеспечены коммунально-бытовыми услугами 

и помещениями культурно-бытового назначения. При обоих 
общежитиях создавались советы, которые проводили свою работу 

в тесном контакте с общественными организациями завода. 

На совместных заседаниях обсуждали различные вопросы, 

рассматривали поведение лиц, нарушающих установленные правила 

для проживания в общежитии, организовывали чтение лекций, 

докладов, проводили культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

В общежитиях организовывались соцсоревнования на лучшее 

санитарное состояние этажа и комнаты.  

За здоровьем работников следили не только на рабочем месте, но 

и за его пределами. Завод поощрял здоровый образ жизни сотрудников. 

На 1965 г. около 600 работников занимались спортом. Особенно 
отличился молодой коллектив корпуса № 1, который не только 

участвовал в соревнованиях, но и организовывал их. При заводе 

проводились соревнования по волейболу, легкой атлетике, лыжам и т. д. 

Среди металлургов были разрядники и мастера спорта по лыжам, 

волейболу и парашютному спорту. Хоккейная команда завода заняла 

в 1965 г. первое место на городских соревнованиях.  

 
198 Там же. Д. 13. Л. 43. 
199 Там же. Д. 18. Л. 49. 
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В заключение стоит обозначить тот важный момент, что без 

грамотного руководителя построить завод с нуля, запустить и наладить 

бесперебойную работу было бы невозможно. Таким профессионалом 

был Тимофей Федорович Панжин, химик-технолог по образованию со 

специальностью «электрохимия». До руководства ИркАЗом он имел 

богатый трудовой стаж и опыт работы начальником электролизного 

цеха алюминиевого завода в г. Запорожье, начальником корпуса 

электролизного цеха алюминиевого завода в г. Каменске-Уральском, 
заместителем директора трубного завода в г. Каменске-Уральском, 

техническим директором – главным инженером смешанного боксито-

алюминиевого общества в г. Будапеште (Венгрия)200. Тимофей 

Федорович руководил Иркутским алюминиевым заводом с 1954 по 1970 г. 

За успехи в многолетней работе в алюминиевой промышленности ему 

были присвоены правительственные награды – два ордена Трудового 

Красного Знамени, орден «Знак Почета», а также он был удостоен 

Сталинской премии. 7 декабря 1970 г. коллектив завода проводил 

Тимофея Федоровича на заслуженный отдых, однако работу на заводе 

он не оставил и продолжал трудиться в экспериментально-

производственном цехе ИркАЗа инженером-технологом.  

Преданные делу люди – от директора до рядового работника – 
продвигали вперед алюминиевую промышленность Приангарья. Завод 

на протяжении 60 лет, несмотря на различные трудности, имеет высокие 

производственные показатели, ставит новые цели и определяет горизонт 

развития на многие десятилетия вперед. 

 

 

 
200 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 87. Д. 337. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
 

И. Ю. Деменева  

 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ НА БЕРЕГАХ ОДЫ 

 

Событийный туризм – это вид туризма, при котором поездки 

приурочены к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере 

культуры, спорта, бизнеса и т. д. Событийный туризм – это атмосфера 

праздника и незабываемые впечатления. Такие поездки остаются 

в памяти как одни из самых ярких и неповторимых моментов в жизни. 

В Иркутской области проводится большое количество интересных 

и зрелищных мероприятий, многие из которых по-настоящему 

уникальны. В 2017–2018 гг. в Иркутске проводились финалы 

регионального конкурса Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. В 2018 г. в финал Национальной премии прошли 

23 проекта Иркутской области. Первое место в номинации «Лучшее 

туристическое событие в области культуры» два года подряд занимал 

Международный фестиваль-симпозиум деревянной скульптуры 

«Лукоморье на Байкале». Этот фестиваль проводится ежегодно, начиная 

с 2011 г., в селе Савватеевка Ангарского района. За 9 лет существования 

фестиваля в нем приняли участие более ста скульпторов из разных стран 

мира (Мексики, Японии, Дании, Ирана, Германии, Южной Кореи, 

Казахстана, Бельгии), а также умельцы почти из всех регионов России. 

Благодаря тому, что гости приезжают из разных стран, на фестивале 
представлены различные школы резьбы по дереву. С каждым годом 

география фестиваля расширяется, работы участников становятся все 

интереснее и сильнее. Сейчас парк скульптур «Лукоморье» 

в Савватеевке, образовавшийся благодаря фестивалю, является 

единственным в мире, где круглый год стоят скульптуры из природного 

материала – ангарской сосны. На данный момент скульптур более 180, 

большинство из них многофигурные. Герои сказок Пушкина и мифов 

Эллады, гигантские насекомые и «Цветы дивные», «Душа художника» 

и «Вера» – все это результат творческого самовыражения лучших 

резчиков России и других стран. 

Свежая ангарская сосна – материал податливый, мягкий в обработке. 

Для скульптур используется нижняя часть ствола: бревна от 60 до 
100 см толщиной не помещаются в стандартные лесопилки, зато 

позволяют воплощать масштабные замыслы скульпторов. На момент 

старта проекта с этой древесиной как скульптурным материалом никто 
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не работал. В Хабаровске на фестивалях резали кедр, в Рязани – дуб, 

в Сибири вообще в те годы фестивалей деревянной скульптуры не 

проводилось. 

Большинство подобных частных культурных инициатив в России 

живут один, максимум два года. Регулярных, повторяющихся 

скульптурных фестивалей крайне мало. «Лукоморье на Байкале» – 

приятное исключение.  

Ежегодно все скульптуры проходят огнебиозащитную обработку, 
пропитываются воском, а потому и выглядят так, как будто созданы 

совсем недавно. 

Основная часть территории парка скульптур «Лукоморье» 

в Савватеевке – это чистейший сосновый бор с целебным воздухом. 

В двухстах метрах протекает река Ода – приток реки Китой – 

с кристально чистой водой, берущая свое начало в Саянах. Из-под горы 

в реку бьют 20 источников с минерализированной водой. По 

результатам химических исследований установлено, что эта вода 

хлоридно-натриевая и может быть использована для лечения органов 

пищеварения. 

Как незамерзающие родники, что текут в Оду на окраине парка, 

«Лукоморье» не закрывается, не прекращает радовать посетителей весь 
год. И как целебная минералка из родников лечит многие болезни, так 

и разножанровые скульптуры «Лукоморья» врачуют души, даря радость 

и наслаждение каждому. 

История села Савватеевка, где находится «Лукоморье», уходит 

глубокими корнями в XVII век. Долина реки Ода издавна была обжита 

бурятами. Предание гласит, что в ХVII в. сюда пришли казаки, 

архангельские поморы Савватеевы. Зимовье построили, охотились, 

рыбачили, так и прижились здесь. Савватеевская заимка относилась к 

Биликтуйской волости. Буряты – «братский народ» – жили на левом 

берегу Оды, занимались скотоводством. «Братским народом» казаки их 

прозвали за миролюбивый нрав. А названия местности до сих пор 
напоминают о коренном народе – «Братская сопка», «Халтыхей», 

«Чебогоры», «Панаяты» и др. Буряты относились к Китойской 

инородческой управе. Как инородцев, их не облагали налогом и не 

брали на воинскую службу. Селение по левому берегу Оды стали 

называть Савватеевским выселком Китойской инородческой управы, по 

правому берегу – Савватеевским селением. 
Вот что писал В. Курьянинов в статье «Савватеевы из Савватеевки» 

о первопоселенцах этих мест, ссылаясь на заметку в «Восточно-
Сибирской правде» за 1941 г. В ее основу положены материалы 
экспедиции Иркутского государственного университета. «...В одном из 
номеров областной газеты за 1941 год прочитал заметку Л. Гутермана о 
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поездке ученых университета в село Савватеевка. Можно заключить, – 
говорится в одном из писем в редакцию, – что жители Савватеевки 
преимущественно выходцы из северных областей европейской России. 
Об этом свидетельствуют, например, наличие в словаре таких слов 
и выражений, как “лопать” – одежда, “калтус” – болото, “паут” – овод, 
“лончак” – годовалый жеребенок, “обояокаться” – одеваться и другие 
языковые факты»201. В документах Иркутского государственного 
областного архива есть запись, что Савватеевская заимка насчитывала 
в 1884 г. «29 душ: 15 мужского, 14 женского; число дворов – 4; 
расстояние от волостного правления – 35 верст»202. Этот документ 
подтверждает, что Савватеевское селение состояло из заимок. Буряты, 
жившие по левому берегу Оды, со временем породнились с русскими, 
и пошли смешанные рода Шушаковых, Бердниковых, Ивановых.  

У бурят есть древний праздник – Сурхарбан. Он проводится 
ежегодно, и его также можно отнести к событийному туризму. Этот 
обряд почитания земли проходит летом и считается вторым по 
значимости бурятским праздником. Участники готовятся к нему с 
большим старанием. В этот день проводятся скачки, состязания по 
борьбе и стрельбе. Мишени в виде шаров или цилиндров из кожи 
набивают соломой или шерстью. Именно они называются «сур» – 
«мишень», а стрельба по ним – «харбан», отсюда название праздника – 
Сурхарбан. 

После стрельбы начинается борьба. Борцы парами, по очереди 
выходят на поле. У национальной бурятской борьбы свои особые 
правила: можно перекинуть противника через голову, схватить руками 
за ногу, просунуть руки под мышки и обнять его за шею. Проигрывает 
тот, кто первый коснулся земли коленом или рукой. 

Более всего буряты любят скачки. Наездники на скачках, как 
правило, – это дети в возрасте 8–15 лет. Обычная дистанция скачек – от 
15 до 20 км. Победитель делает круг почета перед зрителями, ему и его 
коню вручают подapки, им обоим поют песню, восхваляющую их 
достоинства. 

На Сурхарбане можно услышать мелодичные песни, увидеть 
зажигательный танец – ёхор.  

Проходит Сурхарбан в селе Одинск. У бурят есть обряд – после 
появления ребенка послед закапывали в землю, и это место называлось 
«тоонто» – «здесь ты родился», малая родина. 

 
201 Курьянинов В. Савватеевы из Савватеевки // Восточно-Сибирская правда. 
1982. 6 нояб. (№ 255). С. 4. 
202 Ангарские истоки : исторические очерки / сост.: У. Александрова [и др.]. 
Ангарск, 2004. С. 177. 
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История Одинска – история хутинских (китойских) бурят. Название 

«Китой» происходит от бурятского слова «хути» – «холодный, 

студеный»; по М. Мельхееву203, на языке древних племен кетов означает 

«волчий проток». Одинск находится в междуречье реки Ода. По 

народному преданию, буряты увидели в тайге блистанье воды, бьющей 

из земли, блеск звезд – «ода мышын» (от бурятского «адаг» – устье, 

«мышын» – блеск, сияние)204.  

Буряты здесь поселились издревле, о чем свидетельствуют 
археологические раскопки. Так, например, в 1880 г. в приустьевой части 

реки Китой работала археологическая экспедиция, возглавляемая 

Н. И. Витковским. В могильнике был найден скелет человека. Останки 

в китойских погребениях расположены головой на северо-восток, т. е. 

по солнцу, что характерно для прамонголов – далеких предков бурят. 

Правильность подобной версии подтверждается данными антропологии. 

Также были найдены изделия из кости и камня. В раскопках 

обнаружены костяные наконечники стрел, шильца, гарпуны, браслеты, 

топор из нефрита. Левее старого русла Китоя на ровной площадке были 

сделаны раскопки, которые Витковский назвал «бурятские юртища». 

Для погребений в приустьевой части реки Китой (раскопки 1936 и 

1957 гг.) характерны орудия каменного века: кремневые и костяные 
наконечники стрел, скребки, сверла, резцы, приколки, ножи, тесла, 

гарпуны и костяные рыболовные крючки.  

Эти материалы доказывают, что на земле нынешнего Ангарского 

района жили люди, которые в дальнейшем образовали бурятскую 

народность. Первые сведения о бурятах получены из челобитной на имя 

тобольского воеводы, где говорится, что в Сибири живет народ, 

называющий себя бурятами. 

По инициативе М. М. Сперанского, выдающегося русского 

государственного деятеля, бывшего в 1819–1821 гг. генерал-

губернатором Сибири, в 1822 г. был утвержден Устав об управлении 

сибирскими инородцами, в котором всем народам Сибири было 
предоставлено равноправие граждан России. Именно по этому уставу 

и была создана Китойская бурятская инородческая управа с центром 

в Одинске, входившая в состав Иркутского округа-уезда. Земли 

инородцев размещались по среднему течению реки Китой и ее притокам 

Ода, Тойсук, Еловка, на которых кочевали буряты хурхутского рода. 

Оседлые имели те же права и  обязанности, что и русские крестьяне. За 

 
203 Мельхеев М. Н. Происхождение географических названий Иркутской 
области. Иркутск, 1964. С. 44. 
204 Ангарские истоки … С. 158. 
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кочевыми закреплялась земля кочевий, на которой было запрещено 

селиться русским.  

О значимости национальной памяти Валентин Распутин писал: 

«Каждое время выдвигает, как первоочередные, свои требования к 

понятию гражданина. Одно из них ныне – деятельность ради 

восстановления нарушенных связей с прошлым, участие 

в общенародном движении за сохранение полной национальной 

памяти...»205.  
А память эту можно сформировать через изучение истории малой 

родины – вспомнить обычаи, традиции, родственные связи своих 

предков и начать со знакомства со своим родовым древом. «Род», 

«родня», «народ», «Родина» – слова одного корня. Смысл их в том, 

чтобы каждый человек мог гордиться, дорожить своим родом, своей 

родословной, ведь род – это ряд поколений от одного предка. 

И помогут нам в этом два ежегодных ярких мероприятия – 

фестиваль деревянного зодчества «Лукоморье» и национальный 

бурятский праздник Сурхарбан. 

 

 

Д. А. Достовалова  

 

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ ОТ ШЕЛЕХОВСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

  

Шелеховская центральная библиотека, как и другие библиотеки 

Иркутской области, принимает участие в областном сетевом социально 

ориентированном проекте «Библиотека для власти, общества, 

личности». В рамках реализации подпроекта «Туристско-

информационный центр» мы приняли участие в конкурсе на лучший 

аудиогид среди общедоступных библиотек муниципальных 

образований Иркутской области «Маршрутами Приангарья». Аудиогид 
«На пригородном поезде по Олхинскому плато», разработанный нашей 

командой в 2019 г., занял первое место в номинации «Лучший 

тематический аудиогид». 

Это было нашим первым опытом по созданию аудиогида 

и размещению его на платформе izi.TRAVEL. Над аудиогидом работала 

команда из пяти сотрудников библиотеки. На его создание ушло 

3 месяца. Мы уверены, что у Шелеховского района есть туристический 

потенциал. Объекты, расположенные на территории района, интересны 

 
205 Хомкалова И. Н. Мое родное село Савватеевка. Ангарск, 2015. С. 2. 
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не только жителям нашего региона, но и туристам со всей страны. Нам 

есть что показать, поэтому мы решили отобрать наиболее 

привлекательные места и отразить их в аудиогиде. 

В результате получилось увлекательное путешествие на 

пригородном электропоезде по Олхинскому плато от станции 

Гончарово до станции Глубокая. Во время путешествия пользователи 

узнают о древней и современной истории этих мест, культурных 

и спортивных событиях, базах отдыха. Во время тура путешественники 
смогут насладиться красивыми видами природы.  

На Олхинском плато среди тайги нет более привлекательных 

и посещаемых мест, чем скальные останцы. Их более 40. Некоторые из 

них достигают примерно 75 метров в высоту. На скальниках проложено 

около 400 спортивных трасс по скалолазанию и альпинизму. Мимо них 

проходит более 12 постоянно действующих лыжных и велосипедных 

трасс. Наш аудиогид подскажет, с каких остановочных пунктов 

проложены туристические маршруты к скальным останцам. 

Сначала мы выбрали маршрут, пролегающий по территории 

Шелеховского района, и определились с типом маршрута – экскурсия 

по железной дороге. Вы ловили себя на мысли, что, двигаясь 

привычным маршрутом на электричке, задаетесь вопросом: что за места 
мы проезжаем? как называется река, которую пересекли? что за 

памятник или интересное здание промелькнуло? Чаще всего из окна 

вагона при остановке мы видим только окраину населенного пункта или 

просто тропинку в таежном лесу. И ведь есть пассажиры, выходящие 

на этих станциях и скрывающиеся за деревьями!  

Мы начали подбирать материал, обобщили опыт, изучив другие 

аудиогиды на платформе, ознакомились с методическим пособием 

по работе на izi.TRAVEL, подготовленным коллегами из Молчановки. 

Выбрали 14 станций, которые включили в маршрут и нанесли на карту. 

Огромные объемы найденной информации структурировались, 

вычитывались, проверялись, перерабатывался стиль текстов, поскольку 
он не должен быть сухим, официальным. Длинные и сложные 

предложения хуже воспринимаются пользователями. Тексты будут 

озвучены, поэтому они должны хорошо укладываться в устную речь. 

Параллельно подбирали иллюстрации для точек маршрута, 

используя открытые ресурсы в Интернете. Оказалось, что в Сети мало 

качественных, красивых современных снимков точек нашего маршрута. 

Поэтому был выбран необходимый минимум иллюстраций. 

Запись аудиодорожки сделана профессиональным 

звукорежиссером на студии, с участием актера и при поддержке 

шелеховского офиса Азиатско-Тихоокеанского банка. Мы поделили 
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текст между женским и мужским голосами. В звуковом оформлении 

использована фоновая музыка. 

На начало декабря 2021 г. аудиогид «На пригородном поезде по 

Олхинскому плато» получил около 1 тыс. просмотров и прослушиваний. 

В сентябре 2020 г. мы опубликовали второй аудиогид – «200 лет 

пути по Култукскому тракту» – автопутешествие от Иркутска до 

Култука. 

В XVII–XVIII вв. Култукский тракт имел большое значение для 
развития торговых отношений России с Китаем. Это был самый 

удобный торговый путь между Иркутском и Кяхтой. Он брал начало от 

Иркутска в районе современной улицы Валентины Терешковой. Далее 

тракт шел вдоль реки Иркут через Смоленское, Введенское, Мотское, 

Большеглубоковское поселения. Не доходя до села Моты, дорога 

серпантином начинала подниматься на Олхинское плато, а далее через 

прибайкальские горы – к Култукскому поселению. 

Над вторым аудиогидом работала та же команда. Мы 

скорректировали подход к подбору фотографий: в июне 2020 г. 

организовали поездку по пути маршрута, чтобы отснять объекты 

самостоятельно. Это удалось осуществить благодаря поддержке 

партнеров и двух волонтеров – водителя и оператора, который отснял 
кадры для бекстейдж-ролика. Иркутский, Шелеховский и Слюдянский 

районы, более 7 часов в дороге, почти 700 фото с двух камер, 

возможность побывать в маленьких деревушках, мимо которых раньше 

просто проезжали, и куча впечатлений! 

Иллюстрации тех мест, до которых мы не доехали, брали из 

Интернета, сразу же сохраняя ссылки на источники, чтобы добавить их 

в описания на izi.TRAVEL. Для более удобного восприятия текст 

разделили на абзацы, ключевые слова выделили жирным. Статистика – 

около 5 тыс. просмотров и прослушиваний на начало декабря 2021 г.  

Мы разместили информацию и ссылки на аудиогиды на сайте 

Шелеховской центральной библиотеки в разделе «Туризм» 
(http://www.shmcb.ru/turizm/turisticheskie-marshruty/). Кроме того, мы 

периодически напоминаем нашим подписчикам в соцсетях и 

мессенджерах о том, что у нас есть такие туристские продукты, 

приурочивая публикации к соответствующим инфоповодам: 

Всемирный день туризма, Международный день памятников 

и исторических мест, Международный день альпинизма, День 

образования Шелеховского района. 
В постах отмечаем аккаунты российского представительства 

izi.TRAVEL, в свою очередь представительство нас поддержало, 
опубликовав пост о нашем аудиогиде. Аудиогиды получили 

http://www.shmcb.ru/turizm/turisticheskie-marshruty/
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положительные оценки на платформе. Мы отслеживаем и отвечаем 
на комментарии, которые оставляют пользователи под аудиогидами. 
Чаще всего они связаны с фотографиями и уточнением маршрутов до 
достопримечательностей. 

В будущем мы планируем продолжить разработку аудиогидов 
по историческим, культурным и природным памятникам района: 
по железной дороге от станции Подкаменная до станции Слюдянка, 
водного аудиогида по реке Иркут, аудиогидов вертолетных прогулок 
«Шаманка», «Листвянка», «Байкальск», «Шумак», «Аршан», «Малое 
Море», «Ольхон», над рекой Иркут и др. 

 
 

Н. В. Золотова, М. Ю. Карабанова  
 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин.  

Ф. М. Достоевский 

Данная статья освещает совместную работу отдела 
информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы 
Межпоселенческой центральной библиотеки Слюдянского района и 
центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» 
средней общеобразовательной школы № 10 г. Байкальска. 

Совместная деятельность началась более пяти лет назад, еще до 
создания в школах центров образования. Сегодня, благодаря усиленной 
материально-технической базе современной школы, имеется 
возможность внедрять новые формы работы со школьниками. Очень 
отрадно, что муниципальные библиотеки и школьные структуры идут 
в ногу со временем и в едином направлении.  

В работе по-прежнему используются старые апробированные 
и хорошо себя зарекомендовавшие формы: краеведческие походы, 
экологические акции, викторины, конкурсы, циклы тематических 
занятий и др. Например, при посещении библиотеки и передвижных 
выставок школьники знакомятся с новинками литературы Центральной 
библиотеки. Отработана следующая практика: сотрудники отдела 
информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы 
библиотеки привозят тематические коллекции в школу № 10, проводят 
обзоры. Тематические коллекции формируются в соответствии с 
запросом или подбираются к знаменательной дате экологического 
календаря. Подобные выставки были приурочены ко Дню 
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биологического разнообразия – школьники познакомились с 
коллекцией книг, поступившей в библиотеку из Новосибирского 
лимнологического института, и ко Дню водно-болотных угодий.     

Также внедряются новые формы работы: волонтерский проект 
по оцифровке газет «Хранители истории», совместный проект 
«Школьная история. Люди. События. Факты». Основным направлением 
сотрудничества является эколого-краеведческая деятельность. 

Необходимо отметить, что Межпоселенческая центральная 
библиотека – опорная библиотека в проекте «Экологическая культура», 
а центр «Точка роста» школы № 10 – областная инновационная 
площадка на базе Института развития образования Иркутской области. 
Это дает возможность апробировать инновационные формы работы со 
школьниками. В качестве примера можно привести деятельность 
школьного лесничества при кураторстве Территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркутской области по Слюдянскому 
району. 

Практикуется метод работы, стимулирующий повышение уровня 
экологической грамотности школьников. Он заключается в организации 
презентационного стенда в одном из классов «Точки роста». 
Наполняемость стенда соответствует годовому тематическому 
планированию школьного лесничества. Первая выставка была 
посвящена растительному разнообразию лесов Южного Прибайкалья, 
вторая – лекарственным растениям. В силу того, что стенд расположен 
не в помещении библиотеки и у библиотекарей нет возможности 
стопроцентно контролировать сохранность литературы, выставка 
наполняется фотоматериалами, отображающими фонд: отсканиро-
ванными, распечатанными, заламинированными обложками книг, 
газетными и журнальными статьями. Материалы сопровождаются 
библиографическими карточками с аннотациями к ним. Стенд 
обновляется ежемесячно. Дети по факту ознакомления с этой выставкой 
имеют возможность делать запрос на «живую» книгу. К работе с 
выставкой подключен школьный библиотекарь.  

С 2021 г. активно внедряются игровые формы работы, так как 
в арсенале Центральной библиотеки появились настольные игры 
и экологические пособия: «Пустое ведро», «Экослед товара», «Жизнь 
без отходов», «Играем и учимся сортировать отходы». Дети с большим 
интересом осваивают экологические темы через групповую 
деятельность, игру, соревнования.  

Важным шагом стала организация выездных туров школьников 
по культурным учреждениям г. Слюдянки. Главная цель – погружение 
детей в экологическую тематику. Объектами посещения уже стали 
интерактивная выставка, посвященная Году Байкала, на 
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железнодорожном вокзале станции Слюдянка, и краеведческий музей. 
Экскурсоводом традиционно выступает заведующая отделом 
информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы 
библиотеки. Необходимо отметить, что специалисты отдела уже 
несколько лет являются экспертами детской научно-практической 
конференции «Эврика» (организатор конференции – руководитель 
центра образования «Точка роста» школы № 10). Ими проводится 
большая предварительная работа по методическому сопровождению 
школьных экологических проектов, которые впоследствии защищаются 
на конференции. Эта работа системная и осуществляется в рамках 
краеведческой лаборатории206.  

В связи с тем, что школе № 10 присвоен статус агрошколы, отдел 
информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы 
планирует вести информирование о лекарственных растениях нашей 
территории. Специалистами отдела уже накоплен интересный опыт 
работы с научно-исследовательским проектом «Биотестирование при 
помощи растений», реализованным на базе школы № 49 г. Слюдянки, 
также получившей статус агрошколы в 2020 г. Опыт описан на 
библиотечном сайте. Подобная практика планируется и со школой № 10.  

Со школьным лесничеством планируются совместные 
экологические маршруты по тропам Слюдянского района для 
ознакомления с его экоразнообразием. На январь 2022 г. запланирована 
совместная волонтерская экологическая акция в рамках библиотечного 
проекта «Забота без границ». Продолжится практика выездных 
тематических мероприятий по экологии.  

Интересно отметить, что библиотеку и центр образования «Точка 
роста» территориально разделяют 40 км, но это не мешает работать 
плодотворно долгие годы. Расстояние не препятствует, а, наоборот, 
стимулирует к поиску новых форм работы. В этом и есть уникальность 
совместного опыта. Коллаборация дает хорошие результаты при 
условии высокого уровня взаимопонимания и слаженности в работе 
социальных партнеров.  

 
206 Краеведческая лаборатория – это творческое объединение людей разных 

возрастов, увлеченных краеведением: учащихся, педагогов-историков, 
литераторов, представителей музейного дела, журналистов, людей, 
интересующихся историей родного края. Создана в 2018 г. в рамках отдела 
информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы под 

руководством зав. отделом М. Ю. Карабановой. (См.: Карабанова М. Ю., 
Золотова Н. В. Краеведение как компонент интегрированной деятельности 
школьных и муниципальных библиотек Слюдянского района // Краеведение 
Приангарья : материалы II краеведческих чтений (Иркутск, 6–8 дек. 2019 г.). 
Иркутск, 2019. С. 139–142). 
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М. Ю. Карабанова 

 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА 

 

Туризм – это образ жизни значительной части общества, 

эффективное средство духовного и физического развития личности, 

воспитания бережного отношения к природе и любви к Родине, 

взаимоуважения и взаимопонимания между народами и 

национальностями. Развитие туризма является важнейшей частью 

государственной и социально-экономической политики. Именно 

поэтому создание туристско-информационных центров (далее – ТИЦ) 

на территориях есть не просто веяние времени, а насущная 

необходимость.  

Очень своевременно Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

данную тенденцию оценила, выделив эту работу в отдельный подпроект 

проекта «Библиотека для власти, общества, личности», и направила 

наше внимание в нужную сторону. Благодаря методической поддержке 

куратора подпроекта Л. Ю. Олейник нам удалось организовать работу 

по созданию ТИЦ. В своей деятельности мы опираемся на план, 

согласованный с нашим учредителем – администрацией Слюдянского 

муниципального района. 
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Туризм и краеведение тесно связаны. Можно даже утверждать, что 

туризм активно пользуется плодами исследований краеведов. Уровень 

подготовки библиотекарей, работающих в краеведческом направлении, 

позволяет вести эту деятельность успешно, так как мы можем соблюсти 

принципы и научности, и демократичности, и гуманизации, и 

практической направленности.  

Конкретно о нашей деятельности. Туристско-информационный 

центр открылся на базе отдела информационно-библиографической 
и эколого-краеведческой работы (далее – ИБиЭКр) Межпоселенческой 

центральной библиотеки Слюдянского района в конце 2019 г. С 2020 г. 

мы оказываем информационную поддержку туристам у стойки 

и дистанционно. Ведем журнал статистического учета. Анализ данных 

позволяет сказать, что поток обратившихся туристов за 2021 г. 

в сравнении с предыдущим годом вырос более чем на 400 % и составил 

417 человек. Кроме того, дистанционно, посредством телефонной связи 

и мессенджеров получили консультации 92 туриста. К разделу 

«Туризм» библиотечного сайта обратились 802 пользователя. 

Мы активно внедряем различные формы туристско-краеведческой 

деятельности. Представляем наработки ТИЦ за 2021 г. 

Самая простейшая из форм туристско-краеведческой деятельности – 
прогулка. Теплый период – самый плодотворный для такого рода 

мероприятий. Прогулки проводим по запросу, часто заказчиками 

выступают школы. В этом году участниками таких прогулок стали 

разные аудитории, в т. ч. дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Первое мероприятие для такой особенной 

аудитории мы организовали благодаря включенности в работу Совета 

женщин Слюдянского района. Они, как наши партнеры, организовали 

транспорт, мы продумали маршрут, включив в него возможность 

отдыха в кафе. Таким образом, удалось реализовать задуманное 

в размеренном темпе, удобном для наших участников. Благодарность 

деток, их мамочек была очень трогательной и искренней. Это было 
лучшей оценкой нашей деятельности.  

Коллеги из отдела детской библиотеки ЦБ летом 2021 г. встречали 

гостей из Иркутска – членов регионального отделения Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов. Они совершили прогулку 

по городу Слюдянке и берегу Байкала с этими особенными семьями.  

Следующая форма нашей деятельности – экскурсия. Это уже более 

серьезные мероприятия, которые подразумевают посещение объекта с 

научными, учебными или общекультурными целями. Нами разработано 

несколько экскурсионных маршрутов: «Милый город у Байкала», 

«Память», «Город начинается с вокзала» и др. Осенью 2021 г. мы 



Из опыта работы 

129 

отработали автобусный тур «История города – история страны». 

Организовать его смогли с нашим партнером – руководителем «Точки 

роста» средней общеобразовательной школы № 10 г. Байкальска 

Н. В. Золотовой.  

Есть опыт организации и проведения походов. Их 

продолжительность может составлять 4 и более часов. Мы практикуем 

их облегченные варианты. Походы тематической направленности 

осуществляются по природным и историческим местам. Такие походы 
были организованы по Кругобайкальской железной дороге, по руслу 

реки Слюдянки.  

Кроме того, как ТИЦ мы регулярно задействованы в мероприятиях 

по заданию наших учредителей. Эта значимая работа, направленная на 

повышение престижа района, представление его в самом 

привлекательном ракурсе, ведется в различных рекламных турах. 

Например, в 2020 г. мы были задействованы в туре туристической 

компании ТUI «Смотровые площадки Южного Прибайкалья». В 2021 г. 

приняли участие в апробации нового международного маршрута «Путь 

здоровья. Байкал – Тункинская долина – Хубсугул». Он проходит 

по территории Иркутской области, Республики Бурятия и Монголии. 

Нашей задачей было сопровождение команды из Агентства 
стратегических инициатив по территории Иркутской области (маршрут 

Иркутск – Култук – Слюдянка) и проведение обзорных экскурсий 

в Слюдянском районе.  

В ноябре 2021 г. ТИЦ представлял Слюдянский район 

на международной выставке «Байкалтур» в Иркутске. На ней мы 

отработали первый день открытия, где смогли продемонстрировать свои 

видеоматериалы и печатную продукцию. Получилось реализовать более 

сотни буклетов, листовок, карт. Это отличная площадка для 

туристической рекламы района, а также для имиджевого продвижения 

самой библиотеки.  

В августе этого же года к нам обратились представители компании 
МТС и пригласили принять участие в их рекламном туре. Тур 

заключался в продвижении нового цифрового продукта компании – 

аудиогида «Место силы. Кругобайкальская железная дорога». Хочется 

обратить внимание на то, что даже серьезные участники сферы 

информационных технологий создают аудиогиды. Нас пригласили в тур 

как специалистов в деле создания таких продуктов, а также выступить 

в роли экскурсовода на станции Киркирей и у Итальянской стенки 

на КБЖД. Тур был очень хорошо организован, в нем приняли участие 

тележурналисты, блогеры. Поэтому сюжеты с нашим участием попали 

в телевизионные репортажи, социальные сети.   
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Есть опыт организации и проведения круглых столов для 

обсуждения перспектив социального партнерства в продвижении 

туризма на территории Слюдянского района. Мы взаимодействуем 

в этом вопросе с музеями, некоммерческими организациями, 

образовательными и общественными организациями. Последнее такое 

заседание прошло 27 октября 2021 г. На этот раз в режиме онлайн к нему 

были подключены филиалы – сельские библиотеки. Называлось это 

мероприятие «Краеведческая литература и новое в краеведческих 
исследованиях». Основным докладчиком выступил заместитель 

директора музея истории ВСЖД кандидат исторических наук 

А. В. Хобта. Он рассказал о своих новых исследовательских находках, 

касающихся территории Слюдянского района, об изданных работах. 

Такой формат очень ценен. Сотрудничество дает возможность 

развиваться как в краеведческом плане, поскольку происходит 

серьезное погружение в тему, так и в туристическом, так как напрямую 

связано с туризмом. На этой встрече также присутствовали музейные 

работники и другие основные социальные партнеры. В результате была 

намечена дальнейшая совместная работа. 

Еще одна форма популяризации туризма, которую мы используем, – 

это клуб. Наш клуб путешественников «Байкальский пилигрим», 
созданный при библиотеке в 2020 г., продолжил свою работу. Такой 

формат позволяет нашим пользователям делиться между собой 

впечатлениями от путешествий, расширять собственный кругозор.  

В эпоху информационных технологий невозможно себе 

представить развитие любого направления деятельности без 

продвижения в цифровом пространстве. Новые цифровые продукты 

способствуют расширению нашей аудитории. Поэтому мы продолжили 

работу над созданием аудиогидов. Но на этот раз подошли к этой теме 

по-другому – организовали районный конкурс «Маршруты Южного 

Прибайкалья». Откликнулись только муниципальные библиотеки, но 

мы к этой работе через библиотекарей смогли подключить учащихся. 
Таким образом, на платформе izi.TRAVEL появились еще 4 маршрута: 

«Влюбиться в Слюдянку за 120 минут»; «История архитектурных 

памятников поселка Маритуй на КБЖД»; «На пятачке» (маршрут 

по пос. Утулик); «Тропинками родного края» (маршрут по пос. Култук). 

Создатели маршрутов старались продемонстрировать уникальность 

территорий, рассказать не только о достопримечательностях, но и о 

людях, внесших свою лепту в развитие этих территорий, т. е. сделали 

доступными свои краеведческие изыскания. 

Социальные сети также представляют для нас цифровые 

возможности. Отдел ИБиЭКр ведет 2 социальные сети: «ВКонтакте» 
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(далее – ВК) и «Инстаграм». С осени 2019 г. создано сообщество в ВК 

«Краеведы Южного Прибайкалья». Идея создания аккаунта «ТИЦ 

Слюдянка» в «Инстаграме» для реализации задач ТИЦ возникла 

в декабре 2020 г.  С января 2021 г. мы внедрили системную работу 

в этом направлении. Несмотря на то, что обе сети представляют 

краеведческую информацию, к ее подаче мы подходим 

дифференцированно. «Инстаграм» ориентирован на проект ТИЦ для 

продвижения туризма, поэтому там публикуется только тематическая 
информация. Через ВК мы продвигаем краеведческий фонд, свои 

активности в разных направлениях краеведения.  

Необходимо отметить, что существуют некоторые особенности 

ведения «ТИЦевского инстаграма». Чтобы страничка была живой, мы 

стремимся запечатлеть свежие события, факты, связанные с 

территорией, которые будут интересны туристам или подарят им новые 

ощущения, новые знания о Слюдянском районе.  Поэтому мы стремимся 

отразить и открытие нового кафе, и открытие стадиона. 

Проанализировав реакции на публикации, сделали вывод, что 

посетители очень хорошо откликаются на посты и сториз о еде и на 

совсем свежие новости. Особенно если это видеоформат. Это значит, 

что съемки нужно вести в момент события, так как возможности 
переснять уже не будет, это ответственно и трудозатратно. Такая работа 

занимает немало времени. Но эта деятельность очень важна, так как мы 

не только транслируем информацию, но и сохраняем ее. По сути, 

занимаем некую нишу в информационном поле, продвигая тем самым 

наш город и район как туристически привлекательный, популяризируем 

краеведческую информацию, расширяем круг вовлеченных в этот 

процесс людей. Сначала мы искали контакты, интересные сюжеты, 

сейчас уже ищут нас, обращаются с предложениями осветить какие-то 

события. Таких событий довольно много, нами подготовлено более 

30 роликов. Мы ведем 6 рубрик: «Байкал», «Вкусно», «Полезно», 

«Интересно», «Мы», «Уютно». Что касается нашего охвата по 
«Инстаграму», то это 438 подписчиков, более 33 тыс. просмотров. 

В связи с тем, что активность аккаунта нужно поддерживать регулярно, 

в неделю мы публикуем 2 поста и в среднем 5 сториз. Возникает 

проблема временных затрат. Другой важный момент – личностные 

качества специалиста, ведущего такую работу. Специалист должен 

обладать одновременно большой мобильностью (быстро реагировать 

на информацию), усидчивостью (чтобы монтировать ролики) и, 

конечно, чувством вкуса. У нас этой работой, при всей своей занятости, 

занимаются библиографы.  
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И в заключение хочется отметить, что деятельность нашей 

библиотеки во всех направлениях социально ориентирована. Этот 

вектор усилился тогда, когда мы «встали на рельсы» Большого проекта. 

В данной статье мы представили только часть своей краеведческой 

работы, а именно ее туристско-краеведческую направленность. 
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Е. Б. Мазуркевич  

 

ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ «К УСТЬЮ КИТОЯ» КАК УРОК 

ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

 

Невозможно любить то, чего не знаешь. Прививать любовь к 

родному краю можно и нужно практическим путем. Кабинетный способ 

изучения мало подходит для такого предмета, как краеведение. Дети при 

изучении истории и географии родного края должны, в прямом смысле 

этого слова, путешествовать по родной земле. Обязательно в программу 

по краеведению нужно включать посещение музеев и, по возможности, 
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архивов, знакомство с предприятиями, изучение улиц во время пеших 

прогулок. Желательны встречи с людьми, немало сделавшими для 

родного края. Это могут быть как представители творческой 

интеллигенции, так и политики, предприниматели и другие именитые 

граждане. 
В своей статье я хочу осветить такой момент, как обучение детей 

краеведению посредством пешей экскурсии; рассмотреть вопросы, 
на которые надо обратить особое внимание при проведении такой 
продолжительной экскурсии. 

Более подробно я расскажу на примере пешеходной экскурсии 
«К устью Китоя». Так как город Ангарск построен в междуречье двух 
крупных рек – Китой и Ангара, то слияние этих рек находится не очень 
далеко. Чтобы посетить это удивительное место, достаточно 
однодневного похода. Наше путешествие в одну сторону составило 
около 15 км. 

К особенностям однодневного похода относятся:  
1. Подбор участников (должны быть в состоянии преодолеть большие 

расстояния пешком).  
2. Выбор одежды (она должна быть многослойная).  
3. Выбор обуви (удобная спортивная или полуспортивная).  
4. Питание на несколько приемов пищи (бутерброды, фрукты, 

овощи и горячее питье в термосе; готовить в походе нельзя, так как нет 
оборудованных для этого мест).  

5. Питье (обычная вода не менее 2 л и горячее питье).  
6. Подстилки для сидения на земле.  
7. Заряженные сотовые телефоны с сохраненными номерами 

экстренных служб.  
8. Приказ, подписанный директором, со списком детей, номерами 

телефонов их родителей или законных представителей. 
Маршрут разрабатывается с учетом способа передвижения (может 

быть велосипедная экскурсия), определяются места для отдыха 
(не менее двух до места прибытия), место, где заканчивается экскурсия 
(место прибытия группы), способы выезда с места прибытия (рейсовый 
или заказной автобус), если группа не в состоянии будет проделать 
обратный путь пешком. Обязательно должен быть на связи дежурный 
водитель (педагог, родитель) со своей машиной для эвакуации тех, кто 
не может дойти до цели (натер ногу, не рассчитал силы и т. д.). 

В подготовку к экскурсии входит не только разработка маршрута 
похода, памятки участникам и их родителям (законным 
представителям), определение мест отдыха, но и составление 
информационного текста самой экскурсии. В информационный блок 
моей экскурсии вошли сведения о реках Китой и Ангара, о растениях 
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междуречья, животном мире, об истории развития нашей местности 
и строительстве города Ангарска. А также отдельный большой блок с 
наглядным материалом (старая промышленная «рекультивированная» 
городская свалка в микрорайоне Строитель, мусор в местах отдыха, 
стихийные свалки) в моей лекции был посвящен экологии Ангарского 
городского округа. 

Моя пешая однодневная экскурсия «К устью Китоя» начинается от 

остановки общественного транспорта – автобуса № 1 «Микрорайон 
Цементный». Далее маршрут проходит по территории двух 

микрорайонов – Цементный и Строитель, где ученики получают 

информацию о четырех районах города: Цементный, Шеститысячник, 

Строитель и Китой. Хотя во время экскурсии ученики и не посещают 

районы Шеститысячник и Китой, но они хорошо видны, поэтому я 

обязательно рассказываю о них. Самыми старыми районами по времени 

основания, но самыми молодыми по времени вхождения в состав города 

являются два района – Китой и Строитель. Современный Китой как 

населенный пункт развивался вместе со строительством 

Транссибирской железной дороги и железнодорожного моста через реку 

Китой. В Строителе же изначально селились работники совхоза 

«Зверево», чьи земли частично были переданы под строительство 
предприятий Ангарска. Шеститысячник строился для работников, 

обслуживавших железнодорожные ветки, соединяющие ВСЖД и 

заводы города. Цементный, носивший раньше название «Поселок 

цементников и керамиков», строился для работников цементно-горного 

комбината и керамического завода. 

Далее наш маршрут пролегает вдоль реки Китой. Здесь очень 

уместно рассказывать о природе родного края. К реке мы подходим у 

железнодорожного моста. Именно здесь я организовываю первую 

стоянку. Во время ее ведется рассказ о строительстве Транссибирской 

магистрали, об этом мосте и о профессии железнодорожника. Если дети 

постарше, то можно рассказать об экономическом влиянии на регион 
строительства железной дороги. Во время перекуса надо следить за тем, 

чтоб дети не налегали на питание и воду, иначе потом они будут весь 

день голодные. Возле моста и в районе улицы Белорусской можно 

подойти к реке. Это почти единственные безопасные места спуска к 

воде, в основном берега Китоя крутые, обрывистые, могут внезапно 

обрушиться, что может привести к трагедии. Надо следить за тем, чтоб 

дети не подходили близко к берегу. Путешествуя с ребятишками, 

главное – не спешить, дать им возможность поиграть, побегать, 

отдохнуть. В микрорайоне Строитель недалеко от спуска к реке есть 

детская площадка, где я рекомендую провести около получаса. 
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Выйдя из микрорайона Строитель на дорогу, ведущую в поселок 

Зверево, мы проходим мимо городской «рекультивированной» старой 

промышленной свалки, где уместно провести нечто вроде мероприятия 

по экологическому воспитанию молодежи. Это может быть викторина, 

загадки, планирование использования строительного мусора и т. д. 

К экологическому воспитанию можно отнести и демонстрацию 

стихийных свалок и мусора, оставленного отдыхающими на берегах рек. 

Гид-экскурсовод должен хорошо ориентироваться в паутине 

проселочных дорог, петляющих вдоль реки Китой, иначе легко 

заблудиться. Наш путь из Строителя в Зверево проходит между рекой 

Китой и промышленной зоной города. Поэтому вполне уместно 

рассказать о причинах и истории строительства комбината-16, 

о современном положении дел. По этой дороге также есть удобные 

подходы к реке, где можно расположиться и отдохнуть, но берега там 

крутые и обрывистые, зато есть тень и превосходные виды. 

Пройдя через поселок Зверево, мы приходим к реке Ангаре. Здесь 

наша конечная точка путешествия. В Зверево ездит рейсовый автобус, 

но только в дачный сезон, на нем можно вернуться в город. Недалеко от 

конечной остановки автобуса Китой впадает в Ангару, можно сходить 

и посмотреть, но если вода в реках стоит высоко, то сделать это 

проблематично. Если погода позволяет, то можно разрешить детям 

помочить усталые ноги в реке. Это снимет усталость и принесет массу 

удовольствия. До этого детям нельзя позволять мочить ноги в воде, так 

как недостаточно сухие ноги в долгом пути быстро натрут мозоли. Но 

не забываем, что Ангара – река большая, холодная, коварная для 

легкомысленных людей, поэтому плавать в ней ни в коем случае нельзя! 

Здесь мы устраиваем самый большой привал. Если вы хорошо 

следили за детьми, то у них еще останется еда, а к этому моменту дети 

очень голодны. В это время надо им дать наиграться вволю, чтобы 

обратный путь не показался в тягость, но игры должны быть 

спокойными. Возможно, кто-нибудь захочет полежать, отдохнуть, тогда 

место выбирайте для них подальше от реки, но в поле вашей видимости, 

чтобы следить за детьми и не допустить несчастного случая. 

На обратном пути, пешком ли вы пойдете или поедете, проведите 

для ваших экскурсантов небольшой опрос: что они запомнили, узнают 

ли место, где проходят или проезжают, что больше всего понравилось, 

что нового узнали, что удивило. 

Если же дети, которых вы водили на экскурсию, учатся у вас, то 

на следующем занятии можно попросить их нарисовать ваш поход или 

самые красивые места, где вы были. Тему выберете сами. 
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Используя пеший поход как урок по краеведению, надо заранее 

готовиться: в своих рассказах использовать исторические фотографии 

местности, перед походом на занятии изучить карту местности, 

по которой вы пойдете, а в пути предлагать определить детям свое 

местоположение на карте. Чтоб путешествие не превратилось в нудную 

лекцию на природе, основную информацию надо дать во время 

предыдущих занятий, а экскурсию провести как обобщающее занятие, 

рассказывая только о том, что дети видят, дополняя интересными или 
забавными фактами. 

Планируя однодневный поход как урок, вы должны обязательно 

ставить перед собой цель, ведь в зависимости от нее вы и подбираете 

материал, который преподносите детям во время экскурсии. Не надо 

стараться объять необъятное. Например, во время моей экскурсии 

«К устью Китоя» можно рассказывать об экологии или истории, или о 

географии, или о растительном и животном мире. На ваш выбор, но 

путь, который вы пройдете, всегда будет один и тот же. Также не 

забывайте об обобщении пройденного материала, проведя на обратном 

пути небольшой опрос. Изученный материал, полученные во время 

похода впечатления надо обязательно использовать в последующих 

занятиях. 
 

 

Л. Ю. Олейник 

 

ЧЕРЕЗ КРАЕВЕДЕНИЕ К ТУРИЗМУ: РОЛЬ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РАЗВИТИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ 

 
В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое 

внимание развитию внутреннего и въездного туризма. Разработана 

«Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2035 года»207, принят национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства»208, в регионах и муниципалитетах действуют 

различные государственные и муниципальные программы по поддержке 

 
207 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года : 

утв. распоряжением Правительства РФ от 20 сент. 2019 г. № 2129-р // 
Федеральное агентство по туризму : офиц. сайт. URL: https://tourism.gov.ru (дата 
обращения 30.03.2022). 
208 Туризм и индустрия гостеприимства // Национальные проекты : сайт. URL: 
https://национальныепроекты.рф (дата обращения 30.03.2022). 

https://национальныепроекты.рф/
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туристической деятельности209. Популярным и востребованным 

становится культурно-познавательный туризм.  

Возникает закономерный вопрос: а при чем тут библиотеки? 

Краеведческая деятельность публичных библиотек представлена 

целым рядом продуктов и услуг, способствующих повышению 

туристической привлекательности территорий.  

Иркутская областная государственная универсальная научная 

библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (Молчановка) несколько 
лет пытается стать полноправным участником туристического рынка 

региона. 

Еще в 2014 г. Молчановка, по поручению министерства культуры и 

архивов Иркутской области, разработала областной проект 

«Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего туризма 

в Иркутской области» («Краеведение+»)210, направленный на 

информационное обеспечение развития туризма в регионе. 

Предполагалось, что библиотеки займутся созданием информационных 

краеведческих кейсов за определенную плату для заказчиков 
(туроператоров, гидов). Кейсы должны были составляться под нужды 

конкретных потребителей и могли включать печатные, аудио-, фото- и 

видеоматериалы, информацию об инфраструктуре, мультимедиа-

приложения, схемы маршрутов и т. п.  

К сожалению, на то момент оказалось, что к бизнес-сотрудничеству 

не были готовы ни библиотеки, ни коммерческие организации, ни 

частные предприниматели. Коммерсанты не хотели платить, 

библиотекари не умели предлагать и продавать свой труд. В итоге, 

опустив бизнес-составляющую, участники проекта занялись 

разработкой и проведением экскурсий для своих пользователей. Одним 

из направлений стало создание аудиогидов на платформе 

izi.TRAVEL211. 
В 2015 г. Молчановка разработала первый в Иркутской области 

аудиогид. Его посвятили полярному исследователю, политическому и 

военному деятелю Александру Васильевичу Колчаку, чей жизненный 

путь был тесно связан с Иркутском.  

 
209 В Иркутской области разработан и утвержден документ «Стратегия социально-

экономического развития Иркутской области до 2036 года». 
210 Сулейманова Л. А. Информационный краеведческий кейс, или в Подмастерьях у 

туризма // Современная библиотека. 2014. № 6. С. 22–25. 
211 Бесплатный удобный международный сервис для создания аудиогидов, его база 

содержит огромное количество гидов по различным туристическим маршрутам. Все 

созданные экскурсии доступны путешественникам через бесплатное мобильное 

приложение.  
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В последующих аудиогидах, желая донести информацию о городе и 

регионе также и до зарубежных гостей, сотрудники нашей библиотеки 

начали переводить и озвучивать тексты на китайский и английский 

языки. Это: экскурсия по библиотеке «Пять тысяч шагов по 

Молчановке» (2016); маршрут «Иркутская набережная» (2017), 

победивший в региональном конкурсе Всероссийской туристской 

премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов (2018) и также получивший специальный диплом «За 
продвижение инновационных подходов» в номинации «Лучший 

маршрут в городе» Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года»212; два совместных проекта Молчановки и общественной 

организации «Братство во имя святителя Иннокентия» – «Маршруты 

Иркутска» (2019) и «Маршруты Байкала» (2020), получившие 

финансирование от Фонда президентских грантов. 

В 2019 г. Молчановка, при поддержке министерства культуры 

и архивов Иркутской области и агентства по туризму Иркутской 

области, организовала областной конкурс «Маршрутами Приангарья» 
среди общедоступных библиотек на лучший аудиогид, созданный с 

помощью сервиса izi.TRAVEL. Была подготовлена подробная 

инструкция по созданию аудиогидов на этой платформе213. 

В конкурсе приняли участие 15 библиотек, от которых поступили 

20 заявок по следующим номинациям:  

– Лучший аудиогид по населенному пункту (туристический 

маршрут, ограниченный территорией одного населенного пункта) – 

4 заявки; 

– Лучший аудиогид по сельской местности (туристический 
маршрут на территории одного муниципального района) – 3 заявки; 

– Лучший тематический аудиогид (туристический маршрут, 

включающий выбор определенной тематической направленности, ее 

раскрытие в ходе маршрута) – 10 заявок; 

– Лучший аудиогид по учреждению/предприятию (туристический 

маршрут по библиотеке, музею, заводу и т. д.) – 3 заявки. 

Конкурсные работы оценивались по 5-балльной шкале 

в соответствии со следующими критериями:  

• оригинальность (уникальность маршрута и логика его 

построения, своеобразие замысла);  

 
212 Всероссийская туристская премия «Маршрут года» : сайт. URL: 
https://tourawards.ru (дата обращения 28.01.2022). 
213 С положением о конкурсе и инструкцией по созданию аудиогидов можно 
ознакомиться на сайте Молчановки. 

https://tourawards.ru/
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• достоверность информации (наличие библиографии);  

• насыщенность (полнота раскрытия выбранной темы маршрута, 

наполненность маршрута различными туристскими объектами, новизна 

элементов маршрута и уникальных мест с точки зрения 

привлекательности для туристов);  

• удобство (удобство посещения включенных в маршрут 

объектов сервиса);  

• значимость (значимость туристского маршрута для развития 

и продвижения территории, формирования ее привлекательного образа;  

• качество текста (грамотность и четкость формулировок);  

• качество звукозаписи;  

• качество изображений.  

Понимая, что конкурсанты не имели опыта создания аудиогидов, 

оценку конкурсных работ мы осуществляли в два этапа. На первом этапе 

оценивали качество текстов и изображений объектов, затем замечания 

по выявленным ошибкам отправляли участникам конкурса для 

доработки. На втором этапе оценивалось качество озвучки текстов, 

замечания также отправляли участникам, и далее проводилась 

окончательная оценка аудиогидов. Двухэтапная оценка послужила 

более высокому качеству конкурсных работ, хотя от некоторых ошибок 

конкурсантам избавиться не удалось: текстовая часть страдает от 

сложных синтаксических конструкций, обилия дат и имен; аудио – 

от плохо поставленных голосов чтецов, отсутствия интонационной 

выразительности речи, неоткорректированного уровня громкости.  

Ввиду небольшого количества работ, представленных на конкурс, 

в номинациях «Лучший аудиогид по населенному пункту», «Лучший 

аудиогид по сельской местности», «Лучший аудиогид по 

учреждению/предприятию» оргкомитет постановил не присуждать 

вторые и третьи места.  

В номинации «Лучший аудиогид по населенному пункту» лучшим 

оказался аудиогид «Черемхово в памятниках» ЦБС г. Черемхово; 

в номинации «Лучший аудиогид по сельской местности» – «Наш 

поселок дорогой» Качугской МЦБ; в номинации «Лучший аудиогид по 

учреждению/предприятию» – «Поэтическая библиотека им. Виктора 

Сербского» ЦБС г. Братска, Библиотека русской поэзии XX века 

им. В. Сербского.  

В номинации «Лучший тематический аудиогид» победила работа 

МЦБ Шелеховского района «На пригородном поезде по Олхинскому 

плато». На втором месте – «Литературное путешествие от Листвянки 

до Слюдянки: маршрут по Кругобайкальской железной дороге» ЦГБ 
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им. И. Черемных г. Братска; на третьем – «Дорога к храму» детской 

библиотеки «Родничок» г. Усть-Илимска. 

Спонсором конкурса выступил давний партнер Молчановки – 

книготорговая группа «ПродаЛитЪ»214. 

Конкурс способствовал расширению работы по созданию 

аудиогидов. Библиотеки Иркутской области активно включились в этот 

процесс, к концу 2021 г. количество аудиогидов составило более 60. 

Темы достаточно разнообразны – памятники, храмы, городские 
и сельские маршруты, железнодорожные и литературные путешествия, 

путешествия со сказочными героями, экскурсии по библиотекам, 

исчезнувшие и затонувшие деревни и др. Благодаря сервису izi.TRAVEL 

культурно-исторический, природный, туристический потенциал нашего 

региона уже неплохо раскрыт.  

Следующим шагом библиотек в развитии сферы туризма региона 

стало их участие в областном социально ориентированном проекте 

«Библиотека для власти, общества, личности» (или «Большой 

проект»)215 при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской 

области. Инициатором и оператором проекта, рассчитанного на 5 лет 

(2019–2024 гг.), является Молчановка. Идея проекта заключается в том, 

чтобы помочь всем общедоступным библиотекам нашего региона стать 
современными, удобными и привлекательными социокультурными 

центрами, способными эффективно участвовать в решении социальных 

проблем жителей Иркутской области, быть катализаторами 

общественной жизни местных сообществ.  

Проект состоит из социально значимых направлений работы 

общедоступных библиотек, сформированных в 9 подпроектов: 

«Доступный мир», «Активное долголетие», «Ступень к успеху», 

«Каникулы с библиотекой», «Туристско-информационный центр», 

«Экологическая культура», «Школа здоровой нации», 

«Государственные услуги – это просто», «Электронная память 

Приангарья». Работу в подпроектах координируют кураторы – 
специалисты государственных библиотек Иркутской области. За 

каждым подпроектом закреплена опорная библиотека, которая 

привлекает к его реализации другие общедоступные библиотеки 

региона. Библиотеки самостоятельно принимают решение об участии 

в том или ином подпроекте, имеют возможность в любое время войти 

или выйти из него. 

 
214 ПродаЛитЪ : сайт. URL: https://prodalit.ru (дата обращения 18.01.2022). 
215 Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека 
им. И. И. Молчанова-Сибирского : сайт. URL: https://bp.irklib.ru (дата 
обращения 18.01.2022). 

https://prodalit.ru/
https://bp.irklib.ru/
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Целью подпроекта «Туристско-информационный центр» является 

повышение туристической привлекательности территорий путем 

создания на базе муниципальных библиотек туристско-

информационных центров (ТИЦ). 

Туристско-информационные центры широко распространены 

в мире, особенно в тех странах, которые заинтересованы в притоке 

туристов, развитии туристической отрасли. Наличие ТИЦ является 

обязательным элементом туристского обслуживания. Они могут быть 

национальными, региональными, местными, временными или 

постоянными. ТИЦ осуществляют информационно-консультационное и 

сервисное обслуживание: предоставляют информацию о событиях 

культурной и спортивной жизни, достопримечательностях, 

туристических и развлекательных услугах, гостиницах, магазинах, 

ресторанах, транспорте; помогают в резервировании и заказе 

туристических услуг, продаже билетов на культурные и другие 

мероприятия, продают сувениры и др.216   

В российских регионах одной из проблем в развитии внутреннего 

туризма является недостаточно развитая туристская информационная 

среда. Библиотеки как информационные центры и держатели 

уникальной краеведческой информации могут стать полноценными 

участниками туристического рынка – заполнить информационные 

лакуны, занять информационную нишу в сфере туризма региона.  

Прежде чем приступить к непосредственному созданию ТИЦ 

в библиотеках, сотрудники Молчановки провели большую 

подготовительную работу: 

1) заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по 

популяризации и продвижению туристического потенциала региона с 

Байкальским банком ПАО «Сбербанк», агентством по туризму 

Иркутской области. Агентство является нашим стратегическим 

партнером;  

2) провели встречи с мэрами, главами, руководителями управлений 

культуры муниципальных образований, директорами и работниками 

библиотек. Идея организовать ТИЦ на базе библиотеки получила 

активную поддержку руководителей муниципальных образований, 

которые даже не задумывались о том, что библиотеки могут быть 

полезны в развитии туристической деятельности; 

 
216 Карпова Г. А., Песоцкая Е. В., Ткачев В. А. Туристско-информационные 
центры и их роль в повышении конкурентоспособности туристских кластеров // 
Сервис plus. Т. 11. 2017. № 3. С. 11–20.  
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3) подготовили методические материалы, основой которых 

послужили рекомендации Национальной ассоциации информационно-

туристских организаций (НАИТО)217. 

В основном финансирование на организацию ТИЦ осуществляется 

за счет бюджетов муниципальных образований и библиотек, 

исключением стала библиотека г. Байкальска. Здесь открытие ТИЦ – это 

результат партнерской работы Молчановки, муниципалитета и 

представителя бизнес-сообщества – Байкальского банка ПАО 
«Сбербанк». Молчановка с Байкальским банком Сбербанка заключили 

соглашение о сотрудничестве, договорились об оказании 

благотворительной помощи (в виде выделения финансовых средств) на 

создание туристско-информационного центра на базе библиотеки 

г. Байкальска. Смета включала покупку оргтехники для печати, 

оформление входа, наружную вывеску, информационные указатели 

направления местоположения ТИЦ, мебель внутри помещения – всего 

на сумму 145 тыс. руб. Деньги были выделены в декабре 2019 г., 

в феврале 2020 г. были полностью освоены. 

Участниками подпроекта являются 17 библиотек – это районные, 

городские и малые сельские библиотеки. Открыты и действуют 7 ТИЦ: 

2019 г. – Центральная библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС 
г. Усть-Илимска, Межпоселенческая центральная библиотека г. Слюдянки; 

2020 г. – Библиотека г. Байкальска, Бугульдейская сельская библиотека 

(туристский информационный пункт), Ольхонская межпоселенческая 

библиотека; 

2021 г. – Межпоселенческая библиотека Киренского района, 

Качугская межпоселенческая центральная библиотека. 

Фасады зданий библиотек оборудованы наружными вывесками с 

логотипом ТИЦ, оформленными в соответствии с руководством по 

фирменному стилю ТИЦ218. На дорогах установлены знаки туристской 

навигации, указывающие направление к ТИЦ/библиотеке. 

 
217 НАИТО: некоммерческое партнерство : сайт. – URL: https://naito-russia.ru 
(дата обращения 18.01.2022). 
Ассоциация создана в 2013 г. по инициативе туристско-информационных 
центров при участии Министерства культуры РФ. Является общественной 
организацией, чья деятельность направлена на развитие туристско-
информационного движения и создание условий для эффективного 

продвижения туристских возможностей регионов Российской Федерации на 
внутреннем и международном рынках.  
218 Руководство по фирменному стилю // НАИТО: некоммерческое партнерство : 
сайт. URL: http://naito-russia.ru/download/TICbrandbook.pdf (дата обращения 
18.01.2022). 

https://naito-russia.ru/
http://naito-russia.ru/download/TICbrandbook.pdf
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На веб-сайтах библиотек, администраций муниципальных 

образований созданы специальные разделы «Туризм», где представлена 

информация о территории (объекты культуры, истории, природы, 

транспортная и развлекательная инфраструктура, экскурсионные 

маршруты, аудиогиды и мн. др.).  

Библиотекари информируют посетителей о природных, 

культурных, исторических достопримечательностях, событийных 

мероприятиях, местных туристических продуктах, экскурсионных 
маршрутах, транспорте, общепите, гостиницах и т. п.; предоставляют 

карту местности219 в печатном или электронном виде; реализуют 

местную сувенирную продукцию; разрабатывают и проводят экскурсии 

для индивидуальных туристов и групп; ведут сбор статистических 

данных по обращениям туристов. 

С июля 2019 г. по декабрь 2021 г. за информацией обратились более 

3500 туристов и местных жителей. 

В конце 2021 г. представители НАИТО предложили 

вышеуказанным библиотекам зарегистрировать ТИЦ в «Реестре 

туристско-информационных центров Российской Федерации»220. 

Четыре из них приняли предложение – это Ольхонская 

межпоселенческая библиотека, Межпоселенческая библиотека 
Киренского района, Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района, Библиотека г. Байкальска. 

Участники подпроекта активно занимаются туристско-

краеведческой деятельностью – реализуют проекты (в т. ч. грантовые), 

разрабатывают и создают туристические продукты, предоставляют 

уникальную краеведческую информацию, ведут музейную и 

экскурсионную деятельность. Все вместе формируют информационное 

поле регионального туризма. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
219 Карты местности составлены с помощью бесплатного инструмента – 

конструктора карт Яндекса. 
220 Реестр туристско-информационных центров Российской Федерации : сайт. 

URL: nbcrs.org / tic/list (дата обращения 25.01.2022). 
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Ю. В. Поздеева 

 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДКАСТ «ОТ ВЕРБЛЮДА»                       

КАК БИБЛИОТЕЧНЫЙ МЕДИАПРОЕКТ 

 
Подкаст «От верблюда» – медиапроект краеведческого отдела 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки (далее – 
ЧОУНБ), который стартовал в 2021 г. Аудиоконтент размещается 
в социальной сети «ВКонтакте». Первый эпизод, вышедший 6 января 
2021 г., получил более 10 тыс. просмотров. 

В названии обыгрывается всем известная строка из стихотворения 
Корнея Чуковского «Телефон» и геральдический символ региона – 
навьюченный верблюд, напоминающий об исторической роли города на 
пересечении торговых путей. Тем самым задается непринужденный, 
разговорный и отчасти юмористический тон общения с аудиторией, как 
это принято в соцсетях. 

 

Почему мы выбрали такую форму, как подкасты? 

Подкасты – это аудиоблоги и радиопрограммы, размещаемые 

в Интернете. Их все возрастающая популярность объясняется, прежде 
всего, тем, что пользователь не отвлекается на просмотр «картинки», 

поэтому, в отличие от видеоблогов, контент можно прослушивать когда 

и где угодно: в автомобиле, на прогулке, в тренажерном зале и т. п.  

Привлекательность аудиоформатов для авторов также очевидна, 

ведь ведущему не надо заботиться об освещении, фоне, жестах, одежде 

и т. д. По сути, главным инструментом становится голос, и даже 

идеальная дикция (в отличие от классического радио) не требуется. 

Кроме того, подкаст проще и дешевле в производстве, так как 

программы могут быть записаны и смонтированы как 

в профессиональной студии, так и в домашних условиях с помощью 

устройств и бесплатных компьютерных программ любительского 
уровня. Соответственно, в условиях пандемии проект может 

реализовываться без особых затруднений. Более подробные 

рекомендации по оборудованию будут даны в конце статьи. 

Сегодня в распоряжении пользователей есть несколько 

общедоступных платформ для публикации подкастов, включая 

популярные социальные сети. В качестве основной площадки для 

размещения аудиозаписей была выбрана страница отдела краеведения 

ЧОУНБ в социальной сети «ВКонтакте».  

При этом ставились следующие задачи:  

– увеличение охватов в соцсети «ВКонтакте»; 

– расширение географии аудитории; 
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– увеличение доли молодежной аудитории;  

– повышение вовлеченности пользователей; 

– рост числа подписчиков;  

– рост цитируемости и репостинг. 

По данным системы мониторинга Brand Analytics (сентябрь 2019 г.), 

именно пользователи данной социальной сети наиболее часто 

обсуждают подкасты – 61 % всех постов по данной теме 

в русскоязычном сегменте. Кроме того, подкасты особенно популярны 
у мужской и молодежной аудитории, долю которой стремится 

увеличить любая библиотека. 

 

Из опыта работы над подкастом 

На момент старта проекта в ЧОУНБ не было собственной студии 

звукозаписи, поэтому первые эпизоды записывались в домашних 

условиях либо в стенах библиотеки, на смартфон и на диктофон, как с 

использованием микрофона-петлички, так и без него. Монтаж 

осуществлялся с помощью бесплатной общедоступной программы 

Audacity (выпущена и распространяется на условиях GNU General Public 

License). К концу 2021 г. в ЧОУНБ была оборудована студия звуко- и 

видеозаписи, которая имеет качественную звукоизоляцию, 
укомплектована микрофоном и микшерным пультом. 

Исходя из имевшихся на начало 2021 г. технических возможностей, 

был выбран самый простой формат программы: запись, сделанная 

одним голосом, без музыкальной подложки, с минимумом 

аудиоэффектов. Хронометраж – 3–5 минут (средняя продолжительность 

музыкального трека или выпуска новостей на радио). 

Пилотной рубрикой стала серия аудиозарисовок, посвященных 

285-летию Челябинска, рассказывающих об улицах областного центра, – 

«Выйду на улицу». А поскольку любая библиотечная работа с 

пользователями соцсетей должна ориентироваться не только на 

просвещение или развлечение, но и на продвижение фондов, то 
в качестве основного источника был выбран «Справочник улиц города 

Челябинска» – самое полное на сегодняшний день издание по данной 

тематике, достаточно подробно рассказывающее о местоположении, 

протяженности, происхождении названий, переименованиях улиц. 

Кроме того, рассказ дополняется цитатами из периодики или 

краеведческих исследований, которые помогают понять контекст эпохи.  

Списки литературы прилагаются к тексту подкаста, который 

выкладывается в виде статьи-лонгрида на странице отдела краеведения 

в соцсети «ВКонтакте» через несколько дней после публикации записи 

подкаста. В статье также приводятся более полные названия 
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организаций, цифры и даты (при озвучивании они упрощаются 

и округляются), а также даются активные ссылки на электронные 

ресурсы библиотеки. Дополнением служат иллюстрации – фотографии, 

сканы документов и статей из периодики.  

Планируя рубрику, мы оценили объем материала и возможные 

группировки по темам. Решили сделать актуальную привязку к датам 

каждого месяца – в начале и во второй половине, например: Новый год, 

23 Февраля, 8 Марта, 1 апреля и т. д. Таким образом, контент-план 
на 2021 г. содержал 24 эпизода. 

Так, в первом эпизоде – «Улица Ёлочная» – говорилось не только об 

улице с неполитическим названием, появившейся 30 декабря 1949 г., но 

и о традициях празднования Нового года в середине XX в. В эпизоде 

«Ленинградская симфония», посвященном годовщине снятия блокады, 

рассказывается о резонансе, который вызвала премьера Седьмой 

симфонии Д. Д. Шостаковича в Челябинске: на Южный Урал было 

эвакуировано несколько десятков ленинградских предприятий, рядом с 

заводами для рабочих спешно строились землянки и бараки. Именно 

в таких поселках в 1940-е гг. появились улицы Ленинградская, 

Балтийская, Обуховская, Пулковская, Кронштадтская, Гатчинская, чьи 

названия и сегодня напоминают о том периоде истории.  
 

Предварительные итоги реализации проекта 

Статистика демонстрирует положительную динамику: первый 

эпизод сразу после своего выхода получил порядка 1 тыс. просмотров 

и около 20 прослушиваний; по состоянию на 31 декабря 2021 г. эти 

показатели увеличились до 10 тыс. просмотров и почти 

100 прослушиваний. Последующие эпизоды ожидаемо получили 

меньше просмотров и прослушиваний, однако в целом статистические 

показатели у постов с подкастом в 2–3 раза выше средних. Так, эпизод, 

посвященный 8 Марта, набрал более 4 тыс. просмотров и более 

20 прослушиваний, первоапрельский – свыше 1 тыс. просмотров и 
30 прослушиваний. Таким образом, налицо «долгоиграющий» эффект. 

Органический прирост подписчиков: на 1 января 2021 г. сообщество 

насчитывало 742 подписчика, на 31 декабря 2021 г. – 1020. Также 

в статистике охватов наблюдается прирост пользователей младше 18 лет. 

Кроме того, вышло более двух десятков публикаций в местной 

прессе, подкастами охотно делятся другие сообщества – библиотечные, 

краеведческие. Отмечен рост читательского интереса к «Справочнику 

улиц города Челябинска» и другим изданиям по истории городских 

топонимов. 
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Таким образом, опыт реализации медиапроекта можно считать 

успешным. В 2022 г. подкаст «От верблюда» планируется развивать за 

счет разнообразия контента. Так, например, на 2022 г. планируется: 

• подготовка подкастов о легендах, занимательных историях о 

забавных и необычных фактах, связанных с Челябинской областью; 

• интеграция материалов проекта «Нескучные путешествия 

по Южному Уралу», что будет способствовать продвижению 

мобильного приложения; 

• подготовка кратких (до 30 минут) интервью с краеведами, 

историками, известными людьми, связанными с нашим краем;  

• аудиозаписи лекций или уроков по краеведению и т. п. 

 

Рекомендации по оборудованию 

Микрофон. Идеальный вариант – профессиональный микрофон со 

стойкой. Более бюджетный – микрофон-петличка. Но можно 

записывать и на обычный диктофон или смартфон, так как большинство 

современных моделей обеспечивают достаточно хорошее качество 

звука. 

Наушники. Без них не получится обработать аудиофайл и 
смонтировать программу. Годятся обычные наушники от телефона. 

Программа-аудиоредактор. Для обработки звука и монтажа можно 

использовать любую программу или онлайн-сервис любительского 

уровня. Профессиональные лицензионные продукты предоставляют 

больше возможностей для сведения звука, но без них вполне можно 

обойтись, если не планируется производить сложные литературно-

музыкальные композиции. 

Студия. Для записи звука требуются специальные условия: 

небольшая звукоизолированная комната, стены и потолок которой 

обиты акустическим поролоном или подобными материалами. Если 

такой возможности нет, то нужно выбрать место, где нет большого 

пространства и гладких поверхностей, а также позаботиться о создании 
тишины во время записи. В библиотеке такую точку можно найти между 

стеллажами с книгами – они заглушают посторонние шумы, а ребристая 

поверхность книжных корешков гасит отражение звука. В любом 

случае, потребуется последующая обработка в аудиоредакторе. 

Микшерный пульт и другое специальное оборудование. 

Потребуется, если вы озадачились созданием студии звуко- и 

видеозаписи. Помимо самого пульта нужен будет компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и комплект микрофонов 

(в зависимости от того, сколько человек одновременно будут 

записываться).  
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Н. Б. Топольская  

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ УСОЛЬСКОГО 

РАЙОНА «ИСТОРИЯ СТАРОГО ДОМА» 

 

В современном мире стремительно меняют свой облик не только 

города, но и сельские населенные пункты. За последние десятилетия 
населенные пункты Усольского района сильно преобразились. Строятся 

новые дома, торговые центры. И некоторые черты народной жизни 

уходят безвозвратно и исчезают из привычного быта села. Значит, 

существует проблема стремительного ухода из жизни облика русской 

деревни, ее старинной красоты и неповторимости. Прогуливаясь по 

улицам сел, можно увидеть, что рядом с новыми зданиями стоят 

старинные дома. И если бы они могли говорить, то многое бы рассказали 

о своей истории. Сколько дому лет? Какие люди жили в нем? 

Сохранились ли их следы в истории?  

В 2021 г. нашей библиотекой был разработан и реализован проект 

«История старого дома». Целью проекта стали сохранение и 

популяризация историко-культурного наследия района и активизация 
поисково-исследовательской деятельности библиотек. В проекте 

приняли участие 9 библиотек района, была собрана информация о 

22 домах.  

Библиотекарями была проведена большая, можно сказать огромная, 

работа. Началась она с поиска интересных объектов. Некоторые 

библиотекари начали свою работу с изучения краеведческих материалов 

и опроса старожилов. Кто-то сначала ходил по улицам, отыскивая дома. 

Исследования проходили в двух направлениях: этнографическом 

и историческом. Причем в историческом направлении изучаемый 

отрезок времени оказался довольно большим – 100 лет и более. В этом 

плане легче было работать с домами, в которых проживают наследники 
тех, кто их построил. Исследователи встречались с жителями, 

записывали их воспоминания, сканировали фотографии, снимали видео. 

Гораздо сложнее было работать с объектами, в которых находились 

учреждения. Пришлось делать запросы в архивы, опрашивать жителей.  

Изучение истории домов очень захватывает и увлекает. Порой 

открываются очень необычные факты как про сами дома, так и про их 

обитателей.  

В селе Холмушино, например, сохранился дом Егорова, в котором 

жили коммунары первой в Восточной Сибири сельскохозяйственной 

коммуны. А в селе Большежилкино стоит дом, в котором жил участник 
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Русско-японской войны Лука Данилович Шаламов, матрос крейсера 

«Рюрик». Сохранился дом в селе Мальта, в котором в 1928 г. крестьяне 

Савельев и Брилин, копая подполье, обнаружили кости какого-то 

диковинного животного. Благодаря этой находке была открыта 

всемирно известная стоянка древнего человека. И в каждом населенном 

пункте можно найти вековые дома с интересной историей. Именно эти 

дома остаются хранителями сел и деревень, нашей истории. 

В селе Большая Елань есть дом, построенный в 1930-х гг. Он 

несколько лет служил красным уголком на конном дворе. Жилым стал 

в 1950-х гг. Представлял собой одноэтажный деревянный пятистенок 

под высокой самцовой кровлей. Внутри дома – просторные комнаты 

с высоким потолком, посередине находится большая печь, размещенная 

таким образом, что обогревает все комнаты. В 1977 г. в этот дом въехала 

Г. С. Барковская. Позже хозяйка внесла незначительные изменения 

в конструкцию, перенесла входную дверь. Галина Сергеевна родилась 

и выросла в селе Новожилкино, в большой творческой семье, все ее 

детство прошло на сцене Дома культуры. После 16 лет работы шофером 

Галина Сергеевна получила приглашение работать в Доме культуры 

с. Большая Елань. В том же году она поступила в Иркутское 

культпросветучилище и до самой пенсии работала в сфере культуры. 

В трудные времена жизни села именно ее дом стал очагом культуры, 

в нем проходили репетиции вокального ансамбля «Еланочка», 

основателем которого является Галина Сергеевна.  

Много интересных открытий было сделано исследователями 

в Большой Елани. Например, в доме Владимира Георгиевича 

Ворошилова в верхнем правом углу сохранилась табличка, на которой 

указана дата постройки дома – 1904 г. А Фаина Кирилловна Самойлова 

в кладовой хранит резные ставни и конек с крыши, которые служили 

украшением дома, построенного Хионией Николаевной и Никифором 

Семеновичем Самойловыми в 1925 г. 

В Тельме на улице Ленина стоит родовой дом семьи Николаевых. 

Хозяевами дома были Анастасия Ивановна (в девичестве Фролова) 

и Григорий Петрович Николаевы. Они поженились в 1912 г. и стали 

жить в новом, только что срубленном с помощью братьев Григория доме 

на улице Большой, рядом с Московским трактом. В этом доме 

и родились все их дети – шесть дочерей и младший сын. Хозяин дома – 

участник четырех войн, воевал в разных уголках страны и Европы, был 

в плену, имел ранения. Сейчас в этом доме проживает жена Николая, 

сына Григория и Анастасии, – Наиля Гилиповна. А внук Григория 

и Анастасии – Николай Николаевич Николаев, коренной житель 
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поселка в девятом поколении, бережно хранит историю своей семьи и 

родового дома.  

В селе Новожилкино жили Анатолий Петрович и Екатерина 

Лукинична Танцыревы. Переехали они в село в 1937 г. И стали удивлять 

односельчан: наряжали елку на Новый год, научили выращивать 

помидоры. Анатолий Петрович разбил совхозный сад, озеленял улицы 

села. А еще вырастил первый куст сирени, а саженцы раздавал всем 

желающим. За эту работу в 1955 г. награжден памятной медалью в честь 
100-летия И. В. Мичурина. 

Огромную исследовательскую работу о доме купца Перевалова, 

основателя и владельца Хайтинской фарфоровой фабрики, провела 

библиотекарь из поселка Мишелевка Е. В. Чупрова. Материал о нем 

Елена Витальевна собирала по крупицам в течение многих лет. 

К сожалению, этот дом сгорел в 1991 г. Но благодаря Елене Витальевне 

информация о доме купца Перевалова останется в истории. 

Весь материал, собранный в рамках проекта, был использован при 

проведении открытых культурно-просветительских мероприятий, что 

явилось своеобразным творческим отчетом специалистов библиотек 

района о проделанной исследовательской работе. Основными задачами 
этих краеведческих мероприятий в библиотеках Усольского района стал 

обмен опытом, выявление инновационных форм и методов 

краеведческой работы, а также положительного опыта работы с целью 

его внедрения в практику работы библиотек. 

Весь собранный материал войдет в сборник, который мы планируем 

выпустить к осени 2022 г. 

 

 

В. Н. Шабляускене 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ПРОДУКТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОРОДА САЯНСКА 

 
В данной статье приводится обзор электронных краеведческих 

ресурсов, создаваемых специалистами Центральной библиотечной 

системы г. Саянска. 

Один из самых востребованных ресурсов – Календарь 

знаменательных и памятных дат. Этот фактографический электронный 

ресурс доступен на сайте «Библиотеки г. Саянска» (https://kniga-

sayansk.ru/) в разделе «Краеведение». Количество просмотров с января 

по декабрь 2021 г. составило 10 041. 

https://kniga-sayansk.ru/
https://kniga-sayansk.ru/
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Выбор тем для создания библиографических пособий обусловлен 

запросами пользователей и юбилейными календарными датами. Особое 

место занимают биобиблиографические указатели из серии «Их имена – 

наша гордость», посвященные известным людям города: 

первостроителю Борису Бабушкину, почетному химику Виктору 

Круглову, заслуженным художникам Александру Знаменскому и Ивану 

Плиско, почетному гражданину Саянска Александру Сигалу, автору 

стихов и песен о Саянске Валентине Егоровой. 
Среди тематических библиографических указателей на сайте 

«Библиотеки г. Саянска» доступны: «О городе нашем», «Родного края 

искренние строки», «Служители культуры» и библиографические 

пособия, посвященные учреждениям здравоохранения, предприятиям, 

организациям и общественным объединениям города. Количество 

просмотров на 1 декабря 2021 г. составило 3602. 

Также на сайте размещен электронный энциклопедический ресурс 

«Имена Победы: саянцы – ветераны и участники ВОВ», который 

включает в себя краткую биографическую справку, фотографии и 

библиографию о героях Великой Отечественной войны 

(http://sayanoshka.blogspot.ru/). Количество просмотров за 2021 г. 

составило 1303. Данный ресурс обновляется по мере поступления 
нового материала.  

Краеведческие электронные коллекции являются составной частью 

электронной библиотеки и представляют собой наиболее 

распространенную форму организации информационных ресурсов. Для 

коллекций краеведческие документы отбираются по определенным 

формальным и/или качественным критериям, а также по запросам 

пользователей. С 2017 г. на сайте в разделе «Краеведение» в свободном 

доступе представлены следующие электронные коллекции: «Почетные 

граждане города Саянска», «Заслуженные учителя Саянска», 

«Народные мастера Саянска», «Мемориальные доски», «Санатории 

Саянска», «Это наша с тобой биография. Комсомольцы Саянска», 
«Женщины – первостроители Саянска». Общее количество просмотров 

за 2021 г. составило 14 756. 

Одним из инструментов, способствующих активному продвижению 

краеведческой информации, является сервис для создания 

интерактивных мобильных путеводителей и аудиогидов izi.TRAVEL. 

На этой платформе Центральная детская библиотека Саянска создает 

аудиогиды, используя накопленный краеведческий материал. 

Аудиогиды представляют собой озвученные тексты и фотографии 

достопримечательностей. Виртуальная экскурсия «Пешком по 

Саянску» посвящена улицам нашего города, которые хранят память об 

http://sayanoshka.blogspot.ru/
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известных горожанах и могут поведать интересные истории из 

прошлого. Аудиогид «Что посмотреть в Саянске» рассказывает об 

интересных местах нашего города (https://izi.travel/ru/browse/3e690081-

cf7d-4e97-9eec-b02dcdc245a9). Виртуальная экскурсия «Фотоохота на 

литературного героя» знакомит со сказочными героями, которые стали 

украшением города после проведения фестиваля деревянных скульптур 

«Добродел-2018» (https://izi.travel/ru/browse/f6784f34-450a-4c2b-9718-

9cb61988d37b). Приложение izi.TRAVEL можно скачать на смартфон 
и использовать для самостоятельного знакомства с городом 

(https://izi.travel/ru/browse/71314e1a-b3c8-4eed-9ce2-a051528f0782). 

Не менее интересен сервис по созданию google-карт. К 75-летию 

Великой Победы специалистами ЦБС была подготовлена google-карта 

«Маршруты Победы», адресованная туристам и жителям города. 

Маршрут позволяет пройти по местам, связанным с погибшими героями 

Великой Отечественной войны (http://cdb.kniga-sayansk.ru/virtualnye-

ekskursii/).  

Другой составляющей электронных краеведческих информационных 

ресурсов являются полнотекстовые базы данных (БД). В 2015 г. 

специалисты ЦБС начали формирование «Электронной библиотеки 

г. Саянска». Электронная библиотека – это краеведческая 
полнотекстовая библиотека, содержащая оцифрованные документы: 

газеты, журналы, книги и сборники. Среди них можно назвать 

«Летопись Саянска» краеведа Михаила Жабинского и его исторический 

очерк о городе, тематические сборники о Великой Отечественной войне, 

книги саянских авторов Надежды Гавриловой, Виктора Надькина, 

Павла Бодунова. В соответствии с Федеральным законом «Об авторском 

праве» с авторами и редакциями газет «Саянские зори», «Новые 

горизонты», «Строитель» были заключены договоры. 

Уже несколько лет библиотеки ЦБС являются участниками 

корпоративного проекта «Электронная краеведческая библиотека 

“Хроники Приангарья”». Благодаря этому наши полнотекстовые 
краеведческие ресурсы стали доступны и востребованы широким 

кругом удаленных пользователей через сайт «Библиотеки г. Саянска». 

Силами участников другого корпоративного проекта – «Середина 

Земли» – осуществляется аналитическая роспись статей местных 

периодических изданий, представляющих наибольший интерес для 

краеведения с точки зрения географии, истории, экономики и культуры 

региона, обретая достойное место в цифровой среде. ЦБС Саянска 

вступила в этот проект в 2014 г. Для текущей аналитической росписи 

координационным советом проекта были утверждены местные газеты 

«Саянские зори» и «Новые горизонты». Ввод библиографических 

https://izi.travel/ru/browse/3e690081-cf7d-4e97-9eec-b02dcdc245a9
https://izi.travel/ru/browse/3e690081-cf7d-4e97-9eec-b02dcdc245a9
https://izi.travel/ru/browse/f6784f34-450a-4c2b-9718-9cb61988d37b
https://izi.travel/ru/browse/f6784f34-450a-4c2b-9718-9cb61988d37b
https://izi.travel/ru/browse/71314e1a-b3c8-4eed-9ce2-a051528f0782
http://cdb.kniga-sayansk.ru/virtualnye-ekskursii/
http://cdb.kniga-sayansk.ru/virtualnye-ekskursii/
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записей в БД «Середина Земли» осуществляется еженедельно, и файлы 

отправляются участникам проекта. Тем самым также пополняются БД 

«Краеведение Саянска» и «Краеведение Приангарья». 

Базы данных доступны пользователям в разделе «Электронный 

каталог» на сайте «Библиотеки г. Саянска». Общий объем баз данных 

на 1 декабря 2021 г. составил около 29 тыс. библиографических записей, 

в т. ч. около 23 тыс. записей импортировано в БД «Краеведение 

Приангарья» и более 6 тыс. – в БД «Краеведение Саянска».  
Благодаря участию в корпоративном проекте «Середина Земли» 

стало возможным обеспечение оперативной и достоверной 

информацией, необходимой для учебной, профессиональной и 

общественной деятельности. В рамках корпоративной каталогизации 

увеличивается полнота предоставляемой пользователям информации, 

повышается уровень профессиональной библиографической 

деятельности сотрудников. 

С октября 2021 г. ведется база данных «Ретрогазеты» для 

ретроввода местной периодической печати. В БД вносятся статьи за 

период с 1986 по 2013 г. На 1 декабря 2021 г. введено 

30 библиографических записей. 

В 2022 г. к созданию информационных краеведческих продуктов 
в ЦБС присоединились добровольные краеведческие отряды 

школьников. Данное направление работы стало возможно благодаря 

реализации областного партнерского сетевого социально 

ориентированного проекта «Школа локальных историй» ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского» и Института развития образования 

Иркутской области. 

Сотрудники библиотек Саянска прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Краеведение в Интернете. Создание 

информационных краеведческих продуктов». В результате разработана 

«дорожная карта» реализации проекта. Краеведческие отряды учащихся 

6–9-х классов общеобразовательных школ города будут заниматься 
поисковой исследовательской работой на основе локальной 

краеведческой информации, используя фонды библиотеки, научатся их 

оцифровывать, создавать аудиогиды, видеоролики, размещать 

информацию в социальных сетях. На сегодня в краеведческих отрядах 

состоит более 40 школьников. 

В октябре 2021 г. в рамках реализации проекта состоялось первое 

рабочее занятие с краеведческим отрядом СОШ № 3. Были созданы 

мини-группы, которые определились с тематикой исследовательских 

работ: «Мэры города Саянска», «Чернобыльцы», «Символика города», 

«Воины-афганцы», «Молодежь Саянска», «Земляки», «Династии» и др. 
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На занятии участники проекта познакомились с электронными 

ресурсами библиотек и электронной библиотекой «Хроники 

Приангарья». 

Вся информация, созданная и оцифрованная членами 

краеведческих отрядов, будет размещаться на локальных 

информационных ресурсах и на портале электронной библиотеки 

«Хроники Приангарья» ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 

расширяя аудиторию фактически до всех пользователей Интернета. 
Информационные и коммуникационные технологии, возможности 

Интернета, качественные сетевые краеведческие ресурсы способствуют 

сохранению историко-культурного наследия города и региона, 

помогают предоставить удобный доступ к информации большому числу 

пользователей. 

 

 

Б. П. Яровой 

 

СУДЬБА ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА ИРКУТСКА –                     

В РУКАХ МОЛОДЫХ РЕСТАВРАТОРОВ 

 

Реставратор – профессия, которая, несомненно, связана с 

краеведением. Эта связь непосредственно осуществляется через работу 

с предметами, памятниками культурного, архитектурного наследия. 

В такой взаимосвязи – через индивидуальный подход к каждому 

памятнику культуры, конечно, изучается и история объекта.  

Сегодня в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» реализуются следующие 

образовательные программы по реставрации:  

– специальность «реставратор строительный». Это достаточно 

востребованный на рынке труда специалист, восстанавливающий 
покраски, лепную штукатурку, гипсовые элементы. Востребованность 

связана с тем, что существует большой спрос именно на интерьерные 

работы, которые, в свою очередь, менее зарегламентированы 

охранными документами и менее связаны с погодными условиями для 

проведения таких работ. Однако здесь присутствует масса своих 

сложных моментов;  

– специальность «реставратор памятников каменного и деревянного 

зодчества». Здесь предусмотрены две профессии: «реставратор 

памятников каменного зодчества» и «реставратор памятников 

деревянного зодчества». Очень непросто качественно, полноценно 
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подготовить такого многостороннего работника, связанного с 

фасадными работами, с реконструкцией, а то и с полной переборкой 

сооружений. Разумеется, у нас есть и преподаватели, и рабочие 

программы. Пока еще есть (хотя уже крайне мало) опытные 

специалисты в этой сфере, желающие передать свой опыт в системе 

профобразования. Но у нас нет, например, так необходимых 

реставрационно-плотницких учебных участков. Нет обеспечения 

лесоматериалами, соответственно, нет складов и площадок под эти 
лесоматериалы и т. д. Это объяснимо в первую очередь тем, что, когда 

строилось здание нашего учебного заведения, оно не было рассчитано 

на реставрационно-плотницкие работы. Такая специальность появилась 

гораздо позже.  

Надо отметить, что и сама потребность в обучении в стенах 

техникума появилась еще позднее, уже в наше время. А сейчас, если 

создавать такие учебно-производственные площадки, то сразу 

необходимо закладывать устройство складов – хранилищ деревянных 

элементов, формируя таким образом базу «деревянного архитектурного 

генофонда», как сказал когда-то защитник деревянного Иркутска Марк 

Григорьевич Меерович. Ведь многие декоры, наличники, просто 

интересные конструктивные детали исчезают бесследно, исчезают 
следы древних технологий, исчезает наша память.  

Нами предпринималась попытка собрать коллекцию 

художественных и конструктивных элементов, спасая их от 

уничтожения. Идея не новая, но это то, что реально можно сейчас 

делать, если будет найдено место для хранения. Это начинание 

заслуживает внимания на региональном уровне.  

Итак, первое: для полноценной подготовки данных специалистов 

необходима обширная материальная база, а также мастера, передающие 

практический опыт, что называется «из первых рук», прямо на учебно-

производственных площадках. 

Второе, о чем следует сказать, – это отсутствие четкого запроса от 
города, от профессионального сообщества – сколько мы должны 

выпускать таких специалистов. Вроде бы повсюду уже сказано, что 

реставраторов-рабочих не хватает, но почему тогда так нелегко 

устроиться ребятам на производственную практику по своему 

профилю? Не говоря уже о том, чтобы у каждого студента на 

производственной практике был бы свой наставник – состоявшийся 

специалист. И этот момент резко отрицательно воздействует на 

актуальность данной специальности. Нет целевого спроса, нет 

курирования заинтересованными организациями своих будущих 

работников. 
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В профессии «реставратор памятников деревянного зодчества» есть 

и положительные примеры реализации мастерства. Замечательно, что 

в России существуют учебные центры, на которые можно равняться 

и где можно перенять опыт. Разумеется, здесь нужно сказать о 

передовом опыте Центра обучения реставраторов в музее «Кижи», 

а также московского колледжа № 26. И вдвойне отрадно, что 

руководство нашего техникума изыскивает возможности для 

повышения квалификации преподавателей и занятий для студентов 
в этих организациях. Это дает возможность транслировать уникальный 

опыт в учебный процесс. 

Чтобы передать опыт, необходимо подготовить почву. Чтобы 

студенты были восприимчивы к культуре, в них необходимо взращивать 

любовь к культуре дополнительно к профессиональным занятиям. 

В этом нам помогают сотрудники Иркутской областной библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, организуя выездные тематические 

занятия, а также мастера – резчики, архитекторы, столяры, 

реставраторы, откликнувшиеся для встречи с юным поколением 

и непосредственно, в прямом общении передающие свои знания.  

Отрадно, что собственники реставрируемых памятников 

архитектурного наследия иногда приглашают нас на свои объекты, 
рассказывают историю зданий, предлагают студентам поработать 

на расчистке деревянных элементов. Например, такой позитивный опыт 

у нас состоялся на иркутской усадьбе по улице Горького, 14. 

На подобных примерах, в подобных процессах будущие реставраторы 

соприкасаются с историей и краеведением напрямую, через работу 

руками и видение живого образца.  

В подготовке молодых реставраторов огромную роль играет 

заинтересованность студентов в дополнительном образовании, 

в участии в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. 

Конечно же, это в первую очередь участие в движении WorldSkills 

Russia, стандарты которого высоко оценены профессиональным 
сообществом. Наш техникум активно продвигает одну из компетенций – 

«Реставрация произведений из дерева». Объектами, над которыми 

трудятся студенты в этой компетенции, могут быть каждый год разные – 

это и киоты для икон, и стулья, и даже ставни с наличников иркутских 

домов. 

Конечно же, погружение в довольно обширную деятельность 

деревообработки, реставрации деревянных изделий дает молодым 

профессионалам некоторую базу знаний и навыков, формирует 

представление о поле их будущей деятельности. Выбор темы для 

выполнения квалификационной выпускной работы также появляется не 
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случайно – к завершающему, третьему, курсу обучения у молодых 

специалистов должна сформироваться внутренняя расположенность к 

той или иной теме. Бывает, что студент возвращается с 

производственной практики уже с наработанным материалом, хорошим 

опытом работы с определенным объектом реставрации. Многие 

выбирают темы работ из предложенных преподавателями. В любом 

случае такие дипломные работы не бывают «мелкими» и год от года 

растут в объеме. Так, например, в 2021 г. перед студентами стояла 
непростая задача – выполнить реставрацию колеса водяной мельницы 

из села Куртун, а также реставрацию наличников с разных домов 

Иркутска, народных бытовых изделий. Все это очень непростые 

технологии, владение которыми требуется доказать в процессе 

и в результате. 

Рабочие учебные программы не могут вместить все многообразие 

средств для достижения желаемого результата – осуществление 

подготовки реставратора, сформировавшегося как специалист и как 

личность. Студентов необходимо увлекать научной новизной 

выбранной ими профессии. У каждого преподавателя такие научные 

интересы проецируются на учебные процессы. Так, например, автор 

статьи, преподаватель технологии реставрации памятников деревянного 
зодчества Б. П. Яровой является аспирантом Иркутского национального 

исследовательского технического университета и проводит 

исследование об особенностях архитектурно-планировочной структуры 

острогов Приангарья. На своих лекциях он объясняет устройство 

деревянных крепостных сооружений. Это актуально, ведь в Иркутской 

области существует два этнографических архитектурных музея под 

открытым небом, где сохранены башни Илимского, Братского и 

Бельского острогов. На практических занятиях студенты учатся 

различным способам обработки древесины, в т. ч. изготавливают 

макеты деревянных построек. 

Таким образом, мы стараемся выпускать в жизнь специалистов, не 
равнодушных к сибирскому архитектурному наследию. Наш техникум 

готов развивать это направление. Для этого необходима 

соответствующая материально-техническая база.  Возвращаясь к ранее 

сказанному, хочется задать вопрос: созрела ли необходимость создать 

в Иркутске, наряду с другими подобными центрами в нашей стране, 

своего центра реставрации памятников зодчества – как обучающего, так 

и производственного?  

 

 



 

158 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

А 

Авдеева-Полевая Е. А. 88, 
89, 91, 92 
Акулич О. А. 103 
Алексеев Н. А. 43 
Алтунин Е. 23 
Алтухов В. В. 42 
Амвросовы 81 
Андреева Л. В. 11, 13  
Андреевские 37 
Антонов Г. А. 106, 107 
Антонова К. А. 107 
Аристов И. С. 87 
 
Б 
Бабушкин Б. 151 
Базанов И. И. 5 
Баклаков В. И. 68 
Баранов Н. 9 
Баранчук В. П. 79 
Баранчук Г. Г. 79 
Барковская Г. С. 149 
Белобородов А. П. 68–70 
Белова Т. В. 14 
Беломестных А. П. 11, 14 
Белоус А. И. 69 
Бем Е. М. 72 
Берг Л. С. 15 
Бердниковы 119 
Березовский М. М. 61 
Берзарин Н. Э. 69, 70 
Бессонов Н. Н. 78 
Бессонов Ю. Н. 79 
Бодунов П. 152 
Бонч-Бруевич В. Д. 65 

Брилин 149 
Бубнов А. С. 107, 108 
Бугор В. 15 
Быков Е. 8 
Быков И. Е. 7 
 

В 
Вагин В. И. 64 
Вампилов А. В. 31 
Ванюфатовские 37 
Василенко 63 
Вахрушевы 52 
Вдовин В. А. 15 
Ведищев Е. Н. 7 
Вениамин, епископ 
Иркутский 5 
Виноградов А. А., 
протоиерей 100 
Виноградов Г. С. 12, 88, 90 
Витковский Н. И. 120 
Вольф М. О. 72 
Воронин К. Л. 16 
Воротников И. И. 12 
Ворошилов В. Г. 149 
 
Г 

Гаврилова Н. 152 
Гагарин Д. Н. 103 
Гагарин И. П., воевода 17 
Галкин И., атаман 15 
Гарса М. 43 
Гау 108 
Гейбович А. 78 
Герасимов В. Ф. 12 
Гермоген, иеромонах 22 



 

159 

Гершевич К. Н. 43 
Годунов П. И. 15 
Горемыкин А. Д. 46 
Гребенщиков Г. Д. 63 
Григорьев М. 43, 44 
Громов П. В. 97–101 
Гурулёв С. А. 75, 76, 78 
Гутерман Л. 118 
 
Д 
Дворяткина З. В. 14 
Дилис Ю. Н. 75  
Дитмар 55 
Донские 5 
Достоевский Ф. М. 63 
Дрёмин Д. Ф. 68 
Дроздов И. Н., протоиерей 
101–103 
Дубынин Г. И. 11 
Дубынина А. В. 12 
Дураков В. Ф. 69 
Дурновцев А. Е. 69 
Дьяченко 4 
Дьяченко А. 8 
 
Е 
Евсеенко В. Р. 69 
Егорнов С. 63 
Егорова В. 151 
Елезов В. 79 
Елизовы 79 
Елькина Н. П. 26, 28–30 
Емельянченко И. Я. 63 
Епишовские 37 
Ерастов Н. В. 36 
Ермаков А. П. 68 
Ермолаев А. А. 68 
Ерощенко С. В. 9 
Ершов И. 7 

Ж 
Жабинский М. В. 152 
Жданов А. А. 6 
Жидиханова А. Р. 81 
Житник А. 106 
Житов Г. 36 
Жолудев В. Г. 68, 70 
Журавский Д. И. 108 
 
З 

Загоскин М. В. 64, 65 
Зайцев, политрук 21 
Закопырин А. Н. 107 
Земских В. А. 69 
Знаменский А. 151 
Золотова Н. В. 129 
Зубов В. П. 69 
Зыбины 52 
 
И 

Иванчин-Писарев А. И. 62, 
63 
Изаак В. Ф. 107 
Изаак Н. В. 107 
Иконникова Г. И. 83, 86 
Ильяшенко А. В. 30 
Инешин Е. М. 36 
Иннокентий (Борисов), 
архиепископ Херсонский 97 
Иннокентий (Кульчицкий), 
святитель 99, 101, 138 
 
К 

Казанцева Л. А. 75, 76 
Казарцев А. И. 68 
Каландаришвили Н. 21 
Калинин М. И. 7 
Калинина И. В. 29 



 

160 

Калошина Е. И. 105 
Каминская Л. П. 75 
Карасев П. 25 
Качанов Ф. Р. 18 
Кедрина А. 80 
Кедрина Е. П. 80 
Китовские 37 
Клеменц Д. А. 62–64 
Клестов-Ангарский Н. С. 
142 
Клодт М. П. 72 
Ключанский Г. В. 81 
Кожевников В. 19 
Кожин С. С. 22 
Козленко Е. Ф. 7 
Козлов Н. М. 105 
Коломенцевы 4 
Колчак А. В. 79, 137 
Кононович-Горбацкие 81 
Короленко В. Г. 62 
Корсаков 48, 57 
Костромитинова Г. М. 78 
Кравцовы 4 
Красин Б. И. 61 
Красин Г. Б. 61 
Красин Л. Б. 29, 61 
Красноштанов Г. Б. 14–21 
Кривомазов Н. П. 105, 106, 
109 
Крискевич А. 105 
Круглов В. 151 

Кружков Н. А. 75 
Кувшинова З. В. 29 
Куделя М. В. 103 
Кузнецов А. П. 84 
Кузнецов И. И. 67 
Кузнецов И. К. 84 
Кузнецов И. П. 86, 87 

Кузнецов К. К. 84 
Кузнецов П. И. 84–86 
Кузнецова А. Ф. 85 
Куйбышев В. В. 28, 30, 86 
Куликовский А., свящ. 5 
Курьянинов В. 118 
Кутищева В. И. 9 
Кушнерев И. Н. 72 
 
Л 

Лавыгин Ю. И. 36 
Латышева Л. Е. 79 
Левенсон, усадьба 79 
Ливанов И., свящ. 5 
Ливеровский А. В. 29 
Лисичникова Р. Н. 80 
Литвинцев А. К. 75 
Лукашевич К. В. 72–74 
Лукашевич К. Ф. 72 
Лыхин Ю. П. 75, 76 
Лялин С. 25 
 
М 

Маврина Р. М. 67 
Мазутова Н. А. 82 
Максимовские 37 
Марковцев С. Х. 69 
Мартьянов Н. М. 64 
Матисен Ф. А. 79 
Матханова Н. П. 55, 57, 58 
Меерович М. Г. 155 
Мелкоступова Е. Я. 7 
Мельхеев М. 120 
Мержанов М. И. 67 
Миллер О. 63 
Милютин 54 
Милютин Б. А. 64 
Миоков Н. Д. 69 



 

161 

Михайлов Н. Н. 79 
Михайлова Н. Н. 78, 79 
Мичурин И. В. 150 
Модест (Стрельбицкий), 
архимандрит 99 
Молотов В. М. 6  
Муравьёв Н. Н. 84 
Муравьев-Амурский 48, 57, 
58 
Мутин В. Н. 31 
Мутины 5 
Мушкетов И. В. 29 
 

Н 
Надькин В. 152 
Налунин С. А. 36, 37 
Непомнящих Т. А. 20 
Нестеров А. Г. 43, 44 
Нефедьева А. К. 28 
Николаев Г. П. 149 
Николаев Н. Г. 149 
Николаев Н. Н. 149 
Николаева (в девичестве 
Фролова) А. И. 149 
Николай Чудотворец 5, 6, 16 
Нил (Исакович), 
архиепископ 97 
Нимандер Е. П. 63 
Новиков А. 29 
Новокшонов И. М. 43 
Новосёлов К. В. 69 
Новосёлова М. Р. 75, 78 
 

О 
Олейник Л. Ю. 127 
 

П 

Павлов А. А. 11, 12 
Павлюченкова Э. Г. 81 

Панжин Т. Ф. 116 
Пантелеев Л. Ф. 52 
Парфений (Попов), 
архиепископ Иркутский 
и Нерчинский 97, 98 
Парфентьев И. Ф. 45 
Пахотищев Н. Д. 69 
Педашенко И. К. 58 
Перевалов И. Д. 150 
Перфильев О. Г. 11 
Петров В. С. 11 
Петров И. 6. 
Петров С. 30 
Плиско И. 151 
Погодаева Т. А. 14 
Полутов Д. В. 80 
Полюх В. М. 82 
Пономарёва Н. С. 75,76, 81, 
82 
Попов А. И. 17–19 
Попов, надворный советник 
49 
Потанин Г. Н. 61, 64, 66 
Похабов И. И. 77 
Похабов Ю. П. 77 
Похабов Я. И. 77 
Прейн Т. Е. 105 
Провалов К. И. 68, 69 
Проминский Л. И. 43  
Прохоров М. 75 
Пушкин, ленский воевода 16 
Пушмин 105 
 
Р 
Радищев А. Н. 107 
Радлов В. В. 64 
Райхбаум М. Е. 80 
Распутин В. Г. 4, 13, 31, 121 



 

162 

Ремезов С. У. 15 
Рони, Леон де 64 
Рубцов А. П. 69 
Рудых В. М. 12 
Рупышев, пристав 20 
Рыбак М. И. 69 
Рыков А. И. 41 
Рыков И. Н. (Иван) 37 
Рыков И. Н. (Иннокентий) 37 
Рыков Н. К. 37  
Рыков П. 37 
Рыкова А. Т. 37 
Рыкова К. И. 37 
Рыкова М. 37 
Рыкова С. К. 37 
Рыкова Ф. Н. 40, 41 
Рюпин В. А. 109 
Рютина Г. Д. 81 
 
С 

Савельев 149 
Савельева Л. И. 82 
Савримович Б. У. 29 
Сазонов И. 106  
Самойлов Н. С. 149 
Самойлова Ф. К. 149 
Самойлова Х. Н. 149 
Сарачинский 49 
Санджиров Н. М. 70 
Сачко И. К. 69, 70 
Седунова Л. П. 30 
Селиванов А. Н. 63 
Семенченко К. А. 68 
Семёнов-Тян-Шанский А. П. 
Семёнов-Тян-Шанский П. П. 
63 
Серебренников Б. В. 83, 86 
Серебренников В. Б. 87 

Серебренников В. П.85, 86 
Серебренников Е. Б. 87 
Середа И. Е. 69 
Середкина Т. М. 9 
Середкины 5 
Сигал А. 151 
Сизых Я. Н. 78 
Синельников Н. П. 45–59 
Синицын Н. Н. 78 
Скалозубов Н. Л. 63 
Скасси А. И. 61 
Скляревский М. Я. 23 
Скрябиков Т. С. 105–107 
Слепнёв М. Т. 67 
Смагин В. П. 67 
Смирнов И. С. 12 
Солдатов В. К. 60 
Сорокины 52 
Соснин И. 22 
Софроний (Кристалевский), 
епископ 100 
Сперанский М. М. 52, 120 
Сталин И. В. 6 
Стасюлевич М. М. 72 
Стефанович Я. В. 63 
Сукачёв Б. В. 60 
Сукачёв В. В. 60, 51, 65, 66 
Сукачёв В. П. 62–66 
Сукачёва М. В. 64 
Суриков В. И. 85 
Сытин И. Д. 72 
 
Т 

Тамм Л. И. 89-92, 96 
Танцырев А. П. 150 
Танцырева Е. Л. 150 
Таракановский Г. 46 
Тархаев Н. 5 



 

163 

Терешкова В. Н. 123 

Тимашев А. Е. 

Тихонов В. В. 28 

Трифонов А. М. 43 

Трусков А. Ф. 7, 8 

Тулякова М. В. 11 

Турчанинов А. 19 

 
У 

Урицкий М. С. 22 

Уткин Г. С. 12 

Ушинский К. Д. 72 

 

Ф 

Фадеев В. А. 44 

Федорин В. Н. 67 

Федоровские 4 

Федосеев А. Г. 12 

Федотовские 37 

Фетисов С. И. 6 

Фёдоров П. И. 63 

Филиппов А. Я. 11 

Фишер 15 

Фомин М. Н. 80 

Фомина В. М. 80 

 
Х 

Хабаров Е. П. 17, 18 

Хабаров Н. П. 18 

Хобта А. В. 130 

Хрущёв Н. С. 8 

 

 

 

 

Ц 
Цисельский М. П. 69 
 
Ч 
Черепанов К. Г. 68, 69 
Черных Н. И. 70 
Чернявский И. Н. 66 
Чертилов А. К. 21 
Чехов А. П. 28 
Чуковский К. И. 144 
Чупрова Е. В. 150 
 
Ш 
Шаламов Л. Д. 149 
Шаргин Р. В. 21 
Шатун Т. Г. 75 
Шахеров В. П. 19 
Швидкой А. А. 35 
Шелашников 55 
Шелихов М. 90 
Шелковников Д. 17 
Шестаков 84 
Ширяев С. 8 
Шишелов С. А. 79 
Шляпкин И. А. 63 
Шостакович Д. Д. 146 
Шушерин Т. В. 16 
 
Я 
Ядринцев Н. М. 60, 61, 64 
Якимов М. К., архимандрит  
Мелетий 100 
Янгель М. К. 106 
Яровой Б. П. 157 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АНХК Ангарский нефтехимический комбинат 

БД база данных 

ВАМИ Всесоюзный алюминиево-магниевый институт 

ВВС Военно-воздушные силы 

ВК социальная сеть «ВКонтакте» 

ВКП(б) Всероссийская коммунистическая партия (большевиков) 

ВОВ Великая Отечественная война 

ВСЖД Восточно-Сибирская железная дорога 
ВСОИРГО Восточно-Сибирский отдел императорского Русского 

географического общества 

ВШАТ военная школа авиационных техников  

ГАИО Государственный архив Иркутской области 

ГАРФ Государственный архив Российской Федерации 

ГЗПО государственный знак почтовой оплаты  

ГЭС гидроэлектростанция 

ИБиЭКр [отдел] информационно-библиографической и эколого-

краеведческой работы 

ИВАТУ Иркутское военное авиационное техническое училище  

ИВАИИ Иркутский военный авиационный инженерный институт  
ИВВАИУ Иркутское высшее военное авиационное инженерное 

училище 

ИОГУНБ Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского 

ИОХМ Иркутский областной художественный музей 

ИРЛИ РАН Институт русской литературы Российской академии 

наук 

ИрНИТУ Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

ИРОО Иркутская региональная общественная организация 

КБЖД Кругобайкальская железная дорога 

КГБ Комитет государственной безопасности 
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

МБУК муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МО муниципальное образование 

НАИТО некоммерческое партнерство «Национальная 

ассоциация информационно-туристских организаций» 

НИИ научно-исследовательский институт 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

НСДРП Национал-социалистическая немецкая рабочая партия 



 

165 

ОБД Обобщенная база данных [«Мемориал»] 

ПАО публичное акционерное общество 

РВСР революционный военный совет республики 

(реввоенсовет) 

РГАДА Российский государственный архив древних актов 

РГАЛИ Российский государственный архив литературы и 

искусства 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 
РФ Российская Федерация 

СОШ средняя общеобразовательная школа 

СПбФ АРАН   Санкт-Петербургский филиал Архива Российской 

академии наук 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

ТИЦ туристско-информационный центр  

УНКВД Управление Народного комиссариата внутренних дел 

УСШД управление строительства шоссейных дорог 

ЦБ центральная библиотека 

ЦБС центральная библиотечная система 

ЦИК Центральный исполнительный комитет 

ЧОУНБ Челябинская областная универсальная научная 
библиотека 

ШРМ школа рабочей молодежи 

ЭКБ электронная краеведческая библиотека  
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НАШИ АВТОРЫ 
 
 

Баранова Вера Ивановна – библиотекарь Ангарской сельской 

библиотеки Аларского района 

 

Вторушина Нина Павловна – член совета Братской общественной 

организации краеведов «Старый Братск», г. Братск 

 

Гольдфарб Станислав Иосифович – доктор исторических наук, 

директор иркутского филиала ИД «Комсомольская правда» 

 

Гончаренко Наталья Валерьевна – заместитель директора по 

экспозиционно-выставочной работе Иркутского областного краеведческого 

музея им. Н. Н. Муравьёва-Амурского 

 

Гуськова Ирина Борисовна – историк театра, председатель 

межрегиональной общественной организации «Фонд В. А. Теляковского» 

(Москва) 

 

Деменева Ирина Юрьевна – педагог дополнительного образования 

МБУДО «Музей Победы», г. Ангарск 

 

Достовалова Дарья Андреевна – заведующий отделом управления 

проектами РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

Золотова Наталия Владимировна – руководитель «Точки роста» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Байкальска 

 

Карабанова Марина Юрьевна – заведующий отделом 

информационно-библиографической и эколого-краеведческой работы МБУ 

«Центральная библиотека» Слюдянского района  

 

Карелина Галина Степановна – член клуба «Краевед», г. Киренск 

 

Коробов Сергей Александрович – председатель Иркутского 
областного общества коллекционеров, эксперт по культурным 

ценностям Росохранкультуры Минкультуры РФ, директор издательства 

«Коробов», г. Иркутск  
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Коршунов Андрей Леонидович – директор музея АО «Международный 

аэропорт Иркутск» 

 

Крючкова Тамара Александровна – главный библиограф отдела 

библиографии Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского 

 

Ксенофонтова Ольга Эдвардовна – заведующий центром правовой, 
деловой и социально значимой информации Нижнеилимской 

центральной межпоселенческой библиотеки им. А. Н. Радищева  
 

Кузнецова Марина Валерьевна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры прикладной информатики и документоведения ИГУ 
 

Мазуркевич Евгения Борисовна – методист, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Музей Победы», г. Ангарск 
 

Олейник Любовь Юрьевна – заведующий отделом библиографии 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского 
 

Поздеева Юлия Владимировна – заведующий сектором 

электронных ресурсов отдела краеведения Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 
 

Пономарёва Наталия Сергеевна – главный библиограф отдела 

библиографии Иркутской областной государственной универсальной 

научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, председатель 

Иркутского общества «Родословие» 
 

Решетникова Людмила Николаевна – заведующий отделом 

краеведения Центральной городской библиотеки МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Ангарского городского 

округа  
 

Русак Надежда Георгиевна – ведущий архивист отдела информации, 

публикации и научного использования документов Государственного 

архива новейшей истории Иркутской области 
 

Савицкая Елена Петровна – руководитель Братского АНО 

«Сообщество краеведов Приангарья», г. Братск 
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Серебренникова Марина Евгеньевна – член оргкомитета Енисейской 

историко-родословной ассоциации, г. Красноярск 
 

Терновая Ирина Ивановна – заместитель директора по науке 

Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва, 

руководитель клуба жертв массовых политических репрессий 

«Встреча» 

 

Топольская Наталья Борисовна – библиограф МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Усольского района 

 

Шабляускене Валентина Николаевна – главный библиограф МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Саянска 
 

Шафронский Николай Олегович – заведующий информационно-

библиографическим отделом МБУК «ЦБС» г. Зимы 

 

Шестакова Ирина Николаевна – главный библиотекарь 

Нижнеилимской центральной межпоселенческой библиотеки 

им. А. Н. Радищева 

 

Яровой Борис Павлович – преподаватель, заведующий лабораторией 

ГБПОУ «Иркутский техникум архитектуры и строительства», аспирант 

ИрНИТУ 
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ     

НАТАЛИИ СЕРГЕЕВНЫ 

ПОНОМАРЁВОЙ 

 

Когда сборник 

готовился в печать, пришло 

печальное известие – ушла из жизни 

Наталия Сергеевна Пономарёва – 

сотрудник Молчановки, известный 

краевед, председатель общества 

«Родословие», член правления ИРОО 

«Иркутский исторический некрополь». Таким образом, этот 

сборник стал последним изданием нашей библиотеки, в котором 

приняла участие Наталия Сергеевна… 

Наталия Сергеевна родилась 31 июля 1953 г. в Иркутске. 

В 1975 г. окончила Иркутский политехнический институт, 

работала инженером-конструктором в Иркутском филиале 

Научно-исследовательского института авиационной технологии. 

В 1992 г. вступила в должность заведующей архивом органов 

охраны объектов историко-культурного наследия Иркутской 

области.  

С 1994 г. Наталия Сергеевна стала заниматься краеведческой 

деятельностью, со временем определившись с такими 

направлениями, как история Ленинского района Иркутска; 

история народного образования в железнодорожных школах; 

мемориальные доски и памятники Иркутска и Иркутской области; 

захоронения советских воинов, умерших в эвакогоспиталях 

Иркутска и Слюдянки во время Великой Отечественной войны; 

исторические некрополи Иркутска.  

С 2002 г. Наталия Сергеевна являлась научным 

руководителем краеведческого кружка школы № 67 г. Иркутска 

и руководителем исследовательских работ школьников. 

Неоднократно ученики, руководимые ею, занимали призовые 

места на научно-практических конференциях школьников 

Иркутска, а двое из них стали призерами II тура Всероссийского 

конкурса «Человек в истории. Россия, ХХ век» (2005, 2007). 
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Участвовала в работе научно-практических конференций 

школьников Иркутска и Иркутской области как член 

и председатель секций по направлениям «Проблемы сохранения 

историко-культурного наследия» и «История моей семьи». 

Неоднократно награждалась грамотами и благодарностями 

органов народного образования г. Иркутска и Иркутской области, 

администрации г. Иркутска. Постоянно оказывала методическую 

помощь учителям, ученикам, сотрудникам музеев и др. 

С 2003 г. Наталия Сергеевна являлась членом, а с 2009 г. – 

председателем Иркутского общества «Родословие». 

С 2012 г. начала работать в Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотеке 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, занималась библиотечной 

краеведческой деятельностью. Являлась одним из инициаторов 

и организаторов областных краеведческих чтений «Краеведение 

Приангарья». Участвовала в подготовке ежегодного областного 

конкурса «Лучшая книга года». 

Наталия Сергеевна вела активную исследовательскую, 

научно-просветительскую, публицистическую деятельность, 

которая была отмечена множеством наград. В их числе – 

«Золотой диплом» в номинации «Архитектурно-

просветительская деятельность» IX Международного фестиваля 

«Зодчество Восточной Сибири – 2009» за книгу «Мемориальные 

доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы 

техники г. Иркутска» (Иркутск, 2008), благодарности 

министерства культуры Иркутской области (2008, 2013), грамота 

министерства культуры Иркутской области (2015), медали от 

Межрегиональной общественной организации инвалидов войн 

и военной службы (2010) и Иркутской региональной 

общественной организации ветеранов войн и вооруженных 

конфликтов «Долг, честь, Отечество» (2013), памятная медаль 

«За помощь и содействие ветеранскому движению» Объединения 

ветеранов боевых действий МВД Иркутской области (2016). 

Ниже приводится полный список работ Н. С. Пономарёвой. 
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КНИГИ И ПУБЛИКАЦИИ Н. С. ПОНОМАРЁВОЙ 

 
Мемориальные доски и памятники 

1. Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, 

скульптуры и образцы техники г. Иркутска / Н. Пономарёва ; авт. 

предисл. А. В. Дулов. – Иркутск : Оттиск, 2008. – 192 с. : ил. цв. 

2. Список памятников и памятных мест Иркутской области, 

посвященных Великой Отечественной войне / Н. Пономарёва // 

Земля Иркутская. – 2005. – № 1. – С. 114–124. 

3. Путешествуя по городу с книгой «Мемориальные доски 

и памятники Иркутска» / Н. Пономарёва // Вторые Сергеевские 

чтения: Иркутск и иркутская земля. Историко-культурное наследие 

и современность : материалы науч. конф., посвящ. 85-летию со дня 

рождения М. Д. Сергеева, 12 окт. 2011 г. / сост. Т. А. Максоева. – 

Иркутск, 2012. – С. 41–45. 

4. Памятники и мемориальные доски города Иркутска, 

связанные с Великой Отечественной войной / Н. С. Пономарёва // 

Иркутяне в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) : 

[исследования и материалы : коллектив. моногр.] / А. В. Ануфриев 

[и др.] ; науч. ред. С. И. Кузнецов. – Иркутск, 2015. – С. 381–436.  

В главу включен, в т. ч., перечень мест захоронений Героев 
Советского Союза и воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях 
Иркутска в 1941–1945 гг., а также список эвакогоспиталей 
и памятников Иркутска и Иркутской области. 

 

Некрополи 

5. Спасти от небытия / Г. Ганенко, Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. 

правда. – 2011. – 22 февр. – С. 5.  
Проект Иркутского общества «Родословие» по установлению 

персоналий иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище 

Иркутска. 
6. О независимом проекте Иркутского общества «Родословие» 

«Памяти иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище» / 

Н. С. Пономарёва, В. М. Полюх // История в лицах и поколениях / 

отв. ред. Ю. П. Лыхин ; редкол.: Л. А. Казанцева [и др.]. – Иркутск, 

2013. – С. 231–235. 



 

172 

7. Хотя бы имена сохранить (о независимом проекте 

Иркутского общества «Родословие» «Памяти иркутян, 

похороненных на Иерусалимском кладбище») / Н. С. Пономарёва, 

В. М. Полюх // Иркутский мемориал: исследования и реконструкция : 

материалы науч.-практ. конф. Иркутск, 6 дек. 2013 г. – Иркутск, 

2014. – С. 37–45. 

8. Амурское (Лисихинское) кладбище: 115 лет с начала 

функционирования / Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, 

люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2015 г. / сост. : 

Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2014. – Вып. 48. – 

С. 150–154 : ил. 

9. Амурское кладбище / Н. Пономарёва // Прогулки по старому 

Иркутску : альманах / [авт. проекта А. В. Петров]. – Иркутск, 2016. – 

[Вып. 1]. – С. 81–98. 

10. Объект культурного наследия Иркутска – Лисихинское 

кладбище (Амурское): проблемы сохранения / Н. С. Пономарёва // 

Третьи Сергеевские чтения : материалы науч. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения М. Д. Сергеева, 18 окт. 2016 г. / сост. 

Т. А. Максоева. – Иркутск, 2017. – С. 7–13. 

 

Военно-мемориальные некрополи 

11. Иркутские военно-мемориальные некрополи Великой 

Отечественной войны, 1941–1945 годы : к 65-летию Победы совет. 

народа в Великой Отечеств. войне / Н. Пономарёва. – Иркутск : 

Репроцентр А1, 2010. – 124 с. : табл., схемы, ил. 

12. Военно-мемориальные некрополи Слюдянки, 1942–1948 годы : 

к 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне / Н. С. Пономарёва. – Иркутск : Репроцентр А1, 2010. – 99 с. 

13. Документы ОГУ ГАНИИО как источник при установлении 

персоналий раненых, умерших в госпиталях г. Иркутска в 1941–1946 гг. 

и занесенных на памятные знаки Амурского мемориального 

кладбища / Н. С. Пономарёва // Сиб. архив. – Иркутск, 2008. – Вып. 4. – 

С. 142–145. 

14. Где те, кого мы потеряли?.. / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. 

правда. – 2009. – 2 июня. – С. 3 ; 19 июня. – С. 12 : фот. ; То же 

[Электронный ресурс] // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/2823.html (дата обращения: 29.03.2018). 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2823.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2823.html
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Об эвакогоспиталях, местах захоронений и мемориале 

советских воинов, умерших в эвакогоспиталях Иркутска во время 

Великой Отечественной войны. 
15. Мы шли к любви и милосердью в немилосердной той 

войне… / Н. Пономарёва // Байкал-Новости. – Байкальск, 2009. – 

8 мая. – С. 6 : фот.  

Работа слюдянских эвакогоспиталей № 1944 и 1945. 

16. Военные захоронения Великой Отечественной войны 

на кладбищах Иркутска / Н. С. Пономарёва // Иркутский мемориал: 

исследования и реконструкция : материалы науч.-практ. конф. 

Иркутск, 6 дек. 2013 г. – Иркутск, 2014. – С. 178–193. 

17. О чем молчат архивы (о поиске персоналий, умерших от ран 

в эвакогоспиталях Иркутской области, о вышедшей книге «Военно-

мемориальные некрополи Слюдянки, 1942–1948 годы» и 

находящейся в печати книге «Иркутские военно-мемориальные 

госпитали Великой Отечественной войны, 1941–1945 годы» / 

Н. С. Пономарёва // Вост.-Сиб. правда. – 2010. – 2 июня. – С. 3. 

18. Слава – вечная, памятники – нет. Узнают ли потомки имена 

героев? / Н. Пономарёва ; записала Н. Горбань // Аргументы и факты. – 

2010. – 10–16 марта. – Прил.: Аргументы и факты в Вост. Сибири. – 

С. 7. 

19. Военные захоронения Великой Отечественной войны 

на кладбищах Иркутска / Н. С. Пономарёва // Иркутский мемориал: 

исследования и реконструкция : материалы науч.-практ. конф. 

Иркутск, 6 дек. 2013 г. – Иркутск, 2014. – С. 178–193. 

20. О слюдянских эвакогоспиталях : (к материалам район. конф. 

школьников, г. Слюдянка) [Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // 

Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2688.html (дата 

обращения: 29.03.2018). 

21. Военно-мемориальные некрополи Слюдянки, 1942–1948 годы : 

[об одноим. кн.] [Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // 

Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/4234.html (дата 

обращения: 29.03.2018). 

22. Иркутские военно-мемориальные некрополи Великой 

Отечественной войны, 1941–1945 годы : [об одноим. кн.] 

[Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская 

область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2688.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/4234.html
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http://www.pribaikal.ru/more/article/5271.html (дата обращения: 

29.03.2018). 

23. Мемориал «Звездочка» / Н. С. Пономарёва // Байкал-

Новости. – Байкальск, 2010. – 18 июня. – С. 6 : фот. 

24. Акция «Чистая память» на Амурском кладбище в Иркутске 

[Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская 

область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/14433.html (дата обращения: 

29.03.2018). 

25. Обратная связь: поиск красноармейца В. Л. Осипова, 

умершего от ран в иркут. эвакогоспитале в авг. 1943 г. [Электронный 

ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/16272.html (дата обращения: 29.03.2018). 

 

К памятным датам г. Иркутска 

26. Буянова Ольга Владимировна : 60 лет со дня рождения / 

Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, люди : календарь 

знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2014 г. / сост. : Л. А. Казанцева, 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2013. – Вып. 47. – С. 66–70 : ил.  

О тренере по художественной гимнастике, заслуженном 

тренере СССР. 

27. Новикова Галина Евгеньевна : 75 лет со дня рождения / 

Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, люди : календарь 

знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2015 г. / сост. : Л. А. Казанцева, 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2014. – Вып. 48. – С. 64–69 : ил.  

О заслуженном художнике России. 

28. Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского : 155 лет со дня 

открытия / Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, люди : 

календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2016 г. / сост.: 

Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2015. – Вып. 49. – 

С. 83–95. 

29. Сокуров Александр Николаевич : 65 лет со дня рождения / 

Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, люди : календарь 

знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2016 г. / сост.: Л. А. Казанцева, 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2015. – Вып. 49. – С. 117–122.  

Об известном российском кинорежиссере, уроженце Иркутской 
области. 

http://www.pribaikal.ru/more/article/5271.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/14433.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/16272.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/16272.html
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30. Цесаревич Николай Александрович в Иркутске : 125 лет со 

времени посещения города / Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, 

события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 

2016 г. / сост.: Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2015. – 

Вып. 49. – С. 141–146. 

31. Глазковский мост в Иркутске : 80 лет со дня сдачи 

в эксплуатацию / Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, 

люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2016 г. / сост.: 

Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2015. – Вып. 49. – 

С. 179–184. 

32. Мельхеев Матвей Николаевич : 110 лет со дня рождения / 

Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, люди : календарь 

знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2016 г. / сост.: Л. А. Казанцева, 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2015. – Вып. 49. – С. 196–200.  

Об иркутском ученом-географе, специалисте в области 
топонимики. 

33. Научно-исследовательская проектная реставрационная 

фирма «Традиция» : 25 лет со дня основания / Н. С. Пономарёва // 

Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменательных 

и памятных дат Иркутской области на 2017 год / сост. 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2016. – Вып. 50. – С. 77–80. 

34. «Я взошел на вершину горы…» / Н. Пономарёва // Взойдя на 

вершину горы… : к 60-летию со дня рождения д-ра ист. наук, проф. 

Сергея Ильича Кузнецова / сост.: А. А. Иванов, Л. В. Курас. – Иркутск, 

2016. – С. 161–165. 

35. Об инженере путей сообщений А. Н. Пушечникове – 

строителе железнодорожных мостов через Иркут : (к 160-летию со 

дня рождения) [Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // 

Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/5880.html (дата 

обращения: 29.03.2018). 

 

Из истории Ленинского района г. Иркутска 

36. Дворец: история рождения и преображений : к 75-летию 

Дворца культуры им. Ю. Гагарина Иркут. авиац. з-да / 

Н. Пономарёва. – Иркутск, 2011. – 76 с. : фот. цв., фот., схемы. 

37. Станция нашего детства Иркутск-Сортировочный / 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск : Оттиск, 2016. – 152 с. 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/5880.html
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38. По улицам нашего детства: о топонимике Ленинского района 

города Иркутска / Н. Пономарева. – Иркутск : Оттиск, 2019. – 84 с. 

39. «Наши, поди, иннокентьевские» : (фотографии из семейных 

альбомов) / Н. Пономарёва // Земля Иркутская. – 2002. – № 2. – 

С. 79-81 ; То же [Электронный ресурс] // Прибайкалье. Иркутская 

область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2347.html (дата обращения: 

29.03.2018).  

О деятельности комсомольской молодежи станции 
Иннокентьевской в 1930-е гг. 

40. Парень с рабочей окраины / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. 

путь. – 2007. – 26 янв. – С. 10.  

О В. П. Ледовском – вожаке комсомольской молодежи 
на ст. Иннокентьевской (ныне – Иркутск-Сортировочный). 

41. Улицы моего детства / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. путь. – 

2007. – 18 мая. – С. 13 : фот.  

Социальный проект средней школы № 67 – победитель конкурса 

«100 классных проектов» РУСАЛа. 

42. Легенды и быль сада Томсона / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. 

правда. – 2009. – 5 авг. – С. 3 : фот. ; То же // Прибайкалье. Иркутская 

область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: http: 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/3089.html (дата обращения: 

29.03.2018).  
О жизни садовода-опытника А. К. Томсона. 

43. Помнит старая груша… / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. путь. – 

2009. – 14 авг. – С. 14 : фот.  

О жизни садовода-опытника Августа Карловича Томсона. 

44. Томсон Август Карлович : к 140-летию со дня рождения / 

Н. С. Пономарёва // Приангарье: годы, события, люди / [сост.: 

Л. А. Казанцева, А. Н. Макеев]. – Иркутск, 2010. – Вып. 44. – С. 120–

125 : фот.  

45. Дворец на рабочей окраине и его зодчий / Н. С. Пономарёва // 

Земля Иркутская. – 2012. – № 1. – С. 19–30 : ил.  

Дворец культуры Иркутского авиазавода и его архитектор 

Н. А. Четвериков. 
46. Станция моей памяти / Н. Пономарёва // «Какого я рода-

племени…» / [отв. ред. Ю. П. Лыхин ; редкол. Л. А. Казанцева [и др.] ; 

Иркут. о-во «Родословие». – Иркутск, 2016. – С. 220–245.  

О малой родине – станции Иркутск-Сортировочный. 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2347.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/3089.html
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47. Станция Иркутск-Сортировочный: полоса отчуждения 

и немного далее / Н. С. Пономарёва // Краеведение Приангарья : 

материалы к I краеведческим чтениям, 29–30 нояб. 2017 г. / науч. ред. 

А. Н. Гаращенко ; сост. Н. С. Пономарёва. – Иркутск, 2017. – 

С. 133–143. 

48. Василий Павлович Ледовский : парень с рабочей окраины // 
Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим 
доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/3396.html (дата 

обращения: 29.03.2018).  
О вожаке комсомольской молодежи на ст. Иннокентьевской. 
49. Дворец: история рождения и преображений : к 75-летию 

дворца культуры имени Юрия Гагарина Иркутского авиационного 

завода [Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. 
Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: 
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/11757.html (дата обращения: 
29.03.2018). 

 
Из истории школ 

50. Школьной истории строки живые : к 110-летию сред. шк. 
№ 67 г. Иркутска / Н. С. Пономарёва, М. В. Сальников, А. В. Ткачёва. – 

Иркутск, 2010. – 91 с. : ил. 
51. На улице Школьной : к 75-летию сред. шк. № 7 г. Иркутска / 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск : Репроцентр А1, 2012. – 147 с. : ил., фот. 
цв. 

52. А было так… Иркутской школе № 67 исполнилось 100 лет / 
Н. С. Пономарёва ; беседу вела Г. Бобкова // Иркутск. – 2000. – 
3 нояб. – С. 7 : фот. 

53. С новым учебным веком! : к 100-летию шк. № 67 г. Иркутска / 
[сост.: Н. С. Пономарёва, М. В. Сальников ; ред. В. В. Козлов]. – 
Иркутск, 2000. – 42 с. : ил. 

54. О Катюше Дробышевой, воспитаннице Александринского 

приюта : из рассказа ее дочери Валентины Владимировны Титовой / 
Н. Пономарёва // Иркутянка. – 2004. – Июнь. – С. 3 : фот. ; То же 
[Электронный ресурс] // Прибайкалье. Иркутская область: города 
и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/2460.html (дата обращения: 29.03.2018). 
55. «Историко-культурной ценностью не обладает» : 

(об Иннокентьевском поселковом училище) / Н. С. Пономарёва // 
Земля Иркутская. – 2006. – № 1. – С. 53–58 : ил. ; То же [Электронный 

ресурс] // Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/3396.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/11757.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2460.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2460.html
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Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2409.html 

(дата обращения: 29.03.2018).  

56. Свет в окнах старой школы / Н. Пономарёва // Проект 

Байкал. – Иркутск, 2008. – № 18. – С. 151–153 : фот. ; То же 

[Электронный ресурс] // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/2314.html (дата обращения: 29.03.2018).  

Из истории средней школы № 67 г. Иркутска. 

57. Новый век школы / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. путь. – 2010. – 

19 нояб. – С. 16.  

110-летие средней школы № 67. 

58. Из школы – на дорогу / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. путь. – 

2011. – 3–10 июня. – С. 14 : фот.  

К 50-летию первого выпуска классов с производственным 
обучением в средней школе № 7 г. Иркутска. 

59. Ровесница Иркутской области / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. 

путь. – 2012. – 31 авг. – 6 сент. – С. 13 : ил.  

К 75-летнему юбилею средней школы № 7 г. Иркутска (бывшей 

железнодорожной школы № 87). 
60. Урок под стук колес / Н. С. Пономарёва // Пед. имидж. – 

2012. – Вып. 4. – С. 123–126.  

О средней школе № 67 г. Иркутска. 

61. Дом моей семьи : к 75-летию сред. шк. № 7 г. Иркутска / 

Н. С. Пономарёва // Пед. имидж. – 2012. – № 3. – С. 62–63. 

62. По приговору общественного схода : история одного 

образовательного учреждения / Н. С. Пономарёва // Пед. имидж. – 

2013. – Вып. 2. – С. 94–97.  

Об Иннокентьевском поселковом училище (ныне Дом детского 

творчества № 5 г. Иркутска). 
63. Школьной истории строки живые : к 110-летию средней 

школы № 67 г. Иркутска [Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // 

Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/6464.html (дата 

обращения: 29.03.2018). 

64. Вышла новая книга Натальи Пономарёвой «На улице 

Школьной. К 75-летию средней школы № 7 г. Иркутска» 

[Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская 

область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: http: 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2409.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2314.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/2314.html
http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/6464.html
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www.pribaikal.ru/genealogy-item/article/16076.html (дата обращения: 

29.03.2018).  

 

Об Иркутском обществе «Родословие» 

65. Иркутское «Родословие» в Слюдянке / Л. Казанцева, 

Н. Пономарёва // Славное море. – Слюдянка, 2005. – 20 окт. – С. 5. 

66. «Родословие» в Слюдянке / Н. С. Пономарёва, Л. А. Казанцева // 

Культура : вести, проблемы, судьбы. – Иркутск, 2006. – Янв. – февр.  

67. Где твои корни? / Н. С. Пономарёва // Вост.-Сиб. путь. – 

2007. – 19 янв. – С. 9 : фот. ; То же // Иркутянка. – 2007. – Март 

(№ 5). – С. 5.  

О деятельности общества. 

68. Долгая дорога к предкам / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. путь. – 

2010. – 12 марта. – С. 13.  

О книге «К своим истокам». 
69. Иркутские родословные / Н. Пономарёва // Иркут. 

авиастроитель. – 2010. – 19 марта. – С. 4.  

О книге «К своим истокам». 

70. Судьбы иркутян в книге «К своим истокам» Иркутского 

общества «Родословие» / Н. С. Пономарёва // Апрельские чтения : 

материалы и тез. докл. гор. семинара специалистов-краеведов, 20–

21 апр. 2010 г. – Иркутск, 2011. – С. 26–30.  

71. Путешественники в прошлое : легко ли восстановить 

историю своего рода? / Н. Пономарёва ; записала И. Пальшина // 

Аргументы и факты. – 2013. – 30 янв. – 5 февр. – Прил.: Аргументы 

и факты в Вост. Сибири. – С. 3. 

72. Иркутское общество «Родословие». Истоки и развитие / 

Н. С. Пономарёва // Изв. архитектур.-этногр. музея «Тальцы». – 

Иркутск, 2013. – Вып. 6. – С. 179–183. 

73. Судьбы сибиряков в новой книге Иркутского общества 

«Родословие» «История в лицах и поколениях» / Н. С. Пономарёва // 

Сибиряковские чтения : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 2013–

2014 гг. / [отв. ред. В. П. Шахеров]. – Иркутск, 2014. – С. 154–159. 

74. Народная генеалогия сибиряков / Н. С. Пономарёва // 

«Не забывайте рода своего…» : [сб. ст.] / [отв. ред. Ю. П. Лыхин ; 

редкол.: Л. А. Казанцева, Ю. П. Лыхин, Н. С. Пономарёва]. – 

Иркутск, 2015. – С. 5–11. 

http://www.pribaikal.ru/genealogy-item/article/16076.html
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75. Народная генеалогия сибиряков : об Иркутском обществе 

«Родословие» / Н. С. Пономарёва // Генеалог. вестн. – Санкт-

Петербург, 2017. – Вып. 55. – С. 33–42. 

76. Мастер-класс членов иркутского общества «Родословие» 

«Как составить родословную?» прошел в Иркутске [Электронный 

ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская область: 

города и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/18379.html (дата обращения: 29.03.2018). 

77. О русском военном костюме поговорили на заседании 

общества «Родословие» в Иркутске [Электронный ресурс] / 

Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/14540.html (дата обращения: 29.03.2018). 

78. Иркутское общество «Родословие» отметило годовщину 

окончания Первой мировой войны [Электронный ресурс] / 

Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.pribaikal.ru/oblevents/article/16332.html (дата обращения: 

29.03.2018). 

79. Генеалогический поиск в Интернете [Электронный ресурс] / 

Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/13860.html (дата обращения: 29.03.2018). 

80. Встреча членов общества «Родословие» с правнучкой 

известного иркутского архитектора К. В. Миталя состоялась 

21 февраля 2012 г. [Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // 

Прибайкалье. Иркутская область: города и районы : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/13654.html (дата 

обращения: 29.03.2018). 

81. Фамилии людей, причастных к пивоварению в Иркутске. 

Конец XIX – начало XX века : (по справкам Ю. С. Душкина) 

[Электронный ресурс] / Н. С. Пономарёва // Прибайкалье. Иркутская 

область: города и районы : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.pribaikal.ru/obl-events/article/12167.html (дата обращения: 

29.03.2018). 

 

Генеалогия 
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82. Новатор : о жизни и работе руководителя эксперимент. 

бригады локомотив. депо «Иркутск-Сортировочный» С. И. Уляшина / 

Т. Исакова, Н. Пономарёва. – Иркутск, 2004. – 28 с. : ил., фот. цв. 

83. Глуховы : 100 лет на станции Иннокентьевская / 

Н. С. Пономарёва // Тальцы. – 2003. – № 3. – С. 42–56 ; То же 

[Электронный ресурс] // Прибайкалье. Иркутская область: города 

и районы : [сайт]. – Режим доступа: http://www.pribaikal.ru/obl-

events/article/2136.html (дата обращения: 29.03.2018). 

84. Глуховы : 100 лет на Транссибирской / Н. Пономарёва // 

Вост.-Сиб. путь. – 2006. – 15 дек. – С. 10 : фот. 

85. Собрать осколки судеб / Н. С. Пономарёва // К своим истокам / 

редкол.: Л. А. Казанцева [и др.]. – Иркутск, 2009. – С. 249–269. 

86. Черное крыло репрессий (история одного поиска) / 

Н. С. Пономарёва // История в лицах и поколениях / отв. ред. 

Ю. П. Лыхин ; редкол.: Л. А. Казанцева [и др.]. – Иркутск, 2013. – 

С. 176–193. 

87. По стальным магистралям (о моем отце С. И. Уляшине и его 

крестьянской родословной) / Н. С. Пономарёва // «Не забывайте рода 

своего…» : [сб. ст.] / [отв. ред. Ю. П. Лыхин ; редкол.: Л. А. Казанцева, 

Ю. П. Лыхин, Н. С. Пономарёва]. – Иркутск, 2015. – С. 264–292. 

 

Разное 

88. Собрать осколки судеб : записки краеведа / 

Н. С. Пономарёва. – Иркутск : На Чехова, 2018. – 299 с. 

89. Троицкая церковь восстает из забвения / [Н. Пономарёва] // 

Вост.-Сиб. правда. – 1996. – 9 февр. – С. 3 : фот. 

90. Храм на окраине / Н. Пономарёва // Вост.-Сиб. правда. – 

1996. – 18 апр. – С. 5 : фот.  

О Князе-Владимирской церкви в Иркутске. 
91. Знай историю рода, страны… / Н. Пономарёва // Культура : 

вести, проблемы, судьбы. – Иркутск, 2003. – Май. – С. 3, 4 : фот.  
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молодых фотографов, посвященных Международному дню 
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92. Наследие и наследники / Н. Пономарёва // Сиб. наследие. – 

2004. – Окт. (№ 6/7). – С. 2.  

Итоги областного конкурса среди школьников Иркутской 
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в рамках Международного дня памятников и исторических мест. 
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посвященной 265-летию Г. И. Шелихова и 200-летию основания 
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108. Краеведение Приангарья : материалы II краеведческих 

чтений, 6–8 декабря 2019 года / сост. Н. С. Пономарёва. – Иркутск : 

ИОГУНБ, 2020. – 188 с.  

109. Краеведение Приангарья : материалы III краеведческих 

чтений, 8–10 декабря 2021 года / сост. Н. С. Пономарёва. – Иркутск : 

ИОГУНБ, 2022. – 172 с. 

110. «Качугский тракт – от Иркутска до Верхоленска» : 

аудиогид / [сост.: Н. С. Пономарёва, Е. Л. Воробьёва] // izi.TRAVEL : 
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О жизни и деятельности Н. С. Пономарёвой 

111. Казанцева Л. Иркутское «Родословие» // Культура : вести, 

проблемы, судьбы. – Иркутск, 2004. – Окт. – С. 22 : фот. 

112. Горбунова И. Книга о памятных знаках Иркутска 

Н. С Пономарёвой // Проект Байкал. – 2008. – № 18. – С. 70–71 : ил. 

113. Васильев Е. Последняя точка // Байкал-Новости. – 

Байкальск, 2010. – 4 июня. – С. 6 : фот.  

О презентации книги Н. С. Пономарёвой «Военно-мемориальные 

некрополи Слюдянки».  
114. Какора С. Б. Книга о Слюдянке // Славное море. – 

Слюдянка, 2010. – 3 июня. – С. 1.  

О книге Н. С. Пономарёвой «Военно-мемориальные некрополи 

Слюдянки».  
115. Малованюк Е. Далеко от линии фронта... // Вост.-Сиб. 

правда. – 2010. – 15 сент. – С. 4.  

О презентации книги Н. Пономарёвой «Иркутские военно-
мемориальные некрополи…» в ИОГУНБ. 

116. Школьной истории строки живые… // Вост.-Сиб. путь. – 

2010. – 10 дек. – С. 16.  

О книге к 110-летию средней школы № 67. 
117. Кузьмищев В. У станции Иннокентьевская: нынешнее 

Ново-Ленино начиналось с поселка железнодорожников // Вост.-

Сиб. путь. – Иркутск, 2011. – 22–29 апр. – С. 14; 29 апр. – 6 мая. – 

С. 14 : фот.  

О достопримечательностях пристанционной территории 
рассказывала сотрудник Службы по охране объектов историко-
культурного наследия Иркутской области Н. С. Пономарёва. 

118. Морозова Ю. Наша первая школа // Вост.-Сиб. путь. – 2012. – 

14–20 дек. – С. 13. 

О 75-летии средней школы № 7 г. Иркутска.  
119. Кичигина Н. Чтобы помнили. На Амурском кладбище 

установлена плита с именами военнослужащих, похороненных 

в Иркутске // Иркутск. – 2015. – 25 июня. – С. 4 : фот.  

Имена и фамилии военнослужащих были восстановлены 

благодаря краеведу Н. Пономарёвой. 
120. Щербаков Е. Свидетели минувшей эпохи // Сибирский 

энергетик. – Иркутск, 2015. – 11 сент. – С. 4 : фот. 
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