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                                                              ОГКУ «Государственный архив 

                                                              Иркутской области», 2023. 



Дорогие читатели! Вот уже 15 лет мы выпускаем наш «Календарь 

знаменательных и памятных дат Иркутской области». Сегодня вы держите в 

руках наш «Календарь ...» на 2024 год. 

За свою долгую историю наша губерния, город Иркутск стали центром, 

перекрестком миров, где встречались те, кто ехал из дальних странствий – 

купцы, ученые, путешественники, дипломаты и военные. Особенностью 

заселения сибирских земель было отсутствие крепостного права, поэтому 

селились на свободных землях свободные люди: казаки и крестьяне. Широта 

сибирской земли, привлекала переселенцев со всей Российской империи, где 

был дефицит свободной земли. Образовывались заимки, деревни, росли села 

и города. Разрабатывались земли, развивалась добывающая 

промышленность, появлялись капиталы. Большую роль играло 

миссионерство. Открывались школы в городах и сельской местности. 

Многие уроженцы Иркутской земли стали выдающимися людьми, 

прославившими Сибирь. Но Иркутская губерния – это и место ссылки и 

каторги. Иркутск был перевалочным пунктом, как для уголовной, так и 

политической ссылки (декабристов, народников, социал-демократов и др.). 

Некоторые из политических ссыльных, после отбытия наказания, оставаясь в 

Сибири, в Иркутске, сыграли большую роль в становлении Советской власти 

в Прибайкалье. Во время Великой Отечественной войны именно сибиряки, в 

том числе и иркутяне, стали той силой, которая сломала хребет фашистам 

под Москвой и Сталинградом. В 50-е-70-е годы XX века начинается новая – 

промышленная история Сибири и Иркутской области. Строятся мощнейшие 

ГЭС, возводятся предприятия, которые дали толчок к развитию 

промышленности всей страны второй половины XX века. У нашей земли 

имеется удивительная особенность: многие из тех, кто приехал в Сибирь, 

Иркутск, становятся гордостью и оплотом своей новой родины. О некоторых 

из них мы расскажем на страницах нашего «Календаря ...».  

Для подготовки «Календаря…» были использованы документы 

архивных фондов Государственного архива Иркутской области (ОГКУ 

ГАИО), Усть-Ордынского филиала ОГКУ ГАИО, Центра документации 

новейшей истории – филиала ОГКУ ГАИО, научно-справочных библиотек 

данных архивов. «Календарь…» проиллюстрирован фотографиями из 

фотофондов указанных архивов, справочной литературы и открытых 

источников.  

«Календарь…» охватывает период с 1654 по 2014 годы.  

Все материалы расположены в следующем хронологическом порядке: 

сначала следует раздел, в котором отражены события, дата которых 

установлена лишь в пределах года, затем раздел, в котором даты 

располагаются в хронологическом порядке по месяцам, и далее по дням 



месяца. Даты в календаре до 1 февраля 1918 г. даются по Юлианскому 

календарю, а после – по Григорианскому (в ХХ веке разница между 

указанными календарями достигла  + 13 дней). 

«Календарь…» Государственного архива Иркутской области является 

итогом коллективной работы сотрудников архива и его филиалов, а также 

волонтеров, которые впервые участвовали в составлении данного 

справочника в рамках волонтерского проекта «Пишу историю Иркутской 

области».  

Составители не претендуют на полноту отражения юбилейных событий 

и будут благодарны пользователям «Календаря знаменательных и памятных 

дат Иркутской области на 2024 год» за предложения по содержанию и форме 

издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1654 год 

370 лет назад поставлен Балаганский острог 

  

В начале лета 1654 г. на левом 

берегу р. Ангары, в притоке р. 

Уньга,  красноярским сыном 

боярским Д. Фирсовым  был 

поставлен острог. Название 

«Балаганский» – острог получил по 

названию бурятского племени 

«булагат (булаган)». Острог построили с целью сбора ясака в местности 

богатой железными рудами.  Вскоре там были поселены шестьдесят семей 

крестьян, а в 1655 г. – прислан опытный плавильщик из Енисейска.  Как 

писал летописец, «поселенные крестьяне, так и природные жители – буряты, 

из железной руды умели делать чугун и железо, а поблизости Балаганска 

железной руды нескудного содержания много». Балаганский острог сыграл 

большую роль в окончательном закреплении территории Прибайкалья за 

Россией. В первой  половине XVIII в. острог был перенесен на 15 верст по р. 

Ангаре. Сегодня – место, где располагался этот острог, находится на дне 

Братского водохранилища.  

 

Источники и литература: 

Кротов В.А. Летопись города Иркутска. 1652-1856 гг.  Иркутск, 2013.  С. 45, 258. 

Олех Л. Г. История Сибири. Новосибирск,  2005.  С. 73. 

Щеглов И. В.  Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032-1882 гг.  

Сургут, 1993. С. 78. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска XVII – XIX вв. Иркутск, 1993. С. 151. 

Историческая энциклопедия Сибири. Т.1. Новосибирск, 2010. С.158. 

Иллюстрация:  

Балаганский острог (открытый источник).  

 

 

 



1669 год 

355 лет назад основан Вознесенский мужской монастырь (Монастырь 

Вознесения Господня и Иннокентия, епископа Иркутского) 

 

В конце 60-х гг. XVII в. схимонах 

старец Герасим прибыл в Сибирь с 

дружиной русских казаков. Он 

положил основание Вознесенской 

пустыни, впоследствии реобразованной 

в Иркутский Вознесенский монастырь.   

Монастырь находился в четырех 

верстах от Иркутского острога. На левом ее берегу Герасим соорудил 

деревянную церковь во имя Вознесения Господня с приделом Одигитрии, 

сделал деревянную ограду и построил кельи для братии. В 1679 г. вспыхнул 

пожар, во время которого все здания монастыря выгорели полностью. В 1686 

г. здания были воздвигнуты вновь.  

20 января 1676 г. старец преставился и был погребен в монастырской 

ограде в деревянном гробу-колоде. Через 129 лет при копании рва для стены, 

гроб его был обретен нетленным, 

найден был и надгробный камень. В 

том же году над могилой строителя 

монастыря сооружена была 

двухэтажная часовня, именуемая 

башней Герасима, а в 1840 г. в 

подполье над гробом сделан каменный 

склеп. В часовне хранился портрет старца Герасима, а также его посох и 

аналой, вышина которого показывает, что старец был высокого роста. Также 

в Вознесенском монастыре сохранились нетленные останки Святителя 

Иннокентия I Епископа Иркутского. С 1883 г. монастырь именуется 

«Вознесенским Святителя Иннокентия». Возникшие при монастыре заимки и 

вотчины впоследствии переросли в селения: Бадайское, Введенское, 



Китойское, Мальтинское и др., а вокруг монастыря образовалась 

Подгородно-Жилкинская слобода.  

В 1919 г., во время Гражданской войны, монастырь был упразднен, а в 

его стенах расположился Иркутский сводный госпиталь. К началу 1933 г. все 

церковные здания, за исключением Успенской церкви, были снесены. До 

наших дней сохранились следующие строения: Успенская церковь с 

трапезной, два каменных братских корпуса, школа с братской кухней 

(бывший дом настоятеля), каменно-деревянные службы, кухня, ризница, 

гостиница. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 5322. Л. 76;  Д.1778.  Л. 1- 4;  Ф. 121. Оп. 1. Д. 90; Д. 107; Д. 221;  

Д.  224. Л.1, 1 об., 2;  Ф. 121. Оп.  2. Д.  17. Л. 1; Д. 24. Л. 1, 2; Д. 35; Д, 44; Ф. Р-600. Оп. 1. 

Д. 665; 678. 

Иркутские Епархиальные Ведомости. 1912 г. № 3. 

Калинина  И.В. Православные храмы Иркутской епархии. Москва, 2000. С. 83, 84. 

Иллюстрации:  

Иркутский Вознесенский  монастырь (кн. Иркутск в открытках). С. 422.   

 

 

1794 год  

230 лет назад начато строительство дома купца А. Киселева, позже 

переданного под почтовую контору (Иркутский почтамт) 

 

Дом известный всем иркутянам как «Главпочтамт на Степана Разина» 

был построен для Иркутского купца 

«Андрияна, сына Киселева».  На 

чертеже этого дома, выполненного 

архитектором А. И. Лосевым, имеется 

надпись: «Фасад каменному дому в 

Иркутске в первой части, иркутского 

купца ... Киселева, начат строением в 



1794 году. Окончен строительством дом был  в 1799 году под наблюдением 

архитектора 9-го класса Лосева». В 1803 г. дом был приобретен у вдовы 

хозяина Анны Васильевны Киселевой для размещения Иркутской губернской 

почтовой конторы. В 1879 г. почтовая контора как и вся центральная часть 

Иркутска пострадала в «Большом Иркутском пожаре». Восстановили ее в 1886 

г. по проекту архитектора И. Ф. Тамулевича. Одновременно были заново 

возведены пристройки к основному 

корпусу, двухэтажный флигель и 

хозяйственные службы. По 

расположению почтовой конторы, улица 

получила название «Почтамтская» 

(сегодня – ул. Ст. Разина).  С 

образованием в 1886 г. Иркутского 

почтово-телеграфного округа контора стала называться почтово-телеграфной.  

В 1904 г. (120 лет назад)  контора была разделена на два отдельных 

учреждения: почтовое и телеграфное. Расположено здание по адресу: ул. 

Степана Разина, 23, в нем до сих пор размещается почтовое отделение № 25. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 236. Л. 326, 236 об.,352, 353. 

Гаращенко А. Н. О каменном частном домостроении Иркутска: 1745-1800 гг. // Земля 

Иркутская. 2011. № 1-2. С. 88, 90. 

Иллюстрации:  

Фасад дома А. Киселева (арх. А. Лосев) (открытый источник); Здание почтовой конторы. 

Открытка из коллекции С.И. Медведева (кн. Иркутск в открытках).  

 

 

1804 год 

220 лет со дня открытия первой школы для бурятских детей 

 



Первая школа для бурятских 

детей была открыта в 1804 г. в 

Балаганском ведомстве. Это было 

первое приходское училище в 

сельской местности в Восточной 

Сибири и содержалось, согласно 

школьному Уставу 1804 г., за счет 

самих балаганских бурят. Балаганский тайша Н. Хубаев, идинский тайша В. 

Чечурин и шуленги Б. Малакшин и Б. Хуреганов «изъявили желание о 

доставлении к ним учителя», чтобы учить детей русской грамоте. 

Одновременно они внесли «одну тысячу рублей в приказ общественного 

призрения», за что получили устную благодарность императора. Первым 

учителем был назначен ссыльный поселенец Гавриил Надеждин. За хорошую 

работу в 1807 г. ему было возвращено «прежнее свободное состояние», 

дальнейшая судьба его неизвестна. В 1804 г. в Балаганском уезде был 21 

ученик, но в 1811 г. оно было закрыто, «за неимением учеников», а в 1819 – 

возобновило свою работу с количеством учеников – 31 человек. В 1825 г. 

Балаганское училище опять закрывается, но в 1830 г. продолжает свою 

деятельность, закрывшись вновь в 1836 г. В 1841 г. Балаганское училище 

было восстановлено как двухклассное по инициативе бывшего учителя 

Аларского Павловского училища Я.А. Болдонова и главного тайши 

Балаганского ведомства Алексея Андреева, который обещал содержать его 

четыре года, на что пожертвовал 5500 руб.  

Учителем первого класса стал Николай Алексеев, сын тайши, 

шаманист, получивший образование частным образом и выдержавший 

экзамен на звание приходского учителя в Иркутском уездном училище. 

Учителем второго класса был Яков Афанасьевич Болдонов – православный 

(переводчик текстов Священного писания на монгольский и бурятский 

языки, причем текст на бурятском языке был написан русскими буквами). 

Я.А. Болдонов закончил Балаганское приходское и Иркутское уездное 

училища. Затем училище содержалось на средства Иркутского купца 3-й 



гильдии Осипа Котельникова. В 1851 г. в нем было 60 учащихся, в том числе 

28 бурят. Закрылось училище, предположительно, в 1853 г. 

 

Литература:  

История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа / отв. редактор Л.М. Дамешек. 

М.: Прогресс, 1995. С. 279-283.  

Иллюстрация:  

Бурятская школа XIX в. (открытый источник). 

 

 

1814 год 

210 лет назад было принято «Положение о содержании пожарной части в 

губернском городе Иркутске» 

 

В 1814 г. Иркутский гражданский 

губернатор Н.И. Трескин подписал «Положение о 

содержании пожарной части в губернском городе 

Иркутске». Ему не было аналогов не только в 

Сибири, но и в России. Этот уникальный 

документ вобрал в себя все, что было выработано 

опытом многовековой истории пожарного дела в 

России. Поражает ясность понимания проблемы 

борьбы с пожарами и четкость принятия 

необходимых мер. Прежде всего, территория города условно делилась на 

четыре административные части, в каждой из которых создавалась пожарная 

часть. В соответствии с положением число пожарных инструментов должно 

было соответствовать «пространству города и разделению оного на части».  

В каждой части города «должно быть не менее одной пожарной машины, 

необходимый набор пожарных инструментов (крюки, щиты, лома, ухваты, 

топоры и фонари). Число пожарной команды в каждой части города должно 

быть не менее 14 человек. Для предупреждения жителей города о пожаре в  



каждой части города должны быть устроены пожарные каланчи, 

оборудованные сигнальными колоколами, флагами и фонарями».  

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. 70. Оп. 1. Д. 71. Л. 12-17. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2003. С.41. 

Агапитов М.Н., Чащин С.Н. Пожарное дело в истории освоения и развития Восточной 

Сибири (1661-1950гг.). С. 114-116. 

Иллюстрации: 

Каланча 2-й пожарной части. Дата съемки кон. XIX в.- нач. ХХ в. // Фотофонд ГАИО. 

 

 

1874 год 

150 лет со дня рождения Андрея Тимофеевича Трубачеева (1874 – 13. 04. 

1949 г.) - организатора медицинского дела в Бурятии 

 

Андрей Тимофеевич Трубачеев родился в 

1874 г. в улусе Шунта Боханского аймака в 

семье 2-й гильдии купца Тэхшихэно 

Трубачеева. После окончания Иркутской 

гимназии он поступил на медицинский 

факультет Томского университета, но звание 

врача получил только в 1906 г., т.к. из 

университета был исключен за участие в 

забастовке. До 1909 г. А.Т. Трубачеев работал 

участковым врачом в Иркутске, а затем – в 

Черемхово. В 1910 году, при крещении дочери Марии в Иркутской 

Преображенской церкви, Андрей Тимофеевич записан как врач 1-го участка 

Иркутского уезда. Из этой же записи мы узнаем имя отчество его супруги – 

Мария Петровна и дату рождения дочери Марии – 25 сентября 1906 года. 

Андрей Тимофеевич и его родные были близки  с семьей известного актера и 

режиссера Валерия Инкижинова, об этом говорит запись в метрической 



книге Иркутской Спасской церкви за 1905 год, где Андрей Тимофеевич 

вместе со своим отцом Тимофеем Михайловичем выступают вместе с 

Иваном Николаевичем Инкижиновым поручителями (свидетелями) при 

венчании. Венчались в тот день титулярный советник Филипп Павлович 

Инкижинов и Анна Иннокентьевна Трубачеева.  

Усилиями Андрея Тимофеевича были открыты первые амбулатории в 

Бохане и Алари.  В 1920 г. Трубачеев назначается заведующим Аларским 

здравотделом, затем Бур-здравотделом области, а с 1923 г. занимает пост 

наркома здравоохранения Бурятской автономной республики. Когда 

отмечалось 25-летие врачебной деятельности Андрея Тимофеевича 

Трубачеева, писатель Солбонэ Туя писал: «…любимейший и популярнейший 

врач бурят-монгольского народа. Каждый аймак Бурятреспублики, в 

особенности западные аймаки: Бохан, Аларь, Эхирит-Булагат, Тунка – знают 

его не только как врача со скальпелем, шприцем и пинцетом в руках, но и как 

врача-общественника, отстаивающего на сходах и съездах свои проекты по 

здравоохранению». 

За заслуги в области здравоохранения, еще при жизни были учреждены 

две стипендии его имени для студентов Иркутского и Томского 

мединститутов, его именем назван санаторий в Верхней Березовке под  г. 

Улан-Удэ. 

У Андрея Тимофеевича было три дочери. Все они получили 

педагогическое образование. Его внук – Радна Сахалтуев – художник-

постановщик всемирно известных мультипликационных фильмов 

«Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ». 
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Иллюстрация:  

А.Т. Трубачеев – организатор медицины в Бурятии (открытый источник). 

 

 

1879 год 

145 лет назад была открыта женская прогимназия на Большой 

Трапезниковской улице в доме, пожертвованном городу Иркутску 

купцом И. С. Хаминовым 

 

Шикунова Виктория Александровна – ученица 10 класса МБОУ г. 

Ангарска «СОШ № 24», волонтер ГАИО 

 

Коммерсант И.С. Хаминов 

в 1879 году покупает дом в г. 

Иркутске на Большой 

Трапезниковской улице (сегодня 

ул. Желябова). Но этот дом он 

покупает не для себя, а жертвует 

его для женской прогимназии.  

В 1903 году учебное заведение получает статус гимназии. С этого 

времени она именуется Второй женской гимназией Ивана Степановича 

Хаминова. 

Первой начальницей её была педагог Екатерина Григорьевна Теплова. 

Обратимся к информации того времени в газетах: «Госпожа Теплова была  

сирота, бедная девушка; она воспитывалась в здешнем институте и уже около 

20 лет занимала разные должности в здешних учебных заведениях: она была 

учительницей, помощницей начальницы и, наконец, начальницей», – 

отмечает корреспондент газеты «Восточное обозрение» в 1884 году [1, с. 6]. 

Газета выражает соболезнование по смерти Е.Г. Тепловой и очень 

хорошо отзывается о ней: «Все её знали и любили; для детей, особенно в 

прогимназии, где учатся маленькие девочки, она заменяла мать, а для 



некоторых была и лучше матери» [1, с. 6]. 

В 1883 учебном году в Женской гимназии обучалось 222, а в Женской 

прогимназии – 228 учениц. 

 26 марта 1894 года на собственные средства 

Владимир Платонович Сукачёв открывает в Женской 

гимназии уроки ручного труда по шведской системе для 

народных учительниц. В.П. Сукачев был выдающимся 

деятелем, который служил на благо города Иркутска. 

Развитие народного образования для него было личным 

приоритетом [2, с. 59]. 

Уроки ручного труда преподавал В.В. Еличев. Введение ручного труда 

было новым реформированием народного образования того времени [3, с. 

72]. 

В 1900 году в гимназии открывается педагогический класс. В этот 

класс были приняты восемь девушек, окончивших четырёхклассную 

прогимназию. Открывал класс директор Губернской гимназии И.Н. Румов, 

который так же исполнял обязанности главного инспектора училищ 

Восточной Сибири. 

В 1910-1911 и 1913 годах здание было значительно расширено и 

реконструировано. В наши дни здесь располагаются факультеты Иркутского 

государственного педагогического университета. 
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Иллюстрации: 

2-я женская гимназия (открытый источник), И.С. Хаминов (открытый источник), В.П. 

Сукачев (открытый источник). 

 

 

1884 год 

140 лет назад учреждена должность инспектора народных училищ 

Иркутской губернии 

 

В Иркутской губернии 

должность инспектора народных 

училищ Иркутского, Балаганского 

и Верхоленского округов была 

введена в 1884 г. Должность 

инспектора вводилась для надзора 

за постановкой учебной и 

воспитательной работы, направлением преподавания в них и политической 

благонадежностью преподавательского состава, а также подбора учителей и 

благоустройства училищ.  Должность была упразднена в 1920 г. 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. 194. Фонд Инспектора народных училищ Иркутской губернии. 1884-1920 гг. 

Историческая справка к фонду. 

Иллюстрация:  

Народное училище XIX в. (открытый источник). 

 

 

1884 год 

140 лет назад по инициативе архиепископа Вениамина II (Благонравова) 

в соборе Богоявления устроена кирпичная пещера с мощами Св. 

Софрония Иркутского 



 

Шахеров Михаил Антонович – ученик 10 класса МОУ Гимназии № 44 г. 

Иркутска, волонтер ГАИО 

 

История иркутского Кафедрального Богоявленского Собора 

«Иркутский Кафедральный Богоявленский 

Собор, по времени своего основания, был второй 

храм в Иркутске после первого во имя 

Нерукотворного Спасова Образа, построен из дерева в 

1693 году. <…> Но через 23 года своего 

существования, а именно 3 числа Августа 1716 года 

храм Богоявленский истреблен пожаром. В 

следующем 1717 году испрошено и получено от 

Сибирского Митрополита Филофея Лещинского благословение сооружать на 

месте сгоревшего новый храм в прежнее наименование Богоявления 

Господня. Открыта подписка; за доброхотными дателями дело не стало; и в 

следующем 1718 году положено основание нынешнему каменному 

Богоявленскому Собору» [3, 1863 г., № 21, с. 301-303]. 

Летопись В.А. Кротова свидетельствует, что 12 мая 1724 года в 

Богоявленском соборе освящен теплый храм во имя первоверховных 

апостолов Петра и Павла [1, с. 60]. В этом храме Св. Иннокентий 

Кульчицкий совершал торжественные служения, приезжая из Вознесенского 

монастыря. (…) Наконец вся каменная работа была к 1731 году покончена; 

Святитель заподрядил покрывать Собор добрым безохульным мастерством, 

и, сделав это распоряжение, скончался [3, 1870 г., № 40, с. 480]. 

В той же газете, но уже в 1898 году, в статье, посвященной 

Преосвященному Софронию, 3-му Епископу Иркутскому, об этом событии 

говорится так: «Преосвященные Иннокентий I (святой) и Иннокентий II 

докончили постройку Богоявленского придела. Именно святитель 

Иннокентий 23 августа 1731 года подрядил уже достроенный собор покрыть 

«добрым двойным тесом»; но в сем же году 26 ноября скончался, не 



докончив постройку» [3, 1898 г., № 17, с. 448-452]. А 19 июля 1824 года была 

«начата разломка каменной соборной ограды для отнесения ее на две с 

лишком сажени внутрь, потому что берег реки Ангары укреплялся обрубом и 

нужно было оставить для проезда береговую дорогу; новая каменная ограда 

покончена к 1-му числу октября» [1, с. 141]. 

Землетрясение 1861 года 

О страшных последствиях землетрясения, случившегося 31 декабря 

1861 года в Иркутске, рассказывается в газете «Иркутские Епархиальные 

ведомости» спустя два года, в 1863 г. [3, 1863 г., № 21, с. 301-303]. 

«Страшен был канун 1862 года для Иркутска и для его обитателей! 

Землетрясение начавшееся 30 числа декабря 1861 года в 4 часа пополудни, с 

особенною силою разразилось 31 декабря в 2 часа пополудни; о силе и 

впечатлении его знает каждый обитатель Иркутска; a въезжавшим после сего 

ужасного события в город людям посторонним служили указанием в 

особенности поврежденные Храмы Божии, что прогневанный Господь 

прошел по грешному граду нашему в трусе. В каждой Церкви были 

повреждения; там сорвало крест с колокольни и сложило на землю, в другой 

обрушился купол, в третьей церковный крест повис на цепях, в четвертой все 

кресты повернуло в противоположные стороны. При этом случае 

значительно пострадал Иркутский Кафедральный Собор, может быть частию 

и в следствие близости его к реке Ангаре. Повреждения были следующие: 

шейка или фонарик под главою на холодном храме со всех сторон 

разщелялись; – крест па главном храме несколько погнулся, а на Казанском 

Приделе крест принял дугообразное наклонение к Востоку; из окон фонарика 

выпали две рамы со стеклами, и внутрь храма нападало много кирпичей; 

арки над окнами и дверями лопнули, свод в Казанском приделе разщелялся 

во многих местах так, что угрожает опасностью; в иконостасе главного 

Петро-Павловскаго храма две колонны сдвинулись со своих мест, а капители 

оных и резьба попадали на пол. В теплом храме Богоявления Господня в 

нескольких местах по сводам и аркам оказались трещины и отвалилась 

местами штукатурка, – словом, не осталось ни одного свода, который бы не 



был поврежден. Вот рассказ сторожей Собора: в 2 часа, 31 декабря мы 

услышали какой-то неестественный шум, сопровождающийся треском и 

падением штукатурки; паникадило в теплой Церкви закачалось из стороны в 

сторону с такою силою, что достигало краев ближайшего свода, в холодной 

же Церкви мы услышали стук весьма необыкновенный, тотчас бросились 

туда, и видим что штукатурка и кирпичи из свода падали в таком количестве, 

что накрыли весь пол Храма, как бы снегом, резные обводы Иконостаса в 

некоторых местах выпали и самые иконы выдались из своих мест. Но это 

страшное событие в духе народа заметно вызвало более религиозного 

чувства. В новый год стечение народа в одном Кафедральном Соборе, не 

говоря о приходских церквах, было до такой степени многочисленно, что не 

только храм, паперть его, но и площадь перед ним была покрыта народом; и 

не удивительно, потому что каждый чувствовал, что как кара от Бога, так и 

спасение в одном Боге...» [3, 1863 г., № 21, с. 301-303]. 

В 1874 году, отмечается в летописи Ю.П. Колмакова – «для возведения 

нового кафедрального собора отведена Спасская (Таможенная) площадь. В 

связи с этим подлежат сносу здания бывшего магистрата (построено в 1748 

г.) и бывшей городской публичной библиотеки (1782 г.), а также деревянный 

дом Благородного собрания (1848 г.) в Спасском саду» [2, с.73].  

Устройство пещеры с мощами Св. Софрония 

В 1884 году «по благословению и инициативе архиепископа Вениамина 

II (Благонравова), чтобы облегчить доступ паломников и страждущих к гробу 

свт. Софрония, на месте склепа с его гробом была устроена кирпичная 

пещера. Она была сделана у левого клироса придельного храма Казанской 

Божьей Матери Богоявленского собора и представляла собою большую 

комнату на глубине трех метров под полом, длинною четыре метра, 

шириною три с половиной метра и высотою два с половиной метра. Пещера 

была перекрыта лиственничными балками, к ним снизу крепился потолок, а 

сверху лежали плахи, на которых находился каменный пол придельного 

храма. Внутри стены пещеры оштукатурены и побелены. Пол – деревянный. 

Из придельного храма Казанской Божьей Матери, напротив ее образа в 



иконостасе, была лестница – вход в пещеру. Внутри на специальном 

возвышении находился сосновый гроб, обтянутый черным бархатом и 

покрытый парчовым покровом. На крышке, поверх покрова, укреплен крест. 

В изголовье на стене – изображение свт. Софрония, перед ним – неугасимая 

лампада. Под ней имелся подсвечник, куда ставились свечи, приносимые 

всеми паломниками и страждущими, приходящие за милостью Божией к 

Святителю. Размеры пещеры позволяли священнослужителям проводить 

службы – панихиды и литии. Одновременно здесь могли находиться 

несколько молящихся. Пещера была упразднена в 1917 году, после пожара, 

уничтожившего святые мощи свт. Софрония. Останки мощей были 

помещены в ковчег, который установили в специальной раке в Казанском 

приделе» [2, с. 85-86]. 

Почему пещеру с мощами Св. Софрония Иркутского соорудили в 

Соборе Богоявления? 

Частично ответ на этот вопрос найден в 

Иркутских Епархиальных ведомостях за 1898 год: 

«… внушая духовенству и располагая прихожан 

заботиться о построении и благоукрашении 

храмов, Преосвященный Софроний сам первый 

подавал в этом пример. Так его заботами был 

расширен и благоукрашен кафедральный 

Богоявленский собор, причем нужные для этого 

средства Преосвященный получил таким образом. 

При отъезде его в Иркутск ему велено было взятые архимандритом 

Хотунцевским Иоасафом, начальником Камчатской миссии, из Камчатских и 

Якутских церквей на проезд деньги возвратить церквям по принадлежности 

из содержания Иркутского Архиерейского дома. Но Преосвященный 

Софроний, прибыв в Иркутск и найдя в Иркутском соборе крайнюю 

бедность, предложил Камчатским церквам уступить деньги в пользу 

Иркутского собора. Камчатские церкви не только исполнили желание 

Преосвященного, но даже по данной им книге, сделали много новых 



приношений в Иркутский кафедральный собор. Эти то деньги и составили 

первый фонд средств, нужных на устроение и благоукрашение Иркутского 

кафедрального собора. Другая часть нужных средств Преосвященным была 

добыта частью из сумм штрафных, большею же частью из пожертвований 

как Иркутской епархии, так и Российских, Петербургских и Московских 

знакомых Преосвященного. <…> Таким образом, ко времени 

Преосвященного Софрония в Богоявленском соборе было два придела. Да, 

кроме того, под колокольнею собора, построенною при св. Иннокентии, был 

еще небольшой храм, созданный иждивением сына боярского Ивана 

Пивоварова в честь св. великомученика Иоанна Воина и освященный св. 

Иннокентием в июле месяце 1729 года. <…> Так как все эти три придела 

были малопоместительны, то Преосвященный прежде всего занялся 

расширением двух находившихся собственно в соборе приделов 

Петропавловского и Богоявленского пристройкой к Петропавловскому 

приделу придела во имя Всех святых, а к Богоявленскому приделу в честь 

иконы Казанской Божией Матери. Особенно было необходимо расширение 

теплого Петропавловского придела, как более узкого и короткого. Что же 

касается Богоявленского придела, то расширяя его пристройкой придела во 

имя иконы Казанской Божией Матери, Преосвященный исполнял еще и 

пожелание иркутян иметь храм во имя чтимой чудотворной иконы 

Иркутского кафедрального собора, иконы Казанской Богоматери, и видеть 

его построенным, на месте прежнего сгоревшего деревянного кафедрального 

Богоявленского собора, так как каменный Петропавловский Богоявленский 

собор был построен несколько левее бывшего деревянного собора, место 

которого и доныне осталось непокровенным. Первым, по-видимому, был 

построен и освящен придел во имя Всех святых. К сожалению, мы не знаем 

года его освящения. Что же касается Казанского придела, то в окне у 

жертвенника Казанского алтаря висит в рамке под стеклом крест, на котором 

находится следующая надпись: «Освятися жертвенник Господа и Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа во храме Богоматери Казанской при державе 

Благочестивейшей Самодержавнейшей Великой Государыни нашей 



Императрицы Екатерины Алексеевны всея России, при Наследнике Ее 

Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Павле Петровиче, по 

Благословению Святейшего Правительствующего Синода самим Его 

Преосвященством, господином Софронием, Епископом Иркутским и 

Нерчинским, в лето от создания мира 7274-е, от Рождества же Христова 

1766, индикта 14, месяца июля 6 числа, память преподобного Сисоя 

Великого» [3, 1898 г., № 17, с. 448-452]. 

Как видим, Святитель Софроний расширял, благоустраивал собор 

Богоявления, его стараниями произошло строительство и освящение придела 

Казанской иконы Божией Матери. Святитель Софроний скончался в 

Иркутске 30 марта 1771 года, на второй день Пасхи. Погребение Софрония 

было совершено не сразу – 6 месяцев и 10 дней его тело находилось в 

Казанском приделе собора Богоявления. Только 8 октября 1771 года 

состоялось его погребение. Все это время тело не подавало признаков тления, 

что стало началом почитания Софрония как святого, позднее к этому 

добавились и сообщения о чудесах по молитвам к нему. В 1874 году останки 

Софрония были освидетельствованы и признаны нетленными. 

Причисление Святителя Софрония к лику святых 

8 марта 1909 года особой комиссией было произведено официальное 

освидетельствование останков святителя, при котором обнаружилось 

следующее: через сто тридцать восемь лет, несмотря на близость к воде 

(рядом протекает река Ангара), несмотря на постоянную сырость в пещере и 

под полами собора, особенно в летнее время, гроб, одеяние и тело святителя 

Софрония сохранились нетленными. Мощи святителя продолжали покоиться 

в Казанском приделе Иркутского Богоявленского собора до 18 апреля 1917 

года, до страшного пожара, произошедшего в этот день в соборе. Поместный 

Собор Русской Православной Церкви в определении от 10/23 апреля 1918 

года постановил совершить прославление святителя Софрония, причислив 

его к лику святых угодников Божиих. Торжество причисления святителя 

Софрония к лику святых было совершено 30 июня 1918 г. 

Собор Богоявления сегодня 



Сегодня собор – главный храм Иркутской митрополии. В нем 

восстановлены все приделы, кроме придела во имя Иоана Воина под 

колокольней. Восстановлен (отремонтирован) подвал, в котором сегодня 

находится бухгалтерия. В приделе во имя Казанской иконы Божией Матери 

проходят службы, молебны. И ничто не свидетельствует о бывшем здесь 

входе в пещеру Св. Софрония и о самой пещере. Хочется, чтобы память об 

этом осталась не только в летописях. 
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1894 год 

130 лет назад освящен Иркутский Кафедральный собор Казанской 

иконы Божией Матери 
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Кафедральный Казанский собор, 

возвышавшийся на берегу Ангары, был 

своего рода символом культурного расцвета 

и богатства Иркутска в конце XIX-начале XX 

вв. Расположенный в центре города, храм не 

только доминировал над окружающей 

застройкой, но также зрительно объединял отдельные приходские храмы, что 

создавало неповторимый живописный силуэт города. В 1849 г. иркутский 

миллионер-золотопромышленник Е. А. Кузнецов сделал пожертвование в 

сооружение нового Кафедрального собора в Иркутске. О месте, на котором 

будет возведен собор, обсуждения шли более 20 лет (с1850 по 1872 гг.). В 

апреле 1875 г. новый Кафедральный собор был торжественно заложен 

епископом Вениамином II, в присутствии генерал-губернатора Восточной 

Сибири барона П. А. Фредерикса и других чинов и жителей Иркутска. В 

основу строительства был положен проект, составленный архитектором В. А. 

Кудельским. Но сразу же между 

епископом Вениамином и Кудельским 

возникли разногласия, приведшие к 

отстранению архитектора от наблюдения 

за возведением собора. Вениамин 

высказал ряд замечаний по поводу 

неудобной планировки храма, неудачного, на его взгляд, решения фасадов и 

предложил изменить проект. Наблюдать за работами по возведению собора 

был приглашён инженер Митрофан Нилович Огонь-Догоновский, 

составивший новый проект Казанского собора, в котором предлагалось 

соединить храм и колокольню с помощью одноэтажной галереи, а также 

внести существенные исправления в декоративное решение фасадов. В таком 

виде чертёж был отправлен в Святейший Синод, где рассмотрение его 

затянулось на шесть лет. Наконец, в 1882 г. проект был представлен 

императору Александру III, который нашел его излишне скромным и 

пожелал для столь монументального сооружения «соблюсти более 



благолепия в наружнем его виде и стиле». Между тем, несмотря на эти 

задержки, строительство собора уже началось. Работы велись 

безостановочно, за исключением зимнего периода. Летом они продолжались 

до 12 часов ночи. К июню 1879 г. стены собора были возведены на высоту 

второго яруса окон. Но страшный пожар, уничтоживший половину города, 

приостановил строительство на шесть лет. Убыток от пожара оценивался 

только по собору примерно в 100 тысяч рублей. Строительство возобновили 

в 1885 г. Руководить работами был приглашён барон Г.В. Розен, который 

представил свой проект восстановления храма и поправки в предыдущий 

проект согласно замечаниям императора. Проект Г.В. Розена был выдержан 

в русско-византийском стиле и отличался более пышным декоративным 

убранством. Праздничность и нарядность нового проекта больше 

соответствовала требованиям времени, и он был принят к строительству. Г. 

В. Розен руководил работами весь период возведения собора. 

Новый Богородице-Казанский 

кафедральный собор представлял 

собой пятиглавый крестово-

купольный храм. В стороне от храма 

стояла колокольня. Ее строительство 

началось одновременно с собором, и 

она должна была стоять отдельно, возвышаясь над  храмом. Центричность 

всей композиции оказалась нарушенной длинной галереей, соединившей 

храм и колокольню. Розен предложил разобрать колокольню, но встретился с 

противодействием церковных властей. 

Иконостас главного придела был вырезан по рисункам Г. В. Розена 

молодым иркутским мастером Н. П. Поповым. Им же были выполнены 

иконостасы боковых приделов, но уже по его собственным рисункам. 

Первым в 1882 г. был сооружен в подвальном этаже придел во имя 

Страшного Суда Господня (Второго пришествия Христова) с усыпальницей. 

Именно там в 1892 г. был погребен архиепископ Вениамин II (Благонравов). 

Устроенный над усыпальницей  малый престол, был освящен в январе 1893 



г., во имя Преподобного Вениамина и Страшного суда Господня. Полное 

строительство всего здания  нового собора было завершено только в 1894 г.  

Главный престол нового собора 

– во имя Казанской иконы Божией 

Матери – был освящен 25 января 1894 

г.;  Правый предел – во имя Св. 

Николая Чудотворца – 30 января 1894 

г., Левый предел – во имя Св. Евфимия 

и Евфимии – 25 мая 1894 г. До конца 

лета 1894 г. были освящены престолы во имя Свт. Тихона и Митрофана и во 

имя Св. Иннокентия, первого епископа Иркутского. Иркутский 

Кафедральный собор был одним из крупнейших культовых сооружений 

России. Он вмещал в себя пять тысяч молящихся, а его высота достигала 60 

метров.  После революции 1917 г. жизнь собора начала замирать. В 1919 г. 

было разрушено паровое отопление. В 1920-е гг. в ограде собора устроили 

футбольную площадку, разбивая при игре окна и витражи. В 1930 г., на 

основании постановления Президиума Иркутского окружного исполкома от 

10 ноября 1929 г., несмотря на ходатайства Епархиального Церковного 

Управления, собор был закрыт. Попытка разобрать собор на строительный 

материал не увенчалась успехом. Тогда было решено его взорвать. В августе 

1932 г. прогремел первый взрыв, но его оказалось недостаточно. Собор 

взрывали  несколько раз, а затем вручную разбирали обломки. После 

выравнивания остатков собора на Тихвинской площади, ее уровень поднялся 

почти на метр. В 1938 г. на месте бывшего Казанского собора началось 

строительство Дома Советов, который ныне является зданием 

Администрации Иркутской области. 
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1904 год 

120 лет со дня начала русско-японской войны (1904-1905 гг.) 

 

В 1904 г. началась русско-

японская война. В условиях военного 

времени от объема передвижения 

через оз. Байкал подвижного состава 

напрямую зависело снабжение русской 

армии. Параллельно с маршрутом 

гужевой переправы было решено проложить рельсовый путь. Эту работу 

Управление Забайкальской железной дороги поручило Давиду Кузнецу. 

Железная дорога протяженностью 40 км. прокладывалась в январе-феврале 

1904 г. по льду Байкала до станции Танхой. Дорога сыграла большую роль в 

снабжении Восточного фронта различными грузами и боеприпасами, а 

главное – обеспечила участок Транссибирской железной дороги от Байкала 

до Владивостока подвижным составом (вагонами и паровозами). По 

железнодорожным путям от пристани Малый Баранчик (ныне порт Байкал) 

до станции Танхой было перегнано 1000 вагонов и 65 паровозов. Они 

двигались конной тягой. Вес паровозов лед не выдерживал, и поэтому их 

перевозили в разобранном виде.  



Это был выдающийся подвиг 

русских инженеров. Подобного 

сооружения за столь короткий срок 

мировая практика железнодорожного 

строительства не знала. За успешное 

выполнение подряда Д.М. Кузнец был 

награжден золотыми часами и пожалован званием потомственного почетного 

гражданина г. Иркутска.  
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1914 год  

110 лет с начала Первой Мировой войны (1914-1918 гг.). 

110 лет со дня формирования 12-й Сибирской стрелковой дивизии 

 

12-я Сибирская стрелковая дивизия была сформирована в период с 18 

июля до 31 августа 1914 г. в Иркутске из «скрытых кадров» 7-й Сибирской 

дивизии. Начальником дивизии был 

назначен генерал-лейтенант Николай 

Ильич Сулимов. 

11 сентября 1914 г. дивизия была 

отправлена на театр военных действий и 

11 августа прибыла на Юго-Западный 

фронт в 8-ю Армию, в верховья рек Сан и 



Днестр, а 19 октября приняла первый бой, при «Старом Месте» г. Самбор. В 

июле 1915 г. из 12-й (Иркутской) и 13-й (Красноярской) Сибирских дивизий 

был образован 7-й Сибирский Армейский корпус, в составе которого они 

действовали до конца войны. Первым командующим корпуса стал Н. И. 

Сулимов.  В марте 1916 г. 12-я Сибирская дивизия действиями разведчиков и 

артиллерии поддержала наступление 

13-й Сибирской дивизии у усадьбы 

Франц и с. Югге. Затем дивизия 

находилась в резерве Северного 

фронта. В августе 1916 г. 7-й 

Сибирский корпус был переброшен 

по железной дороге с Северного на 

Юго-Западный фронт, в район Вишнивец – Зарудье – Лановцы. Здесь бойцы 

12-й Сибирской дивизии во главе с ее новым начальником генерал-майором 

Н.Г. Архиповичем много месяцев вели упорные бои у деревни Свистельники. 

В начале 1917 г. австрийцы дали такую характеристику: «12-я Сибирская 

дивизия – выдающаяся дивизия, тверда и упорна». Расформированы 12-я и 

13-я Сибирские дивизии были в марте 1918 г. За время Первой мировой 

войны четыре полка 12-й Сибирской дивизии потеряли 5257 солдат 

убитыми,19 937 ранеными, 20714 пропавшими без вести, что составило три 

полных состава. Георгиевские награды получили четыре генерала: А.О. 

Зундблад, М.О. Иванов, В. И. Кольбе, Н.И. Сулимов и 53 офицера дивизии.  

 

Литература: 

Новиков П.А. Двенадцатая Сибирская стрелковая дивизия // Иркутск. Историко-

краеведческий словарь  Иркутск: Сибирская книга, 2011. С. 142. 

Иллюстрации: 

Бойцы Первой Мировой войны; штаб Иркутского военного округа (дом Файнберга). 

 

 

1934 год 

90 лет назад состоялось открытие стадиона «Динамо» в г. Иркутске 



 

В Рабочем предместье на 

берегу р. Ушаковки был открыт 

стадион спортобщества 

«Динамо», перенесенный с 

улицы К. Маркса. Стадион 

строился ударными темпами по 

инициативе и под личным руководством начальника Восточно-Сибирского 

Управления НКВД  И.П. Зирниса. Стадион имел бассейн, известный на всю 

страну велотрек с деревянным покрытием, несколько волейбольных и 

баскетбольных площадок, теннисный корт, единственную в Иркутске 

крокетную площадку, беговую дорожку и футбольное поле.  

 

Литература:  

 Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 591, 592, 727. 

Иллюстрация: 

Стадион спортобщества «Динамо» с известным на всю страну велотреком с деревянным 

покрытием. Фото из кн. Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. 

Ю.П. Колмаков. Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 597. 

 

 

1934 год 

90 лет назад в г. Иркутске был открыт авиазавод 

 

Липатова Анастасия Витальевна – ученица 10 класса МБОУ г. Ангарска 

СОШ № 24, волонтер ГАИО 

 

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) был открыт в 1934 году и с тех 

пор оставался важным центром для развития авиационной промышленности 

в России. Завод был создан для производства военных и гражданских 

самолетов, а его история наполнена успехами и достижениями. 



В первые годы своего существования ИАЗ фокусировался на выпуске 

военной авиатехники. В период Великой Отечественной войны завод стал 

ключевым поставщиком боевых самолетов для Советской армии, которые 

внесли значительный вклад в победу над фашистскими захватчиками. 

Спустя десятилетия ИАЗ 

успешно адаптировался к новым 

вызовам и изменениям в 

авиационной отрасли. В 1960-

1970 годах завод стал основным 

производителем пассажирских 

самолетов, таких как Ил-62 и 

Ил-86. Эти модели приобрели 

широкую известность благодаря своей надежности и эффективности. 

Интересный факт – оказывается, на авиазаводе делались не только 

самолёты, но и сувениры. В 1969 году Иркутский авиазавод выпустил серию 

дорогих сувениров из металлического литья с мифическим бабро-бобром [2, 

с. 139, 140]. 

В последние десятилетия ИАЗ специализируется на производстве 

современных лайнеров, в том числе семейства SSJ (Sukhoi Superjet). Эти 

самолеты получили признание на мировом рынке благодаря своей передовой 

технологии и высоким эксплуатационным характеристикам. 

Одним из ярких примеров 

инноваций Иркутского авиационного 

завода является участие в создании 

многоцелевого истребителя Су-30. Этот 

самолет, разработанный бюро Сухого, стал 

одним из ведущих в своем классе, 

обеспечивая превосходные летно-технические характеристики и широкий 

спектр боевых возможностей. Су-30 активно экспортируется и используется 

в военных силах различных стран, подтверждая высокий уровень 

инженерной мысли и производственной компетенции ИАЗ. 



Иркутский авиационный завод продолжает занимать лидирующие 

позиции в отрасли, разрабатывая и выпуская инновационные модели, 

способствуя развитию гражданской и военной авиации. 

 

Источники и литература: 

1. О заводе. [Электронный ресурс] // Иркутский авиационный завод : официальный 

сайт. – URL : https://yakovlev.ru/structure/aviation-factory/ 

(дата обращения: 20.11.2023). 

2. Гасельник В. В. Детектив с Бабром, или новый взгляд на историю иркутских 

печатей и гербов / В. В. Гасельник ; [научный редактор А. В. Дулов]. – Иркутск : Принт 

Лайн, 2017. –  176 с.     

3. Иркутский авиационный завод (Иркут). [Электронный ресурс] //  Fabricators.ru. – 

URL : https://fabricators.ru/proizvoditel/irkutskiy-aviacionnyy-zavod-irkut (дата обращения: 

20.11.2023). 

Иллюстрации:  

Иркутский авиационный завод (открытый источник); Пассажирский самолет Ил-86 

(открытый источник).  

 

 

1944 год 

80 лет со дня начала выпуска самолетов Ер-2 на Иркутском 

авиационном заводе 

 

Во время Великой Отечественной войны в 1944 

г. Иркутский авиационный завод освоил производство 

новых самолетов типа Ер-2  (конструкторского бюро 

В.Г. Ермолаева). Испытание головного самолета 

проводил Герой Советского Союза Алексеев. Он 

вместе со своим товарищем Героем Советского Союза 

Коростелевым пилотировали в беспосадочном 

перелете от Иркутска до Москвы два самолета Ер-2 

ОН (Особого Назначения). В январе 1944 г. Наркоматом авиационной 

https://fabricators.ru/proizvoditel/irkutskiy-aviacionnyy-zavod-irkut


промышленности СССР был издан приказ о плане производства самолетов.  

Заводу № 39 было приказано: «за первый 

квартал 1944 г. выпустить 33 самолета типа 

Ер-2 2М-30Б ...». За 1944-1946 гг. был 

построен 391 самолет. Это был последний 

заказ военного времени. Самолеты должны 

были использоваться и в мирное время. Был проект модификации ЕР-2 как 

пассажирского самолета, но, к сожалению, после смерти авиаконструктора 

В.Г. Ермолаева он не был осуществлен.  

 

Источники и литература:  

ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 14. Д. 7. Л. 25. 

Иркутск на фронте и в тылу (по материалам ГАНИИО): сборник документов. Иркутск, 

2015. С. 254. 

Хвощевский Г. И. Страницы истории авиационного завода № 39 им. Менжинского. 

Иркутск, 2009. С. 108-111. 

Иллюстрации: 

Ермолаев В.Г. – советский авиаконструктор (открытый источник); Самолет Ер – 2 

(открытый источник). 

 

1949 год 

75 лет назад был разработан и утвержден проект Иркутской 

Гидроэлектростанции 

 

Чугунова Юлия Александровна – студентка 2 курса отделения ТОГБПОУ 

«Тамбовский областной медицинский колледж», г. Тамбов, волонтер ГАИО 

 

Гидроэлектростанция (ГЭС) на реке Ангаре в городе Иркутске является 

верхней по расположению и первой по времени строительства ступенью 

Ангарского каскада, а также первой крупной гидроэлектростанцией в 

Сибири.  



Иркутская ГЭС состоит из нескольких сооружений: бетонной 

водосбросной плотины, здания ГЭС длиной 240 м и суглинисто-дерновой 

земляной насыпной плотины, максимальная высота которой 44 м, а длина 

2500 м (состоит из левобережной, островной, русловой и правобережной 

частей). 

Вершина насыпи 

находится на высоте 457 м над 

уровнем моря. Вдоль дамбы 

проходит автомобильная 

дорога. Поскольку на реке 

Ангаре нет сквозного 

судоходного канала, на ГЭС 

нет судоходных шлюзов, но 

место их расположения зарезервировано. Плотина ГЭС образует крупное 

Иркутское водохранилище. 

Действительно, комплексные исследования Ангары начались в 1930 г., 

когда при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) было создано «Бюро 

по изучению проблемы Ангары». 

В 1935 г. под руководством профессора В.М. Малышева был завершен 

первый этап исследований по ангарской проблеме, включавший план 

использования верховьев Ангары, эскизный проект первой приоритетной 

байкальской ГЭС «Иркутск» и технико-экономические планы 

промышленных предприятий-потребителей энергии на Байкале. В 1936 г. эти 

материалы были рассмотрены экспертной комиссией Госплана СССР. В 

результате было принято решение о строительстве на реке Ангаре шести 

ГЭС, образующих непрерывный каскад. Однако процесс проектирования 

прервала Великая Отечественная война. 

В августе 1947 г. по решению ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР 

на конференции Академии наук СССР, проходившей в Иркутске, были 

намечены практические пути реализации ангарской проблемы, в частности 

специальное исследование по разработке проектных заданий для Иркутской 



ГЭС (первая ступень каскада). В 1948 году Иркутская ГЭС была включена в 

титульный список проектно-изыскательских работ треста 

«Гидроэнергопроект», и уже к концу 1949 г. проект гидроэлектростанции 

был разработан и утвержден, а в 1950 г. было принято решение о 

строительстве и уже через месяц на месте будущей плотины появились 

первые гидростроители. 

В план ГЭС неоднократно вносились изменения. Однако 16 ноября 

1955 г. было получено окончательное разрешение Министерства 

электростанций и менее чем через год (10 июля 1956 г.) река Ангара была 

перекрыта. 28 декабря 1956 г. был пущен первый гидроагрегат. В 1958 году 

строительная компания досрочно ввела в эксплуатацию два последних 

агрегата и Иркутская ГЭС начала работать на полную проектную мощность, 

24 октября 1959 г. Государственная комиссия утвердила постоянную 

эксплуатацию Иркутской ГЭС. 

 

Электронные ресурсы: 

1. История энергетики России в фотографиях: как строили Иркутскую ГЭС 

[Электронный ресурс] // Яндекс Дзен. – URL : https://dzen.ru/a/WmsmGf2WsYuD1GNH 

(дата обращения : 19.10.23). 

2. Иркутская ГЭС [Электронный ресурс] // WIKI 2. – URL: 

https://wiki2.org/ru/Иркутская_ГЭС (дата обращения : 19.10.23). 

Иллюстрация: 

Иркутская ГЭС (открытый источник). 

 

 

1954 год 

70 лет назад по распоряжению Совета Министров СССР и Министра 

электростанций СССР было организовано Иркутское районное 

энергетическое управление «Иркутскэнерго» 

 

В 1954 г. Иркутское районное энергетическое управление 

Иркутскэнерго (г. Иркутск, ул. Сурикова, 17) включало в себя следующие 

https://dzen.ru/a/WmsmGf2WsYuD1GNH
https://wiki2.org/ru/Иркутская_ГЭС


объекты: Управление высоковольтных электросетей, Управление  городских 

электросетей и Энергосбыт с отделением в г. Ангарске, Иркутскую ТЭЦ № 1 

в г. Ангарске, Иркутскую ТЭЦ № 2 в г. Иркутске. В декабре 1956 г. была 

упразднена Дирекция строящейся Иркутской ГЭС и создано предприятие 

Иркутская ГЭС, которая через три года была передана от Министерства 

электростанций СССР в систему Иркутскэнерго. В 1959 г. в ведение 

Иркутскэнерго также вошли: ТЭЦ из Усольского Химкомбината № 16, 

которая стала называться Иркутской ТЭЦ № 11; строящаяся ТЭЦ Иркутского 

нефтеперерабатывающего завода (Иркутская ТЭЦ № 9 в г. Ангарске); ТЭЦ 

№ 3 Зиминского гидролизного завода. С 1 января 1963 г. в состав 

Иркутскэнерго были включены: Иркутская ТЭЦ № 10 в г. Ангарске и 

Ангарский высоковольтный сетевой район, Черемховская ТЭЦ (Иркутская 

ТЭЦ № 12). 

В феврале 1964 г. (60 лет 

назад) в состав «Иркутскэнерго ТЭЦ» 

вошел Коршуновский горно-

обогатительного комбинат (Иркутская 

ТЭЦ № 16). В 1965 г. в ведение 

Иркутскэнерго вошли ТЭЦ № 1 

Братского лесопромышленного комплекса Восточно-Сибирского Совнархоза 

(Иркутская ТЭЦ № 6), Братские электрические сети (Иркутская ТЭЦ № 7) с 

тепловыми сетями и Братское отделение Энергосбыта. К 1969 г. Иркутская 

энергосистема объединяла около тридцати предприятий и организаций.  

Сегодня «Иркутскэнерго» – российская энергетическая компания, 

активы компании расположены в Иркутской области. Основной акционер - 

En+Group. Полное наименование на 2024 год – Иркутское акционерное 

общество энергетики и электрификации. Штаб-квартира – в Иркутске.  

В 2009 г. всеми производственными мощностями Иркутскэнерго было 

выработано 56 798 млн. КВтч энергии. Компания контролирует три 

гидроэлектростанции (Иркутская ГЭС, Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС), 

девять теплоэлектростанций, тепловые сети. Установленная мощность 



электростанций составляет 12,88 тыс. МВт, в том числе мощность ГЭС – 9 

тыс. МВт, ТЭС – 3,88 тыс. МВт. 

11 декабря 2023 года потребление в энергосистеме региона достигло 

исторического максимума и составило 10008 МВт. 

 
 

 

 

 

Литература и источники: 

ГАИО. Ф. Р-2918. Иркутскэнерго. 1955-1992 гг.; Ф. Р-2863. Иркутский энергетический 

комбинат. 1945-1954 гг.; Ф. Р-3030. Управление высоковольтных сетей районного 

управления. Иркутскэнерго. 1954-2007 гг. Исторические справки к фондам. 

ГАИО. Ф. Р-2879. Оп. 1. Д. 66. Л. 1-105; Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 2972. Л. 94-98.  

Иркутская область. Официальный портал. [Электронный ресурс] // 

https://irkobl.ru/news/3494226/ 

Официальный сайт Иркутскэнерго [Электронный ресурс] // https://www.irkutskenergo.ru/o-

kompanii/ 

Иллюстрация:  

Ново-Иркутская ТЭЦ. Фото Бондарь И.В. Дата съемки: 23. 02. 2021 г. 

 

 

1954 год 

70 лет назад началось строительство Братской ГЭС 

 

Меркушева Софья Витальевна – ученица 11 класса МКОУ «Кежемская 

средняя общеобразовательная школа», п. Кежемский Братского района 

Иркутской области, волонтер ГАИО. 

  

Братская ГЭС – «жемчужина Сибирской энергетики» 

Братская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Ангаре в городе Братске 

Иркутской области. Является третьей по мощности и первой по 

среднегодовой выработке гидроэлектростанцией России. Входит в 

Ангарский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Сооружения станции 

образуют Братское водохранилище, крупнейшее в России по полезному 

объёму и одно из крупнейших в мире. 

https://irkobl.ru/news/3494226/


Строительство Братской ГЭС, 

которой в 2024 году исполнится 70 лет,  

было начато в 1954 году и объявлено 

ударной комсомольской стройкой. 

Первый гидроагрегат станции был 

пущен в 1961 году, последний – в 1966 

году. Для советской гидроэнергетической школы строительство Братской 

ГЭС стало этапным проектом. В 1963-1971 годах станция являлась 

крупнейшей гидроэлектростанцией в мире по установленной мощности. 

Сегодня она играет важную роль в обеспечении надёжного 

функционирования энергосистемы России, являясь основным регулятором 

частоты в Объединённой энергосистеме Сибири [4, с. 380, 385]. 

Начало строительства ГЭС 

Тысячи строителей на далёких пикетах рубили просеки, поднимали 

стальные опоры и проводили линию электропередачи от Иркутска до 

Братска, чтобы дать стройке энергию. В конце июня 1959 года произошло 

перекрытие Ангары в Падунском сужении. Именно с этого времени 

открывается широкий фронт работ по сооружению гидростанции. На 

строительной площадке работы шли по графикам, этап за этапом.  

В числе тех, кто пробивался к 

берегам Ангары в первых десантах 

строителей, были опытные 

советские гидростроители – 

начальник Братскгэсстроя И.И. 

Наймушин и главный инженер А.М. 

Гиндин. Под руководством И.И. Наймушина на севере Иркутской области 

построены такие предприятия-гиганты как Коршуновский горно-

обогатительный комбинат, Братский алюминиевый завод, Братский 

лесопромышленный комплекс, Усть-Илимская гидроэлектростанция, а также 

города Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.  



Тяжёлыми были первые месяцы работы. В 1956 году стояли морозы до 

45℃, и толщина льда на Ангаре достигла 2,5 метров. Впервые в мировой 

гидроэнергетике река была перекрыта со льда. Люди ставили в зимней тайге 

палатки, рубили избы, строили гаражи, склады, пускали передвижной 

энергопоезд, прокладывали к месту работ автомобильные дороги, и уже 

через несколько месяцев шесть тысяч энтузиастов развернули работы на 

обширных лесных пространствах. Они снабжали рабочие бригады песком, 

гравием, щебнем, бетоном и всевозможными пиломатериалами, сборными 

железобетонными конструкциями, крупными облегчёнными панелями. В 

грандиозном строительстве принимала участие вся страна: свыше 500 

промышленных предприятий поставляли машины и оборудование для 

гидростанции, над чертежами работали 70 проектных институтов и десятки 

научно-исследовательских организаций. Для укладки бетона в сооружения 

гидростанции изготовили и смонтировали две мощные бетоновозные 

эстакады общим весом 34 тысячи тонн, а для их сборки сконструировали 

специальный уникальный кран, способный поднимать до 80 тонн. 

Отечественная промышленность изготовила двухконсольные краны высотой 

в 100 метров. 

Осенью 1961 года по дорогам потянулись празднично одетые 

строители плотины. Памятное событие приурочили к началу работы XXII 

съезда КПСС. В машинном зале находились руководители партии и 

правительства, видные энергетики страны, сотни братчан – те, кто устоял 

перед трудностями и своим героическим трудом, приблизил это волнующее 

событие. И когда зажглась электрическая лампочка, давшая яркий свет от 

работы первой гидромашины, перед мысленным взором присутствующих 

встали серебряные провода над лесами, над степями, над реками, возникли 

заводы и комбинаты, приведённые в действие могучей энергией Ангары. 

По линиям электропередач энергия братского гиганта устремилась на 

юг и запад, на север и восток, пробуждая производительные силы края, меняя 

условия труда и быта людей во многих городах и населённых пунктах.  



Рождение ГЭС – рождение города людского братства. ГЭС стала 

символом концентрации человеческого интеллекта, высочайшей культуры и 

высокой нравственности. Здесь действительно укрепилось новое отношение 

к труду и высшая форма человеческого общежития. Недаром многие люди, 

живущие далеко за пределами Сибири, убеждены, что город Братск 

происходит от «братства». 

В настоящее время осуществляется комплексная модернизация ГЭС 

Ангаро-Енисейского каскада. Программа не только обеспечивает 

долгосрочную надёжную и доступную электроэнергию для населения и 

экономики Сибири, но и помогает снизить спрос на электроэнергию, 

вырабатываемую ближайшими угольными электростанциями. Проект «Новая 

энергия» позволит сократить выбросы парниковых газов как минимум на 2,5 

млн. тонн СО2 в год с 2026 г.  

Братская ГЭС – это настоящий памятник героическому труду 

послевоенного поколения!   

 

Электронные ресурсы: 

1. Братская ГЭС [Электронный ресурс] // Википедия : свободная энциклопедия. – 

URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Братская_ГЭС (дата обращения : 27.11.2023). 

2. Братская ГЭС [Электронный ресурс] // Liveinternet. – URL :  

https://www.liveinternet.ru/community/2412898/post70758731/ (дата обращения : 27.11.2023). 

3. Газета.ru [Электронный ресурс] // Газета.Ru.  –  URL : 

https://www.gazeta.ru/business/2019/04/25/12319381.shtml (дата обращения : 28.11.2023). 

4. История Братска [Электронный ресурс] // Персональный сайт-форум. – URL :  

http://x209ap.narod2.ru/index/0-3 (дата обращения : 27.11.2023). 

5. Михеев С. По Ангаре, под Ангару : неизведанная красота Братской ГЭС 

[Электронный ресурс] // Российская газета. – URL : https://rg.ru/2023/07/10/reg-sibfo/po-

angare-pod-angaru-neizvedannaia-krasota-bratskoj-ges.html (дата обращения : 27.11.2023). 

Иллюстрации: 

Братская ГЭС в наше время (открытый источник); начало строительства ГЭС (открытый 

источник). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Братская_ГЭС
https://www.liveinternet.ru/community/2412898/post70758731/
https://www.gazeta.ru/business/2019/04/25/12319381.shtml
http://x209ap.narod2.ru/index/0-3
https://rg.ru/2023/07/10/reg-sibfo/po-angare-pod-angaru-neizvedannaia-krasota-bratskoj-ges.html
https://rg.ru/2023/07/10/reg-sibfo/po-angare-pod-angaru-neizvedannaia-krasota-bratskoj-ges.html


1954 год 

70 лет назад для детей города Ангарска открылось первое внешкольное 

учреждение – Дворец пионеров и школьников 

 

Соловьёва Лидия Дмитриевна – ученица 10 класса МБОУ г. Ангарска 

«СОШ № 24», волонтер ГАИО 

 

В 1954 г. в стенах школы № 14 г. 

Ангарска было открыто первое внешкольное 

учреждение – Дворец пионеров и 

школьников [3]. Директором была назначена 

Ксения Фёдоровна Васильева, руководившая 

Дворцом пионеров до 1985 г. [1, с. 6].  

Ксения Фёдоровна Васильева 

почетный гражданин города Ангарска, возглавляла Дворец пионеров более 

30 лет, до последних лет жизни руководила хором девочек и ветеранов. 

Она успешно и добросовестно справлялась с работой пионерской 

вожатой в школе № 1. Когда решили строить отдельное здание для Дворца 

пионеров, сразу стало ясно, кто должен его возглавить. Ксения Фёдоровна 

лично участвовала в руководстве стройкой. Она приобщила к этому 

множество людей. По завершении строительства, по инициативе директора, 

здесь работали не только кружки, но и проводились пионерские сборы, 

слеты, большие праздники и здесь же 

собирались пионерские вожатые. Благодаря 

её руководству Дворец стал важным  

духовным центром пионерской жизни в 

городе [2, с. 4]. 

В 1962 г. было открыто специально 

построенное для Дворца пионеров и школьников здание на улице 

Московской д. 37. Дворец пионеров и школьников стал центом внешкольной 

работы с детьми, кузницей комсомольских кадров. В здании Дворца работали 



кружки фотографии, футбола, шахмат, столярного моделирования, 

художественного и театрального направлений, прикладного творчества.  

Кроме того, в 1964 году, на территории Дворца пионеров, был создан и 

открыт первый в Сибири зоопарк! Его руководителями стали Надежда и 

Анатолий Крепышевы. Сегодня здесь обитает 60 видов животных, птиц, 

насекомых и пресмыкающихся. Ежегодно в Ангарский зоопарк проводит 

около 200 экскурсий, сюда приходят около 

40000 посетителей в год, чтобы 

повосхищаться цаплями, лисицами, 

обитателями террариума, косулями, 

экзотическими птицами и многими другими 

животными. Так же как и Дворец, зоопарк в 

этом году отмечает своё 60-летие. 

В 2024 году Дворец творчества отмечает свое 70-летие! Сейчас он 

состоит из четырех корпусов. Здесь работает большой профессиональный 

коллектив и занимается более 3500 талантливых детей. Дворец почти не 

изменился, остался таким же знакомым, ласковым и уютным, как в 

небезызвестной песне: «Дом на Московской, нам с детства знаком...». 

 

Источники и литература: 

1. Васильева К. Отряд, равняйсь, смирно ! / К. Васильева // Подробности : абсолютно 

субъективный еженедельник. – 2011. – № 19, 19 мая. – С. 6.  

2. Сенюкова О. Пионер – значит первый : [интервью] / О. Сенюкова ; [беседовала] А. 

Вешняя // Подробности. – 2014. – № 18, 15 мая. – С. 4.   

3. Основные вехи истории [Электронный ресурс] // Дворец Творчества Детей и 

Молодёжи г. Ангарск : сайт. – URL : https://www.dt-ang.ru/o-dvortse/istoriya (дата 

обращения : 22.11.2023).  

4. Зоопарк при Дворце творчества детей и молодежи г. Ангарска [Электронный 

ресурс] // Иркипедия : интернет-энциклопедия Иркутской области. – URL : 

http://irkipedia.ru/content/zoopark_pri_dvorce_tvorchestva_detey_i_molodezhi_g_angarska?yscl

id=lp8hh8qtz4324313829 (дата обращения : 22.11.2023). 

Иллюстрации: 

Дворец Творчества Детей и Молодёжи г. Ангарск (открытый источник); Васильева Ксения 

https://www.dt-ang.ru/o-dvortse/istoriya
http://irkipedia.ru/content/zoopark_pri_dvorce_tvorchestva_detey_i_molodezhi_g_angarska?ysclid=lp8hh8qtz4324313829
http://irkipedia.ru/content/zoopark_pri_dvorce_tvorchestva_detey_i_molodezhi_g_angarska?ysclid=lp8hh8qtz4324313829


Фёдоровна (открытый источник); Васильева Ксения Фёдоровна с пионерами (открытый 

источник). 

 

 

1964 год 

60 лет назад начато официальное проектирование жилого района на 

Синюшиной горе 

 

Проектированием застройки 

микрорайона Синюшина гора 

занимался с 1964 г. институт  

Гражданпроект (архитектор В. А. 

Черемис, гл. инженер А. А. 

Артюшков), а затем институт  

Иркутскгражданпроект (архитектор 

Н. В. Бух, инженеры Ю.С. Таргащин, Р.Т. Осипова, А.С. Антипина). 

Основным толчком к рождению микрорайона послужило строительство 

Иркутского Масложиркомбината. Постановление Совета Министров СССР 

об этом строительстве было принято в мае 1951 г., но реально приступили к 

строительству лишь в середине 1950-х гг. Аргументом в пользу размещения 

на Синюшиной горе Масложиркомбината стала близость железной дороги 

(ст. Кая). Одновременно с возведением производственных объектов 

Масложиркомбината шло строительство жилья: в 1957 г. было сдано в 

эксплуатацию общежитие на 25 комнат и 8-квартирный дом. В последующие 

годы для работников Масложиркомбината строились благоустроенные 

двухэтажные кирпичные дома на ул. Доржи Банзарова. 

Синюшина гора как микрорайон обязана своим развитием также и 

радиозаводу, образованному в 1945 г. как «Иркутский автосборочный завод» 

и переименованный в 1963 г. в завод «Радиоприемник». В 1978 г. он 

получает название ПО «Восток». Радиозавод стал одним из 

градообразующих предприятий, большинство цехов которого было 



засекречено: радиозавод работал на оборонную промышленность. Здесь 

работало большинство жителей 

микрорайона. Радиозавод обеспечивал своих 

работников квартирами, транспортом и 

санаториями. Для детей строились летние и 

спортивно-оздоровительные лагеря.  

В 1967 г., в связи с 50-летием со дня 

Великой Октябрьской революции, улице, на которой располагались жилые 

дома, было присвоено имя Валентина Владимировича Рябикова (1885-

1962 гг.), видного участника борьбы за власть Советов в Сибири. В 1979 г. 

Иркутский городской Совет народных депутатов принял решение: «Вновь 

застраиваемому массиву на Синюшиной горе присвоить наименование 

жилой район имени Рябикова. В соответствии с проектом детальной 

планировки принять номерные обозначения микрорайонов: микрорайон №1, 

2, 3, 4». 

На Синюшиной горе находятся три 

общеобразовательные школы, два 

профтехучилища, детская музыкальная 

школа № 10. В микрорайоне появились 

улицы, названные в честь известных лиц, 

заселение которых проходило в основном 

в 1950-1960-е гг.: ул. Аргунова Павла 

Александровича, ул. Булавина  Кондратия Афанасьевича, ул. Сергеева 

Федора Александровича. 

К началу 1980-х гг. основное жилищное строительство стали вести на 

улице, которой в 1980 г. присвоили имя дважды Героя Советского Союза 

Маршала Конева. Для самых маленьких здесь заработали пять детских 

садов и дом ребенка № 3, в 1989 г. начал работу кинотеатр, 

реорганизованный после капитального ремонта (2003 г.) в КДЦ «Орион». В 

1981 г. первых пациентов принял больничный комплекс № 10, в составе 

которого ныне поликлиника и несколько стационарных специализированных 



отделений. В 1983 г. на Синюшину гору была переведена из предместья 

Марата городская инфекционная клиническая больница. 

Строительство жилого района велось более 25 лет. Микрорайон 

отличается по организации благоустройства жилых групп и по отделке 

зданий. По его застройке можно проследить историю строительства 

микрорайонов г. Иркутска второй половины ХХ в.  

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-3017. Иркутский масложиркомбинат. 1956-1993 гг.; Ф. Р-2896. Главное 

управление архитектуры и градостроительства г. Иркутска. 1930-1995 гг.;  Ф. Р-3267. 

Иркутское производственное объединение Восток 1952-2004 гг. Исторические справки к 

фондам. 

ГАИО. Ф. Р-2708. Оп. 4. Д. 23. Л. 367;  Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 44. Л. 71. 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. Иркутск: Сибирская книга, 2011. С. 466. 

Иллюстрация:  

Микрорайон Синюшина гора. Бульвар Рябикова // Фотофонд ГАИО.  

 

 

1964 год 

60 лет со дня начала эксплуатации железобетонного моста через реку 

Иркут 

 

Государственная комиссия приняла в 

эксплуатацию новый железобетонный мост через 

реку Иркут с выходом на ул. Джамбула. Автором 

проекта был инженер «Ленгипроекта» Р.Я. 

Розен.  

 

Источник: 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 318. 

Иллюстрация:  

Железобетонный мост через р. Иркут в г. Иркутске (открытый источник). 



 

 

1964 год 

60 лет со дня образования библиотеки в посёлке Китой Ангарского 

района 

 

Куракина Анна Сергеевна – волонтёр из отряда «Неотложка» МБОУ 

«СОШ № 11» г. Ангарск, м-он Китой, волонтер ГАИО 

 

Библиотека № 14 – одна из старейших в 

городе Ангарск. Она находится в микрорайоне 

Китой г. Ангарска, который ранее был 

посёлком Китой. История посёлка начинает 

отсчёт с 1897 года и интересна не только для 

самих китойцев, но и для жителей Ангарского 

городского округа. 

До 1959 года в посёлке было две библиотеки: одна относилась к 

сплавной конторе, вторая – к Китойскому лесозаводу. После реорганизации 

предприятий произошло их слияние. Библиотека располагалась в доме по 

улице Советской [7, с. 3]. 

В 1964 году она получила статус 

библиотеки производственного объединения 

«Китойлес». Первым заведующим в 

библиотеку пришла Михайлова Мария 

Павловна. Она навела порядок в фонде, с ее 

приходом началась выставочная работа, 

появился справочно-библиографический 

аппарат, она стала проводить интересные массовые мероприятия для 

жителей поселка. Мария Михайлова подняла библиотеку на высокий 

уровень. Продолжила ее начинания Л.В. Семёнова, которая стала 

заведующей в 1975 году, а с 1988 года - Л.В. Позяева [1, с. 5; 2; 3]. 



В 1988 году библиотека переехала в Дом Культуры «Лесник», в 1993 

году вошла в состав Централизованной библиотечной системы Ангарска под 

номером 14 [14, с.12]. 

Пока ДК «Лесник» закрывался на ремонт, библиотека работала в 

здании поссовета на улице Заводская 4 и оставалась единственным 

культурным центром посёлка. Библиотекари выдавали книги, проводили 

мастер-классы, литературные праздники, библиотечные уроки, викторины, 

встречи с интересными людьми. Дети играли здесь в настольные игры, а 

женщины посещали клуб «Кудесница» и кружок «Рукодельница» под 

руководством Рубановой Натальи Александровны – преподавателя 

технологии СОШ № 11 [5, с. 12; 6, с. 12]. 

В настоящее время библиотека № 14 – это современный центр 

информации, образования, грамотности, досуга и культуры для жителей 

микрорайона Китой. Библиотека № 14 ведёт большую краеведческую 

деятельность, направленную на изучение, сохранение и популяризацию 

истории и культуры «малой» Родины. Именно библиотека является 

собирателем и хранителем материальных свидетельств прошлого, 

проводником культурных традиций в микрорайоне. С 2006 года работает по 

программе «Дом, в котором неугасимый свет», предусматривающей развитие 

краеведческого и эстетического направления деятельности библиотеки. 

В библиотеке организована историко-краеведческая работа по 

сохранению истории и культуры посёлка Китой и лесообрабатывающего 

предприятия «Китойлес». Началом послужила выставка предметов 

домашнего обихода коренных жителей посёлка Китой «Лавка забытых 

древностей», организованная в 1992 году. Эти предметы стала собирать 

заведующая библиотекой Любовь Владимировна Позяева. Библиотекарями, с 

участием инициативной группы жителей, была начата поисковая работа по 

сбору материалов для экспозиции. Одной выставкой дело не ограничилось, за 

ней последовала вторая – «Души и рук творения», затем и третья – «С 

Китоем связанные судьбы» [4, с. 9; 8, с. 10; 9, с. 36]. 



Накопленный по крупицам материал потребовал создания мини-музея. 

Результатом деятельности библиотеки по сохранению культурного и 

исторического прошлого родных мест является создание в 2000 году 

музейной экспозиции под названием «Живая старина». В фонде музейной 

экспозиции на сегодняшний день более 500 экспонатов – это старинные 

предметы домашнего обихода (подзоры на кровати, уголки, наволочки 

вышитые крестом, лапти, чугунки, утюги чугунные, прялки, платки, 

старинные русские рушники), вещи ручной работы, биографии, 

воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и старожилов 

поселка, 9 альбомов по истории предприятия ООО «Китойлес», образцы 

продукции, выпускаемой ООО «Китойлес», 3 альбома по истории 

Ангарского керамического завода, коллекция фотографий по истории 

посёлка Китой (320 экз.), альбомы по истории поселка. Пополнение фонда 

новыми экспонатами ведется до сих пор. 

Накопленный краеведческий материал способствовал созданию в 2017 

году краеведческой полнотекстовой базы данных «Китойская летопись» (246 

статей), которая содержит не только полные тексты статей из периодических 

изданий, но и фрагменты книг, неопубликованные документы [10, с. 23; 11, с. 

14; 12, с. 2]. 

Результатом работы библиотеки в этом направлении стал Диплом 

победителя (3 место) областного конкурса в номинации «Краеведческая 

деятельность городской (в том числе детской) библиотеки» в 2017 году. 

Диплом победителя 2 степени Регионального конкурса научно-

исследовательских, методических и творческих работ «Мой край», 

организованным Академией народной энциклопедии в Международном 

инновационном проекте «Моя Отчизна» [13, с. 10; 15, с. 2]. 
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1974 год 

50 лет назад было принято решение о строительстве Байкало-Амурской 

магистрали (БАМ) 



 

В апреле 1974 г. состоялся XVII съезд 

ВЛКСМ, на котором БАМ был объявлен ударной 

комсомольской стройкой и создан штаб ВЛКСМ по 

шефству над БАМом. В отряде были комсомольцы 

Москвы, Ленинграда, всех союзных республик. 

Через несколько суток поезд привёз молодых людей 

в Тайшет, где железная дорога раздваивалась: 

северная её часть была БАМом, южнее проходил Транссиб. Здесь 

комсомольский отряд тоже разделился на две части. Одни отправились в 

Усть-Кут, другие прямиком в пос. Тындинский – из этих пунктов они и 

должны были вести строительство магистрали навстречу друг другу. 3 мая 

1974 г. поезд прибыл в Сковородино, откуда на автобусах комсомольцы 

приехали в пос. Тындинский.  

8 июля 1974 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР: «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали». Постановлением были выделены необходимые средства для 

строительства железной дороги первой 

категории Усть-Кут (Лена) - Комсомольск-на-

Амуре, протяжённостью 3145 км., 

второго пути Тайшет - Усть-Кут (Лена) - 680 

км., железнодорожных линий: БАМ - 

Тында и Тында - Беркакит - 397 км. Многие посёлки и станции БАМа 

строились одной республикой, областью или городом. 

Так, азербайджанцы строили станции Ангоя и Улькан; армяне -

 Кюхельбекерскую и Звездную; белорусы - Муякан; грузины - Икабью и 

Нию; казахи - Новую Чару; латыши - Таксимо; литовцы - Новый 

Уоян; молдаване - Алонку; туркмены - станцию Ларба; таджики - 

Солони; узбеки - Куанду и Леприндо; украинцы - Новый Ургал; эстонцы -

 Кичеру. В 1977 г. была сдана в постоянную эксплуатацию линия Бам  - 

Тында, а в 1979 линия Тында - Беркакит. Основная часть дороги строилась 



более 12 лет:  с 5 апреля 1972 г. по 27 октября 1984 г., а 1 ноября 1989 г. весь 

новый  участок длиной три тысячи километров магистрали, был сдан в 

постоянную эксплуатацию в объёме пускового комплекса. Самый длинный в 

России Северо-Муйский 

тоннель (15 343 м.), строительство 

которого началось в мае 1977 г., был 

пробит до конца только в марте 2001 

г. и сдан в постоянную эксплуатацию 

в декабре 2003 г.  

Байкало-Амурская 

магистраль проектировалась как составная часть комплексного проекта по 

освоению значительных природных богатств районов, по которым пролегла 

дорога.  В 1997 г. самостоятельное управление Байкало-Амурской железной 

дороги было ликвидировано, а вся трасса БАМа административно поделена 

между двумя железными дорогами: Восточно-Сибирской и Дальневосточной.  

Границей служит станция Хани. Согласно 

«Стратегии-2030» планируется 

специализация БАМа для пропуска 

тяжеловесных поездов. При этом объем 

инвестиций в БАМ составит около 400 

миллиардов рублей. Будет построено 13 новых железнодорожных линий 

общей протяженностью около 7 тысяч километров.   
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1974 год 

50 лет назад на торце одного из домов г. Ангарска завершено 

выполнение мозаичного панно «Ангара» 

 

Флейштер София Парвизовна – учащаяся 10 класса МБОУ г. Ангарска 

СОШ № 24, волонтер ГАИО 

 

Мозаичное панно Ангарска «Ангара», 

которому исполняется в 2024 г. 50 лет, 

является одним из самых значимых и 

известных произведений искусства в городе 

Ангарске.  

Это уникальное творение было создано 

в 1974 году [4, с. 40] и представляет собой 

огромную мозаичную композицию, 

выполненную из разноцветных керамических 

плиток. Размеры панно впечатляют – оно 

занимает площадь около 200 квадратных метров и украшает фасад, одного из 

«квартальских домов». 

Это не единственное панно в городе. В г. Ангарске была создана целая 

галерея из 16 полотен [4, с. 40], которые отображают различные сцены и 

символы, связанные с историей и культурой Ангарска. Этот «музей под 

открытым небом» вошел в книгу рекордов Иркутской области, изданную к 

80-ти летию региона [1, с. 2]. 



Я горжусь тем, что у нас в городе есть своя культура и история. 

Мозаичные панно стали не только украшением города, но и 

достопримечательностью Ангарска. Они привлекают внимание, как местных 

жителей, так и туристов, которые приезжают в город, чтобы восхититься их 

красотой и узнать больше об истории создания этих уникальных мозаичных 

композиций. 

В конце 1960-х годов директор Ангарского 

электролизного химического комбината (АЭХК) 

Виктор Фёдорович Новокшенов поставил перед 

группой молодых талантливых художников непростую 

задачу: «расписать все торцы домов маслом или 

гуашью» [4, с. 39]. Николаю Терехову, Николаю 

Горохову, Константину Воеводину и другим 

художникам эта идея понравилась. Но в решении 

поставленной задачи была проблема – 

недолговечность росписи. 

Большую пользу принесла командировка Николая Терехова в Москву, 

где он познакомился с художником-монументалистом Клавдией Тутеволь. 

«Она автор известных работ: плафон зрительного зала оперного театра в 

Киеве, плафон зрительного зала театра имени Абая в Алма-Ате, мозаика на 

здании института физкультуры в Москве. Живопись и графика К.А. Тутеволь 

находятся в частных коллекциях в России, Англии, Франции, Германии, 

Италии, Финляндии и США. По её совету и родилась идея использовать на 

торцах домов Ангарска новую технику – мозаику» [4, с. 39]. Для выполнения 

этой грандиозной задачи по созданию группы мозаичных картин при 

Ангарском электролизном комбинате был создан специальный цех. 

Мозаика – это искусство, которое существует уже множество веков. 

Она представляет собой искусственное сочетание разноцветных камней, 

стекла или керамических плиток, создающих уникальные красочные 

композиции. Мозаичные полотна на боковых фасадах домов в Ангарске 



являются прекрасным примером использования этой техники для создания 

произведений искусства на открытом воздухе. 

Автором мозаичного панно «Ангара» является художник-

монументалист Константин Воеводин. Роль К.В. Воеводина как художника в 

Ангарске довольно заметная. Его многочисленные мозаичные панно – 

«Сенатская площадь», «Космос», «Воин-победитель», «Послание в Сибирь», 

«Торжество социализма», «Бакал» и «Ангара» украшают стены домов 

города. О его творчестве пишет искусствовед А. Кузнецова в газете 

«Саянские зори» в 1989 году [2, с. [4]. 

Художник-монументалист работал над панно «Ангара» в течение 

нескольких месяцев, чтобы создать детальные красочные изображения реки 

Ангары. Каждая плитка была тщательно подобрана и установлена на своем 

месте, чтобы создать живописный и эффектный образ.  

Лично для меня мозаичные полотна на фасадах домов в Ангарске и 

само юбилейное панно «Ангара» являются великолепным примером того, как 

искусство может стать доступным для всех. Я считаю, что такие 

произведения не только украшают городскую среду, но и вдохновляют 

людей, вызывают у них интерес и желание узнать больше о культуре и 

истории города. 
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2014 г. 

10 лет назад в Иркутске проходил Чемпионат мира по хоккею с мячом 

(бэнди). 

 

Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл 

в России в Иркутской области, в январе-феврале 2014 

г. в четырёх группах (две группы в турнире «А» и две 

в турнире «В»). В чемпионате приняло участие 

рекордное количество национальных сборных из 17 

стран. Основные матчи прошли в г. Иркутске. 

Тринадцать встреч состоялось в г. Шелехове 

(Иркутская область). По предложению дирекции УФПС «Почта России» к 

чемпионату мира были выпущены: почтовый конверт, специальный 

штемпель первого дня и марка. Финальный матч пришло посмотреть около 

20 тысяч человек. Чемпионом мира в восьмой раз стала сборная России. 

 

Литература: 
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Эмблема чемпионата мира по хоккею с мячом. Иркутск. 2014 г. (открытый 
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Январь 

 

Январь 1984 года 

40 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение «Об организации Кударейского 

воспроизводственного участка» 

 

Кударейский воспроизводственный участок было решено организовать в 

целях проведения научно-исследовательской работы по сохранению и 

рациональному использованию 

генофонда диких животных. 

Постановление принималось, 

руководствуясь схемой 

рационального размещения в РСФСР 

природоохранных и 

охотхозяйственных объектов, 

утвержденных Госпланом РСФСР 

02.11.1979 г., а также, учитывая 

просьбу Иркутского университета и решения исполкома Эхирит-

Булагатского районного Совета народных депутатов от  25.10.1984 г. «О 

закреплении Кударейского воспроизводственного участка». 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 3688. Л. 55, 68.  

Иллюстрация: 

ГАИО. Карта Кударейского эксплуатационного и воспроизводственного участка. Ф. Р-

1933. Оп. 7. Д. 3688. Л. 55. 

 

 

1 января 1864 года 

160 лет назад в г. Иркутске начал работу телеграф  

 



Николаева Полина Антоновна – учащаяся 10 класса МБОУ г. Ангарска 

СОШ № 24, волонтер ГАИО 

 

Иркутский телеграф – предок 

мэйла и соцсетей. В 2024 году ему 

исполняется 160 лет. Сегодня одной 

кнопкой мы можем отправить 

сообщение в любой город и телеграф 

нам не нужен. Но, когда-то, это было 

не так просто. От идеи создания телеграфа в Иркутске до её воплощения 

потребовалось 6 лет. 

«25 ноября 1858 года получено известие, что Амурская К° решилась 

устроить на свой счет телеграф от Москвы, через всю Сибирь, до берегов 

Восточного океана». Собрание акционеров К° решило просить у 

правительства только «гарантии известного процента на затраченный 

капитал до тех пор, вероятно, пока выгоды от этого предприятия не 

достигнет известной цифры» [3, с. 39]. 

И телеграф стал строиться. Доставка материалов и снабжение 

аппаратурой шли медленно. Морозные зимы тоже давали о себе знать. 

Но, несмотря ни на что, 22 декабря 1863 года состоялась «проверка 

связи»: из Иркутска в Петербург от Михаила Корсакова, исполняющего 

должность Генерал-губернатора Восточной Сибири ушла телеграмма 

технического содержания: 

«Восточная Сибирь 

повергает перед Вашим 

Величеством поздравления с 

наступившим новым годом и 

молится о здравии Вашего 

Величества и благоденствии 

дорогого нашего отечества» [3, с. 

152]. 



Через 17 часов была получена ответная телеграмма, за подписью 

императора Александра II: «Искренне благодарю за поздравление. 

Александр» [3, с. 152]. 

Первый телеграф начал работу 1 января 1864 года [3, с. 152]. С этого 

момента началась история иркутской электросвязи. 

Приход электросвязи иркутяне встретили как одно из важных событий: 

ведь на протяжении многих лет единственным средством связи была почта, 

которая, разумеется, не могла похвастаться такой же оперативностью, какую 

давал телеграф.  

В 1881 году электрическая связь появилась в Листвянке, Черемхово, 

Тулуне и Нижнеудинске. Спустя 10 лет, телеграф пришел на север – в 

Жигалово и Киренск. В то время даже крестьяне в крупных деревнях 

просили провести им телеграф.  

Важно отметить, что 1 августа 1888 года в Иркутске была утверждена 

губернская почтово-телеграфная контора 1-го класса. Для работы конторы 

штат сотрудников должен был составлять 177 человек. Начальником 

конторы был назначен почтмейстер коллежский асессор Р.А. Малаховский, 

его помощниками титулярный совет[ник] А.Е. Малаховский и коллежс[кий] 

асессор П.М. Устинов» [5, с. 179]. 

По циркулярам и инструкциям в 1913 году для Иркутской губернии 

было положено по 1 телеграфному аппарату на 100 верст. 

С 1 июля 1886 года почта и телеграф были объединены в Иркутский 

почтово-телеграфный округ 1 класса в составе двух губерний (Иркутская и 

Енисейская) и Якутской   области. Первым управляющим нового 

образования стал бывший начальник телеграфного округа коллежский 

советник Нюренберг. 

1мая 1904 года Иркутская почтово-телеграфная контора разделилась на 

два самостоятельных ведомства, на две конторы: почтовую и телеграфную  

[2, с. 32]. 

В 1905 г. всероссийская политическая стачка охватывает Сибирь. 

Иркутские рабочие дружно примкнули к этому движению. 14 октября 



произошла забастовка и на телеграфе. Рабочие комитеты взяли в свои руки 

железнодорожный телеграф. Она продолжалась до 3 декабря 1905 года. 

Протяженность Иркутской 

губернии 1913 году насчитывала 650 

верст с запада на восток. По 

инструкциям 1913 года, составленным 

главным бухгалтером Управления 

Забайкальской железной дороги Г. В. 

Эфросом, на каждую версту дороги в 

расходах числился один телеграфный аппарат. В расходах также числилось 

содержание контролер-механиков телеграфа, надсмотрщиков, телеграфистов 

и рассыльных. Оговаривалось снабжение телеграфа принадлежностями и 

материалами, содержание телеграфных, телефонных и звонковых линий и 

аппаратов. 

Очевидно, телеграф работал не очень хорошо. В Справочном отделе 

газеты «Иркутская жизнь» за 10.11.1917 г. напечатан список недоставленных 

телеграмм Иркутской телеграфной конторой. Перечислены фамилии и 

города, куда не доставлены телеграммы 6 ноября: Томск, Владивосток, 

Барабинск, Омск, Троицк Оренбург, Барнаул, Пенза и др. 7 ноября: Томск, 

Чита, Харбин, Петроград, Тюмень и др.  

Расцвет электросвязи произошел в 70-80 годах ХХ века. На 

центральном телеграфе в это время за одну смену сортировалось до 20 тысяч 

телеграмм. Приходилось открывать дополнительные пункты по их приёму. 

Работников телеграфа за допущенные ошибки в тексте посланий наказывали. 

В телеграфном ведомстве была гауптвахта, где несли наказание операторы  

«История иркутской почты многовековая, но мало изученная и до сих 

пор никем не написанная. Тут и есть первая проблема – откуда начинать её 

отсчет? С какого года, с какой даты, с какого имени». 

Сейчас нет такого предприятия, как Иркутский центральный телеграф, 

но всё равно любой желающий может отправить телеграмму в Иркутском 



музее связи. Еще пока такая возможность есть. Хотя это уже история. Но 

именно телеграф является родоначальником современных средств связи. 

Историю связи г. Иркутска бережно хранят в Иркутском музее связи 

ОАО «Ростелеком». Музей был создан в 1977 году. Сегодня он находится в 

доме-памятнике по улице Свердлова, 35в – бывшем флигеле усадьбы 

иркутского купца, мецената Василия Баснина. 

 

Источники и литература: 

1. 150 лет назад из Иркутска ушла первая телеграмма [Электронный ресурс] // Вести-

Иркутск. – URL :  https://vestiirk.ru/news/150-let-nazad-iz-irkutska-ushla-pervaia-telegramma/ 

(дата обращения : 26.11.2023). 

2. Гольдфарб С. И. Иркутская почта / С. Гольдфарб ; [худож. С. Григорьев ; науч. ред. 

Н. Н. Щербаков ; редкол. Г. М. Демидов и др.]. – Иркутск : Иркут. обл. тип. № 1, 1998. – 

271 с.  

3. Иркутская летопись 1857-1880 г. (Продолжение «Летописи» П. И. Пежемского и В. 

А. Кротова) / сост. Н. С. Романов ; под ред. И. И. Серебренникова. – Иркутск : Паровая 
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Отдела Императорского Русского Географического Общества ; № 8). 

4. Кудрявцев Ф. А. Иркутск : очерки по истории города  / Ф. А. Кудрявцев, Г. А. 

Вендрих ; ред. В. Лысенко. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 436 с. 

5. Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. / изд. подгот. Н.В. 

Куликаускене. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. – 544 с. 

6. Эфрос Г. В. Настольный сборник руководящих законоположений, инструкций, 

правил, циркуляров и других указаний по сметным, кредитным, счетным, отчетным и 

ревизионным вопросам, относящимся к эксплуатации каз. жел. дор. / Сост. Г. В. Эфрос. – 

Иркутск : Типо-лит. П. И. Макушина и В. М. Посохина, 1913. – [2], XII, 937 с. 

Иллюстрации: 

Центральный телеграф на Мясницкой улице [1900 г] (открытый источник); 

Отечественный телеграф (открытый источник); Телеграфист (открытый источник). 

 

 

1 января 1964 года 

60 лет со дня создания Восточно-Сибирского книжного издательства 

 

https://vestiirk.ru/news/150-let-nazad-iz-irkutska-ushla-pervaia-telegramma/


На базе Иркутского и Читинского книжных издательств было создано 

Восточно-Сибирское книжное издательство в г. Иркутске. Под руководством 

директора издательства Ю.И. Бурыкина 

впервые начинается выпуск нескольких 

серийных изданий. Редколлегию серии 

«Литературные памятники Сибири» возглавил 

академик А.П.Окладников; в первом томе 

серии было опубликовано «Житие протопопа 

Аввакума». Серию «Полярная звезда» 

возглавила академик М.В. Нечкина. 

Большинство документов связанных с 

пребыванием декабристов в Сибири впервые 

были опубликованы в книгах этих серий. 

Литературную серию «Современная сибирская повесть» открыла книга В. 

Распутина «Живи и помни».  С издательством постоянно сотрудничали 

иркутские ученые, писатели и художники. Публиковались произведения как 

иркутских, так и забайкальских писателей, поэтов, детская и классическая 

литература. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-1406 «Восточно-Сибирское книжное издательство»: Историческая справка к 

фонду. 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 310.  

Иркутск в панораме веков: Очерки истории города / отв. ред . Л.М. Дамешек. Иркутск: 

Восточно-Сибирская издательская компания, 2003. С. 442, 443. 

Иллюстрация: 

Издание Восточно-Сибирского книжного издательства (открытый источник). 

 

 

3 января 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об открытии начальных школ 



 

1. Утвердить решение исполкома Усольского райсовета депутатов 

трудящихся: «Об открытии начальной школы в Нарымском перекате 

Бадайского сельсовета».  

2. Утвердить решение исполком 

Братского райсовета депутатов 

трудящихся:  «Об открытии начальной 

школы в деревне Матера»; «Об 

открытии начальной школы в деревне 

Распутино»; «О выделении начальной школы в поселке Заярск из 

неполной средней школы». 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 235. Л. 77. 

Иллюстрация: 

Школьники (открытый источник). 

 

 

3 января 1994 года 

30 лет со дня авиакатастрофы самолета ТУ-154 в селе Мамоны 

Иркутской области 

 

3 января 1994 г. «в 06 часов 

57 мин. Московского времени 

потерпел катастрофу самолет ТУ-

154, выполняющий рейс № 130  

Иркутск – Москва». Погибли 125 

человек. В тот же день была 

образована комиссия по 

расследованию катастрофы. 

5 января 1994 г. был объявлен днем траура по погибшим в катастрофе. 

По инициативе жителя села Мамоны  В. Горбатова на его личные средства, 



средства жителей села Мамоны и местной администрации была сооружена 

часовня. Храм был освящен во имя святителя Софрония Иркутского. Часовня 

расположена в одном километре от памятного знака по дороге Мамоны – 

Максимовщина.  

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 136. Л. 1, 2.  

Пономарева Н.С. Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и 

образцы техники г. Иркутска. Иркутск: Оттиск, 2008. С. 144.  

Иллюстрация: 

Мамоны. Памятная доска (открытый источник). 

 

 

6 января 1954 года 

70 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение «Об организации в пос. Чуна 

типографии отдела Полиграфиздата» 

 

Типография была организована для выпуска районной газеты 

«Коммунистический путь» (издавалась в Сосновых Родниках с 1956 г., с 1991 

г. называлась «Чунский вестник») и бланочной продукции с открытием 

расчетного счета в Чунском отделении Госбанка.  

 

Источники: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 783. Л. 109. 

Сектор муниципального архива МКУ «Отдел культуры... Администрации Чунского 

района».  Ф. Р-27. 

 

15 января 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: «Об открытии авиалинии Чуя-

Мама, Бодайбинского района и авиалинии Боготол-Черемхово» 

 



«В связи с отдаленностью и отсутствием грунтовых дорог к слюдяным и 

графитовым рудникам треста Союзслюда, а также в целях обеспечения 

доставки графита с Ботогольского рудника к линии железной дороги и 

слюды с Чуйского рудника к водным путям - Исполнительный комитет 

Иркутского областного Совета депутатов трудящихся решил: «Открыть 

авиалинию Чуя – Мама Бодайбинского района Иркутской области с объемом 

перевозок 700 – 1000 тонн слюды и авиалинию Боготол – Черемхово с 

объемом перевозок 2500 – 3 000 тонн графита в 1944 г. Выделить 

Иркутскому Управлению Граждвоздухофлота для организации указанных 

линий необходимое количество самолетов и горючего» (Решение № 34 от 15. 

01. 1944 г.) 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 236. Л. 44.  

 

 

15 января 1969 года 

55 лет со дня рождения космонавта Иванишина Анатолия Алексеевича
1
 

 

Тимонина Алина Павловна – ученица 8 класса, МБОУ г. Иркутска СОШ № 

4, обучающаяся МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», волонтер 

ГАИО 

 

В 2024 г. космонавту из г. Иркутска Иванишину Анатолию 

Алексеевичу исполняется 55 лет. Он стал 112-ым космонавтом России и 525-

ым космонавтом в мире. Родился он 15 января 1969 года, в Иркутске окончил 

знаменитую школу № 11.  

                                                 
1
 Руководитель проекта Линчевская Татьяна Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец». 



Анатолий Алексеевич увлекался 

авиамоделями, на курсах ДОСААФ прыгал с 

парашютом, но в лётное училище с первого раза не 

прошёл – подвело зрение. Он поступил в Иркутский 

политехнический институт, увлёкся 

дельтапланеризмом, упорно занимался 

восстановлением зрения. После повторного 

прохождения комиссии поступил в Черниговское 

высшее военное авиационное училище, которое 

закончил с золотой медалью. За время службы 

налетал 507 часов на самолётах Л-39, МИГ-29 и СУ-37, совершил 550 

прыжков с парашютом. В 1997 году прошел профессиональный отбор и 

врачебную комиссию в Центральном военном научно-исследовательском 

авиационном госпитале для поступления в отряд космонавтов. 

Межведомственная комиссия не пропустила его кандидатуру из-за 

превышения роста стандартным параметрам на несколько сантиметров (его 

рост 182 см). Иванишину порекомендовали заниматься штангой, чтобы стать 

ниже. Он делал упражнения каждый день и параллельно обзванивал заводы 

по изготовлению ложемента для космонавта под его рост. Позже, по просьбе 

американских астронавтов, ограничения по росту для кандидатов в 

космонавты были сняты. 

Военный лётчик 3-го класса. Инструктор парашютно-десантной 

подготовки. Имеет квалификацию «офицер-водолаз». В 2003 году был 

принят в отряд космонавтов. Подготовка к первому полёту заняла почти 8 

лет. Космонавт-испытатель отряда ФГПУ «НИИ ЦПК» имени Ю. А. 

Гагарина Анатолий Алексеевич Иванишин совершил три космических 

полёта.  

Первый старт состоялся 14 ноября 2011 года на транспортном 

пилотируемом корабле «Союз ТМА-22» (командир корабля: Антон 

Шкаплеров). 165 суток, 7 часов и 32 минуты провёл он в составе основной 

космической экспедиции МКС-29/ МКС-30.  



Второй полёт Иванишин 

совершил в июле - октябре 2016 года. 

Начинал его в качестве командира 

ТПК Союз МС-01, а затем 

бортинженером экипажей МКС-

48/МКС-49 основной космической 

экспедиции. Продолжительность 

второго полета для Анатолия составила 115 суток, 2 часа и 22 минуты. 

Общая продолжительность пребывания космонавта Иванишина в космосе 

составила 276 суток. 

9 апреля 2020 года он совершил третий полёт в качестве командира 

корабля «Союз МС-16» вместе с бортинженерами Иваном Вагнером и 

Крисом Кэссиди. Продолжительность полета составила 195 сут. 18 ч 49 мин 

06 с. 

В 2003 году А.А. Иванишин окончил Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики и получил 

квалификацию «информатик-экономист». Он награжден почетными 

званиями Героя Российской Федерации (2013 г.), летчик-космонавт 

Российской Федерации» (2013 г.). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Наши земляки – космонавты Иркутской области [Электронный ресурс] // Имена 

Братска: историко-биографический сайт. – URL : https://imenabratska.ru/nashi-zemlyaki-

kosmonavty-irkutskoj-oblasti/ (дата обращения : 30.11.2023). 

2. Иавнишин Анатолий Алексеевич [Электронный ресурс] // Российское общество 

знание.– URL : https://znanierussia.ru/articles/Иванишин,_Анатолий_Алексеевич (дата 

обращения : 30.11.2023). 

3. Союз ТМА-22 [Электронный ресурс] // Шкаплеров Антон Герой России Космонавт 

№ 111 : сайт. – URL : https://shkaplerov.space/soyuz-tma-22 (дата обращения : 30.11.2023). 

4. Экипаж Анатолия Иванишина благополучно вернулся на землю [Электронный 

ресурс] // IRK.ru. – URL :  https://www.irk.ru/news/20201022/space/ (дата обращения : 

30.11.2023). 

https://znanierussia.ru/articles/Иванишин,_Анатолий_Алексеевич
https://shkaplerov.space/soyuz-tma-22
https://www.irk.ru/news/20201022/space/


5. Ко дню космонавтики. Иркутская история [Электронный ресурс] // Вконтакте. 

МКУК Шумское МО. – URL : https://vk.com/wall-215570485_196 (дата обращения : 

30.11.2023). 

6. Космонавты МКС. Анатолий Алексеевич Иванишин [Электронный ресурс] // 

Роскосмос.– URL : https://www.roscosmos.ru/1581/ (дата обращения : 30.11.2023). 

Иллюстрации:  

Космонавт Иванишин Анатолий Алексеевич (открытый источник); Рассвет над Байкалом, 

фотограф Иван Вагнер (открытый источник). 

 

 

17 января 1854 года 

170 лет назад в Иркутске на территории Знаменского женского 

монастыря открыто Женское Духовное училище 

 

Училище было открыто при 

прямом содействии купца-

золотопромышленника и мецената 

Ефима Андреевича Кузнецова. В 

это время епархией управлял 

архиепископ Нил, с которым Е.А. 

Кузнецов был в большой дружбе. 

От архиепископа Е.А. Кузнецов 

узнал «о пожелании государя Николая Павловича построить в Иркутске 

собственное духовное училище по примеру Царскосельского» и, как 

истинный патриот, тут же решил откликнуться на предложение царствующей 

особы. Он взял на себя все расходы по строительству училища. В 

благодарность за усердие и финансовые издержки Николай I наградил Е.А. 

Кузнецова орденом св. Анны III степени. Когда же Ефим Андреевич ответил, 

что готов полностью содержать училище, государь наградил его орденом св. 

Владимира III степени, присвоил купцу чин Статского Советника и повелел 

сие заведение именовать «училищем Евфимия Кузецова». Училищное здание 

воздвигалось в соседстве с женским Знаменским монастырем. Е.А. Кузнецов 

https://vk.com/wall-215570485_196
https://www.roscosmos.ru/1581/


присутствовал при закладке училища, но до открытия своего детища не 

дожил. В 1850 г. его не стало. Открытие училища состоялось 17 января 1854 

г. и было освящено Преосвященным Архиепископом Нилом. Здание училища 

«воздвигалось в соседстве с женской Знаменской обителью, которая 

уступила ему со своей стороны древнюю каменную церковь, при открытии 

училища – освященную во имя священномученика Евфимия Новгородского 

Чудотворца». Главный дом училища представлял собой сооружение в два 

этажа: нижний, цокольный, каменный, на каменном фундаменте, второй – 

деревянный.  

В одном из залов училища был поставлен портрет Е.А. Кузнецова. 

Епархиальное училище было принято под покровительство императрицы 

Александры Федоровны. «Цель учреждения училища, – писали «Иркутские 

епархиальные ведомости», – дать девицам духовного звания воспитание, 

вполне соответствующее их двоякому назначению – быть достойными 

супругами служителей Алтаря 

Господня, и попечительными 

матерями, умеющими 

воспитать своих детей в 

правилах благочестия и 

благонравия». В Училище для 

девиц духовного звания курс 

обучения был шестилетний, а 

штатное число воспитанниц – 

24. К 1863 г. в училище было три класса (старший, средний, младший) – 

всего 43 воспитанницы. За шесть лет обучения девочки получали 

образование по следующим предметам: Закон Божий, русский и церковно–

славянский языки, словесность, история литературы, арифметика, геометрия, 

физика, география, гражданская история, дидактика, пение, естествоведение, 

гигиена, чистописание и рукоделие. Занятия проходили шесть дней в неделю. 

С 1871 г. выпускницы училища могли претендовать на звание «домашней 

учительницы». За первые двадцать лет существования Женского Духовного 



училища успешно окончило курс обучения 116 человек. Со временем здание 

стало тесным для всех учениц, сильно  обветшало и уже не могло 

удовлетворять увеличивающийся спрос на образование, а местоположение – 

на задворках монастыря – не представляло  возможности  его расширения. 

Иркутское духовенство, собрав взносы, приобрело «прекрасное обширное 

место – дачу, принадлежавшую местному купцу Шушакову, которое в 1897 г. 

было куплено за 13060 рублей». В «означенной даче А.И.  Шушакова 

находились: двухэтажный деревянный дом, два флигеля и целый ряд 

деревянных холодных строений под одной крышей, погреб и, кроме того, 

очень хорошая роща с прудами». 17 сентября 1898 г. был заложен главный 

корпус. Работы продолжались до 1901 г. После освящения нового здания Его 

Высокопреосвященством, Архиепископом Тихоном – училище начало 

перемещаться из старого здания в новое. Адрес училища стал: «Рабочая 

слобода, Знаменская улица, д. 34. Телефон – 67». Вскоре была окончена 

внутренняя отделка училищного храма, «который был освящен Его 

Высокопреосвященством 18 ноября 1901 г. при участии 

священнослужителей, состоящих членами строительного комитета.  

В феврале 1920 г. после установления в Иркутске советской власти, 

Епархиальное училище было закрыто. В 20-е гг. ХХ в. в здании училища 

располагались сельско-хозяйственный и авторемонтный техникумы, затем 

различные воинские части. 

 

Источники и литература: 

Иркутские епархиальные ведомости. 1863. № 17. С.111-115. 

Кротов В.А. Летопись города Иркутска. 1652-1856 гг. / подготовка текста, коммент. Н.В. 

Куликаускене. Иркутск, 2013. С.  216, 217, 348. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск, 2003. С.56.  

Иркутские повествования. 1661-1917 гг. в 2 т. Т. 2 / авт.-сост. А. К. Чернигов. Иркутск, 

2003. С. 228, 229. 

Ковалева А. Иркутский благотворитель // Земля Иркутская. 1996. № 5. С. 26-27. 



Иллюстрация: Выпускницы иркутского епархиального училища. 1905 г. (частное 

собрание); здание Женского Епархиального училища (из кн. С.И. Медведева «Иркутск и 

иркутяне»). 

 

 

18 января 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: «Об организации рабочего 

поселка на станции Мегет» 

 

Учитывая важное значение расположенных в пристанционном поселке 

Мегет Восточно-Сибирской железной 

дороги промышленных объектов, 

большое количество проживающих 

здесь рабочих (свыше 2 000 человек) и 

отсутствие сельскохозяйственного 

населения, Исполнительный комитет 

Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся решил: 

перевести поселок Мегет, Иркутского района в категорию рабочих поселков, 

с сохранением за ним прежнего наименования. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 236. Л. 35. 

 

 

21 января 1904 года 

120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Маляревского (1904 – 1961 

гг.), драматурга, историка театра 

 

Павел Григорьевич Маляревский родился 21 января 1904 г. в Тобольске 

в семье инспектора народных училищ. Образование получил на факультете 



общественных наук Иркутского университета (1923-

1927 гг.). В студенческие годы Павел Григорьевич 

Маляревский писал либретто самодеятельной 

оперетты и массовых зрелищ, которые в конце 1920-х 

годов ставились на площадях Иркутска. В 1937 г. по 

мотивам бурятского фольклора П. Г. Маляревский 

написал пьесу «Счастье», которая с успехом прошла в 

театрах Иркутска, Бурятии и Монголии. За этой пьесой последовала целая 

серия пьес для детей, созданных на основе известных литературных 

произведений и фольклорных сюжетов: «Падение острова Блютенбайль», 

«Меч Китая» (шла не только на иркутской 

сцене, но и на сцене Московского ТЮЗа, и в 

китайском театре г. Улан-Батора). Пьеса 

«Чудесный клад» была написана, по 

предложению С. В. Образцова, для 

Московского кукольного театра и шла в 

Иркутске, Москве, Ленинграде, Улан-Баторе, Баку, Минске и многих других 

городах. Знаменитая пьеса П.Г. Маляревского «Кот в сапогах» была не 

инсценировкой сказки Ш. Перро, а произведением с самостоятельным 

сюжетом и действующими лицами. Пьеса широко шла в театрах всей страны. 

Пьеса «Высота Советская» (1939 г.) была посвящена 

событиям на о. Хасан и поставлена на сцене Иркутского 

ТЮЗа. Для взрослого театра были написаны пьесы 

«Костер», «Крутые перекаты», «Поэма о хлебе», а пьеса 

«Канун грозы», посвященная Ленским событиям 1912 г., 

в 1952 г. была удостоена Государственной премии СССР.  

Многие годы П.Г. Маляревский был зав. 

литературной частью Иркутского драматического театра, совмещая работу в 

Иркутском театре юного зрителя (ТЮЗ). Написал большую театроведческую 

работу «Очерк из истории театральной культуры Сибири», посвященную 

столетней истории иркутского драматического театра (1957г.).  



Скончался Павел Григорьевич Маляревский в подмосковном Доме 

Творчества писателей. Урна с его прахом была привезена Марком Сергеевым 

в Иркутск. Похоронен П.Г. Маляревский на Свердловском кладбище 14 

марта 1961 г. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-2704 «Личный фонд писателя-драматурга Маляревского П.Г.»:  Историческая 

справка к фонду.  

Иркутская летопись 1641-1991 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 141, 196, 311. 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь  / рук. проекта С. И. Гольдфарб. Иркутск : 

Сибирская книга, 2011. С. 318. 

Иллюстрации: 

П.Г. Маляревский (открытый источник); Маляревский П.Г. Чудесный сад. 

(открытый источник); спектакль (открытый источник). 

 

21 января 1924 года 

100 лет со дня смерти В. И. Ленина 

 

В Иркутске о смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича 

Ленина узнали из сообщений телеграфа. 23 января 1924 г. вышел траурный 

номер газеты  «Власть труда» с 

правительственным сообщением о 

смерти В. И. Ленина и обращением ЦК 

РКП (б) к партии и всем трудящимся. 

На предприятиях, в учреждениях, 

учебных заведениях прошли собрания, 

митинги, доклады, посвященные 

памяти В.И. Ленина. Со всех концов 

губернии в адрес Иркутского губернского исполкома шли телеграммы и 

радиограммы соболезнования. На площади III Интернационала (ныне сквер 

Кирова) прошел общегородской траурный митинг, на котором было принято 



решение об установлении в Иркутске 

памятника вождю и сборе средств на 

него. В июне 1924 г. Иркутский 

Городской Совет и Губернский Совет 

профсоюзов приняли решение о том, 

что «памятником Ильичу в Иркутске 

будет мост через Ангару». Сообщение об этом было отправлено Н.К. 

Крупской, вдове Владимира Ильича и было горячо ею одобрено. Мост был 

построен в 1936 г. и стал замечательным памятником вождю пролетариата. 

Это был самый большой железобетонный мост в Советском Союзе!  

 

Источники:  

ГАИО. Ф. Р-145. Оп. ОЦ. Д. 641. Л. 4, 5; Д. 675, 755. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 457. 

Иллюстрации: 

Лобанович Л. Траурный митинг - смерть В.И. Ленина. Иркутск. 23 января 1924 г. // ГАИО. 

Ф. Р-3340. Оп. 1. Д. 30. Л. 86; Старый (Глазковский) мост в Иркутске (Фотофонд ГАИО).  

 

 

23 января 1864 г.  

160 лет назад Константин Николаевич Шелашников (Шалашников) 

(1820 -1888 гг.) был назначен Иркутским генерал-губернатором и 

командующим войсками Иркутского военного округа 

  

Константин Николаевич Шелашников (Шалашников) – Военный 

губернатор Иркутска и Иркутский Гражданский Губернатор (23.01.1864 - 

20.04. 1880 гг.). Службу начал в 1836 г. в лейб-гвардии Семеновском полку, в 

1851 г. из гвардии капитанов был переведен дежурным штаб-офицером в 

Дежурство Войск Восточной Сибири с зачислением по армии 

подполковником. С 1856 г. он служил бригадным командиром Иркутского и 

Енисейского конных казачьих войск. В 1859 г. получил звание генерал-



майора. В 1863-1864 гг. К.Н. 

Шелашников исполнял должность 

Забайкальского военного 

губернатора. С 1865 г. – генерал-

лейтенант. Будучи губернатором он 

много внимания уделял состоянию гарнизона инспектировал прокладку и 

ремонт дорог. В 1869 г.  создал Общество раненых и больных воинов, был 

председателем и попечителем Общества сибирских охотников.  

К.Н. Шелашников внес 

большой вклад в развитие города. 17 

апреля 1875 г. заложил один из 

первых камней в фундамент будущего 

Кафедрального собора. Он самым 

активным образом содействовал 

возрождению г. Иркутска после пожара 1879 г. Будучи человеком 

общительным и демократичным, Константин Николаевич Шелашников 

пользовался уважением у иркутян. Вышел в отставку по возрасту. В честь 

Константина Николаевича Шелашникова была названа улица, на которой 

стояло здание Управления Восточной Сибирью, ныне это ул. Октябрьской 

революции.  

 

Источники и литература:  
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Власть в Сибири XVI – нач. XX века : межархивный справочник. Новосибирск, 2002. С. 

264. 

Иллюстрации: 

Автограф генерал-губернатора К.Н. Шелашникова // ГАИО. Ф 24.Оп. 1. Д.  97. Л. 3 об.; 

Шелашниковская улица (ныне – ул. Октябрьской Революции). Открытка из коллекции С.И. 

Медведева (кн. Иркутск в открытках). С. 451. 

 

 

27 января 1954 года 



70 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: «Об утверждении плана 

строительства и ввода в эксплуатацию машинно-тракторных станций 

(МТС) в Иркутской области» 

 

Главным фактором заметного улучшения работы на селе стало 

укрепление его материально-технической базы в период освоения целинных 

земель, в том числе и в Иркутской области. Количество тракторов в колхозах 

и совхозах области за этот период увеличилось с 8-ми до 35-ти тысяч. В 

Иркутской области по плану ввода в эксплуатацию начали работать 

тринадцать машинно-

тракторных станций (МТС): 

Братская, Кобляковская, 

Голуметская, Кимильтейская, 

Катарбейская, Оёкская, Белая, 

Больше-Еланская, 

Касьяновская, Черемховская, 

Хоготовская, Аларикская и Осинская. Работа МТС строилась следующим 

образом: механик по сельхозмашинам и разъездной механик МТС отвечали 

за качественное состояние прикрепленных к ним бригад тракторов. Все 

вопросы организации производственного порядка разрешались только через 

руководителя участка. Во главе производственного участка стоял участковый 

агроном. За каждым производственным участком закреплялся один или 

несколько тракторных отрядов, которые закреплялись за участком на весь 

год. Тракторный отряд возглавлял старший тракторист (бригадир), который 

подчинялся  руководителю участка.  Повседневную связь с колхозами и 

выдачу инструктивных указаний по всем вопросам производственного 

характера руководитель осуществлял через полевода – члена правления. 

Директор МТС осуществлял производственное руководство колхозами через 

зав. производственными участками, руководил сам непосредственно и через 

Совет МТС. 



Источники: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 786. Л. 5, 6. 

ГАИО. Ф. Р-2983 «Объединенный архивный фонд МТС и РТС Иркутской области»: 

Историческая справка к фонду. 

Иллюстрация: 

Тракторы (открытый источник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

Февраль 1949 года 

75 лет назад в г. Иркутске был основан Институт земной коры 

Сибирского отделения Российской Академии наук  

 

Малащенко Дарья Владимировна – ученица 9 класса МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 24, волонтер ГАИО 

 

Институт земной коры является 

старейшим академическим научным 

учреждением геологического профиля в 

Восточной Сибири. Он был основан в феврале 

1949 г. как подразделение Восточно-

Сибирского филиала Академии наук СССР. 

Первоначально наименовался как Институт 

геологии. Первым директором был д.г.-м.н. 

Н.А. Флоренсов. В системе института было 

создано два сектора: общей и инженерной 

геологии и рудных формаций [1, с. 3].  

В коллективе института на конец 1949 г. насчитывалось всего 6 

человек. В следующие годы научный строй пополнялся молодыми 

специалистами, в основном из вузов г. Иркутска.  

В 1951 г. было открыто подразделение общей геологии и полезных 

ископаемых. В 1952 г. – подразделение инженерной геологии и 

гидрогеологии, в 1953 г. – нефти и газа, а в 1954 г. – региональной геологии 

[1, с. 7]. 

 С 1952 по 1954 гг. директором был Е.К. Гречищев, с 1954 по 1976 гг. 

эту должность занимал М.М. Одинцов. В институте появились новые 

подразделения. В 1956 г. была организованна Братская геолого-

палеонтологическая экспедиция, ее руководителем был назначен Н.А. 



Логачев. Задачей экспедиции было изучение кайнозойских отложений 

Приангарья [3, с. 11].  

К концу 1957 г. состав сотрудников вырос до 75 человек, среди них 

были доктора наук, кандидаты геолого-минералогических наук и лаборанты. 

Проходили первые защиты кандидатских диссертаций, сделанных на основе 

научных исследований института. 

Научное развитие института было направлено на изучение минерально-

сырьевой базы Восточной Сибири и важных видов сырья.   

В 1957 г. Постановлением Президиума Академии наук СССР № 794 в г. 

Иркутске был создан комплекс институтов СО АН СССР. Так, на базе 

Института геологии ВСФ АН СССР был создан Восточно-Сибирский 

геологический институт (ВСГИ) [1, с. 13].  

В 1959 г. ВСГИ СО АН СССР значительно вырос и укрепился. Было 

создано крупное отделение геофизики с сетью сейсмических станций. В 1958 

г. была создана Советско-Монгольская Гоби-Алтайская экспедиция под 

руководством В.П. Солоненко для изучения землетрясения, произошедшего 

4 декабря 1957 г., которая значительно повлияла на развитие института [4, с. 

94-101].  

В 1962 г. Восточно-Сибирскому геологическому институту было 

присвоено новое название – Институт земной коры СО АН СССР, с 1992 г. – 

Институт земной коры СО РАН [2].  

 

Литература: 

1. Гладкочуб Д.П., Дорофеева Р.П. Институт земной коры. Страницы истории (1949-

2019). – Иркутск : ИЗК СО РАН, 2019. – 795 с. 

2. Институт земной коры. Историческая справка. [Электронный ресурс] // Инститиут 

земной коры : официальный сайт. – URL :  http://crust.irk.ru/industry/history_izk.html (дата 

обращения: 19.11.2023). 

3. Николай Алексеевич Логачев / Отв. ред. С. И. Шерман, К. Г. Леви, Р. П. Дорофеева. 

– Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – 251 с. 

4. Флоренсов Н. А. Тропы моей памяти / Отв. ред. Р. П. Дорофеева. – Иркутск : Изд-

во ИЗК СО РАН, 2009. – 215 с. 

http://crust.irk.ru/industry/history_izk.html


Иллюстрация: 

Копия Протокола об организации Восточно-Сибирского филиала АН СССР // Гладкочуб 

Д.П., Дорофеева Р.П. Институт земной коры. Страницы истории (1949-2019). – Иркутск, 

2019. – С. 8. 

 

 

3 февраля 1874 года  

150 лет со дня торжественного открытия Иркутского технического 

училища 

 

В связи с реформой 

промышленного образования все 

больше реальных прогимназий в 

стране получали статус 

технических училищ. В ноябре 

1873 г. на имя Главного 

Инспектора Училищ Восточной 

Сибири Р.К. Маака поступило письмо от Генерал-губернатора, сенатора Н.П. 

Синельникова: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил: 

Иркутскую реальную прогимназию преобразовать в техническое училище». 

Таким образом, Иркутская реальная прогимназия, просуществовав семь лет, 

была преобразована, согласно «Высочайше утвержденному Уставу»,  в 

Иркутское техническое училище с шестилетним сроком обучения и шестью 

классами, не считая подготовительного. 

Торжественное открытие училища состоялось 3 февраля 1874 г. По 

случаю открытия училища была послана приветственная телеграмма Б.А. 

Милютину, как «много потрудившемуся в деле учреждения технического 

училища». В училище принимались дети всех сословий, независимо от 

вероисповедания, в возрасте 10-13 лет. Поступление в училище 

осуществлялось путем вступительных экзаменов. Плата за обучение и 

содержание пансионеров, освобождение по бедности от платы, льготное 



поступление – все это определялось училищным начальством. Иркутское 

техническое училище оставалось одним из самых нужных и популярных 

учебных заведений для всего края. В 80-х и 90-х гг. XIX в. Иркутское 

техническое училище стало играть важную роль в развитии промышленности 

Сибири. Потребность в техниках, готовых работать на сложных 

производствах, диктовала необходимость дальнейшего совершенствования 

учебной части училища и его преобразования в промышленное. В 1889 г. оно 

было реорганизовано в Иркутское промышленное механико-техническое 

училище. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 2. Л. 32, 63, 70, 79, 119. 

Иркутская летопись 1857 – 1880 гг. / сост. Н.С. Романов. Иркутск, Паровая типография 

И.П. Казанцева, 1914. С. 310, 311. 

Горощенова О.А. От навигацкой школы к техническому университету. Ч. 1 (1754-1917). 

Иркутск, 2009. С. 109, 134.  

Иллюстрация: 

Иркутское техническое училище. Открытка из коллекции С.И. Медведева (кн. Иркутск в 

открытках). С. 417. 

 

8 (21) февраля 1904 года 

120 лет назад родился Косыгин Алексей Николаевич (8 (21).02.1904 – 

18.12.1980 гг.) – советский государственный деятель, дважды Герой 

Социалистического  труда (1964, 1974), член Политбюро ЦК КПСС, 

Председатель Совета Министров СССР 

 

Около 1919 г. А.Н. Косыгин окончил Ленинградскую школу 2-ой 

ступени. С 1919 по 1921 гг. служил добровольцем в Красной Армии. После 

обучался в Ленинградском кооперативном техникуме. С 1923 по 1924 гг. 

работал инструктором-льноводом в Северо-Западном отделении 

Центрального союза и Сибкрайсоюза. С 1924 по 1926 гг. трудился 



инструктором-организатором в Новосибирском Союзе кооперации. С 

октября 1925 г. являлся кандидатом в члены партии. 

В 1926-1928 гг. был членом правления, 

заведующим организаторским отделом Ленского 

союза потребительской кооперации в г. 

Киренске Иркутской области. 

С 16 по 22 сентября 1927 года Алексей 

Николаевич Косыгин выступал на II-й 

Киренской окружной партийной конференции. 

Здесь же будущий Председатель Совета 

Министров СССР был переведен в члены ВКП 

(б), согласно протоколу № 10 Заседания бюро 

Киренского окружного комитета ВКП (б) от 29 ноября 1927 г. С 29 января 

1929 года он вновь был переведен на работу в г. Новосибирск. 

 

Источники и литература: 

Из фондов ЦДНИ ГАИО. Учетная карточка коммуниста (образца 1926 г.) на имя 

Косыгина А. Н. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 27. Л. 26. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 30. Л. 179-181. 

Библиотека ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1997. 

Бархатов Ю.М.  Иркутяне - Герои Социалистического Труда : Научно-справочное 

издание. Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2013. С.244. 

Иллюстрация:  

ЦДНИ ГАИО. Учетная карточка коммуниста (образца 1926 г.) Косыгина А. Н. 

 

 

17 февраля 1934 года 

90 лет назад родился Юрий Абрамович  Ножиков (17. 02. 1934 - 15. 06. 

2010 гг.) – первый губернатор Иркутской области после 1917 г. 

 



Юрий Абрамович Ножиков (Юрий 

Леонидович Чен) – родился в г. Ленинграде. Мать – 

русская, отец – китаец (Чен Кин Сан (Леонид) 

погиб в 1937 г.), воспитывался отчимом Абрамом 

Ножиковым. Юрий Ножиков окончил среднюю 

школу в г. Иваново, затем Ивановский 

энергетический институт (1956 г.). После окончания 

института он начал  работать в тресте 

«Уралэнергомонтаж», где прошел путь от мастера 

монтажного управления до главного инженера. С 1970 г. Юрий Абрамович 

жил и работал в Иркутской области. 14 лет он руководил трестом 

«Востокэнергомонтаж», в 1984-1988 гг. был начальником управления, а 

затем Генеральным директором объединения «Братскгэсстрой». С 1988 по 

1991 гг. он – председатель исполкома Иркутского 

областного Совета народных депутатов. В сентябре 

1991 г. Указом президента России Ю. А. Ножиков 

был назначен Главой администрации Иркутской 

области.  

20 марта 1993 г. в связи с введением 

президентом «особого управления страной» Юрий 

Абрамович был снят с поста президентским Указом, 

но через два дня восстановлен в должности. 

Президент Б.Н. Ельцин лично принес ему свои 

извинения за неправомочное решение. Ю.А. 

Ножиков был депутатом Федерального Собрания 

России, членом Совета межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение», 

председателем координационного совета по 

недропользованию. 27 марта 1994 года Ю. А. Ножиков был избран 

Губернатором Иркутской области.  



Рядом с именем Юрия Абрамовича Ножикова чаще всего звучит 

определение «первый»: первый после 1917 г. губернатор Приангарья; первый 

в России избранный губернатор; первый правитель края, открыто вставший в 

конфронтацию с центральной властью;  первый губернатор, добровольно 

ушедший в отставку.  

27 апреля 1997 г. Юрий Абрамович подал в отставку по состоянию 

здоровья. На общественных началах был советником губернатора по 

вопросам экономической безопасности и работал в общественном комитете 

по поддержке энергетики Восточной Сибири. Сам о себе он говорил: « Пока 

человек жив, он действует. Как может, насколько позволяют силы и 

способности. Самое главное – сохранить при этом честь и достоинство. Я 

знаю, что это непросто дается и дорогого стоит. Но я ни о чем не жалею. Мне 

нечего бояться или стыдиться».  

Умер Ю.А. Ножиков 15 июля 2010 г. и был похоронен в Иркутске. 

Юрий Абрамович Ножиков – лауреат Государственной премии СССР в 

области науки и техники (1985 г.), Почетный гражданин Иркутской области, 

Заслуженный строитель Бурятии, Почетный энергетик СССР; Кавалер двух 

орденов Трудового Красного Знамени (1971 и 1981 гг.) и ордена Дружбы 

Народов (1994 г.). В Иркутске ему поставлен памятник в сквере им. Ю.А. 

Ножикова, на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-3529. «Личный фонд Ножикова Ю.А. – первого губернатора Иркутской 

области». ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 692. Л.156. 

ГАИО. Ф. Р-3529. Оп. 1. Д. 177: Ножиков Ю.А. Я это видел, или жизнь российского 

губернатора, рассказанная им самим. Иркутск, 1998. Л. 245. 

Ю.А. Ножиков / сост. Галеткина Н. // Земля Иркутская, 1997. № 8. С. 69-72.  

Иллюстрация: 

Ю. А. Ножиков // ГАИО. Ф. Р-3529. Оп. 1. Д. 159. Л. 9; Д. 114. Л. 1.  

 

 

17 февраля 1994 года 



30 лет назад Главой Администрации Иркутской области было принято 

Постановление: «О регистрации вновь возникшего населенного пункта 

на территории Тулунского района Иркутской области – поселка 

Алгатуй» 

 

«Зарегистрировать и 

включить в учетные данные вновь 

возникший населенный пункт 

Мугунского угольного разреза на 

территории Тулунского района. 

Присвоить населенному 

пункту наименование – поселок 

Алгатуй. 

Передать поселок Алгатуй в административное подчинение Мугунской 

сельской администрации Тулунского района» (Постановление № 44 от 17. 02. 

1994 г.). Появление нового Алгатуя произошло благодаря открытию 

месторождения угля. На землях Икейского лесного хозяйства в 1990 г. был 

основан и открыт Мугунский угольный разрез, и началось строительство 

базового посёлка горняков. Очень долго подбирали название посёлку и 

решили: старое название сохранить в память о бывшем поселении, которое 

было в трех километрах от нынешнего месторасположения Алгатуя.   

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 127. Л.210. 

Иллюстрация:   Уголь Алгатуя (открытый источник). 

 

18 февраля 1924 года 

100 лет со дня образования в Иркутске Общества «Долой 

неграмотность» 

 



Общество «Долой неграмотность» было зарегистрировано Иркутским 

Губернским Административным Отделом 18 февраля 1924 г. Было 

определено, что: «Иркутское Губернское Отделение Общества «Долой 

неграмотность» имеет своей целью 

содействие ГубЧК по ликвидации 

неграмотности. Район действий 

Иркутского губернского отделения 

Общества «распространялся на 

территорию Иркутской губернии и 

Бодайбинского золотопромышленного района. Главная деятельность 

общества направлена:  

1.на оказание всемерного содействия делу ликвидации неграмотности; 

2.на участие в создании пунктов по ликвидации неграмотности и на 

создание таковых непосредственно при участии и под руководством 

ГУБОНО; 

3.на организацию лекций, выставок, вечеров и пр., посвященных 

вопросу  развития дела ликвидации неграмотности; 

4.на принятие мер к популяризации среди населения значения 

ликвидации неграмотности;   

5.на содействие организации курсов по подготовки учителей – 

ликвидаторов неграмотности и выделяет из среды членов Общества 

курсантов на эти курсы». 

Первым председателем Губправления ОДН был Андрей Николаевич 

Плис. В правление входили 11 человек, в том числе профессор ИГУ Н.Д. 

Бушмакин, студенты и служащие г. Иркутска. За год, к 1925 г., было создано 

269 ячеек: из них в городе – 42, а 227 – в деревнях. Общее число членов ОДН 

– 7817, из них – в г. Иркутске – 2500, и 5317 человек – в деревнях.  

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р -727. Оп. ОЦ. Д. 30. Л. 12, 15, 19, л. 28а, 52. 

Иллюстрации: 



Урок в школе ликбеза (открытый источник). 

 

 

23 февраля 1894 года 

130 лет назад родился Лазо Сергей Георгиевич (23.02.1904 – май 1920 гг.) 

– один из деятелей гражданской войны  

 

Сергей Георгиевич Лазо родился в с. Пятры, 

ныне село Лазо Оргеевского района Молдавии. Учился 

в Петербургском технологическом институте, затем на 

физико-математическом факультете Московского 

университета. Участвовал в работе студенческих 

революционных кружков. В июле 1916 г. мобилизован 

в армию, окончил Алексеевское пехотное училище в 

Москве. В декабре 1916 г. в чине прапорщика 

направлен в 5-й Сибирский Запасной пехотный полк в Красноярск, член 

организации левых эсеров-интернационалистов. В марте 1917 г. – член 

полкового комитета, председатель 

солдатской секции Совета. В октябре 1917 г. 

– делегат 1-го Всесибирского съезда 

Советов (Иркутск 16-23 октября). 

Участвовал в декабрьских боях 1917 г. в 

Иркутске, назначен начальником гарнизона 

и военным комендантом города. С начала 

1918 г. – член Центросибири, с февраля 1918 

г. командующий войсками Забайкальского 

фронта, член Дальбюро ЦК РКП (б). В 1919-

1920 гг. – руководитель партизанского 

движения в Приморье, схвачен японскими интервентами и убит (по одной из 

версий – сожжен в паровозной топке). 

 



Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 366. 

НСБ № 2 ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1904. 

Иркутск : историко-краеведческий словарь. Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 

2011. С. 293. 

Иллюстрации:  

ЦДНИ ГАИО. Ф. 300. Оп. 1. Д. 366. Л. 111. Копия Свидетельства о рождении Лазо Сергея 

Георгиевича; Фото Лазо Сергея Георгиевича / Фотофонд ЦДНИ ГАИО. Оп.1а. Д. 117. Л. 

1. 

 

 

23 февраля 1914 года 

110 лет со дня рождения Мариной Валентины Ивановны (1914-2001) - 

писателя и журналиста, члена Союза писателей СССР (1958) 

 

Валентина Ивановна Марина родилась 23 

февраля 1914 г. в с. Козловка Тамбовской губернии. 

Ее отец  Иван Федорович был сельским учителем. В 

годы Первой мировой войны он переехал в Сибирь 

в с. Туманшет Тайшетского района, но вскоре 

заболел и умер. Мать работала в школе в г. Канске. 

В 1930 г. семья переехала в г. Иркутск.  

Учась на вечернем рабфаке Восточно-

Сибирского государственного университета, 

Валентина Ивановна сначала работала наклейщицей телеграмм на городском 

телеграфе, затем техническим секретарем в краевой контрольной комиссии 

РКИ.  

В 1934 г. Валентина Ивановна, окончив рабфак, поступила на работу в 

редакцию газеты «Восточно-Сибирский путь» выпускаемой при Восточно-

Сибирской железной дороге.  

С 1939-1943 гг. работала редактором «Последних известий» областного 

радиокомитета, в 1944-1947 гг. литературным сотрудником в редакции 



газеты «Восточно-Сибирская правда», в 1947-1953 г. литературным 

сотрудником редакции газеты «Восточно-Сибирский путь». 

Первые очерки Валентины Ивановны были напечатаны в 1947 г. в 

альманахе «Новая Сибирь» под названием «Джугджурские очерки», затем 

последовали очерки и рассказы «На дальних дорогах пятилетки» (1949), 

«Над Байкалом» (1953), «Зрелость» (1953) и др. В 1951 г. вышла первая 

отдельная книга очерков «Люди одной дороги», сборники – «Мои знакомые» 

(1954), «Опасный рейс» (1956), «Высокий берег» (1966), повесть «Трудный 

год» (1954; впоследствии переработана в роман «Позёмка»). 

Произведения Валентины Мариной посвящены людям сибирского 

края, их нелегким судьбам. «Писала в основном о том, что видела и 

встречала, работая корреспондентом газеты», – отмечала Валентина Марина 

в своей автобиографии. 

В 1999 г. за свой последний роман «Чернотроп» В.И. Марина  была 

удостоена губернаторской премии и звания лауреата пятой Артиады народов 

России. Умерла В. Марина в августе 2001 г. 

 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО Ф. Р-2862. Оп. 3. Д. 21а. Л. 1об, 3-3об., 7, 10. 

НСБ № 2. ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1904. 

Иркутск : историко-краеведческий словарь. Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 

2011. С. 320-321. 

Иллюстрация:  

ЦДНИ ГАИО Ф. Р-2862. Оп.3. Д. 21а. Л. 1.  

 

 

24 февраля 1969 года 

55 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

народных депутатов принял решение: «Об утверждении акта приемки 

государственной комиссией в эксплуатацию гостиницы «Ангара» 

 



«Утвердить акт приемки 

государственной комиссией ... в постоянную 

эксплуатацию гостиницы «Ангара» в 

Иркутске» (Решение №123 от 24. 02. 1969 г.). 

Построена гостиница была на месте ранее 

находящейся здесь первой  в Иркутске публичной библиотеки. 

Гостиница «Ангара» – первое 

сейсмоустойчивое шестиэтажное здание 

построенное в г. Иркутске. Расположена она 

напротив здания Администрации города, 

рядом с прекрасным сквером на площади им. 

С. М. Кирова.  

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1371. Л. 70. 

Иллюстрации: 

Строительство гостиницы; гостиница «Ангара» // Фотофонд ГАИО. 

 

 

28 февраля 1894 года 

130 лет со дня рождения Василия Иннокентьевича Подгорбунского (28. 

02. 1894 г. – 21. 09. 1961 г.) – иркутского археолога и этнографа 

 

Василий Иннокентьевич 

Подгорбунский родился 28 февраля 

1894 г. в г. Иркутске. Родителями 

его были «Иркутской Контрольной 

палаты  младший ревизор 

Коллежский асессор Иннокентий 

Васильев Подгорбунский и жена 

его Зинаида Симеонова». Иннокентий Александрович Подгорбунский – 



известный миссионер, общественный деятель, востоковед, которого 

называют в некоторых случаях отцом Василия Иннокентьевича 

Подгорбунского – детей не имел. Это следует из записи его «Формулярного 

списка  о службе за 1898 г.». Однако он оказал огромное влияние на Василия 

Подгорбунского, сформировав настоящего ученого и исследователя. 

Окончив гимназию в 1912 г. В. Подгорбунский  поступил на 

естественное отделение физико-математического факультета Казанского 

университета. С 1913 г. по поручению общества естествоиспытателей и 

общества археологии при Казанском университете с 1913 г. В.И. 

Подгорбунский вел исследовательскую работу по вопросам этнографии и 

археологии в Восточной Сибири. В 

период с 1914 по 1917 гг. В.И. 

Подгорбунский проводил археолого-

антропологические исследования в 

Кудинской степи, вел 

археологические исследования в 

Тунке и Торе Иркутской губернии. 

Для того чтобы прослушать курс этнографии тюрко-татарских племен, 

этнографии монгол и монгольского языка, он, в 1916 г., поступил в 

Казанскую Духовную академию как вольнослушатель. В эти же годы им 

проводились археолого-этнографические 

исследования в Якутской области и собрано 

много материалов по этнографии тунгусов.  

В 1921 г. В. И. Подгорбунский начал 

работу в Иркутском университете сначала в 

должности младшего научного сотрудника, а 

с 1924 г. – научного сотрудника биолого-

географического факультета. С 1936 г. 

Подгорбунский вел курс физической 

географии СССР и ряд других спецкурсов на 

географическом факультете ИГУ. В 1950 г. Василию Иннокентьевичу было 



присвоено звание старшего преподавателя, и он занимал должность доцента 

на географическом факультете университета. В 1951 г. он был репрессирован 

и отчислен из университета. Впоследствии В.И. Подгорбунский был 

реабилитирован, но в университет не вернулся, по состоянию здоровья. В 

сентябре 1961 г. Василий Иннокентьевич Подгорбунский скончался. 

В.И. Подгорбунским были опубликованы свыше десяти очерков по 

истории материальной культуры и быта коренного населения Сибири. Одна 

из последних его рукописей: «Культ лука и стрелы» – заслужила 

одобрительные отзывы ведущих археологов страны. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-2814  «Личный фонд Подгорбунского В. И.». Историческая справка к фонду.  

ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 251. Л. 260 об;  Ф. 211. Оп. 2. Л. 20. 

Путеводитель по фондам личного происхождения ГАИО. Иркутск, 2013. С. 96, 97. 

Иллюстрации: 

Фото В. И. Подгорбунского – гимназиста; изображение Луны на бурятских (монгольских) 

онгонах. (Рисунок Подгорбунского В.И.); Бурятские онгоны // Ф. Р-2814. Оп. 1. Д. 20. Л. 

38. 2; Д. 45. Л. 8. 
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Март 1894 года  

130 лет назад Иркутская городская дума приняла решение о 

строительстве железнодорожной станции г. Иркутска и пристани на р. 

Ангаре 

 

 Комитет Сибирской железной дороги 

рассмотрел пять вариантов возможного 

расположения станции Иркутск и два варианта 

направлений ветви к Байкалу по правому и 

левому берегу Ангары. Предлагалось несколько 

вариантов расположения станции Иркутск: 

вблизи скита в восьми верстах от города, в долине реки Каи, в Глазковском 

предместье города. В случае прокладки пути от 

Иркутска по правому берегу Ангары требовалось 

сооружение понтонного моста через Ангару. 

Поэтому наиболее выгодным был признан 

вариант расположения станции для технических 

надобностей и грузов близ скита, а  пассажирской 

станции – на левом берегу Ангары в Глазковском предместье Иркутска 

напротив дома генерал-губернатора.  

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф 70. Оп. 3. Д. 1127а. Л. 4; Ф. Р-3482. Оп. 1. Д. 24. Л. 33-40.  

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., автор предис. и примеч. Ю. П. Колмаков. 

Иркутск, 2003. С. 107.  

Иллюстрации:  

Железнодорожный вокзал, строительные работы, кон. XIX - нач. XX вв. // Фотофонд 

ГАИО; Современный вид здания железнодорожного вокзала г. Иркутска, 2008 г. Фото Н. 

М. Бриля. 

 



 

2 марта 1964 года 

60 лет назад принято решение Исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся: «Об образовании 

Черемховского сельского района» 

 

«Считать целесообразным образование 

Черемховского сельского района. Включить в состав его 

территории сельсоветов: Бельского, Касьяновского, 

Мальтинского, Парфеновского, Табукского, Узколугского, 

Хайтинского и Черемховского Иркутского района, 

Голуметского, Грязнухинского и Нижне-Иретского 

Аларского района» (Решение № 76 от 2 марта 1964 г.).  

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1202. Л. 99. 

Иллюстрация: 

Герб Черемховского района (открытый источник). 

 

 

3 марта 1934 года 

90 лет назад была образована Восточно-Сибирская железная дорога 

(ВСЖД) 

 

В соответствии с Приказом Наркома 

Путей Сообщения СССР от 3 марта 1934 г. 

было проведено разукрупнение Томской и 

Забайкальской железных дорог. Границы 

Восточно-Сибирской железной дороги 

(ВСЖД) определялись от ст. Чернореченская 

до ст. Мысовая включительно. В апреле 1934 г. было сформировано 

Управление Восточно-Сибирской железной дороги с местонахождением в г. 



Иркутске. С 2003 г. Восточно-Сибирская железная дорога стала филиалом 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД»).  

 

Источники и литература:  

ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-1812 «Управление федерального государственного унитарного 

предприятия Восточно-Сибирская железная дорога»: Историческая справка к фонду; Там 

же. Оп.1. Д. 1. Л. 3. 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. Иркутск, 2011. С. 104. 

Иллюстрация: 

Здание управления Восточно-Сибирской железной дороги по ул. К. Маркса. 1960-е годы // 

Фотофонд ГАИО.   

 

 

4 марта 1869 года 

155 лет назад открылся «Детский сад» в г. Иркутске 

 

Мурадян Анна Павловна – ученица 10 класса МБОУ г. Ангарска СОШ № 24, волонтер 

ГАИО 

 

Иркутск – город с богатой 

историей и культурными 

традициями, который славится 

своими образовательными 

учреждениями. Одним из таких 

учреждений является «Детский 

сад», открытый в городе 4 марта 

1869 г. 

«Детский сад» – новое учебное заведение для Иркутска. Оно было 

организовано Марией Гавриловной Тюменцевой при содействии генерал-

губернатора М.С. Корсакова и главного инспектора училищ Р.К. Маак [3, с. 

3] и предназначалось для обучения и воспитания детей дошкольного и 



младшего школьного возраста (в нашем современном понимании детским 

садом в полном смысле слова не являлось). 

Для организации в городе учебного заведения Мария Гавриловна 

активно собирала пожертвования. Так, накануне состоявшегося открытия,  в 

1868 г. она смогла собрать с разных лиц 1650 р. [1, с. 1].  

Госпожа М.Г. Тюменцева была назначена начальницей сада. На 

церемонии его открытия торжественно было зачитано утвержденное генерал-

губернатором Восточной Сибири положение об образовательном 

учреждении, а также «отслужено молебствие с водоосвящением» [2, с. 243].  

В день открытия пожелали приступить к учебе 20 детей [2, с. 243]. 

Первые занятия начались 5 марта. Но уже в июне в «Детском саду» 

обучалось 39 детей обоего пола [1, с. 1]. 

Начальница «Детского сада» 

Мария Гавриловна Тюменцева родилась в г. Иркутске в семье 

статского советника. Свое образование она получила в Девичьем институте 

Восточной Сибири и являлась одной из его первых выпускниц, вышедших из 

стен института в 1949 г. [3, с. 3]. 

Она «пополняла свое институтское образование обширным чтением и 

постоянно следила за интересами литературы и науки, особенно за успехами 

избранной ею области деятельности, – педагогики» [3, с. 3]. 

История строительства здания  

Первоначально воспитательно-учебное заведение располагалось в 

старом здании Главного управления. Оно существовало за счет средств 

частных пожертвований, которые были непостоянными и не всегда 

достаточными. Благодаря активной деятельности М.Г. Тюменцевой «Детский 

сад» продолжал работать. Со временем город стал ежегодно выделять 

денежные средства саду в размере 1500 р. [1, с. 1].  

Благодаря помощи купца И.И. Базанова для «Детского сада» был 

куплен дом с двумя флигелями. Однако во время страшного пожара 1879 г. 

он был уничтожен [1, с. 1].  



При учреждении действовал попечительский совет. И при содействии 

иркутян «Детский сад» смог продолжить свою работу после пожара. Он был 

размещен сроком на один год в одной из комнат Института благородных 

девиц. Затем для него арендовался частный дом [1, с. 1]. 

Активно велась работа по организации строительства нового здания. 

При поддержке почетного попечителя сада  П.А. Сиверса архитектор барон 

Розен составил план и смету дома «Детского сада». И осенью 1882 г. он был 

открыт [1, с. 1]. 

Мария Гавриловна со всем тщанием подходила не только к обучению и 

воспитанию детей, но и смогла подготовить прекрасных учителей. Одна из 

учительниц, М.А. Белозерова, стала ее преемницей и продолжила сохранять 

и развивать сложившиеся традиции легендарного «Детского сада» [1, с. 1]. 

 

Источники и литература: 

1. Двадцатилетие Детского сада в Иркутске // Восточное обозрение : газета 

литературная и политическая. – 1894. – № 46, 17 апреля. – С. 1. 

2. Иркутская летопись 1857-1880 г. (Продолжение «Летописи» П. И. Пежемского и В. 
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типография И. П. Казанцева, 1914 г. – 410, XV, [3] с. – (Труды Восточно-Сибирского 

Отдела Императорского Русского Географического Общества ; № 8). 

3. Мария Гавриловна Тюменцева. [Некролог] // Восточное обозрение : газета 
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Иллюстрация: 

Школа «Детский сад» (открытый источник). 

 

 

6 марта 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об открытии в Ольхонском 

районе нового Озерно-Кунтинского сельсовета 

 



«Ввиду того, что сельсоветы 

Ольхонского района – Косостепский и 

Ангинский имеют чересполосную и 

растянутую территорию, чем затрудняется 

административное обслуживание 

колхозов, Исполком Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся решил: Разукрупнить сельсоветы: 

Косостепский, включающий пять колхозов, с центром в с. Косая Степь, и 

радиусом обслуживания – 40 км. и Ангинский с шестью колхозами, с 

центром в селе Еланцы, с радиусом обслуживания – 25 км. За счет данного 

разукрупнения образовать новый: Озеро – Кунтинский сельсовет. В состав 

сельского Совета входили населенные пункты: Нарин-Кунта, Озеро, Тырган, 

Попово, Петрово и Таловка с центром в селе Петрово и с радиусом 

обслуживания – 15 км.» (Решение № 177 от 6 марта 1964 г.).  

 

Источники: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 275. Л.175. 

ГАИО. Ф.Р-3153 «Озеро-Кунтинский сельский Совет и его Исполком»: Историческая 

справка к фонду. 

Иллюстрация: 

Часовня в с. Петрово / Фото С.П. Носикова. 

 

 

17 марта 1944 года 

80 лет назад принято решение Исполнительного комитета Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся: «Об открытии детского дома 

в Перфилове, Тулуновского района с контингентом 100 человек»  

 

«Содержание вновь открываемого детского дома принять на областной 

бюджет с 17 марта 1944 г. Обязать председателя исполкома Тулуновского 

райсовета товарища Чанкова обеспечить детский дом пахотной землей и 



сенокосом, организовать изготовление необходимой мебели и оборудования 

на предприятиях местной промышленности».  

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д.  270. Л. 42. 

 

 

19 марта 1949 года 

75 лет назад принят Указ президиума Верховного Совета РСФСР: «Об 

отнесении населенного пункта при строительстве Комбината № 16 

Иркутского района – к категории рабочих поселков, с наименованием – 

рабочий поселок – Ангарский» 

 

Осенью 1945 г. было принято 

решение о строительстве 

комбината № 16 вблизи Иркутска, 

недалеко от железнодорожной 

станции Китой. Новое 

промышленное предприятие 

являлось стратегически важным 

объектом, поэтому его возведение было взято под особый контроль Главного 

Управления газовой и топливной промышленности и ЦК ВКП (б).  

В 1954 г. (70 лет назад) была получена первая партия продукции. 

Таким образом, задача по созданию на востоке страны крупного 

промышленного предприятия по выработке жидкого топлива из угольного 

сырья была решена. Вскоре, после того как предприятие дало первую 

продукцию, выяснилось, что эффективность нефтехимического производства 

значительно выше эффективности углехимического производства. Объёмы 

добычи нефти в СССР росли быстрыми темпами. В середине 1950-х гг. на 

ангарском комбинате начинается установка первых нефтеперерабатывающих 

установок.  



 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р - 2679. Оп. 7. Д. 36-а. Л. 28, 33, 34, 36. 

Иллюстрация: 

Ангарск, центр города. Фото 1960-х гг. // Фотофонд ГАИО. 

 

20 марта 1754 года 

270 лет назад в г. Иркутск приехал епископ Софроний, будущий 

Иркутский святой 

 

Хамитова Анна Константиновна – ученица 10 класса Центра образования 

молодежи № 10, обучающаяся МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», 

волонтер ГАИО
2
.
 
 

 

История г. Иркутска неразрывно связана с 

православной церковью. Еще казаки, которые 

шли осваивать Сибирь в 17 веке, имели при себе 

иконы, хоругви, нательные крестики, чтобы 

молиться. И первые остроги в Сибири строились 

сразу с часовней, а когда острог укреплялся и 

разрастался, то обязательно строилась церковь. А 

с казаками-первооткрывателями всегда шли и 

священники, которые окормляли как сами казачьи 

отряды, так и просвещали местные языческие народы.  

Шло время и уже в 1727 году была образована Иркутская епархия, 

самая большая в России: в нее входили Нерчинск, Якутск, Охотск, Камчатка, 

Аляска и Алеутские острова. 

Рассказывая о юбилейных датах Иркутска и области, мы не можем 

обойти вниманием даты, которые связаны с Иркутской епархией. Одна из 

                                                 
2
 Руководитель проекта Линчевская Татьяна Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» 



них – 20 марта 1754 года. В этот день в Иркутск прибыл новый епископ, 

которого в последствии причислят к лику Святых.  

К этому моменту епархия уже семь лет не имела епископа и приезд 

Софрония был знаменательным событием, которое сохранили летописи:  

«Марта 20-го дня [1754 г. в Иркутск – А.К.] прибыл преосвященный 

епископ Софроний. Из собору ходили [в]стречать со святыми образами 

китайский архимандрит Амвросий со священным чином к церкви Прокопия 

[и] Иоанна Устюжских чудотворцев. И преосвященный у церкви вышел ис 

кореты, облечеся в сакос и шел за святыми образами до собору. И того дни в 

соборе служил божественную литоргию» (скорректирован текст цитаты по 

оригинальному изданию) [4, с. 45.]. 

«20 марта прибыл в Иркутск епископ Софроний (Кристалевский) и 

остановился в доме купца Михаила Глазунова» [2, с. 79.]. 

Софроний стал третьим Иркутским епископом после Иннокентия 

Кульчицкого и Иннокентия Неруновича. Преосвященный Софроний, в миру 

Стефан Кристалевский, родился 25 декабря 1703 года в местечке Березани 

Переяславского уезда. Родители его были 

духовного звания. Стефан закончил 

Переяславскую семинарию. В 24 года он поступил 

в Красногорский Покровский монастырь. Через 

три года там его постригли в иночество с именем 

Софроний. По прошествии двенадцати лет на 

инока Софрония обратила внимание императрица 

Елизавета Петровна и назначила его наместником 

строящегося тогда Александро-Невского 

монастыря, будущей Лавры. А в 1753 году по ее 

распоряжению Софроний стал епископом 

Иркутским. 

В книге «Блаженный Софроний, 3-ий епископ Иркутский», автор, 

протоиерей Милий Чефранов, так описывает приезд епископа: 

«Приблизившись к Иркутску, Преосвященный Софроний заехал в 



Вознесенский Монастырь, – место жительства своих предшественников и 

земляков малороссов Иннокентия 1-го Кульчицкого, погребенного в 

Вознесенском монастыре и Иннокентия II Неруновича, скончавшегося и 

погребенного в Братском остроге, которого могилу по пути посетил Преосв. 

Софроний и молился об упокоении скончавшегося Преосвященного путника, 

нашедшего вечное пристанище и покой от трудов и треволнений 

многомятежной жизни. Встреченный Настоятелем с братиею обители, 

Преосвященный Софроний проследовал в монастырский храм, где 

поклонившись могиле и помолившись над гробом Святителя Иннокентия 1-

го, по совершении благодарственного моления за благополучное 

путешествие, Преосвященный в архиерейском облачении отправился в 

самый свой архиерейский престольный город и собор. Для встречи 

прибывшего Владыки Иркутска из Богоявленского Кафедрального собора 

вышли крестным ходом со св. образами соборное и Иркутское духовенство 

во главе с архимандритом Амвросием, бывшим в Иркутске проездом в 

Пекинскую миссию, в сопровождении еще – вице-губернатора и всех 

чиновников, и множества народа. Встреча последовала у церкви Прокопия и 

Иоанна Устюжских Чудотворцев, где Преосвященный Софроний, вышед из 

дородной повозки, шел в архиерейском облачении за святыми иконами в 

собор. Во все время следования Преосвященного Софрония из Вознесенского 

монастыря был производим торжественный звон, как в Вознесенском 

монастыре, так и во всех градо-Иркутских храмах. По входе в собор во 

всеуслышанье прочтена была иеромонахом Илиею Веприцким, прибывшим с 

Преосвященным, Императорская и Синодальная грамота о назначении и 

хиротонии Софрония во Епископа Иркутского и Нерчинского, и после 

молебна начата литургия Преждеосвященных даров, которую совершал сам 

прибывший Владыка Софроний, в присутствии вице-губернатора, чинов и 

горожан. По окончании богослужебной службы, Владыка Софроний, в 

сопровождении вице-губернатора и тех-же чинов, в карете проследовал в 

назначенную Его Преосвященству квартиру в доме Иркутского гражданина 

Михаила Глазунова, где Владыка Софроний должен был иметь пребывание, в 



виду приближающегося праздника св. Пасхи 5-го Апреля, до вскрытия 

Ангары и установления правильного сообщения с Вознесенским 

монастырем, так как лед на Ангаре был уже очень плох, и место более 

опасное для переезда через Ангару едва было выбрано с берега против 

Прокопьевской церкви, куда и направлялся крестный ход из собора» [5, с. 7-

8]. 

С этого дня он останется с Иркутском навечно – семнадцать лет в 

жизни земной и навсегда – небесным покровителем, молитвенником и 

предстоятелем за свою паству пред Господом… 

Святитель Софроний внес свой вклад в историю епархии и Иркутска. 

Начал он с исполнения пожелания своего предшественника, повелев 

построить большой кафедральный собор во имя Богоявления (теперь это 

визитная карточка Иркутска и один из красивейших храмов Сибири). 

Основал духовное училище, т.к. заботился о просвещении жителей своей 

епархии. Заботился он и о просвещении языческих народов Сибири. За время 

его служения на Иркутской кафедре было построено более одиннадцати 

церквей и множество школ. 

30 марта 1771 года святитель Софроний отошел ко Господу.  

Прошло полгода, прежде чем в Иркутск приехал другой епископ, 

чтобы провести торжественные похороны. Все это время тело Софрония, 

лежащее в гробу, не являло никаких признаков тления, и от него начали 

происходить чудеса. В продолжении почти ста пятидесяти лет раку с его 

мощами неоднократно открывали и свидетельствовали, что тело Софрония 

оставалось нетленным [1, с. 43]. 

Официальная канонизация святого была проведена на Поместном 

Соборе 1917 года, а торжества были отложены из-за смуты. «Святой 

Софроний явился епископу Иркутскому Иоанну, обнял его и сказал: «Будь 

мужественным!» В 1918 году пожар уничтожил драгоценные останки, спасти 

удалось лишь небольшую часть. Только 30 июня 1918 года была 

торжественно отмечена его канонизация...» [3]. 
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21 марта 1964 года 

60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: «Об открытии детских комнат 

милиции в г. Шелехове, Октябрьском районе и Свердловском районе г. 

Иркутска» 

 

Помимо решения об открытии Детских 

комнат милиции было принято «Положение о 

детских комнатах милиции на общественных 

началах и общественных Советах при них».   

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1221. Л. 22, 112-114.  

https://pravoslavie.ru/60769.html
https://www.irklib.ru/about/nashi-proekty/svyatitel-sofroniy-kristalevskiy/ikonografiya/


Апрель 

 

Апрель 1974 года  

50 лет назад на станции «Гидростроитель» встречали поезд 

первостроителей БАМа 

 

Гостинина Татьяна Александровна – заместитель начальника планового 

отдела управления строительства «Ангарстроя», «Ветеран труда», «Ветеран 

БАМа», волонтер и даритель ГАИО 

Это песня о БАМе, 

О дерзаньях и трудностях  

Между бурей и юностью, 

О дорогах не пройденных,  

О величии Родины,  

О мечтаньях романтиков,  

О веселых друзьях. 

Магистраль века создавала вся страна. Десятки организаций 

участвовали в ее проектировании, строительстве, поставке оборудования и 

материалов. Партийные и комсомольские организации присылали на БАМ 

тысячи коммунистов и комсомольцев. 

Западный участок транспортного гиганта сооружали и строили 

специалисты Министерства транспортного строительства, вновь созданного 

«ГлавБАМстроя», «ЛенаБАМстроя» и Управления строительства (УС) 

«Ангарстрой».  

Пятьдесят лет прошло с тех пор, как в глухой тайге появились первые 

палатки строителей, вертолетные площадки для приема грузов. И, чтобы 

наиболее полно понять роль орденоносного «Ангарстроя» в преобразовании 

огромного района, изменившем облик этого края, нужно оценить труд, 

вложенный в эту землю строителями.  

В короткий срок были приняты меры по созданию строительных 

подразделений «Ангарстроя», их было двенадцать – это двенадцать 



строительно-монтажных поездов
3
. Кроме строительных подразделений на 

западном участке БАМа были созданы организации для ее эксплуатации и 

обслуживания.  

Я, прибыв в 1967 г. в распоряжение Управления строительства (УС) 

«Ангарстрой», была одной из немногих молодых специалистов. Боевое 

крещение я приняла в качестве экономиста Комбината производственных 

предприятий (КПП) «Ангарстроя», а именно в Деревообрабатывающем 

комбинате в п. Осиновка станции Гидростроитель. 

Вспоминаю с большой 

теплотой сослуживцев по 

«Ангарстрою» сотрудников 

технического отдела управления – 

участника Великой отечественной 

войны Александрова Игоря 

Борисовича, узника концлагеря «Освенцим» Насонова Владимира 

Павловича, старшего инженера, узника «Дахау» Дробышевского Михаила 

Никитича, начальника отдела труда и заработной платы (ОТиЗ) Сбитнева 

Николая Васильевича, начальника планового отдела Лебедь Злату Марковну 

и многих других руководителей подразделений «Ангарстроя» и сотрудников 

отделов строительно-монтажных поездов (СМП), с которыми я была лично 

знакома. Это были знающие и опытные организаторы производства, с 

которыми все вопросы решались своевременно. 

Судьба оказалась ко мне благосклонна. Благодаря своей работе я 

встретила на жизненном пути очень много замечательных людей: это 

Домбровский Владимир Павлович – заместитель начальника иркутского 

управления ВСЖД, Кострубов Иван Николаевич – главный инженер 

иркутского управления ВСЖД, Соколов – начальник иркутского областного 

статистического управления, Мирошников Петр Иванович – первый 
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 Строительно-монтажный поезд – строительная организация, которая после выполнения 

заданного объема работ полностью передислоцируется на вновь назначенный участок 

строительства со всеми имеющимися средствами и техникой, мобильно меняя таким 

образом свое месторасположение (в прямом смысле слова поездом не является).    



секретарь иркутского Обкома КПСС, которому я ежемесячно подавала 

отчетные данные по телетайпу, Шабуров Сергей Семенович – начальник 

Иркутскавтодора и много-много других уважаемых людей. 

Мне, как и многим строителям уже освоенных просторов: 

железнодорожной линии Тайшет-Абакан, Хребтовая-Усть-Илимская, 

притрассовых дорог и поселков, посчастливилось встречать 

первостроителей-комсомольцев, следовавших с XVII съезда Комсомола на 

первую БАМовскую станцию Таюра, где в будущем был основан поселок 

Звездный.  

Это был апрель 1974 г. Поезд мы ожидали на станции Гидростроитель, 

он прибыл ближе к обеду. Встречали его торжественно. На перроне было 

очень много людей с плакатами и лозунгами. Поезд приближался медленно. 

Он был украшен флагами 15 советских республик. Все кричали «Ура!».  

На перрон из поезда высыпали люди в красивой форме защитного 

цвета, украшенной многочисленными разноцветными значками, они были в 

прекрасном настроении, веселые и задорные, все принялись обниматься. 

Первостроителей на привокзальной площади встречал оркестр. 

Здесь же была сооружена трибуна, откуда с приветствиями и 

поздравлениями к комсомольцам-строителям обращались областные и 

городские власти, партийное руководство. Присутствовали на встрече поезда 

1-й секретарь КПСС горкома г. Братска Игнатов Валерий Викторович, 

начальник управления «Ангарстрой» Бондарев Василий Степанович, 

главный инженер управления Зайцев Михаил Афанасьевич, заместитель 

начальника управления Эдельштейн Александр Иванович, заместитель 

начальника управления Борзилов Илья Яковлевич, секретарь парткома 

Трофимов Илья, секретарь комитета комсомола управления Карпович 

Владимир и многие другие.  

Мы также встречали поезд всей семьей с мужем и маленькой дочкой. 

На площади был митинг, комсомольцы гуляли, веселились, пели песни. Весь 

день они провели на станции Гидростроитель. Под вечер был подан другой 

локомотив, и строители отправились на станцию Таюра. Далее по движению 



комсомольский десант встречал начальник строительно-монтажного поезда 

(СМП) № 266 Петр Петрович Сахно. 

1974 г. был знаковым годом для БАМа. Тогда начался очень большой 

наплыв людей, невообразимо изменились темпы строительства и снабжения. 

Все республики Советского союза принимали в этом непосредственное 

участие. У нас работали такие подразделения как, например, 

«АрмБАМстрой», «ГрузБАМстрой», для которых были выделены 

определенные участки на трассе.  

Так в центре сибирской земли, среди глухой не обжитой тайги 

героическим трудом советских людей старшего поколения и молодежи была 

построена гигантская железнодорожная магистраль, положившая начало 

огромному производственному потенциалу края. 

 

Иллюстрации: 

Фото предметов из личного собрания Т.А. Гостининой // Фотофонд ГАИО.  

См. также статьи настоящего календаря: «1974 г. 50 лет назад было принято решение о 

строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ); «Апрель 1974 г. 50 лет назад 

началась стройка века – БАМ». 

 

 

Апрель 1974 года 

50 лет назад началась стройка века – БАМ 

 

Чикишев Никита Андреевич – ученик 11 класса МБОУ г. Иркутска СОШ 

УИП № 19, волонтер ГАИО 

 

БАМ с апреля по июль 1974 г.: по материалам газеты «Восточно-

Сибирская правда» 

 

«Байкало-Амурская зовет», «Стройка века», «Боевой авангард 

молодежи» – такие заголовки мы встречаем в одной из центральных 



иркутских газет «Восточно-Сибирской Правде» за 1974 г., что не случайно. 

Именно 50 лет назад Байкало-Амурская магистраль или БАМ получила 

новый импульс в своем строительстве, началась «всесоюзная стройка»
4
. 

Начало этому грандиозному прорыву в строительстве положила речь 

генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, который на своем 

выступлении на XVII съезде ВЛКСМ обозначил значимость этой дороги. Так 

он сказал: «Байкало-Амурская магистраль прорежет вековую тайгу, пройдет 

там, где лежат огромные богатства, которые надо поставить на службу 

Родине. Здесь будет создан 

новый большой промышленный 

район страны, воздвигнуты 

новые города и поселки. Мы 

твердо уверены, что 

комсомольцы, молодежь внесут 

свой достойный вклад в эту 

грандиозную стройку. Эстафету Комсомольска-на-Амуре, Магнитки и 

Турксиба, Днепрогэса и целины, Братска и КАМАЗа они пронесут по новым, 

еще не освоенным просторам Сибири» [4, с. 2]. 

В конце апреля 1974 г. в Тайшет прибыл поезд, «доставивший ударный 

комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ». На перроне молодым 

строителям был вручен символический ключ от БАМа. После этого 

комсомольцы поделились на две группы. Одна группа поехала к берегам 

Лены, а другая в Амурскую область [2, с. 1].  

В Усть-Куте 2 мая 1974 г. состоялся 

митинг. «Комсомольцев-строителей горячо 

приветствовал первый секретарь Усть-

Кутского горкома партии Иван Алексеевич Панчуков. Здесь же было принято 

решение назвать новый молодежный поселок, что вырос на берегах таежной 

Таюры, Звездным». И уже 3 мая утром вертолетчики Киренска и Братска на 

                                                 
4
 Основные этапы проектирования и строительства БАМа в 1930-е-1960-е гг. в газете за 1974 г. описаны В. 

Котельниковым. См., например: Восточно-Сибирская правда. – 1974. – № 139, 140, 144. 



вертолетах МИ-8 стали забрасывать в тайгу участников комсомольского 

десанта (авиаторы: Владимир Толбатов, Георгий Макарычев, Владимир 

Лобов и др.) [1, с. 1; 6, с. 2]. Вскоре в этом поселке во всю шло оформление 

на работу, но критерии к кандидатам были жёсткими. 

В середине мая 1974 г. Иркутская область готовила группу из 

комсомольцев Иркутска, Ангарска и Братска для строительства БАМа. 

Планировалось отправить не менее двухсот человек самых достойных, 

каждый из которых должен был владеть необходимой строительной 

специальностью. Прежде всего нужны были специалисты-плотники, 

лесорубы, каменщики, слесари, бульдозеристы, трактористы. И уже в конце 

мая 1974 г. из Иркутска отправился первый областной ударный отряд [5, с. 

1]. 

На западном участке строительства дороги, на 167 км трассы вслед за 

Звёздным начал строиться второй опорный пункт – Магистральный [3, с. 1]. 

Между бригадами строителей организовывались соцсоревнования, и 

это не шло на вред, а только наоборот. Каждый хотел побить рекорд своего 

конкурента, однако рабочих рук все равно было не достаточно [7, с. 1]. 

8 июля 1974 г. Советом Министров СССР было принято постановление 

№ 561 «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», 

по которому планировалось построить дорогу общей протяженностью 3145 

км за 1974-1983 гг. от Усть-Кута (ст. Лена) до Комсомольска-на-Амуре [8] 

(однако этот факт не нашел своего отражения в рассматриваемой нами газете 

за июль-месяц). Это событие стало ключевым в истории строительства 

магистрали. 

В целом к середине июля 1974 г. комсомольцы-строители в 

кротчайшие сроки добились колоссальных успехов. К этому времени в 

поселке Звездный были сданы в эксплуатацию столовая и магазин, открыты 

хлебопекарня, клуб «Таежник», заканчивалось строительство трех 

общежитий и семи жилых домов. В перспективе стоял ввод хлебопекарни, 

сборно-щитовых и блочных домов, а также школы. Сроился поселок 



Магистральный и планировался к строительству «третий плацдарм» – 

поселок Улькан.  

На трассе строители начали 

возводить одно из крупнейших 

сооружений западного участка БАМа – 

металлический мост через реку Лену как первый мостовой переход через 

великую сибирскую реку. Строительство этого моста планировалось 

завершить уже в третьем квартале 1975 г., чтобы по нему могли пройти 

поезда через Лену к станции Таюра.  

К концу 1975 г. планировалось закончить строительство 65-ти 

километрового участка БАМа, который должен связать поселок Звездный с 

«большой землей» железнодорожной линией Тайшет-Лена [9, с. 1]. Даже не 

верится сегодня, что все это было воплощено в жизнь. 

Уже в наше время 8 июля вновь приобрело свое важное значение для 

БАМовцев. Именно этот день в 2021 г. стал всеобщим праздником – «Днем 

строителя БАМ в Иркутской области» [10]. 
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4 апреля 1929 года 

95 лет назад образован Иркутский механический завод (ИЗТМ им. В. В. 

Куйбышева) 

 

Завод был организован на основании Постановления Правления 

Всесоюзного Государственного Золотоплатинопромышленного 

акционерного общества «Союззолото» от 4 апреля 1929 г. как механический 

завод, на базе существовавших иркутских обозных мастерских. В 1929 г. 

вводится в строй первая очередь металлического завода. В 1930 г. сдается в 

эксплуатацию крупный механический цех, завод стал выпускать сложное 

оборудование для золотодобывающей промышленности: запасные дражные 

части, бегунные чаши, прокат, приступил к изготовлению 150-литровых 

паровых, на деревянных понтонах, с ручным управлением драг. В 1933 г. 

завод прошел основную государственную регистрацию, зарегистрирован 



Первый устав завода, согласно которому он стал именоваться 

«Государственный Иркутский металлический завод им. В.В. Куйбышева». К 

1938 г. на заводе действовали цеха: механосборочный, механический, 

инструментальный. В этом же году завод начинает строительство 

собственной ТЭЦ, которая в 1941 г. сдана в эксплуатацию. В 1941 г. завод 

передается в ведение Наркомата 

тяжелого машиностроения СССР. В 

годы Великой Отечественной 

войны в Иркутск эвакуирован 

Старо-Краматорский завод. К маю 

1942 г. куйбышевцы завершили 

монтаж оборудования Старо-Краматорского завода. Создается крупнейшее 

предприятие ИЗМТ. За самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны завод награжден орденом Трудового Красного 

Знамени, а с 11июля 1945 г. завод стал именоваться «Иркутский ордена 

Трудового Красного Знамени завод тяжелого машиностроения им. В.В. 

Куйбышева». Главное направление деятельности завода – производство 

оборудования для металлургических заводов, специализация – 

драгостроение. В 1969 г. на ИЗТМ им. В.В. Куйбышева была 

сконструирована и изготовлена уникальная, самая крупная в мире драга для 

золотодобывающей промышленности с емкостью ковшей 600 л. для 

предприятия «Лензолото». 

В 1986 г. завод вошел в 

состав Производственного 

объединения 

«Иркутсктяжмаш», как 

Головной завод. 31 октября 

1990 г. Иркутский завод 

тяжелого машиностроения им. 

В.В. Куйбышева преобразован в Арендное предприятие «Иркутский завод 

тяжелого машиностроения им. В.В. Куйбышева» (АП «ИЗТМ») . В ноябре 



1990 г. был создан Концерн тяжелого и энергетического машиностроения 

(Концерн «Тяжэнергомаш»). В 1992 г. АП «ИЗТМ» преобразован и 

зарегистрирован в форме Товарищества с ограниченной ответственностью 

«Иркутский завод тяжелого машиностроения». 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-1569. ИЗТМ им. В.В. Куйбышева, его предшественники и правопреемники. 

Историческая справка к фонду. 

ГАИО. Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 1. Л. 171, 172. 

История индустриального развития Иркутской области (1920-1975гг.). Сборник 

документов. Иркутск, 1983. С. 28. 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск, 2003. С. 369. 

Иллюстрации: 

Первая продукция Механического завода – вагонетки // Фотофонд ГАИО; Драга треста 

«Лензолото». г. Бодайбо, Иркутская область // Фотофонд ГАИО. 

 

 

12 апреля 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял ряд решений: 

 

1. Открыть церковь в п. Ленино г. 

Иркутска (Михаило-Архангельскую): 

«Принимая во внимание, что здание церкви не 

используется, а действующая церковь 

(Крестовоздвиженская), находится в семи 

километрах от пос. Ленино – решено просьбу 

верующих об открытии церкви, удовлетворить».  

2. Открыть Николо-Иннокентьевскую 

церковь, в предместье Свердлово г. Иркутска;  

3. Открыть Спасо-Преображенскую церковь по ул. Тимирязева г. 

Иркутска;  



4. Открыть Никольскую церковь по ул. Омулевского г. Иркутска 

(Решения № 350, 351, 352 от 12 апреля 1944 г.). 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 246. Л. 100-103. 

Иллюстрация: Рис. А. Лобановича: Михаило-Архангельская церковь (скит) // Ф. Р-3340. 

Оп. 1. Д. 30. Л. 82. 

 

 

14 апреля 1994 года 

30 лет назад начал свою работу законодательный орган власти Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа – Законодательное 

Собрание (с 27 июля 1995 года – Дума Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа)  

 

На 1 сессии 1 созыва было оглашено постановление 

главы администрации округа от 14.04.1994 г. об 

упразднении Совета народных депутатов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа. Постановлением окружной 

избирательной комиссии от 28 марта 1994 г. выборы в 

Законодательное Собрание округа были признаны 

состоявшимися. Всего избрано 15 депутатов. Путем 

тайного голосования первым председателем избран Леонид Александрович 

Хутанов.  

 

Источник:  

Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО. Ф. Р-211. Оп. 1, Д.1. ЛЛ. 2-4. 33-34 

Иллюстрация: 

Хутанов Леонид Александрович // Усть-Ордынский филиал ОГКУ ГАИО. Фотофонд. 

Оп.1. Д. 90. 

 

 



14 апреля 1964 года 

60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об образовании школы и 

классов для рабочей молодежи в Мамско-Чуйском районе 

 

«Удовлетворить ходатайство Мамско-

Чуйского райисполкома об открытии: 

средней школы рабочей молодежи в поселке 

Горно-Чуйском; восьмого и девятого классов 

при восьмилетней общеобразовательной 

школе в поселке  Большой Северный – для 

обучения работающей молодежи» (Решение № 115 от 14 апреля 1964 г.). 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1221. Л. 111.  

Иллюстрация: 

В школе (открытый источник). 

 

 

18 апреля 1869 года 

155 лет назад было образовано селение Табукское Черемховской волости 

Балаганского уезда Иркутской губернии 

 

В конце 60-х гг. XIX в. крестьяне 

Бельского и Еловского селений, 

проживавшие на заимках Нейской и 

Табукской, обратились в Иркутскую 

Казенную Палату с ходатайством «об 

учреждении в Черемховской волости из этих 

заимок особого селения, так как они, с 

давних лет заселившись тут, имеют 



домообзаведения и занимаются хлебопашеством. Селения же, к которым они 

принадлежат, отстоят от  их заимок в 30-ти верстах. Через такое дальнее 

расстояние по управлению над нами, и в особенности, при получении для 

посева из магазина хлеба, постоянно встречаются затруднения, и бывает 

поздний посев хлеба. Общество ходатайствует об учреждении отдельного 

селения». 18 апреля 1869 г. распоряжением Генерал-Губернатора К. Н. 

Шелашникова «из заимок Нейской и Табукской» было образовано «особое 

селение под названием Табукского». В начале ХХ в.  уже существовало 

Табукское сельское общество в Черемховской волости, а сегодня, село Табук 

входит в сельское поселение Лоховское Черемховского района Иркутской 

области.  

 

Источники: 

ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 271. Карт. 1667. Л. 1-4, 6, 11. 

Памятная книжка Иркутской губернии на 1909 г. Иркутск, 1909. С. 49. 

Иллюстрация:  

Распоряжение губернатора К. Н. Шелашникова о разрешении образовать селение 

Табукское // ГАИО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 271. Л. 11. 

 

 

20 апреля 1994 года 

30 лет назад было созвано первое заседание Законодательного Собрания 

Иркутской области и приняты регламентирующие его работу 

документы  

 

В связи с прекращением деятельности 

областного Совета народных депутатов был 

упразднен аппарат областного Совета народных 

депутатов и образован аппарат Законодательного 

Собрания Иркутской области.  



20 апреля 1994 г. состоялась Первая сессия нового представительного 

органа власти: Законодательного Собрания Иркутской области. 

Постановлением № 1 от 20 апреля 1994 г. Законодательного Собрания, были 

признаны полномочия 45 депутатов, 

избранных 27 марта 1994 г. Первым 

председателем Законодательного 

Собрания депутаты избрали Ивана 

Зигмундовича Зелента (2. 04. 1941 г. – 

20. 04. 2023 г.). На основании 

Положения о Законодательном Собрании от 20 апреля 1994 г. была 

утверждена структура Законодательного Собрания, «Временное положение о 

деятельности депутатов Законодательного Собрания» и Положение об 

Аппарате Законодательного Собрания. 

 

Источники:  

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2, 8, 10; Д. 3. Л.1-3, 19-13; Д. 6. Л. 42. 

ГАИО. Ф. Р-3532. Законодательное Собрание Иркутской области. Историческая справка к 

фонду. 

Иллюстрации: 

Зелент Иван Зигмундович - председатель Законодательного собрания Иркутской области 

(1994-2000) (открытый источник). 

 

 

23 апреля 1984 года 

40 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

народных депутатов принял решение: «О строительстве поселка Лена - 

Восточная на БАМе» 

 

«В связи с вводом Восточного 

участка БАМ и разделением Ленского узла 

между Восточно-Сибирской и Байкало-



Амурской железными дорогами, разрешить тресту Мостострой – 9 и 

Северобайкальскому отделению Байкало-Амурской железной дороги 

строительство капитального поселка мостостроителей. Поселок построить в 

районе станции Лена-Восточная на три с половиной – четыре тысячи 

жителей, за счет реконструкции временного поселка  мостостроителей в 

районе станции Лена-Восточная и мостового перехода через р. Лена».  

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп.7ОЦ. Д. 3654. Л. 20, 21. 

Иллюстрации:  

Станция Лена – Восточная (открытый источник).  
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8 мая 1919 года 

105 лет со дня рождения Владимира Викентьевича Фалинского (08. 05. 

1919 г. – 07. 05. 1999 г.) – 

искусствоведа, члена Союза 

художников СССР 

 

Владимир Викентьевич 

Фалинский родился 8 мая 1919 г. в г. 

Иркутске в семье поляков. 

Фалинские были из старинного 

шляхетского рода, имевшего собственный герб. Его дед – Зенон Филипп 

Фалинский, участник польского восстания 1863/64 гг. был выслан на вечное 

поселение в Сибирь (в г. Туруханск Енисейской губернии). В 1937 г. В.В. 

Фалинский поступил в Иркутское художественное училище, где и проучился 

три года, после чего был призван в армию.  

Владимир Викентьевич – участник Великой Отечественной войны, 

служил на Дальнем Востоке и воевал на Западном фронте, в составе I-го 

Украинского фронта. На фронте он был тяжело ранен, закончил войну в 

звании старшего сержанта, был награжден боевыми орденами и медалями.  

В 1949 г. он возвращается в Иркутск и получает назначение в г. 

Нижнеудинск. Там он служит сначала учителем черчения и рисования, а 

потом – завучем Нижнеудинской детской трудовой воспитательной колонии. 

В это же время В.В. Фалинский продолжает свое историческое и 

художественное образование. В 1948 г. он поступает на заочное отделение 

Ленинградской Академии художеств на факультет теории и истории 

искусств, документов о том, что он его закончил, не сохранилось. В 1952 г. 



он заочно заканчивает исторический факультет Иркутского педагогического 

института.  

В 1957 г. Владимир 

Викентьевич был назначен 

директором семилетней школы № 14 

г. Иркутска «славившейся» высоким 

уровнем преступности. За три года 

он сумел наладить работу с ребятами, создав строительные бригады и 

кружки по интересам. Тогда же, в 1957 г., В.В. Фалинский был назначен 

директором Иркутского отделения Художественного фонда СССР. За время 

его работы на этой должности была налажена финансовая дисциплина в 

отделении, организовано в 1959 г. строительство Дома творчества на 

Байкале, а в 1962 г. – Дома художника в Иркутске. Впервые в Иркутске он 

организовал три областные выставки детского изобразительного творчества 

(1964-1966 гг.). С 1967 г. В.В. Фалинский – член Союза художников СССР. 

Владимир Викентьевич подготовил кандидатскую диссертацию на тему 

«Изобразительное искусство Восточной Сибири», изучив огромный пласт 

научного материала за весь период развития изобразительного искусства 

Сибири. К сожалению, по неизвестным причинам защитить ее не удалось. В 

октябре 1972 г. он получил назначение на должность ответственного 

секретаря Иркутского отделения Союза художников. В этот период он 

активно занимался разноплановой деятельностью, но вся она связана с 

пропагандой как художественного творчества в целом, так и деятельности 

иркутских художников. В 1980-е гг. уйдя на пенсию, В.В. Фалинский 

продолжал заниматься научно-исследовательской работой и подготовил к 

печати две научные работы о польских художниках в Сибири и о 

художниках-ветеранах Великой Отечественной войны. Умер Владимир 

Викентьевич 7 мая 1999 г. 

Работы Фалинского публиковались в научных сборниках. Статья 

«Польские художники в Сибири» была опубликована в научном бюллетене 

«Поляки в Сибири». 



 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-3518. Личный фонд В.В. Фалинского. Историческая справка к фонду. 

Ильина Е.В. Иркутская художественная школа в документах личного фонда 

искусствоведа В.В. Фалинского // Музей в культурном пространстве Сибири. Коллекции, 

меценаты, выставки: матер. науч. конф. Сукачевские чтения. 2015. Вып. 13. Иркутск, 

2016.  С. 9-12. 

Иллюстрации:  

Фалинский В.В. Фото 1970 г.; Лукьянчиков А.В. «Инакомыслящий» (Фалинский и его 

«доброжелатели»); фото с картины Лукьянчикова // ГАИО. Личный фонд В.В. 

Фалинского. 

 

 

10 мая 1954 года 

70 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: «Об образовании Комитета по 

физической культуре и спорту при исполкоме областного Совета 

депутатов трудящихся» 

 

В ведение Комитета по физической культуре и спорту передавались: 

«техникум физической культуры, Иркутский автомотоклуб, жилые дома, 

спортивные сооружения и 

служебные помещения». Комитет 

руководил деятельностью 

спортивных обществ и организаций 

области, подготовкой спортсменов, 

проведением массовых спортивных 

мероприятий. Стадион подчинялся 

Всероссийскому совету союза спортивных обществ и организаций и 

Иркутскому облисполкому (Решение № 217 от 10 мая 1954 г.). 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 793. Л. 42. 



Иллюстрация:  

Стадион «Труд» в Иркутске. Архитектор Б. М. Кербель // Фотофонд ГАИО. 

 

 

10 мая 1914 года 

110-лет со дня рождения Банникова Николая Васильевича (10.05.1914 – 

10.12.2004 гг.) 

 

Николай Васильевич Банников родился 10 

мая 1914 года на станции Челкар Челкарского 

района Актюбинской области Казахской ССР в 

семье рабочего-железнодорожника. В 1931 г. 

окончил школу 9-летку на станции Бузулук 

Куйбышевской железной дороги (Оренбургской 

области). В 1930 г. вступил в члены ВЛКСМ. 

Окончил Куйбышевский индустриальный 

институт в 1937 г., получив диплом инженера – 

механика, и с 1937 по 1944 гг. работал на руководящей инженерно-

технической и хозяйственной работе. В сентябре 1940 г. был принят 

Чапаевским горкомом партии Куйбышевской области в члены КПСС. В 

феврале 1944 г. его избирают секретарем парткома завода № 102 

Министерства химической промышленности в г. Чапаевске Куйбышевской 

области и в это время он был утвержден парторгом ЦК КПСС. С этого 

времени он непрерывно находится на партийной работе. 

В марте 1945 г. был принят на работу в Куйбышевский обком КПСС 

заместителем секретаря обкома партии по оборонной промышленности. С 

декабря 1946 по ноябрь 1948 гг. работал первым секретарем Кировского 

райкома партии г. Куйбышева. С 1948 по декабрь 1955 гг. был в аппарате 

Куйбышевского обкома КПСС, работал заведующим отделами: легкой 

промышленности, машиностроения, промышленно-транспортным и 



последний год отделом строительства и строительных материалов. С 1955 по 

1959 гг. был избран и работал первым секретарем Куйбышевского ГК КПСС. 

В 1959 г. Николая Васильевича ЦК КПСС направляет в Казахстан, где 

он избирается вторым секретарем Карагандинского обкома партии, а с 1963 

по 1968 гг. работает первым секретарем Карагандинского обкома партии 

Казахстана. 

В феврале 1968 г. ЦК партии направляет его в распоряжение 

Иркутской партийной организации. 17 февраля 1968 г. IX пленум Иркутского 

обкома КПСС избирает его первым секретарем и членом бюро обкома 

КПСС. Работает он в этой должности по март 1983 г. 28 марта 1983 г. 

Николай Васильевич был освобожден от обязанностей первого секретаря и 

члена бюро Иркутского обкома КПСС в связи с переходом на пенсию. Во 

время его руководства областью были построены крупные промышленные 

объекты в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, к этому же времени 

относится и строительство БАМа. 9 мая 1975 г. Николай Васильевич зажег 

вечный огонь на мемориальном комплексе «Иркутяне в годы Великой 

Отечественной войны». 

Николай Васильевич был делегатом XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI съездов партии, являлся членом ЦК КПСС и избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 7-10 созывов. 

Николай Васильевич был награжден тремя орденами Ленина (1967, 

1971, 1974 гг.), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1958 и 1964 

гг.), орденом «Знак Почета» (1944 г.) и четырьмя медалями: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»(1945 г.), «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), «За 

строительство Байкало-Амурской магистрали» (1982 г.). В 1976 г. награжден 

медалью Монгольской Народной Республики «XXX лет Победы над 

милитаристской Японией». Умер 10 декабря 2004 г. в г. Москва. 

 

Источники: 



ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 110. Д. 8. Л. 2об-7, 11. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6747. Оп. 1. Д. 3. Л. 1. 

ЦДНИ ГАИО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 115. Л. 1. 

ЦДНИ ГАИО. Фотофонд. Оп. 1а. Д. 1662. Л. 1. 

Иркутск: историко-краеведческий словарь / Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 

2011. С. 52. (НСБ № 2 ЦДНИ ГАИО. № 1904). 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. / сост. Ю.П. Колмаков. С. 434, 636 (НСБ № 2. ЦДНИ 

ГАИО. № 1875).  

Иллюстрация: 

Банников Н.В. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 110. Д. 8. Л. 4. 

 

 

13 мая 1874 года 

150 лет назад родился Захарий Григорьевич Франк-Каменецкий (13.05. 

1874 - 2.05. 1951 гг.) - выдающийся ученый-офтальмолог, профессор 

Иркутского медицинского института 

 

Захарий Григорьевич (Гершонович) Франк-

Каменецкий родился в г. Вильно. Окончив 

медицинский факультет Харьковского 

университета в 1897 г., в 1900 г. в составе группы 

врачей он приехал в Сибирь, где была 

распространена трахома. С 1903 г. Захарий 

Григорьевич – консультант по глазным болезням 

Иркутской Кузнецовской больницы. В 1921 г. 

Франк-Каменецкий как 

высококвалифицированный специалист был 

приглашен преподавать курс офтальмологии на медицинском факультете 

Иркутского университета. В 1933 г. Захарий Григорьевич возглавил эту 

кафедру. В 1935 г. ему присвоена степень доктора медицинских наук. 

Болезнь, которую он изучал называется теперь в офтальмологии «глаукомой 

Франк-Каменецкого». По его инициативе на базе кафедры был открыт 



первый в Восточной Сибири стационар на 15 коек для больных трахомой. Во 

время военных событий в Монголии, боев на р. Халхин-Гол в годы Великой 

Отечественной войны З.Г. Франк-Каменецкий много времени уделял 

операционной и лечебной помощи раненым. Он подготовил целую плеяду 

военных врачей.  

После войны Захарий Григорьевич активно занимался научной 

работой, опубликовал более 40 работ, в том числе за рубежом. В практику 

работы врачей он ввел много новшеств, которые и сегодня довольно 

актуальны.  

З.Г. Франк-Каменецкий был награжден орденом «Знак Почета», 

медалями, удостоен почетного звания «Заслуженный врач РСФСР». В 1942 г. 

постановлением исполкома Иркутского Горсовета одна из улиц города 

названа именем З.Г. Франк-Каменецкого.  

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-2697. Личный фонд Франк-Каменецкого Захария Григорьевича 

(Гершоновича). Историческая справка к фонду.  

Иркутск : Историко-краеведческий словарь. Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 

2011. С. 515. 

Иллюстрация:  

З.Г. Франк-Каменецкий // Фотофонд ГАИО.  

 

 

14 мая 1924 года 

100 лет назад был принят Приказ Иркутского губернского 

исполнительного комитета об установлении «единообразного с другими 

странами счета времени» 

 

В 1924 г. было принято 

Дополнение к Декрету Совета 

Народных Комиссаров Союза 



ССР от 8 февраля 1919 г. «О введении счета времени по международной 

системе часовых поясов»: «О введении Международного (зонального) 

времени на всей территории Союза ССР». Иркутский Кабинет астрономии и 

геодезии Иркутского университета в мае 1924 г. разъяснял: «Если принять 

Гринвич за нулевую зону, то Иркутск по своему географическому 

положению находится в седьмой зоне, а Москва – во второй. Разница 

зональная во времени между Гринвичем и Иркутском 7 часов, а между 

Москвой и Иркутском – 5 часов. Долгота Иркутска относительно Гринвича – 

6 часов 57 минут...». Кабинет астрономии и геодезии указал: «В Сибири 

Москвой была допущена ошибка с переводом стрелки на один час вперед (на 

6 часов) ... Поэтому в Иркутске, часовая стрелка должна быть переведена на 

57 мин. назад, и, тем самым, Иркутск переходит к зональному счету 

времени».  

Приказ Иркутского губернского исполнительного комитета: «В 

полночь с 14 на 15 мая 1924 года перевести часовую стрелку повсеместно на 

территории Иркутской губернии на 57 минут назад». 

 

Источники: 

ГАИО. Ф. Р-145. Оп. 1ОЦ. Д. 621. Л. 1-6; Д. 636. Л. 1. 

Иллюстрация: 

Карта часовых поясов СССР. 1925 г. (открытый источник). 

 

 

17 мая 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: «Об образовании при 

Исполнительном комитете Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся Отдела по делам архитектуры» 

 

«Образовать при исполкоме облсовета депутатов трудящихся отдел по 

делам архитектуры. Распространить руководство отдела по делам 



архитектуры на деятельность, осуществляемую в области архитектуры 

различными организациями и учреждениями Иркутской 

области, независимо от их ведомственной принадлежности.  

Утвердить т. Кербеля Бориса Михайловича 

начальником отдела архитектуры при исполкоме 

Иркутского областного Совета трудящихся (Решения № 423 

от 10 мая 1944 г.; № 446 от 17 мая 1944 г.). 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 249. Л. 37. 

Иллюстрация:  

Б. М. Кербель – начальник отдела архитектуры Иркутского облисполкома (открытый 

источник).  

 

 

17 мая 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение: 

 

«Утвердить решение исполкома Усть-Удинского райсовета депутатов 

трудящихся от 27 марта 1944 г. об открытии начальной школы в с. Аносово 

Усть-Удинского района, с 1-ого сентября 1944 г.». (Решение № 449 от 17. 05. 

1944 г.). 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 249. Л. 45, 76. 

 

 

25 мая 1969 года 

55 лет со дня рождения космонавта Кондратьева Дмитрия Юрьевича
5
 

                                                 
5
 Руководитель проекта Линчевская Татьяна Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец». 



 

Тимонина Алина Павловна – ученица 8 класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 

4, обучающаяся МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», волонтер 

ГАИО  

 

Уроженцу г. Иркутска Кондратьеву 

Дмитрию Юрьевичу в 2024 г. исполняется 55 

лет, он Герой Российской Федерации. Родился 

25 мая 1969 года, затем поступил в среднюю 

школу № 2 в городе Нюрба (Якутия). Учился в 

этой школе до перевода отца на работу в 

Казахстан. В 1986 году окончил 10 классов 

средней школы № 22 города Алма-Аты и, успешно пройдя комиссию, 

поступил в Качинское Высшее военное авиационное училище.  

Через 4 года учёбы в 1990 году он стал лётчиком-инженером, но на 

этом не остановился. Учёба давалась легко. Одновременно со службой в 2000 

году Дмитрий Юрьевич закончил МГУ (факультет экономики, статистики и 

информатики), а в 2004 году – Военно-воздушную академию им. Ю.А. 

Гагарина. 

13 лет он упорно готовится к полёту в космос. В декабре 2010 года 

Дмитрий Кондратьев отправился командиром космического корабля «Союз» 

в командировку на 159 дней. Дважды он выходил в космическое 

пространство, где провёл 10 часов 12 минут. На станции провёл десятки 

опытов и экспериментов, транслировавшихся на Землю. 28 февраля 2011 

года, пролетая над Иркутском, он открыл Год космонавтики в России. А 24 

мая этого же года благополучно прошло возвращение на Землю.  

Во время полёта Д.Ю. Кондратьев совершил два выхода в открытый 

космос, общей продолжительностью более 10 часов. Указом Президиума 

Российской Федерации № 270 от 3 марта 2012 года за мужество и героизм, 

проявленные при осуществлении длительного космического полёта на МКС, 

космонавту-испытателю Кондратьеву Дмитрию Фёдоровичу присвоено 



звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – 

медали «Золотая Звезда». 

В 2012 году з Д.Ю. Кондратьев защитил диссертацию кандидата 

экономических наук. Он награжден почетными званиями: Герой Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 03 марта 2012 года № 270), летчик-

космонавт Российской Федерации (Указ Президента РФ от 03 марта 2012 

года № 270). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Неделя физики и астрономии в гимназии. Космонавты Иркутской области 

[Электронный ресурс] // Вконтакте. РДШ Гимназия 44 г. Иркутска. – URL : 

https://vk.com/wall-159887214_1981 (дата обращения: 30.11.2023). 

2. Кондратьев Дмитрий Юрьевич [Электронный ресурс] // RusTeam media. – URL : 

https://rus.team/people/kondratev-dmitrij-yurevich (дата обращения: 30.11.2023). 

3. Наши земляки – космонавты Иркутской области [Электронный ресурс] // Имена 

Братска : историко-биографический сайт. – URL : https://imenabratska.ru/nashi-zemlyaki-

kosmonavty-irkutskoj-oblasti/ (дата обращения : 30.11.2023). 

4. Кондратьев Дмитрий Юрьевич [Электронный ресурс] //  Вконтакте. Молодёжный 

центр ЛИФТ. – URL : https://vk.com/wall-177577381_2099 (дата обращения : 30.11.2023). 

5. Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2012 № 270 «О награждении 

государственными наградами Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Президент 

России : сайт. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/34888 (дата обращения : 30.11.2023). 

Иллюстрация:  

Космонавт Кондратьев Дмитрий Юрьевич (открытый источник). 
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Июнь 

 

7 июня 1924 года 

100 лет со дня издания первого номера газеты «Советская молодежь» 

 

Первый номер 

газеты подписал 

Иосиф Уткин – 

ответственный секретарь газеты. Первоначально газета выходила под 

названием «Комсомолия». Газета выходила год и возродилась в 1930 г. под 

названием «Восточно-Сибирский комсомолец». Тираж вырос с 6 тысяч 

экземпляров до 15 тысяч. С 1939 г. газета стала называться «Советская 

молодежь». В конце августа 1941 г. газета перестала выходить, т.к. 

большинство сотрудников редакции ушли на фронт. Третье рождение «СМ» 

произошло в августе 1950 г. Редакторами были С. Дубровин, П. Пастухов, А. 

Кривель, А. Чуркин. Тираж газеты достиг 30 тыс. экземпляров. О сибирских 

стройках и о 

колхозной деревне 

писали известные 

журналисты А. Зверев 

и А. Берковиц, Е. 

Жилкина и Н. Кононов.  

1970-е гг. в истории газеты можно считать «эпохой БАМа» – 

практически все журналисты побывали на «стройке века» и написали о ней. 

С 1985 г. газета, оставаясь органом обкома комсомола, начинает уходить из-

под партийной опеки, и, 14 ноября  1990 г. становится « независимой газетой 

Байкальского региона» при редакторе О. Желтовском. Подписку принимали 

по всей стране, тираж газеты вырос до 160 тыс. экземпляров, пять тысяч из 

них расходились по всему Советскому Союзу. «СМ» - была одним из самых 

влиятельных региональных изданий в стране.  



30 августа 1997 г. «СМ» вышла с шапкой: «Прощай, «Советская 

молодежь, привет, «СМ – Номер один!». В этот день фактически закончилась 

история газеты «Советская молодежь», хотя формально она остается в списке 

зарегистрированных периодических изданий. 

 

Источники и литература:  

Иркутск : историко-краеведческий словарь / рук. проекта С. И. Гольдфарб. Иркутск,  2011. 

С. 471. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск, 2003. С. 460. 

Иллюстрации:  

Газета «Комсомолия». 1924 г. №1; Газета «Советская молодежь» 1950 г. // Фото НСБ ГАИО. 

 

 

9 июня 1814 года 

210 лет назад в п. Тельма Усольского района Иркутской губернии 

заложена церковь Казанской иконы Божией Матери 

 

9 июня 1814 г. в поселке при Тельминской фабрике была заложена 

каменная церковь. Вдохновителем ее строительства был директор фабрики, 

коллежский советник И.И. Соколовский. 

Строил церковь И.И. Шорин, из числа 

ссыльных мастеровых, приписанных к 

фабрике. Иконы были выписаны из 

Москвы. В верхнем ярусе колокольни 

ссыльным мастером Климовым были 

устроены часы с музыкальным 

механизмом, обращенные циферблатом на 

север. 

Казанская церковь – выдающееся 

произведение классицизма на Сибирской 

земле. Храм выделяется из круга провинциальных построек Восточной 



Сибири столичным уровнем архитектуры. Целостному восприятию сложной 

композиции здания способствует трактовка всех фасадов в строго 

классическом стиле. Интерьер церкви, также выполненный в стиле 

сложившегося классицизма, сохранился без изменений. Утрачен только 

музыкальный инструмент, который ранее располагался в колокольне и 

сообщался с хорами храма, где стояли два гипсовых архангела с трубами. В 

конце 1930-х гг. богослужения в Казанской церкви приостановились, а 26 

мая 1945 г. храм был возвращен верующим и с тех пор функционирует. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 3652; Д. 3882; Д. 3899; Оп. 1. Д. 4058; Д.  7157; Д.  8635.   

Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII – нач. XX вв. М., 2000. С. 

379.  

Иллюстрация: 

Церковь Казанской иконы Божией Матери в п. Тельма (открытый источник). 

 

 

14 июня 1894 года 

130 лет назад состоялось открытие учреждения срочного почтово-

пассажирского пароходства по реке Лене 

 

Крупное торгово-промышленное 

предприятие «А.И. Громова и 

сыновья» занималось скупкой 

пушнины на севере Якутии и 

продажей ее в Европейской России и 

за рубежом. Также, они занимались 

транспортировкой грузов по 

Иркутской губернии, с перевалкой на водный транспорт на реке Лене. 14 

июня 1894 г. предприятие купило свой первый пароход и основало свое 

собственное пароходство, которое в дальнейшем имело пароходы «Громов», 



«Лена», «Сынок», «Соболь», несколько барж и пристани в городе Киренске. 

Главная контора компании находилась в Иркутске. После смерти А.И. 

Громовой 4 апреля 1912 г. Главная контора предприятия была перенесена в 

Москву, где проживали душеприказчики М.В Пихтин и Ин. И. Громов. 

Предприятие было национализировано в 1920 г. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. 231. Контора наследников купчихи А. И. Громовой. Иркутск. 1913-1914 гг. 

Историческая справка к фонду. 

Иллюстрация:  

Пассажирско-буксирный пароход на реке Лене // Фотофонд  ГАИО.  

 

 

14 июня 1994 года 

30 лет назад был принят Закон Иркутской области: «Об учреждении 

должности Губернатора Иркутской области» 

 

«Настоящим законом в соответствии 

в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации учреждается 

должность Губернатора Иркутской 

области. Губернатор является главой 

Иркутской области, возглавляет 

исполнительную власть в области и 

осуществляет иные полномочия, в соответствии с федеральным 

законодательством». Первым Губернатором Иркутской области стал 

всенародно избранный Юрий Абрамович Ножиков. 

 

Источники: 

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп 1. Д. 118. Л 2, 3, 4;  Ф. Р- 3511.Оп. 1. Д. 692. Л. 156. 

Ф. Р-3529. Личный фонд Ножикова Ю.А. – первого губернатора Иркутской области. 

Историческая справка к фонду.   

Иллюстрация:  



Ю. А. Ножиков – первый Губернатор Иркутской области // Ф. Р-3529. Оп. 1. Д. 161. Л. 6. 

 

 

16 июня 1884 года 

140 лет назад было образовано Приамурское генерал-губернаторство и 

Канцелярия Приамурского генерал-губернатора 

 

Государственным Советом от 16 июня 1884 г. по представлению 

Министерства Внутренних дел об учреждении Приамурского генерал-

губернаторства было решено: области Забайкальскую, Амурскую и 

Приморскую, а также 

Владивостокское военное 

губернаторство и о. Сахалин – 

изъять из ведения Главного 

Управления Восточной Сибири и 

подчинить главному начальству 

отдельному генерал-губернатору, 

которому присвоить наименование Приамурского. 

Первым генерал-губернатором Приамурского края был назначен 

генерал-адъютант барон А.Н. Корф. Вместе с гражданской властью он 

сконцентрировал в своих руках и военную власть на Дальнем Востоке. Его 

права и обязанности, также как и состав штатов Управления ограничивались 

сроком в три года. 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. 29. Канцелярия Приамурского генерал-губернатора Министерства внутренних 

дел». Историческая справка к фонду. 

Иллюстрация:  

Барон А.Н. Корф – приамурский губернатор (открытый источник). 

 

17 июня 1964 года 



60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об образовании Усть-Алтанского  

сельсовета с центром в селе Усть-Алтан 

 

В состав территории Усть-Алтанского сельсовета были включены 

следующие населенные пункты: Усть-Алтан и Рассвет, находящихся в 

административном подчинении Бильчирского и Улейского сельских Советов 

депутатов трудящихся соответственно. 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1207. Л. 60. 

 

  

20 июня 1844 года 

180 лет со дня рождения Павла Андреевича Пономарева (20. 06. 1844 г. - 

08. 12. 1883 г.) – Иркутского купца первой гильдии, промышленника и 

мецената 

 

Павел Андреевич Пономарев родился 20 

июня 1844 г. в Знаменском предместье Иркутска. 

Его отец цеховой ремесленник Андрей 

Васильевич Пономарев владел свечным и 

мыловаренным заводами. Однако отношения сына 

и отца не сложились, поэтому будущий меценат 

создавал свое состояние практически с нуля. 

Интересно, что камнем преткновения в их 

отношениях оказалось нежелание Павла 

Пономарева учиться. Встать на ноги ему помог 

друг – сын другого иркутского купца Николай Родионов. Николай 

предложил Павлу уехать в Китай, где у него имелись чайные плантации. П. 

Пономарев согласился, и в 23 года он уже стал полноправным компаньоном 



известной в Сибири чайной фирмы Родионова и Хаминова, снабжавшей чаем 

пол-России. В Китае Павел Андреевич Пономарев организовал собственную 

фирму, которая значительно отличалась от других сибирских предприятий. 

Одно из главных отличий заключалось в том, что служащие П.А. Пономарева 

получали не жалованье, а проценты с прибыли. А это значит, что в 

благополучии дел компании были заинтересованы все. Также Пономарев 

построил первую в Китае фабрику по изготовлению прессованного 

плиточного чая, открыл специализированные чайные магазины «Пономарев 

и К°» во всех крупных городах Восточной Сибири. П.А. Пономарев много 

путешествовал, перенимая новинки фабричного производства, и стал 

специалистом высочайшего класса. Он даже мог позволить себе отправить 

посылку с чаем российской 

императрице Марии Александровне. В 

сопроводительном послании к этой 

посылке было написано: «...в первом 

ящике чай черный байховый, во 

втором жемчужный, в третьем и 

четвертом – зеленый жемчужный. Эти сорта в Китае крайне редкие, в 

продаже их не бывает, и чаи сделаны по моему заказу на моей фабрике 

новым способом, из совершенно сухого материала». Есть соответствующая 

информация, что императрица изволила принять дар иркутского купца 

Пономарева с удовольствием. А в ответ П.А. Пономареву был жалован 

перстень с бриллиантами. В Китае П.А. Пономарев наверстал пробелы в 

образовании. Он практически в совершенстве изучил английский и 

китайский языки, много читал, знакомился с историей и искусством Китая. В 

результате в 1870-х гг. он, купец, потомок ремесленника, получил 

предложение служить по дипломатическому ведомству. Причем служить не 

рядовым клерком, а на посту императорского русского вице-консула в городе 

Ханькоу – крупном торговом центре Китая. Случай сам по себе редкий. К 

тому же деятельность П.А. Пономарева получила самую высокую оценку 

императорской миссии в Пекине, и его удостоили звания Коммерции 



Советника. 8 декабря 1883 г. иркутский купец 1-й гильдии и промышленник 

П.А. Пономарев умер, оставив после себя завещание, по которому 

значительная часть его капитала предназначалась для обучения детей 

грамоте.  

Первое училище было 

открыто 30 ноября 1893 г. в доме 

на углу улиц Арсенальской и 

Зверевской (ныне улиц 

Дзержинского и Бабушкина), в 

десятую годовщину смерти П.А. 

Пономарева. В училище было 

принято сто детей обоего пола. Почётный блюститель училища Н. К. Стуков 

на свои средства приобрёл тёплую одежду для учеников малоимущих 

родителей. Первый выпуск учеников  училища П. А Пономарева состоялся 

14 ноября 1896 г.  

Закрыто училище было в 1920 г., а на его базе создана 2-я Советская 

школа II ступени Центрального района г. Иркутска. В 1899 г. было построено 

двухэтажное каменное здание для еще одного училища П. А. Пономарева в 

Знаменском предместье. Поэтому за училищем, открытом в 1893 г. 

закрепилось название «Первое училище имени Павла Пономарева в 

Иркутске» (в здании Второго Училища (ул. Шевцова, 16) несколько 

десятилетий находилась школа №10). В училище была библиотека, имеющая 

отделения для учителей и учащихся. Специально для Третьего училища 

имени Павла Пономарева приобретается земельный участок по 2-й 

Иерусалимской улице (ул. Красных Мадьяр, 5). На этом участке в 1902 г. 

было построено и открыто Третье училище (в деревянном здании Третьего 

училища потом разместились участки Ремонтно-строительного управления). 

После ликвидации всего дела фирмы «П. А. Пономарев и К°» и превращения 

движимого и недвижимого имущества в наличные деньги оказалось, что 

ликвидационный капитал значительно больше, чем приблизительно оценивал 

его сам завещатель. Таким образом, появилась возможность, начиная с 1896 



г. построить дополнительно к иркутским училищам ещё шесть в разных 

местах Иркутского уезда. Одним из первых строится училище в селе Больше-

Разводнинском. Весь комплекс для Пономаревского училища, в который 

входили собственно здание школы, двухэтажный дом для общежития и 

хозяйственные постройки, был закончен в 1899 г. и  

осенью в училище начался первый учебный год. 

Такие же училища имени П.А. Пономарева 

открылись в селениях Тункинском, Буретском, 

Турском, Ширямовском и Нижне-Нукутском. 

Также по завещанию утверждалась стипендия для 

способных воспитанников Иркутской гимназии для 

продолжения их образования в университете. При 

этом предпочтение должно отдаваться цеховым, 

мещанам и лицам духовного происхождения. Двести тысяч рублей были 

вложены в Государственный банк с тем, чтобы по истечению 99-ти лет на 

образовавшийся капитал был построен и содержался технологический 

институт в Иркутске, в котором образование должно быть бесплатным. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 609. Л. 1, 2, 5-11; Ф. 194. Оп. 1. Д. 109. Л. 24-25; Ф. 480. Оп. 1. Д. 

381; Ф. Р-372. Оп. 1. Д. 13. Л. 14. 

Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области. Ч. 1. Иркутск, 

2017. С. 395, 396.  

Медведев С.И. «Мысль моя – посвятить жизнь мою на пользу людям…» // Земля 

Иркутская. 1994. № 2. С. 52-58. 

Иллюстрации:  

Портрет П. А. Пономарева (открытый источник); погрузка чая в Ханькоу (открытый 

источник); здание 2-го училища П. А. Пономарева (открытый источник); часовня на 

могиле П. А. Пономарева // Открытка из коллекции С.И. Медведева. 

 

 

23 июня 1954 года  



70 лет назад вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

образовании в г. Иркутске Свердловского района» 

 

Свердловский район 

первоначально был создан в 1944 г. 

(80 лет назад), а в 1953 г. был 

упразднен, его территория была 

передана в состав Кировского и 

Ленинского районов Иркутска. 23 июня 1954 г. район был воссоздан и 

существует по нынешний день. На его территории находится «первенец» 

ангарского каскада Иркутская ГЭС, пуск первого агрегата которой был 

произведен в 1959 г. (65 лет назад). Также на территории Свердловского 

района находятся: железнодорожный вокзал, Академгородок, Иркутский 

Национальный Исследовательский технический университет (ИрНИТУ) – 

всем известный «Политех», корпуса Иркутского государственного 

Университета, Ново-Иркутская ТЭЦ, Иркутский хладокомбинат, Иркутский 

масложиркомбинат, филиал МНТК «Микрохирургия глаза», Иркутская 

областная клиническая больница – крупнейший стационар города 

вместимостью свыше 1200 мест. Старейшим учреждением здравоохранения 

на территории округа является расположенный в сосновом бору курорт 

«Ангара».   

 

Источники и литература:  

Ф. Р- 2679. Оп. 7. Д. 36-а. Л. 120, 121. 

Города Иркутской области / М.А. Винокуров, А.П. Суходолов. Иркутск, 2010. С. 151, 152. 

Иллюстрация:  

Вид на левобережье р. Ангары (Свердловский район) с высоты птичьего полета 

(открытый источник).  

 

 

29 июня 1754 года 

270 лет со дня открытия Адмиралтейства в г. Иркутске 



 

29 июня 1754 г. был 

опубликован Указ Сената об 

открытии в Иркутске особой 

адмиралтейской команды, 

подразделении Морского 

ведомства, созданного для 

руководства судоходством и 

морскими исследованиями в Сибири. Также в ведении Адмиралтейства 

передавалась организация снабжения всем необходимым Тихоокеанских 

портов. Иркутское Адмиралтейство существовало с 1754 по 1838 гг. Главной 

задачей иркутской команды, численность которой в начале XIX в. достигала 

86 человек, считалось поддержание перевоза через Байкал казенного груза, 

почты, пассажиров, партий ссыльных.  

С 1764 г. (260 лет назад) около Иркутска стали строить морские 

парусные суда-боты по чертежам и планам, разработанным в Петербурге. За 

весь период существования Адмиралтейства на воду было спущено 

пятнадцать таких судов. В 1838 г. в Иркутск из Петербурга прибыл капитан-

лейтенант Васильев с приказом о расформировании Байкальской флотилии. 

В 1839 г. (185 лет назад) казенное судоходство на озере прекратили, 

Адмиралтейство закрыли, людей перевели в Охотск, а в помещениях бывшей 

морской команды в 1840 г. разместился артиллерийский гарнизон. 

 

Источники и литература:  

Иркутск. Историко-краеведческий словарь / рук. проекта С. И. Гольдфарб. Иркутск: 

Сибирская книга, 2011. С. 19. 

Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск: Издательский Дом «Историческое 

наследие Сибири», 2010. Т.1. С. 55. 

Шободоев Е., Елизарова Л. Под сенью белых парусов // Иркутск: события, люди, 

памятники. Оттиск, 2006. С. 59 - 68. 

Иллюстрация: Художественная реконструкция Иркутского адмиралтейства. Худ. Е. 

Киселева-Какаурова // РГА ВМФ. 



Июль 

 

2 июля 1974 года 

50 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об открытии следующих 

внешкольных учреждений: 

 

1. Районного Дома пионеров в пос. Жилкино Ленинского района г. 

Иркутска; 

2. Районного Дома пионеров в пос. Падун г. Братска. 

3. Районного Дома пионеров в р. п. Усть-Уде. 

4. Районного Дома пионеров в п. Новонукутском Нукутского района. 

5. Городского Дома пионеров в г. Свирске Черемховского 

горисполкома. 

6. Детской технической станции в г. Тайшете. 

7. Спортивных  школ в городах:  Ангарске, Иркутске, Усолье-

Сибирском. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1546. Л. 200. 

 

 

5 июля 1884 года 

140 лет назад Восточно-Сибирское генерал-губернаторство стало 

именоваться Иркутским генерал-губернаторством 

 

В связи с тем, что Император Александр III 

одобрил представление Министерства 

Внутренних дел об образовании Приамурского 

Генерал-губернаторства, из Восточно-

Сибирского генерал-губернаторства были изъяты 



Забайкальская, Амурская и Приморская области, Владивостокское военное 

губернаторство и о. Сахалин. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство 

стало именоваться Иркутским, с центром в г. Иркутске. В его состав вошли 

Енисейская и Иркутская губернии и Якутская область. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 115. Л. 46-50 об. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., автор предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 84. 

Иллюстраация:  

Иркутская губерния. Карта (открытый источник). 

 

 

8 июля 1824 года 

200 лет назад начались работы по возведению церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы и Сретения Господня в г. Иркутске 

 

Токмакова Елена Петровна – г. Санкт-Петербург, практикующий юрист, 

экономист, волонтер ГАИО. 

 

Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы и Сретения Господня является 

православным храмом, расположенным в 

Иркутске на ул. Рабочего штаба (бывшая 

Якутская), 29. Название церкви было дано по 

наименованию престолов – Сретенская, а 

впоследствии Еромолаевская церковь, а 

также Покровская церковь, так как в церкви было три придела – Покрова 

Пресвятой Богородицы, во имя Сретения Господня и во имя 

священномученика Ермолая. Начало церкви положил Ермолай Яковлевич 

Лычагов (1751/56 – 8 мая 1827), происходящий из известной династии 

иркутских купцов, благотворителей и меценатов XVIII – XIX вв. 



Купеческий род Лычаговых  

Ермолай Яковлевич Лычагов являлся сыном Якова Степановича и 

наиболее известным представителем рода Лычаговых. В 1794 году он 

состоял во 2-й гильдии с капиталом 5010 руб., а в 1797 году перешёл в 3-ю 

гильдию. С 1809 года Ермолай Яковлевич стал первогильдейцем с капиталом 

50 тыс. руб. Ермолай Яковлевич оставался в купечестве до середины 1820-х 

годов. 

После смерти отца Ермолай Яковлевич Лычагов стал главой семьи. 

Вместе с ним жили его братья Илья и Григорий, они имели кожевенный 

завод, расположенный под Иркутском. После смерти братьев семья Ермолая 

Яковлевича взяла их детей к себе жить. По достижении совершеннолетия 

племянники – сыновья Ильи Яковлевича – Яков (род. 1774), Иван старший 

(род. 1779), Иван-младший (род. 1782), Илья (род. 1793); сын Григория 

Яковлевича – Андрей (род. 1785) – постепенно покидали семью Ермолая 

Яковлевича. Перешли в местные мещане в 1799 году Яков и Иван старший, в 

1806 – Иван-младший и Илья, а в 1810 – Андрей.  

Ермолай Яковлевич Лычагов был дважды женат: первым браком – на 

Татьяне Петровне (1759 – ?), вторым – на Агафье Гавриловне. У него 

родилась дочь от первого брака – Анна (род. 1796). 

Ермолай Яковлевич в 1793–1795 годы работал гласным в городской 

думе, в 1805–1807 и 1817–1819 годах был заседателем в уголовной палате. В 

конце жизни Е. Я. Лычагов обратился к Богу, делал богатые пожертвования 

церквям. В 1823 году Е. Я. Лычагов передал принадлежащий ему каменный 

жилой дом, вероятно, построенный в начале XIX в., в приходе Знаменского 

монастыря для постройки из него церкви. Е. Я. Лычагов перестроил дом на 

свои средства в церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Сретения 

Господня (1824-1828). К дому были пристроены алтарь, паперть и другие 

службы. 1 октября 1826 года состоялось освещение церкви. Ермолай 

Яковлевич умер 8 мая 1827 в 76 лет. 



В Иркутске сохранился другой 

дом, который принадлежал купцу 

Ермолаю Яковлевичу Лычагову. Дом 

находился в первой части Иркутска в 

Троицком приходе № 168 на берегу 

Ангары. Фасад этого дома был выполнен 

по плану архитектора А. И. Лосева. Период строительства дома 1795-1800 гг. 

Дом был каменный со службами деревянными. Этот дом был продан Е. Я. 

Лычаговым иркутскому купцу Ивану Федоровичу Дудоровскому в 1801 году 

по купчей крепости. Дом сохранился, он расположен в Иркутске по адресу: 

бульвар Гагарина, 56. 

Строительство церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

В 1823 г. иркутский купец Ермолай Яковлевич Лычагов обратился к 

Иркутскому Епископу Михаилу и попросил превратить его каменный дом в 

церковь и пристроить к нему алтарь, паперть и колокольню «во имя Покрова 

Пресвятыя Богородицы и приделом Святаго Мученика Ермолая собственным 

коштом». Купец получил такое разрешение от епископа. Каменный жилой 

дом был подарен купцом для переоборудования под церковь и 8 июля 1824 

г. начались строительные работы. 

Проект по перестройке жилого дома в церковь составил городской 

архитектор В. Бронников. С восточной стороны к дому была пристроена 

апсида, с западной стороны были возведены паперть и колокольня. 

Архитектурный стиль здания можно охарактеризовать как сочетание форм 

провинциального классицизма с отзвуками барокко. Здание возведено из 

кирпича и частично из дерева. Из дерева были возведены паперть и апсида, 

они были оштукатурены и побелены под камень. Современники 

рассказывали, что верхний этаж церкви (придел св. Ермолая) был украшен 

росписями. 

8 июля 1824 г. преосвященный Михаил осенил начало перестройки 

дома Е. Я. Лычагова в церковь. Была сделана небольшая перестройка дома и 

были освящены в новой церкви престолы Сретения и Покрова Пресвятой 



Богородицы. 1 октября 1826 г. были освящены главный храм во имя 

Сретения Господня и придел во имя Покрова Божией Матери Кафедральным 

протоиереем Никифором Парняковым в присутствии Епископа Михаила. 

После освящения церковь оставалась без повседневного служения, что 

было причиной недоумения проживающего рядом населения. 26 марта 1827 

г. Андрей Шастин был определен в священники. К апрелю 1828 г. храм во 

имя Святого Священномученика Ермолая, который находился под 

колокольней Сретенской церкви, был «приведен к окончанию, благолепно 

украшен и к освящению состоял в готовности». 7 мая 1828 г. торжественное 

освящение придела Св. Ермолая было произведено кафедральным 

протоиереем Никифором Парняковым. 

В первой Клировой ведомости храма за 1832 г. были отмечены в 

приходе 43 двора, в которых проживали 244 мужчины и 189 женщины, а 

также в составе прихожан – военных 105 мужчин (59 женщин – члены их 

семей), 126 купцов, цеховых и мещан (123 женщины – члены семей), казаков 

и солдат – 13 (17 женщин). В 1838 г. был отмечен староста – иркутский 

мещанин Иван Алексеев, сын Лычагов, 66 лет, который приходился одним из 

родственников Е. Лычагова, прямых потомков у него не было. 

С 1840 по 1843 гг. к церкви была пристроена каменная паперть. 

Документы за период 1844-1846 гг. отсутствуют. В ведомости за 1847 г. 

указано, что для священнослужителей был приобретен двухэтажный, 

деревянный дом с усадебной землей 25х12 саж., и что за проживание в нем 

церковнослужители должны ежегодно вносить в церковь по 60 руб. 

ассигнациями. В 1847 г. умер священник Владимир Никольский, возможно, 

он был похоронен в ограде церкви. Документ сообщает, что 8 сентября 1847 

г. был переосвящен теплый храм во имя Покрова Пресвятыя Богородицы «по 

исправлении некоторой ветхости». 

Согласно Клировой ведомости за 1857 г. была возведена, оштукатурена 

и побелена деревянная паперть у верхней церкви. 8 января 1859 г. на 

колокольню храма был поднят новый колокол весом 82 пуда, стоимость 

которого составляла 1480 руб. серебром. Колокол был пожертвован 



прихожанином Хрисанфом Брянским. В 1859 г. в церкви заново были 

исправлены окна. 

Впоследствии производился ремонт в церкви, заново перестилали 

деревянные полы. 28 сентября 1863 г. архиепископ Парфений освятил 

Покровскую церковь. Большие ремонтные работы производились в приделе 

во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В связи с ремонтом придел был 

освящён 1 октября 1863 г. ректором Духовной семинарии архимандритом 

Дорофеем. Средства на ремонт церкви собирались среди прихожан по 

инициативе старосты церкви Хрисанфа Васильевича Брянцева. Он также 

наблюдал за выполнением ремонтных работ. 

В 1871 г. церковь была обнесена деревянной оградой. Согласно 

ведомости 1872 г. при церкви было 600 кв.саж. усадебной земли. В 1875 г. 

был куплен деревянный дом со строениями и землей для священника. Дом 

был пожертвован иркутским купцом 1-й гильдии Павлом Андреевичем 

Пономарёвым. Священник стал жить в казенной квартире, а псаломщик в 

собственном доме. П. А. Пономарев также завещал «две тысячи рублей 

передать в градоиркутскую Сретенскую (Покровскую – С.М.) церковь…». 

Крупные пожертвования на ремонт храма также совершали А. К. Брянских, 

Н. Н. Брянских, И. П. Баженов; П. А. Пономарев, известный купец и меценат, 

был захоронен в ограде Покровской церкви. 

Храм после революции 

Ремонт храма 

производился в 1918 г. и 1925 

г. После разорения 

Знаменского монастыря в 

Покровскую церковь 

переселили остающихся в 

монастыре монашек. Вплотную к церковной ограде была размещена большая 

автобаза «Золототранса», которая начала массированное наступление на 

церковь с целью получения ее помещений под свои нужды – клуб. На тот 

момент храм нуждался в ремонте. Обеспокоенная община 12 сентября готова 



была приступить к ремонтным работам собственными силами, для чего 

необходимы были строительные материалы, которые мог отпустить только 

Горисполком по твердым государственным ценам. 

На основании постановления ВСКИК от 21 апреля 1934 г. церковь 

была закрыта. Здание было передано автобазе под клуб, впоследствии в 

здании были размещены слесарные мастерские авторемонтного завода. В 

1930-е годы был уничтожен надгробный памятник на могиле П. А. 

Пономарева. 

Церковь пребывает в настоящее время в аварийном состоянии. 

Сохраняются архитектурные детали строения. Центром архитектурной 

композиции является массивная колокольня, увенчанная граненым куполом, 

выполненным в стиле барокко. Стены сложены частично из кирпича, 

частично из дерева. Когда-то под церковью был расположен большой подвал 

с печью, но на сегодняшний день он засыпан. Внутренним убранством стен 

храма раньше была роспись. С 1990 г. Покровская церковь входит в список 

памятников регионального значения. 

Храм сегодня 

На сегодняшний день церковь функционирует как храм – Храм 

Покрова Божией Матери. В храме проводятся службы и активно ведутся 

восстановительные и реставрационные работы. Настоятелем храма Покрова 

Божией Матери с октября 2007 г. является протоиерей Валерий Некрасов. 

Первая служба в храме была произведена в 2008 г. на Пасху. В храме 

функционируют три престола: Сретения Господа, Покрова Богородицы и 

Священномученика Ермолая, наставника Пантелеимона, иерея 

Никомидийского. В 2011 г. Отец Валерий был награжден званием 

протоиерея указом Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 

на Пасху. Отец Валерий также является руководителем Центра материнства 

и детства. 



На базе храма действует студия 

художественной вышивки под 

руководством Зиновьевой Галины 

Николаевны. В студии занимается 

более 15 человек. Участники студии 

вышивают литургические комплекты, 

иконы, полотенца, крестильные 

рубашки и предметы быта. Работы 

студии участвуют в разнообразных выставках, организованных храмом в г. 

Иркутске, которые были посвящены праздникам Покрова Пресвятой 

Богородицы, Сретения Господа, Рождеству Христову. Также в г. Улан-Удэ 

студия участвовала в конкурсах «Параскева-Рукодельница» и «Златые нити 

Забайкалья», организованные Улан-Удэнской епархией и министерством 

культуры Бурятии. 

Богослужения в храме проводится каждую субботу, воскресенье и по 

всем праздникам, а по средам читается акафист Покрову Божией Матери. 

Также на Богослужения в храм приходят дети из детского дома-интерната, 

расположенного в районе рядом с храмом. Прихожане храма составляют 

дружную общину, совместно проводят не только праздники, но и будничные 

дни, посвящая свободное время восстановлению Храма. 
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10 июля 1934 года 

90 лет назад в Иркутске был установлен бюст (горельеф) В.И. Ленина 

 

Интересна история этого уникального 

памятника. В Иркутск горельеф В.И. Ленина 

попал, очевидно, в 1925 или 1926 гг. 

Упакованный в большой ящик, он долго 

лежал во дворе архива, располагавшегося 

тогда на углу улиц Горького и Сухэ-Батора. 

Ящик вскрыли случайно, в начале 1930-х гг. 

Но установить автора скульптуры оказалось 

http://www.iemp.ru/statiji/detail.php?ID=4176
http://irkutsk.holme.ru/
http://irkutsk.holme.ru/sight/598c6aa53620ebcc3ff132ef/


невозможно, так как отсутствовали сопроводительные или пояснительные 

документы (атрибуция). Истину установили архитектор П.Г. Ракович и 

краевед А.Н. Гранина. Они внимательно изучили памятник и предположили, 

что он выполнен уверенной рукой профессионала. По стилю работа 

показалась им близка к тем, которые изготавливал известный советский 

скульптор Сергей Меркулов. Иркутяне направили запрос дочери автора  и, 

она подтвердила, что ее отец выполнял подобную скульптуру, однако по 

заказу города Хивы Узбекской ССР. Также дочь сообщила, что было 

изготовлено два экземпляра монумента. Вскоре иркутские краеведы 

получили из Хивы фотографию скульптуры Ильича. Она оказалась точной 

копией той, что стоит в иркутском сквере. Так авторство Меркулова было 

доподлинно установлено. 

10 июля 1934 г. памятник В.И. Ленину (поясной горельеф), 

вырубленный из цельного куска розового гранита высотой 190 см. 

установили на невысоком постаменте в том же месте, где он находится и 

сейчас – в сквере на месте часовни Христа Спасителя, разобранной в конце 

1920-х гг. (ул. К. Маркса и угол ул. Пролетарской). 
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14 июля 1964 года 

60 лет со дня образования Иркутского проектного института 

гражданского строительства (Иркутскгражданпроект) 



 

Исполком областного (промышленного) 

Совета депутатов трудящихся своим Решением 

за № 245 от 14 июля 1964 г. постановил: «на 

основании Постановления Совета министров 

РСФСР от 26.06.1964 г. №778 преобразовать 

Иркутское отделение Горстройпроекта в 

проектный институт гражданского 

строительства, планировки и застройки городов 

и поселков – «Иркутскгражданпроект». 

Утвердить в должности директора проектного 

института «Иркутскгражданпроект» т. Рабей Б.И., в должности зам. 

директора и главного инженера т. Артюшкова А. А».   

Территориальный проектный институт гражданского строительства, 

планировки и застройки городов занимал ведущие позиции в жилищно-

гражданском и градостроительном проектировании по г. Иркутску, городам 

и поселкам Иркутской области. Именно «Иркутскгражданпроектом» в 1970-е 

гг. практически была сформирована городская среда Иркутска, разработаны 

основные микрорайоны города и связи между ними, намечены перспективы 

дальнейшего развития. В 1980-е гг. темпы строительства и, соответственно, 

объемы проектирования еще более возросли. Численность института 

«Иркутскгражданпроект» в этот период достигла 1100 человек. В 1985 г. 

произошло еще одно чрезвычайно важное для коллектива событие – было 

введено в эксплуатацию здание института «Иркутскгражданпроект». Это 

позволило объединить все удаленные друг от друга подразделения и 

значительно увеличить эффективность работы. В 1986 г. На институт 

«Иркутскгражданпроект» были возложены функции территориального 

института по жилищно-гражданскому строительству в Восточной Сибири и 

Якутии. К 350-летию г. Иркутска был выполнен «Проект регенерации 

исторической застройки квартала №130 (в границах улиц 3-го Июля, Седова, 

Кожова) в г. Иркутске», получивший высшую награду – Хрустальный Дедал 



в области градостроительства в 2010 г.  Архитектурный уровень института 

был признан Союзом архитекторов России, Госстроем и Министерством 

регионального развития России. Многие проекты и их авторы отмечены 

наградами и премиями на международных и всероссийских конкурсах на 

лучшие проекты и постройки. В 2022 г. «Иркутскгражданпроект» прекратил 

свое существование. 

 

Источники:  

ГАИО. Ф. Р-3147 «Фонд Проектного институт гражданского строительства, планировки и 

застройки городов и поселков – «Иркутскгражданпроект»: Историческая справка к фонду.  
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Иллюстрация:  

Иркутскгражданпроект (открытый источник). 

 

 

14 июля 1964 года 

60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного 

(промышленного) Совета депутатов трудящихся принял решение: «О 

строительстве Тыретского солерудника и жилого поселка при нем» 

 

Исполком областного 

(промышленного) Совета депутатов 

трудящихся решил: согласовать акт 

комиссии от 7 июля 1964 г. о выборе 

площадок под строительство 

Тыретского солерудника и жилищное 

строительство и приложенные к нему 

схемы их расположения (Решение № 

247 от 14 июля 1964 г.). Тыретское 

месторождение каменной соли 

расположено в Заларинском районе Иркутской области в 1,5 км к северо-

востоку от железнодорожной станции Тыреть Восточно-Сибирской железной 



дороги и пос. Тыреть и в 240 км к северо-западу от Иркутска. Его площадь 

составляет 12 квадратных километров при ширине три километра и длине 

четыре километра. 

4 июля 1969 г. началось строительство солерудника. Прокладка 

главного и вспомогательного стволов 

шахты завершилась к 1985 г. 

Проект предусматривал наличие двух 

стволов шахты – главного и 

вспомогательного с установкой всего 

необходимого оборудования, а также 

промплощадки, солефабрики, котельной, железнодорожных подъездных 

путей и жилого поселка. К 1982 г. закончилось строительство 

вспомогательного ствола глубиной 565 метров, а к 1985-му – главного 

глубиной 621 метр. 

8 февраля 2000 г. Государственная комиссия приняла в эксплуатацию 

первую очередь солерудника мощностью 500 тысяч тонн соли в год. С этого 

момента официально началась промышленная эксплуатация Тыретского 

месторождения. По заключению экспертов оно отличается солью высокого 

качества, которая не требует последующей химической обработки. Однако 

тыретская соль уникальна еще и тем, что ее можно использовать в лечебных 

целях. Некоторые курорты приобретают ее для оборудования помещений для 

лечения болезней верхних дыхательных путей. Микроклимат, который 

создается в царстве кристаллов соли, исцеляет от астмы и других болезней. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1227. Л. 94. 

Иллюстрации:  

Тыретский солерудник (открытый источник); стела «Поселок Тыреть» (открытый 

источник).  

 

 



14 июля 1964 года 

60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного 

(промышленного) Совета депутатов трудящихся принял решение «О 

присвоении наименований вновь возникшим населенным пунктам»: 

 

«Исполнительный комитет Иркутского областного (промышленного) 

Совета депутатов трудящихся принял Решение № 244 от 14. 07. 1964 г.:  

Присвоить наименования вновь возникшим населенным пунктам на 

территории промышленной зоны Иркутской области:  

Пригородная зона г. Ангарска: 

1. Мегетский поселковый Совет. Поселок подсобного хозяйства 

факультетских клиник Иркутского мединститута – присвоено наименование 

пос. Спутник. 

2. Суховской сельский Совет. Поселок отделения совхоза «Ударник»:  

присвоено наименование пос. Мирный. 

Пригородная зона г. Бодайбо: 

3. Кропоткинский поселковый Совет. Поселок Сельхозбазы: присвоено 

наименование пос. Вача. 

Пригородная зона г. Братска: 

4. Вихоревский поселковый Совет. Поселок Убьского ЛПХ: присвоено 

наименование пос. Убь. 

5. Вихоревский поселковый Совет. Поселок ЛЭП-500: присвоено 

наименование пос. Турма-2. 

Пригородная зона г. Нижнеудинска: 

6. Усть-Рубахинский Совет. Поселок училища механизации сельского 

хозяйства: присвоено наименование пос. Подгорный. 

7. Усть-Рубахинский Совет. Поселок Геологоразведочной партии: 

присвоено наименование пос. Вознесенский. 

8. Уковский поселковый Совет. Поселок Трудколонии (56 квартал): 

присвоено наименование пос. Водопад.  



9. Барвиновский сельский Совет. Поселок Химлесхоза (Танинск): 

присвоено наименование пос. Заречье. 

10. Атагайский поселковый Совет. Поселок Укарского ЛПХ (Кадуй): 

присвоено наименование пос. Лесной. 

Пригородная зона г. Тулуна: 

11. Будаговский сельский Совет. Поселок Санаторно-лесной школы: 

присвоено наименование пос. Ключевой. 

12. Будаговский сельский Совет. Поселок на 1419 км. железной дороги: 

присвоено наименование пос. Сергеевка. 

Пригородная зона г. Усолье-Сибирское: 

13. Тельминский поселковый Совет. Поселок Блок-поста 1795: 

присвоено наименование пос. Дорожный.  

14. Новомальтинский сельский Совет. Поселок Гарнизона: присвоено 

наименование пос. Степной. 

15. Тайтурский поселковый Совет. Поселок Бельской сплавконторы 2-й 

гавани: присвоено наименование пос. Белогорск. 

16. Тайтурский поселковый Совет.  Поселок Бельской сплавконторы 3-

й гавани: присвоено наименование пос. Белый.  

17. Раздольнинский сельский Совет. Поселок на берегу р. Мани 

(неофициально называется Дмитриевка): присвоено наименование пос. 

Манинск».  

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7 ОЦ. Д. 1227. Л. 82-84. 

 

 

14 июля 1884 года 

140 лет назад в военном ведомстве Российской империи было принято 

решение о создании на базе Иркутского отдела Читинского 

артиллерийского склада, самостоятельного подразделения – Иркутского 

артиллерийского склада Иркутского военного округа 



 

Кузнецова Татьяна Михайловна – ученица 8 класса МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 30, волонтер ГАИО. 

 

Иркутский артиллерийский склад Иркутского военного округа 

 

Места для хранения вооружения и 

боеприпасов, а также их ремонт и 

обслуживание  всегда располагались на 

отдельных территориях или в специальных 

помещениях под усиленной охраной. В г. 

Иркутске централизованное хранение пороха и 

оружия для нужд военного гарнизона также 

находились в особых местах.  

Оружейная изба (в других источниках – 

амбар, «казна» [13, с. 93]) и пороховой погреб 

были созданы с момента строительства Иркутского острога как 

первоочередные помещения для сбережения оружия и боеприпасов. Порох 

хранили в отдельных хранилищах, как правило, в погребах, под постоянной 

вооруженной охраной. Первое упоминание о таких местах указано в 

документах 1684 г.: «Из казенных зданий существуют … на территории 

острога амбар с оружием, порохом и товарами … » [7, с. 18]. В 1704 г. в связи 

с необходимостью был построен новый погреб более крупный, и 

располагался он около Спасской церкви [7, с. 20]. 

Хранение большого запаса взрывчатых материалов в центральной 

части города в условиях частых пожаров вызывало большую тревогу 

жителей. Об этих объемах указано в источниках. Например, в марте 1731 г. в 

донесение полковника И.Д. Бухгольца, составленном в ходе ревизии запасов, 

были внесены сведения о наличии в г. Иркутске более двух тонн пороха [1, с. 

7]. В связи с этим по предписанию местных властей за черту города 



постепенно выводились огнеопасные производства (кожевенные и 

мыловаренные заводы, кузнецы, пороховой склад и другие) [14, с. 212].  

К 1752 г. на выделенной территории за северо-восточными пределами 

существовавших в то время границ г. Иркутска было построено новое 

деревянное здание артиллерийского арсенала
6
 [5, с. 48]. Позже на 

огороженной территории арсенала были сооружены: каменный пороховой 

погреб, деревянные слесарни, амбары, склады, сторожевой дом и другие 

строения. Особым местом на арсенале был пороховой погреб, построенный в 

1773 году. В 1842 г. по согласованию военного ведомства с Морским 

министерством Иркутский арсенал был переведен на территорию закрытого 

к тому времени адмиралтейства в Знаменском предместье [4, с. 37]. 

С 1842 по 1884 гг. месторасположение гарнизонного артиллерийского 

склада оставалось прежним, но при этом не раз менялось его название: в 

1861-1863 гг. – Иркутский артиллерийский склад [8, с. 99], в 1865-1873 гг. – 

Иркутский артиллерийский парк [9, с. 34], а в 1875-1884 гг. – Иркутский 

отдел Читинского артиллерийского склада [10, № 54856, с. 671].  

Основное место хранения было расположено в Знаменском предместье 

на пересечении улиц Артиллерийская и Якутский тракт. Кроме этого 

хранилища для боеприпасов (пороховые погреба) находились за Якутской и 

Амурской заставами и на Петрушеной горе [2, с. 26]. 

14 июля 1884 г. в Высочайшем приказе по военному ведомству было 

объявлено о  формировании в Иркутском военном округе Иркутского 

артиллерийского склада [11, № 2245, с. 305]. Склад сформирован как 

отдельная воинская часть с подчинением начальнику артиллерии Иркутского 

военного округа. В задачи нового окружного склада входило обеспечение 

оружием и боеприпасами не только гарнизона, но и воинских частей, 

дислоцированных в границах военного округа. В состав склада входили 

управление, мастерская и три отдела (артиллерийский, ручного оружия и 

боеприпасов). Большей частью хранилища на складе были старые 

(построены по заказу Иркутского адмиралтейства в конце XVIII века), 
                                                 
6
 Арсенал – место, где хранятся военное оружие и снаряды. 



требовали ремонта и реконструкции. Постепенно места хранения приводили 

в порядок. Территорию склада охранял караул, назначаемый от личного 

состава Иркутского резервного батальона.   

Иркутский артиллерийский склад был местом не только хранения 

пороха, но и его продажи коренному населению («инородцам»), причем 

продажи полностью законной и тщательно отрегулированной действующей 

нормативно-правовой базой. Продажа была как оптовая, так и розничная. 

Оптовая производилась через посредство Казенной Палаты, которая на 

отпуск пороха давала особенные квитанции, по которым порох и отпускался. 

Розничная продажа производилась в особой пороховой палатке, 

расположенной прямо в районе артиллерийского склада. Цена продаваемого 

пороха составляла 49 коп. за фунт и 19 руб. 60 коп. за пуд. Таким образом, 

Иркутский артиллерийский склад, помимо снабжения частей войск 

огнестрельными припасами, и хранения запасов разного рода огнестрельного 

оружия на случай непредвиденных обстоятельств, имел еще назначение по 

снабжению порохом инородческого населения Сибири, занимающегося 

пушным промыслом [12, с. 84]. 

Офицеры и нижние чины на 

церковные и государственные праздники 

посещали Покровскую церковь в 

Знаменском предместье [2, с. 31].  

В ходе реформирования Русской 

армии 10 июля 1900 г. Иркутский 

артиллерийский склад был реорганизован 

в магазин и переподчинен начальнику Омского артиллерийского склада.  

Постепенно Иркутск расширялся, и хранение взрывопожарных 

материалов в пределах города очередной раз создавало угрозу безопасности 

жилым постройкам. По итогам Русско-японской войны 1904-1905 гг., 

военное руководство России приняло решение выделить значительную часть 

государственных земель под строительство новых вещевых, 

продовольственных и артиллерийских складов вдоль Транссибирской 



магистрали недалеко от Иркутска. С 1907 г. на предоставленных территориях 

началось большое строительство [6, с. 21].  В 1913 г. артиллерийский склад 

был передислоцирован на Разъезд 3051 версты Сибирской железной дороги, 

где для его нужд уже были построены новые кирпичные и деревянные здания 

для хранилищ и мастерских, которые соответствовали всем требованиям, 

предъявляемым к данным сооружениям [3, л. 249]. 
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1869 г. / чертил ст. чертежник Н. Лузин [Электронный ресурс] //  Library of Congress. URL 

: https://www.loc.gov/item/2018694113 (дата обращения: 22.11.2023). 

Фотодокументы: 

17. Арсенал на Арсенальской площади. Иркутск, нач. ХХ в. // ГАИО. Фотофонд. Кол. О.В. 

Маркевича. Д. 748.  

Иллюстрация: 

Покровская церковь в Знаменском предместье (открытый источник). 

 

 

29 июля 1954 года 

70 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочие 

поселки Усть-Кут и Осетрово Усть-Кутского района Иркутской области 

объединены в один поселок, который преобразован в город Усть-Кут 

районного подчинения 

 

Усть-Кутский острог появился в 1631 г. Это третье по счёту русское 

поселение на территории современной Иркутской области и второе из 

существующих в наше время. Старше Усть-Кута из ныне существующих 

только город Киренск (1630 г.). В Усть-Куте останавливались и пополняли 

https://www.loc.gov/item/2018694113


запасы продовольствия и соли многие 

северные экспедиции: Атласова и 

Крашенинникова (первооткрывателей 

Камчатки), Первая и Вторая Камчатские 

экспедиции Витуса Беринга, экспедиции 

братьев Лаптевых, Г. Шелихова и др.   

В 1951 г. была сдана первая 

очередь крупнейшего в СССР Осетровского речного порта. С завершением 

его строительства город становится крупным транспортным узлом, 

обслуживает большую часть северного 

завоза. Поэтому в 1954 г. принимается 

решение объединить Осетрово и Усть-

Кут и придать им статус города с 

названием «Усть-Кут».  

В 1974 г. (50 лет назад) Усть-Кут 

был объявлен отправной точкой 

«Всесоюзной комсомольской стройки» – Байкало-Амурской магистрали. В 

городе располагался штаб Западного участка. 

В настоящее время г. Усть-Кут продолжает сохранять значение 

крупного перевалочного транспортного узла и плацдарма освоения северно-

восточных территорий страны. 

 

Источники и литература:  

Ф. Р-2679. Оп . 7. Д. 36-а. Л. 125, 127. 

Города Иркутской области / М.А. Винокуров, А.П. Суходолов. Иркутск, 2010. С. 293, 295, 

299-300. 

Иллюстрации:  

Вид на центральный район Осетровского речного порта; В разгар навигации в Осетровском 

речном порту (Фотофонд ГАИО: №4652 Чб-п; № 5163- Ч-бп).  

 

 

 

 



Август 

 

1 августа 1754 года 

270 лет назад Иркутская геодезическая  школа была преобразована в 

школу геодезии и навигации 

 

Главным инициатором открытия Навигацкой школы в Иркутске стал 

мореплаватель и гидрограф адмирал Ф.И. Соймонов. По указу Сената от 22 

июля 1753 года «Об учреждении Иркутской и Нерчинской навигацких 

школ», в Иркутск прибыли 

учителя навигации прапорщики 

Афанасий Семыгин, Иван Бритов 

и учитель геодезии Юсупов. 

Смотрителем был назначен 

отставной флотский чиновник 

Есипов. В Иркутскую школу было определено пятьдесят учеников и 1 

августа 1754 г. начались занятия. Учащиеся получали жалование по окладам 

Морской академии, провиант и обмундирование.  

Выпускники школ 

направлялись в Нерчинскую 

Секретную Комиссию для 

описания рек Амура, Ингоды, 

Аргуни, озера Байкал и 

пограничных земель; в Якутск – 

составлять лоцманские карты реки 

Лены и ее притоков. Также они составляли планы участков пригодных для 

поселения пашенных крестьян; становились переводчиками китайского и 

японского языков. В школе готовили штурманов для проводки кораблей, а 

так же специалистов для съемки и составления планов местностей в 

Восточной Сибири.   



Школа навигации и геодезии была первой гражданской, а не духовной 

школой. Список изучаемых предметов включал арифметику, черчение, 

геометрию, рисование, геодезию. Также изучались архитектура с 

присоединением правил судостроения и мореходства, восточные языки, 

грамматика, астрономия, география.  

В 1795 г. она была присоединена к главному народному училищу. В 

начале XIX в. школа пришла в упадок по причине недостатка учителей 

геодезии и навигации, и в 1805 г. учащиеся школы были переведены в 

открывшуюся в городе гимназию в классы чертежные и геодезические. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. 39. Оп. 4. Д. 21. 

Иркутская летопись. (Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова) / с предисл., добавл. и 

примеч. И. И. Серебренникова. Иркутск : Паровая типография И. П. Казанцева, 1911. С. 

74. 

Наумов И. В. История Сибири: курс лекций. Иркутск, 2003. С. 129. 

Щеглов И. В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032-

1882 гг. Сургут, 1993. С. 161. 

Иллюстрации:  

Карта Иркутска конец XVIII в. (открытый источник); Навигацкая школа (открытый 

источник). 

 

 

5 августа 1924 года 

100 лет назад в Иркутской губернии было зарегистрировано Общество 

«Друзья детей» 

 

Общество «Друзья детей» было создано с целью «всемерной борьбы с 

детской беспризорностью и безнадзорностью, путем личного и 

материального содействия детским домам и другим детским учреждениям, 

преследующим цели коммунистического воспитания детей». Это была  

самостоятельная организация «со своим обществом артелей, трудовых 



коммун  для беспризорных, – по согласованию с органами Губоно». Был 

принят Устав Общества «Друзья детей». Первыми членами Иркутского 

Губернского правления Общества 

«Друзья детей» были: Горнаков Гермоген 

Алексеевич (председатель), Консулаки 

Мария Михайловна, Малышев Иван 

Егорович, Светлицкий Давид Яковлевич, 

Бейлин Малкиэль Соломонович. В 

губернии было создано 62 ячейки, 

включающие в себя около 3400 членов общества. В первый год своего 

существования членами общества «Друзья детей» был создан дом «Детского 

уюта» с полным оборудованием и питанием детей. За год через него прошло 

153 ребенка. Пребывание в «Доме детского уюта» было примерно две 

недели. Членами общества собирались деньги для неимущих семей, на 

проезд беспризорникам до места жительства родных, а также ими 

оказывалась всемерная помощь детским домам.  

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-727. Оп. ОЦ. Д. 4. Л. 3, 13, 39-39 об., 40-40 об. 

Иллюстрация:  

Регистрация беспризорных ребят (открытый источник). 

 

 

5 августа 1994 года 

30 лет назад Губернатором Иркутской области было принято 

Постановление «О создании областной школы-центра творческой 

реабилитации детей-инвалидов» 

 

«Создать ... областную школу-центр творческой реабилитации детей-

инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной 

нервной системы» (Решения: № 73 от 5.08. 1994 г.; № 87 от 22. 08. 94 г.).  



Центр – современное государственное социальное учреждение, в 

котором с момента его открытия социальные услуги получили 35,5 тысяч 

детей с ограниченными возможностями здоровья из всех территорий 

региона. В центре работают доктор медицинских наук и доктор 

педагогических наук, два кандидата 

медицинских наук и один – 

педагогических, десять педагогов и 

девять врачей высшей 

квалификационной категории, 21 педагог 

и четыре врача первой квалификационной категории. Центр  сегодня 

находится по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 120. Л. 160, 193. 

Иллюстрация:  

Выездная реабилитация детей-инвалидов (открытый источник). 

 

 

6 августа 1964 года 

60 лет назад был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

«Об образовании Чунского промышленного района Иркутской области» 

 

В Указе Президиума Верховного Совета РСФСР  отмечалось: 

«Образовать в Иркутской области Чунский промышленный район с центром 

в рабочем поселке Октябрьский. Чунский районный (промышленный) Совет 

депутатов трудящихся подчинить Иркутскому областному (промышленному) 

Совету депутатов трудящихся».  

Чунский район был образован в следующем составе: рабочий поселок 

Октябрьский (административный центр), п. Лесогорск, п. Чунский и сельские 

Советы: Баерский, Новочунский, Тарейский и Таргизский. Образованный 

Чунский район по своему экономическому развитию является 

промышленным. На момент образования района на его территории имелось 



35 различных предприятий. Ведущей отраслью являлась лесная 

промышленность. В районе располагалось четыре 

крупных леспромхоза: Баяндаевский, Чунский, 

Новочунский, Фрунзенский.  

В январе 1965 г. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР центр района был 

перенесен в р. п. Чунский. В середине 1960-х гг. 

было принято решение о создании Чунского 

лесопромышленного комбината, что послужило мощным толчком к 

промышленному и жилищному строительству в пгт. Чунском. С 1966 по 1986 

гг. коллектив ЛЗК (Лесозаготовительного комплекса) возглавлял П.Г. 

Твердохлеб – талантливый руководитель, приложивший немало усилий для 

превращения Чуны барачно-щитовой в современный благоустроенный 

посёлок с развитой инфраструктурой. 

Строительство вторых путей 

БАМа (с 1974 г.) также 

способствовало приросту населения в 

Чунском районе. 

Сегодня на территории Чунского 

района находятся три рабочих посёлка 

— Чунский, Лесогорск и Октябрьский, 

17 поселков, шесть сел и 13 деревень, объединенных в 11 муниципальных 

образований. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 8. Д. 1278. Л. 40; Д. 1285. Л. 2 -5, 13, 30, 34, 45, 46, 56. 

Кузнецов С.И. Лагеря ГУЛАГА и ГУПВИ на территории Иркутской области. Сибирская 

ссылка: Сб. науч. ст. Иркутск, 2007. С. 411, 412 

Иллюстрации:  

Герб Чунского района (открытый источник); Панорама р. п. Чунский (открытый 

источник). 

 



 

10 августа 1934 года 

90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Горбунова (10.08. 1934 - 

09. 03.2018 гг.) – Генерального директора Иркутского Авиационного 

Производственного Объединения (ИАПО), Президента ИАПО, 

Почетного Гражданина города Иркутска 

 

Геннадий Николаевич Горбунов родился 10 

августа 1934 г. в г. Иркутске, окончил Актюбинское 

училище гражданской авиации. С 1959 г. работал 

сборщиком-клепальщиком Иркутского авиационного 

завода и параллельно учился на 

самолетостроительном факультете Иркутского 

политехнического института. Он прошел все ступени 

предприятия: мастер, старший мастер, начальник 

участка, заместитель начальника цеха, начальник цеха, начальник 

производства завода, с января 1980 г. по 1993 г. – директор, генеральный 

директор. Под руководством Геннадия 

Николаевича Горбунова Иркутский 

авиазавод начал выпускать 

стратегически важные для страны 

военные истребители МИГ и СУ. С 

1993 г. Геннадий Горбунов – президент 

Иркутского авиационного производственного объединения, в 1996 г. – 

Советник Гендиректора ИАЗ. За свою многолетнюю работу Геннадий 

Горбунов был удостоен звания Заслуженного машиностроителя РСФСР, в 

1994 г. ему присвоено звание Почетного гражданина города Иркутска. Он 

был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 

Почета», знаком «За заслуги перед Иркутской областью». Геннадий 

Николаевич Горбунов скончался в марте 2018 г. на восемьдесят четвертом 

году жизни. В декабре 2022 г. на Иркутском авиазаводе открыли 



мемориальную доску директору ИАПО Геннадию Николаевичу Горбунову. 

Автор мемориальной доски – скульптор Евгений Ставский.  

 

Источники: 

Ф. Р-2478. Фонд: ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение». 

Историческая справка к фонду.  

Горбунов Геннадий Николаевич // Иркутск. Историко-краеведческий словарь. 2011. 

Иллюстрации:  

Геннадий Николаевич Горбунов (открытый источник); Иркутский авиационный завод 

(открытый источник). 

 

19 августа 1924 года 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Хантаева Василия 

Харинаевича
7
  

 

Загнаева Эвелина Станиславовна – студентка ГБПОУ ИО «Усть-

Ордынский аграрный техникум», п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского 

района Иркутской области, волонтер ГАИО. 

 

«Только тот народ, который чтит своих героев, может, считаться 

великим» (К. Рокоссовский, маршал Советского Союза). 

Свою работу я посвящаю столетию со дня рождения героя советского 

союза, уроженца нашего округа Василия Харинаевича Хантаева. Я очень 

горжусь, что являюсь землячкой этого настоящего патриота своей 

страны, своей земли, своей родины. 

Василий Харинаевич Хантаев  (19 августа 1924, улус Байтог Эхирит-

Булагатского района Бурят-Монгольской АССР – 29 апреля 1990, г.  Улан-

Удэ, Республика Бурятия) – Герой Советского Союза, младший сержант, 

артиллерист.  

                                                 
7
 Руководитель проекта – Нихелеева В.К. (учитель английского языка) ГБПОУ ИО «Усть-

Ордынский аграрный техникум». 

http://irkipedia.ru/content/baytog
http://irkipedia.ru/content/ehirit_bulagatskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/ehirit_bulagatskiy_rayon


Василий Харинаевич родился в семье 

крестьянина. Бурят. Окончив 10 классов Байтогской 

школы, работал счетоводом дорожного управления 

Иркутск-Качуг. 

В июле 1941 года призван в ряды РККА и 

направлен на обучение в полковую школу. В 1942 

году окончил полковую школу. С августа 1942 года 

принимал участие ввоенных действиях на 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. 

Несмотря на полученное в бою ранение, младший сержант Хантаев В. 

Х. остался один у орудия и подавил зенитную пушку, мешавшую 

продвижению пехоты, подбил и сжёг несколько бронетранспортёров и 

автомашин противника. 

Сержант Хантаев шел к своему 

звездному часу тяжелым путем 

рядового труженика войны, 

артиллериста-противотанкиста, место 

которого всегда было в передовых 

линиях наступающей пехоты, где 

смерть смотрела в лицо ежечасно. 

Василий Харинаевич принимал участие в знаменитой битве на Курской 

Дуге, где был тяжело ранен. После излечения – снова в бой. Освобождал 

Киев и другие города и населенные пункты. В боях за Польшу он получил 

второе тяжелое ранение и контузию, о которой впоследствии говорил, что 

сильно сожалел и беспокоился, что надолго вывели его из строя, что не 

придется добивать врага в его логове. А Берлин был уже рядом. 

Командир 76-миллиметрового орудия артиллерийского дивизиона 70-й 

механизированной Проскуровской бригады (9-й механизированный корпус, 

3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец 

младший сержант Василий Хантаев особо отличился в уличных боях в 

столице гитлеровской Германии – Берлине 26 апреля-2 мая 1945 г. 



Участие В.Х. Хантаева в Берлинской операции документировано в 

наградном листе и письме матери от войсковой части. Вот цифры и факты из 

наградного листа:  

«26 апреля 1945 года. Сопровождая пехотные части прямой наводкой 

своего орудия, т. Хантаев В.Х. истребил 11 пулеметных точек в домах и 

огнем своего автомата уничтожил 9 немцев с фаустпатронами, тем самым 

дал возможность продвинуться нашей пехоте и танкам. 1 мая 1945 г., обогнав 

стрелковые роты, разбил немецкую автоколонну. В том числе 4 

бронетранспортера, 9 автомашин, 7 мотоциклов, захватил в плен 33 солдата и 

офицера. За весь период Берлинской операции расчет В.Х. Хантаева 

уничтожил свыше 3 рот гитлеровских солдат. Взял в плен 49 гитлеровцев, в 

том числе коменданта лагеря Фольскштум. В уличных боях в Берлине 

прямой наводкой расчет Хантаева подбил 2 паровоза, где находились 6 

немецких снайперов. Командир 70 механизированной Проскуровской 

Краснознаменной ордена Суворова бригады гвардии полковник Матюшенко. 

Расчет комсомольца-сибиряка В.Х. Хантаева в шутку в артдивизионе 

называли «интернационал». Командиром его был бурят, наводчик Лисовский 

– белорус, заряжающий Хомидов – узбек, подносчик Арутюнян – армянин. 

Неразлучно находилась с артиллеристами медсестра – русская девушка Валя 

Завгородная. Крепкая фронтовая дружба связывала этих воинов- 

артиллеристов, она же помогла им совершить подвиг.  

Советские войска штурмовали Берлин. Еще на подступах к нему, 

орудие младшего сержанта В.Х. Хантаева уничтожило два паровоза. 

Невзирая на опасность, артиллеристы вели огонь только прямой наводкой. 26 

апреля 1945 года за несколько минут они подожгли фашистский танк и 

уничтожили пять пулеметных точек. По пушке открыли огонь фаустники. Но 

орудийный расчет не растерялся. Огнем из автоматов он стал истреблять 

фаустников в прилегающих домах. Метким огнем из автоматов было 

уничтожено девять фаустников, а число пулеметных точек, уничтоженных 

орудием, выросло до одиннадцати. Вскоре пошли пехотинцы вперед, а за 

ними двинулись танки. 



В этой схватке погибли отважные артиллеристы. Был ранен и командир 

В.Х. Хантаев. Но он не оставил поля боя. Оставшись один, он действовал и за 

командира, и за наводчика, и за заряжающего. Снаряд за снарядом выпускал 

он по фашистской пехоте и танкам. А когда вражеское орудие открыло 

огонь, мешая продвижению танков, В.Х. Хантаев с двух выстрелов подавил 

его. Все дальше и дальше в глубь фашистского логова продвигались с боями 

советские войска. Продолжало следовать в боевых порядках пехоты и орудие 

В.Х. Хантаева. 

А 1 мая 1945 года его орудийный расчет, следуя на автомобильной 

тяге, обогнал пехоту и вскоре принял бой с крупной фашистской колонной. 

Была разгромлена целая колонна врага, в том числе четыре 

бронетранспортера, девять автомашин с фаустпатронами, семь мотоциклов. 

В плен было захвачено тридцать три солдата и офицер. 

2 мая советские войска полностью овладели Берлином, был поведен 

итог боевой деятельности В.Х. Хантаева. За исключительное мужество, 

самоотверженность и отличное выполнение боевых заданий младший 

сержант В.Х. Хантаев был представлен к званию Героя Советского Союза. 

В письме матери боевые товарищи В.Х. Хантаева написали: 

«Разрешите в первую очередь от имени всех бойцов, сержантов и офицеров 

поздравить Вас с присвоением вашему сыну Хантаеву Василию Харинаевичу 

высокого звания Героя Советского Союза. Сердечно благодарим Вас за 

хорошее воспитание сына – верного патриота Советской Родины, который за 

счастье своего народа, своей любимой Родины мужественно и смело разил из 

своего орудия врага. Нам выпало счастье добивать врага в его собственном 

логове – Берлине, тут Ваш сын Василий Харинаевич и прославил еще больше 

наше русское оружие. От его меткого огня в один день боя нашли себе 

могилу десятки немецких солдат и офицеров, немало уничтожено техники 

противника. Его смелый подвиг воодушевил всех бойцов нашей части на 

полный и окончательный разгром врага. 

Мы гордимся Вашим сыном, его военными подвигами, он вместе с 

нами прошел большой боевой путь, освобождал Прагу, столицу 



Чехословакии, от немецких захватчиков». Письмо по поручению личного 

состава подписали: Шевчук – зам. командира по политчасти, ст. лейтенант, 

Фоменко – комсорг части, Готин – сержант, Козой – ст.сержант, Скиданов – 

сержант, Мартитесян – красноармеец. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм 

младшему сержанту Хантаеву Василию Харинаевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая-

Звезда» (№7836).  

Героем Советского Союза, кавалером многих орденов и медалей 

вернулся В.Х. Хантаев в родные края. 

После войны он окончил Сретенское военное пехотное училище. В 

1947 году уволился в запас. В 1951 году окончил Иркутскую партийную 

школу, в 1961 году – Новосибирскую высшую партийную школу. Работал 

директором совхоза в посёлке Усть-Ордынский, экономистом Эхирит-

Булагатского производственного управления. Позже работал старшим 

инженером материально-технического снабжения в филиале Сибирского 

отделения Академии наук СССР в Улан-Удэ. Умер 29 апреля 1990 г., 

похоронен в Улан- Удэ. 

После смерти Василия Хантаева звезду Героя СССР вместе с 

удостоверением к нему украли во время ремонта прямо из квартиры, где они 

хранились. Один американский коллекционер выкупил Золотую звезду на 

аукционе и вернул пропажу дочери Героя в 2003 году. Вскоре Людмила 

Хантаева передала её в Музей истории Бурятии. На мероприятие был 

приглашен близкий друг Василия Харинаевича – Сахаровский Виктор 

Федорович – участник Великой Отечественной войны, участник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D


Сталинградской битвы, первый руководитель прокуратуры г. Улан-Удэ, 

Заслуженный юрист РСФСР, почетный работник прокуратуры РФ. 

Байтогская средняя школа носит имя В.Х. Хантаева. В улусе Байтог 

открыт бюст известному земляку, а на здании школы установлена 

мемориальная доска. На Аллее Героев Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы в п. Усть-Ордынском установлена мемориальная плита в честь 

В.Х. Хантаева. В Усть-Ордынском краеведческом музее экспонируется 

картина художника Василия Бочанцева «Подвиг младшего сержанта 

Хантаева 30 апреля 1945 г.». 

В.Х. Хантаев также был награждён орденом Ленина (27.06.1945), 

орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985), орденом Красной 

Звезды (17.08.1944), медалями. 

Мы бережно храним все воспоминания о войне, не только, чтобы 

отдать дань памяти героем тех ужасающих военных лет. Только если каждый 

человек будет помнить, сколько людей пострадало, как повлияла война на 

целое поколение людей, мы будем жить в мире без войны. В счастливом 

мире без насилия, жестокости, вражды. В мире со светлым будущим. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Хантаев Василий Харинаевич (1924-1990) [Электронный ресурс] // Виртуальный музей 

г. Улан-Удэ. URL : https://vm-uude.ru/heroes/geroi-voyny/detail.php?ID=127&sphrase_id=104 

(дата обращения : 30.11.23). 

2. Хантаев Василий Харинаевич (1924-1990) [Электронный ресурс] // ФГБУН Байкальский 

институт природопользования СО РАН. URL :  

https://www.binm.ru/ru/history/veterans/geroy-sovetskogo-soyuza.php (дата обращения : 

30.11.23). 

3. Хантаев Василий Харинаевич [Электронный ресурс] // Википедия. URL :   

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хантаев,_Василий_Харинаевич (дата обращения : 30.11.23). 

Иллюстрации: 

Василий Харинаевич Хантав (открытый источник); Байтогская школа (открытый 

источник); Звезда Героя Советского Союза (открытый источник). 

 

https://vm-uude.ru/heroes/geroi-voyny/detail.php?ID=127&sphrase_id=104
https://www.binm.ru/ru/history/veterans/geroy-sovetskogo-soyuza.php
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хантаев,_Василий_Харинаевич


 

20 августа 1979 года 

45 лет назад в г. Братске был создан филиал Технического училища № 3, 

правопреемником которого сегодня является Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Братский политехнический колледж»
8
 

 

Игнатьева Анастасия Геннадиевна – студентка ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», г. Братск, волонтер ГАИО. 

Якушина Кира Юрьевна – студентка ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», г. Братск, волонтер ГАИО. 

 

Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский 

политехнический колледж» 

ведет свою историю с 1979 г., 

когда по приказу Госкомитета 

по профтехобразованию 

РСФСР в г. Братске был создан 

филиал Технического училища № 3 для обеспечения рабочими кадрами 

крупнейшего в стране Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК).  

Созданное учебное заведение расположилось в пятиэтажном здании 

бывшего общежития БЛПК. Училище возглавили: А.Е. Оглодин – директор, 

А.И. Воронцова – заместитель директора по учебно-производственной 

работе, В.Н. Пригожих – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

                                                 
8
 Статья подготовлена по материалам официального сайта ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж». 



В октябре 1980 г. филиал Технического училища № 3 был преобразован 

в Техническое училище № 10. В этом статусе училище просуществовало до 

1984 года. С 1984 года училище возглавлял А.Х. Шпет, с 1990 года – Ю.В. 

Бурнин. С приходом нового директора начался новый этап в истории 

училища. Современный, энергичный руководитель предложил новую 

концепцию развития училища – переход к лицею, как более современной 

форме учебного заведения. Так  с 1993 года учебное заведение становится 

Профессиональным лицеем № 45.  

С 2002 Профессиональный лицей № 45 возглавил Владимир 

Викторович Шабалин. В 2010 году профессиональному лицею № 45 был 

присвоен новый статус – Братский политехнический колледж (БрПК). С июня 

2010 года колледж возглавляет перспективный, энергичный руководитель, 

кандидат педагогических наук, почетный работник среднего 

профессионального образования Ишкова Алла Эдуардовна. 

Под управлением Ишковой А.Э. колледж взял новый виток развития в 

области инновационной и экспериментальной деятельности. В 2020 году на 

базе колледжа был создан Центр цифрового образования детей «IT-куб» в 

форме структурного подразделения Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Братский политехнический колледж». Целью центра цифрового образования 

детей «IT-куб» является — создание инфраструктурной площадки для 

приобщения учащихся к инновационной, практико-ориентированной 

деятельности в сфере информационных технологий, робототехники и IT-

инжиниринга. 

В настоящее время Братский политехнический колледж – это 658 

студентов, 44 преподавателя и 6 мастеров производственного обучения, 26 

учебных кабинетов и 11 мастерских и лабораторий, большая, уютная 

столовая, спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным 

залом, учебно-производственные мастерские.  

 

Электронные ресурсы: 



История колледжа [Электронный ресурс] // Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

политехнический колледж». URL : http://брпк-братск.рф/about/istoriya_kolledzha/ (дата 

обращения : 30.11.2023). 

Иллюстрации: 

Братский политехнический колледж (архив автора). 

 

 

25 августа 1969 года 

55 лет назад была основана Детская школа искусств № 5 г. Иркутска  

 

Малащенко Дарья Владимировна – ученица 9 класса МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 24, выпускница Детской школы искусств № 5 г. Иркутска, волонтер 

ГАИО. 

 

Детская школа искусств № 5 была 

основана 25 августа 1969 г. 

Первоначальное ее название было – 

«Детская вечерняя школа общего 

музыкального образования» при Восточно-Сибирском филиале Сибирского 

отделения Академии наук СССР. Долгое время музыкальная школа 

располагалась в крыле средней общеобразовательной школы № 24 в 

Академгородке г. Иркутска. Здесь тогда работало всего 9 педагогов и 

обучалось 87 детей. Работа в школе шла всего лишь по двум направлениям – 

фортепиано и баян. Первым ее директором была назначена Москаленко Л. 

Ф., с 1974 г. школой руководила Терек З. А. 

За всю свою историю музыкальная школа претерпела ряд 

переименований. Так, в 1976 г. она стала называться «Детской музыкальной 

школой № 5», с 25 ноября 1993 г. – Муниципальным учреждением «Детская 

музыкальная школа № 5» г. Иркутска, а с 10 ноября 1999 г. – 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа № 5» г. Иркутска.  

http://брпк-братск.рф/about/istoriya_kolledzha/


Более десяти лет с 1975 по 1987 гг. во 

главе школы находилась Салаурова Р. Г. 

Римма Геннадьевна, будучи директором, 

активно занималась и преподавательской 

деятельностью в классе специального 

фортепиано, организовывала для ребят массу интересных музыкальных 

мероприятий и событий. Также более десяти лет с 1988 по 1999 гг. 

руководителем школы был Шишкин Владимир Иванович.  

С 1999 г. директором была назначена Павлова Людмила Ивановна, 

которая занимает этот пост и в настоящее время. Одним из главных 

направлений ее деятельности стала 

реализация идеи строительства нового 

здания. 

В 2008 г. для учеников и 

преподавателей произошло знаменательное 

событие. 1 декабря состоялось долгожданное открытие нового здания школы, 

которая сразу стала одним из мест притяжения жителей всего 

Академгородка.  

Школа была создана большой и просторной. У педагогов появилась 

возможность расширить образовательные направления. Так, помимо 

музыкального, были открыты еще художественное и хореографическое 

отделения. Ребята получили не только специализированные классы, но и 

удобные выставочные пространства, прекрасный концертный зал. 

Музыкальная школа была преобразована в Школу искусств.  

Сегодня Школа искусств № 5 – это один из образовательных и 

культурных центров иркутского Академгородка. Здесь проводятся самые 

разные события – выставки, конкурсы, концерты. Школа живет ярко – 

звучит, танцует, рисует и поет, развивая дарования и объединяя таланты. 

 

Электронные ресурсы:  



История школы. [Электронный ресурс] // МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» : 

официальный сайт. URL : https://dshi5-irk.ru/item/812189 (дата обращения: 19.11.2023). 

Иллюстрации:  

Школа искусств № 5 (архив автора); В концертном зале школы искусств (архив автора). 

 

 

26 августа 1989 года 

35 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

народных депутатов принял решения:  

 

1. «Об отнесении поселка Янгель 

Нижнеилимского района к категории рабочих 

поселков». 

Отнести поселок Янгель Нижнеилимского района к 

категории рабочих поселков, сохранив за ним прежнее 

наименование, и образовать в рабочем поселке Янгель 

поселковый Совет народных депутатов.  

 

2. «О создании профессионального Усть-Ордынского бурятского 

ансамбля песни и танца «Степные напевы».   

По согласованию с Министерством культуры 

РСФСР – создать профессиональный Усть-

Ордынский бурятский ансамбль песни и танца 

«Степные напевы» в составе 37 человек 

артистического персонала при Иркутской областной 

филармонии. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 4359. Л. 24, 27, 30, 110, 112, 113. 

Иллюстрации: Стела «Янгель» (открытый источник); Ансамбль песни и танца «Степные 

напевы» (открытый источник).   

 

https://dshi5-irk.ru/item/812189


 

29 августа 1954 года 

70 лет назад в городе Ангарске было открыто техническое училище № 1, 

ставшее одной из площадок для создания Ангарского автотранспортного 

техникума 

 

Зарубина Арина Артемовна – ученица 10 класса МБОУ г. Ангарска «СОШ 

№ 24», волонтер ГАИО  

В 1954 году 29 августа  в 

городе Ангарске было открыто 

Техническое училище № 1, которое 

базировалось на комбинате-16 

Министерства нефтяной 

промышленности. Целью учебного 

заведения была подготовка 

квалифицированных рабочих и младшего технического персонала, 

специализирующихся в нефтяной промышленности. Продолжительность 

обучения составляла 1 год, а первый набор учащихся состоял из 200 человек. 

5 августа 1963 года училище № 1 поменяло образовательное 

направление и было переименовано в производственно-техническое училище 

№ 8 (ГПТУ № 8). Учебное заведение стало обучать студентов профессиям 

электрогазосварщика, слесаря и электромонтера. В этом же году  училищу 

было присвоено почетное звание «Училище имени XIV съезда ВЛКСМ». 

С 1972 по 1976 годы в здесь уже проводилась подготовка 

квалифицированных кадров с получением среднего (полного) общего 

образования [1]. Среди главных достижений ГПТУ № 8 стало занесение на 

Доску почета Государственного комитета РСФСР. Это было в 1976-1982 

годах, когда экспонаты, созданные учащимися, были представлены на 

Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Особенно 

впечатляющим было представление электрифицированной карты-схемы 



«БАМ-стройка века», которая была отмечена золотой, двумя серебряными и 

пятью бронзовыми медалями.  

В 2003 году на базе ГПТУ № 8 было открыто представительство 

Иркутского государственного профессионального колледжа. Также очень 

важным событием этого года стало открытие мемориальной доски, 

посвященной выпускникам техникума Липову Ивану Геннадьевичу и 

Парчевскому Сергею Васильевичу, погибшим в Чеченской республике, 

исполняя воинский долг. 

В 2010 году в результате реорганизации 

профессиональное училище № 8 вошло в 

состав Ангарского автотранспортного 

техникума. 

С 2014 года Ангарский 

автотранспортный техникум становится региональной инновационной 

площадкой по реализации сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями Иркутской области. 

В настоящее время техникум 

является одним из ключевых 

образовательных центров региона в 

сфере подготовки специалистов 

автомобильного транспорта. Он 

уверенно смотрит в будущее, опираясь 

на мудрость и опыт совета ветеранов и развивая новые нужные обществу 

образовательные направления. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Ангарский автотранспортный техникум. История. [Электронный ресурс] // 

Ангарский автотранспортный техникум : официальный сайт. URL : http://att-

angarsk.ru/sovet_vet1.pdf. (дата обращения: 24.11.23). 

2. Грязнова А. Навечно в строю ... [Электронный ресурс] // Свеча : ангарская 

информационно-рекламная газета. 2012. № 1245. URL : https://svecha-

news.ru/novosti/statya/6577/ (дата обращения: 24.11.23).  

http://att-angarsk.ru/sovet_vet1.pdf
http://att-angarsk.ru/sovet_vet1.pdf
https://svecha-news.ru/novosti/statya/6577/
https://svecha-news.ru/novosti/statya/6577/


3. Приказ об открытии училища [Электронный ресурс] //  ПУ-8 Ангарск. URL : 

https://pu8angarsk.narod.ru/story.html. (дата обращения: 24.11.23). 

Список иллюстраций: 

Ангарский автотранспортный техникум (архив автора); Студенты техникума (архив 

автора); Совет ветеранов техникума (архив автора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pu8angarsk.narod.ru/story.html


Сентябрь 

 

1 сентября 1894 года 

130 лет назад родился иркутский историк Моисей Андреевич 

Гудошников (1.09.1894 - 20.07.1956 гг.)  

 

М.А. Гудошников родился 1 сентября 1894 г. 

в селе Пушкино Саранского уезда Пензенской 

губернии. Моисей вынужден был работать в 

хозяйстве своего дяди, но при этом сумел окончить 

церковно-приходскую школу 1910 г., а в 1911 г. 

уехал в г. Москву, где поступил конторщиком на 

красильную фабрику Ж.Л. Ломбар. Во время 

Первой Мировой войны Гудошников служил в 26-

й телеграфной роте при штабе 4-й Армии. Воевал 

на Западном и Румынском фронтах. 

Демобилизовавшись в январе 1918 г. в звании младшего унтер-офицера, жил 

в деревне у матери.  В сентябре 1918 г. Моисей Гудошников был 

мобилизован в Красную Армию и в составе 128-й бригады выехал на 

Карельский фронт. Начав службу как рядовой красноармеец, затем стал 

инструктором связи, а с осени 1921 г. его зачислили 

комиссаром 13-го отдельного батальона 

пограничных войск в г. Петрозаводске. В апреле 

1921 г. Моисей Андреевич вступил в члены РКП (б). 

В декабре 1924 г. он был демобилизован из Красной 

Армии и работал в Карельском обкоме партии 

заместителем заведующего агитационно-

пропагандистским отделом. В это время у него 

появляется интерес к истории, вызванный 

революционными событиями в стране. В 1925-1926 

г. вышли первые печатные работы Гудошникова М.А.: брошюра 



«Петрозаводск: культурно-исторический очерк» и статья «Первая революция 

в Олонецкой губернии». В это же время Гудошников М.А. работает в школе 

II-й ступени и Совпартшколе г. Петрозаводска, где преподает «Историю 

классовой борьбы» и «Политическую экономию». В сентябре 1926 г. Моисей 

Андреевич поступил в институт Красной профессуры (ИКП) на историческое 

отделение. После его окончания в 1930 г. по путевке ЦК ВКП (б) 

Гудошников приехал в г. Иркутск и был назначен ректором Общественного 

коммунистического университета, а затем возглавил кафедру истории СССР 

в Иркутском государственном педагогическом институте и читал общий курс 

истории России от древних славян до ХХ века. В Иркутске он увлекся 

сибирской историей. В результате его исследований появилось объемное 

пособие «Сибирь: историческая хрестоматия», изданное в 1932 г. В 1940 г. 

Моисей Андреевич стал заведующим кафедрой истории СССР Иркутского 

госуниверситета, продолжая работать и в пединституте. В 1941 г. он защитил 

в Московском университете кандидатскую диссертацию по теме 

«Общественно-политические взгляды Н.М. Ядринцева». Подготовил 

докторскую диссертацию «История как предмет преподавания в средней 

школе». Научные интересы М.А. Гудошникова отличались многообразием. 

Его увлекала региональная история: он 

занимался проблемами истории сибирского 

областничества, писал о А.П. Щапове, 

революционном движении и Гражданской 

войне в Сибири. Также, он написал учебник по 

истории СССР для третьих и четвертых 

классов средней школы, получивший на 

Всесоюзном конкурсе в 1937 г. поощрительную 

премию. Особое направление в творчестве 

М.А. Гудошникова составили статьи историко-

литературного характера (о творчестве Л.Н. 

Толстого, Н.А. Некрасова, В. Шишкова и др.). Он публиковался в местных и 

центральных журналах, им были подготовлены статьи для Большой 



Советской энциклопедии, являлся одним из редакторов и авторов Сибирской 

Советской энциклопедии. В 1938 г. М.А. Гудошников был арестован, но в 

1939 г. был выпущен «без предъявления обвинений». Умер он  20 июля 1956 

г. в Иркутске, и был похоронен на Глазковском кладбище.  

Моисей Андреевич Гудошников автор более 40 публикаций. В 1959 г. 

его коллеги и ученики подготовили к печати книгу «Очерки по истории 

гражданской войны в Сибири», в которой были собраны результаты 

исследований Гудошникова М.А. по этой теме. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-2703. Личный фонд Гудошникова М.А. Историческая справка к фонду. 

ГАИО. Ф. Р-2703. Д. 40, 106, 134, 139, 143, 144. 

Иркутск: Историко-краеведческий словарь. Иркутск, 2011. С. 138. 

Иллюстрации:  

Гудошников М.А. (открытый источник); Книги М.А. Гудошникова  // ГАИО. Ф. Р-2703. 

Оп. 1. Д. 40, 144. 

 

 

1 сентября 1934 года 

90 лет назад открыт Иркутский сельскохозяйственный институт 

 

В июне 1934 г. Народный Комиссариат 

Земледелия Союза ССР в развитие 

Постановления Совнаркома СССР от 9 мая 1934 

г. «Об организации в Иркутске сельхоз. 

института» издал приказ об организации 

института в Восточно-Сибирском крае: «Открыть 

в Иркутске с 1-го сентября с. г. Восточно-

Сибирский с/х институт в составе факультетов: 

агрономического, зоотехнического и 

механизации. Контингент набора в текущем году 

установить в количестве 150 чел. на I-й курс и 100 чел. на II-й. Организовать 



при сельхоз. институте дневной рабфак с контингентом набора в текущем 

году 150 чел. на все курсы». 

К ноябрю 1934 г. был полностью 

сформирован профессорско-

преподавательский состав и контингент 

студентов, завершен ремонт актового зала, 

аудиторий и лабораторий Иркутского 

сельскохозяйственного института.  

16 ноября 1934 г. состоялось 

торжественное открытие нового высшего учебного заведения. Директором 

Иркутского сельскохозяйственного института был назначен М.С. Персов. 

Расположился институт по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, № 71. Был 

издан приказ, по которому было необходимо «Предоставить с/х институту в 

качестве общежитий и квартир для приглашаемых преподавателей (из 

расчета 4 метра на каждого студента и 60 метров на каждого приглашенного 

профессора)». В институт приглашались для дальнейшего обучения студенты 

Иркутского госуниверситета и Горного института. Они зачислялись сразу на 

второй курс. На 1 января 1935 г. в сельскохозяйственном институте училось 

252 студента, а к началу 1936 г – 417. Занятие велись в две смены. В 1937 г. 

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР принял постановление 

«О разделении Восточно-Сибирского края на Иркутскую и Читинскую 

области». Институт получил название: «Иркутский сельскохозяйственный 

институт» (ИСХИ).  

В 1965-1969 гг. в посёлке Молодёжный был создан целый городок 

ИСХИ: были построены учебные корпуса института, общежития и жилые 

дома, благодаря чему он постепенно приобрел современный облик. 

В марте 1996 г. институт становится академией. Официальное 

название:  «Иркутская сельскохозяйственная академия», а с 1997 г. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (ИрГСХА). 

Университету присвоено имя Александра Александровича Ежевского – 

первого выпускника 1939 г. факультета механизации сельского хозяйства, 



Героя Социалистического Труда, Министра транспортного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР, Заслуженного 

машиностроителя Российской Федерации, Советника министра сельского 

хозяйства России, награжденного четырьмя орденами Ленина, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, Почётного гражданина Иркутской 

области.  

8 декабря 2014 г. Приказом Минсельхоза России № 489 ФГБОУ ВПО 

ИрГСХА переименовано в 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Иркутский 

государственный аграрный 

университет имени А.А. 

Ежевского» (ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ). 

Начиная с 1934 г. существования ИСХИ было подготовлено более 

пятидесяти тысяч специалистов для агропромышленного комплекса Сибири, 

других регионов страны и зарубежных государств. Выпускники вуза 

успешно трудятся по всей России и за ее пределами на руководящих 

должностях, работают специалистами в крупных производственных, учебных 

и научных организациях и предприятиях. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-1826. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия. 

Историческая справка к фонду. 

ГАИО. Ф. Р-1826. Оп. 1. Д. 1. Л. 54, 58, 92,  95, 102-103, 123, 132-133, 135, 149. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 598. 

Иллюстрации:  

«Условия приема в сельхоз. институт г. Иркутска» // ГАИО. Ф. Р-1826. Оп. 1. Д. 1. Л. 58; 

Иркутский сельскохозяйственный институт // Фотофонд ГАИО; Логотип ИГАУ им. А. 

Ежевского (открытый источник). 



 

 

1 сентября 1894 года 

130 лет назад началось восстановление Спасского сада в г. Иркутске 

 

Лизандер Анастасия Денисовна – выпускница МАОУ «Лицей 

инновационных технологий» г. Хабаровск 2022 г., волонтер ГАИО 

 

Во время 

пожара 1879 г. в 

Иркутске огнём был 

уничтожен 

городской сад у 

Спасского храма. 

Территория стояла в 

запустении 

несколько лет, пока в 1894 г. городской голова Владимир Платонович 

Сукачев не предложил восстановить сквер на берегу р. Ангары, в 

пространстве, ограниченном Амурской и Семинарской улицами, 

набережной, площадью старого собора и оградою Спасской церкви [1, с. 

149]. В.П. Сукачев планировал воссоздание сада с начала 1880-х гг., однако 

этому препятствовал тот факт, что земельные участки будущего сада 

принадлежали разным собственникам – Городскому общественному 

управлению и Духовному ведомству. Планирование сада помогал 

осуществить бывший главный инспектор училищ Н.И. Раевский, имевший 

опыт создания городского сада в г. Пскове. Целью создания сада было 

озеленение города и создание условий для полноценного отдыха иркутян. 

Городская Дума приняла это предложение, выразив благодарность В.П. 

Сукачеву [1, с. 150]. Первого сентября 1894 г. начались работы по 

воссозданию Спасского сада, получившего также известность как 

Сукачевский сад. На восстановительные работы городской глава 



пожертвовал собственные средства. В озеленении использовались 

акклиматизированные лично городским главой деревья и кустарники. [1, с. 

150]. 

В 1911 г. сад был передан Городской управе в связи с отсутствием 

системного ухода за его территорией. Были установлены новые места 

отдыха, приведены в порядок дорожки. Поле революции 1917 г. развитию 

парка не уделялось внимания. В 1975 г. на месте Спасского сада был открыт 

мемориальный комплекс «Вечный огонь», посвященный подвигу иркутян в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Источники и литература: 

1. ГАИО. Ф. 32. Оп. 7. Д. 195. 

2. Данилов К.В. К двухсотлетнему юбилею со времени основания каменного здания 

градо-иркутской Спасской церкви (1706-1906гг.). Иркутск : Тип. А. А. Сизых, 1907. 32 с. 

3. Иванова К. Г. Элементы парка – знаки эпохи. Иркутск (XIX – начало XX века). 

[Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Известия вузов. Инвестиции. Строительство. 

Недвижимость». 2013. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/elementy-parka-znaki-epohi-

irkutsk-xix-nachalo-xx-veka/viewer  (дата обращения : 23.04.2023). 

4. Известия Иркутской городской думы. 1894. Т. 4. № 22. 206 с. 

5. Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. Иркутск : 

Сибирская книга, 2011. 596 с. 

Иллюстрации: 

Городской («сукачевский») сквер (быв. Спасский сад) (открытый источник). 

 

 

3 сентября 1884 года 

140 лет со дня организации нового Римско-Католического кладбища 

  

Первоначально, примерно с 1772 г., лиц католического 

вероисповедания хоронили на Иерусалимском кладбище, но к началу 1880-х 

гг. здесь уже не хватало мест для погребения. В связи с этим, Комитет при 

римско-католической церкви, занимавшийся вопросами захоронений, в 

августе 1884 г. обратился в Иркутскую городскую управу с письмом. В нем 



говорилось, что «на католическом кладбище 

абсолютно не осталось свободного места для 

захоронений». По мнению комитета, самым 

удобным местом будет бывшее магометанское 

кладбище никем не занятое. Кладбище это  

находилось далеко за городом по Амурскому 

тракту (сейчас это район современной площади 

им. 50-летия Октября, напротив 

Диагностического центра). 

3 сентября 1884 г. Иркутская городская 

управа, своим постановлением определила: «разрешить Комитету при 

иркутской римско-католической церкви хоронить умерших в месте, 

отведенном для магометанского кладбища, впредь до решения думой общего 

вопроса о кладбищах, которое предполагается отвести за чертой городских 

построек». 

 

Источники и литература: 

Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 551. Л. 1-1 об., 3-3 об., 5-5 об. 

Иркутский исторический некрополь: Иерусалимское кладбище. Иркутск, 2016. С. 40, 41. 

Иллюстрация:  

Обложка архивного Дела: «Об отводе места земли под Римско-Католическое кладбище. 16 

августа 1884 г.» // ГАИО. Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 551. 

 

 

12 сентября 1904 года 

120 лет назад завершено строительство Кругобайкальской железной 

дороги 

 

Кругобайкальская железная дорога – это последний по времени 

постройки участок Великого Сибирского пути. 12 сентября 1904 г. 

состоялось официальное открытие движения по Кругобайкальской железной 

дороге. 



Начиналось все в 1901 г., когда Комитет Сибирской железной дороги 

утвердил проект строительства Кругобайкальской дороги по берегу Байкала 

(КБЖД). КБЖД – самая короткая из семи 

участков Сибирской железной дороги (от 

Иркутска до пристани Мысовской на 

Байкале - 292 версты). Дорога должна была 

стать связующим звеном между 

Среднесибирской и Забайкальской 

трассами. С постройкой дороги устанавливался прямой путь из России в 

Китайскую империю. Срок окончания работ был установлен Комитетом по 

сооружению Кругобайкальской железной дороги к 1 августа 1905 г. Но в 

связи с русско-японской войной работы 

были окончены за два с половиной года к 

сентябрю 1904 г. для того, чтобы быстрее 

открыть сквозное движение по Сибирской 

железнодорожной магистрали. Дорога от 

станции Байкал до станции Мысовая 

строилась с 1901 по 1904 гг. По количеству разного рода работ, 

приходящихся на версту пути, и по трудности их выполнения 

Кругобайкальская дорога превосходила все построенные рельсовые пути в 

мире. Строительство очень осложнялось отсутствием прибрежной террасы, а 

сообщение по озеру возможно было осуществлять только в тихую погоду. 

Линию пришлось вести либо на 

вырубленных в скальных склонах полках 

с нагорными откосами большой высоты, 

либо на подпорных стенках над озером. 

Пробивка тоннелей осуществлялась 

вручную с использованием взрывчатки. 

Суточная скорость  проходки составляла 40-50 см.  

По вольному найму работали специалисты по кладке камня из Италии, 

Албании. Всего было сооружено 40 галерей и 38 тоннелей, общей 



протяженностью более семи километров. Самым длинным на дороге стал 

Половинный тоннель, длина его составила 777 метров. При прокладке КБЖД 

впервые в истории железнодорожного строительства применили 

железобетон, было установлено электроосвещение. Предусматривалось 

значительное усиление дороги: более тяжелые рельсы, только полномерные 

шпалы, увеличение числа шпал на каждой версте пути. В 1901-1903 гг. на 

КБЖД работало в среднем девять тысяч рабочих, а в 1903-1904 гг. более 

тринадцати тысяч. Сегодня старая Кругобайкальская дорога – часть 

Прибайкальского заповедника, музей под открытым небом. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-3482. Оп. 1. Д.  22, 24, 45, 81. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. / изд. подгот. Н. В. Куликаускене, 

1993. С. 203. 

Приангарье: годы, события, люди. Иркутск, 1989. С. 68, 71. 

Иллюстрации: 

Открытки КБЖД из коллекции С.И. Медведева.    

 

 

14 сентября 1924 года 

100 лет назад родилась Герой Советского Союза Цуканова Мария 

Никитична (14.09.1924-14.08.1945) 

 

Мария Никитична Цуканова родилась в 1924 г. 

в селе Ново-Николка Тюменской области. В 30-х 

годах жила в поселке Таштын в Хакасии, где 

окончила начальную школу, а в поселке 

Орджоникидзевский – семилетку; работала 

телефонистской на ЦЭС. С декабря 1941 г. была 

санитаркой в госпитале, эвакуированном из Ростова. 

С февраля по июнь 1942 г. работала на Иркутском 



авиационном заводе в цехе № 33 учеником обрубщика, приемщиком и 

контролером 4-го разряда.  

13 июня 1942 г. была призвана в ряды Военно-

Морского Флота. Служила в 51-м артиллерийском 

дивизионе Шкотовского сектора береговой обороны. 

Окончив курсы санинструкторов в 1944 г., Мария 

Цуканова была назначена санинструктором 3-й роты 

355-го батальона морской пехоты Тихоокеанского 

флота. 14 августа 1945 г. батальон Цукановой 

участвовал в штурме порта Сейсин на корейском 

побережье. Пять крупных вражеских атак отбил 

батальон. Мария Цуканова вынесла с поля боя пятьдесят два раненых 

краснофлотца с оружием, спасла жизнь, оказав им первую необходимую 

помощь. Будучи раненой в ногу, потеряла много крови и в бессознательном 

состоянии попала в плен. Умерла под зверскими пытками японских 

милитаристов. Похоронена в братской могиле в Сейсине (Чхонжин) в 

Северной Корее. Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 

1945 г. посмертно. 

 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 393. Оп. 6. Д. 27. Л. 6. 

НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1904. С. 547.  

Иркутск: Историко-краеведческий словарь. Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 

2011. С.293. 

Иллюстрация: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 393. Оп. 6. Д. 27. Л. 6. 

Фото Цукановой Марии Никитичны // Фотофонд ЦДНИ ГАИО. Оп. 1а. Д. 589. Л. 1. 

 

 

14 сентября 1914 года 

110 лет со дня образования Бодайбинского реального училища 



 

Реальное училище в Бодайбо было 

открыто по инициативе съезда 

золотопромышленников Ленского и 

Витимского горного округов как «первый 

рассадник среднего образования в Ленском 

золотопромышленном районе». Председателем 

комитета по учреждению в г. Бодайбо средне-

учебных заведений был инженер Витимского 

горного округа, статский советник Константин Николаевич Тульчинский, 

который направил главному инспектору училищ Восточной Сибири 

докладную записку. В записке говорилось: «В связи с тем, что 

правительственные средние учебные заведения для детей еще не 

предусмотрены, приходится ограничиться открытием четырехклассного 

реального училища и четырехклассной женской прогимназии. На 

учреждение двух полных средних учебных заведений обычного типа не 

имеется достаточных средств». Инициатива по открытию училища была 

поддержана Иркутским генерал-губернатором с разрешения министра 

Народного просвещения. Первоначально реальное училище состояло «из 

первых трех классов с ежегодным открытием последующих». Первым 

директором училища был назначен коллежский советник Алексей 

Вениаминович Барташев. Обучение шло 

по типовой программе. В 1916 г. 

«временно исполняли обязанности 

преподавателей»: священник Николай 

Васильевич Соловьев, Елизавета 

Николаевна Кузнецова, Елизавета 

Алексеевна Кожевникова, Вера Константиновна Турицына, Василий 

Павлович Дронов, Константин Михайлович Колесников. Помощником 

классного наставника был коллежский асессор Н.Я. Кожевников. Пение 

преподавал Николай Александрович Мостиц, гимнастику – капитан Петр 



Андреевич Лепин. Врачом работал Карл Леонтьевич Люйтен. Известно 

также, что в 1917 г. в 

реальном училище 

преподавал литературу и 

словесность будущий 

революционер-

интернационалист (серб) А.Б. 

Стоянович. Им был создан 

литературный кружок с еженедельной газетой «Наш голос», выходившей под 

девизом: «Проснитесь и работайте». В 1918 г. в связи с призывом учащихся 

по мобилизации и из-за финансовых трудностей был закрыт выпускной 

(шестой) класс. Окончательно училище было закрыто в 1920 г. На его базе 

была открыта Первая Советская школа 2-й ступени г. Бодайбо.   

 

Источники:  

ГАИО. Ф. 724. Фонд Бодайбинского реального училища. 1914-1920 гг.  

Адрес-календарь Иркутской губернии за 1915 г. Иркутск, 1915. С. 96. 

Иллюстрации:  

К.Н. Тульчинский (открытый источник); Строительство училища (открытый источник); 

Библиотека-музей им. К.Н. Тульчинского в г. Бодайбо (открытый источник). 

 

 

16 сентября 1944 года 

80 лет со дня рождения иркутского писателя Валерия Николаевича 

Хайрюзова  

  

Валерий Николаевич Хайрюзов родился в Иркутске 

16 сентября 1944 г. Окончил Бугурусланское летное 

училище, летал в северных районах  Иркутской области 

командиром корабля, пилотом-инструктором. В основу его 

творчества легли впечатления, полученные на трасах малой 



авиации. В 1981 г. Хайрюзов В.Н. был принят в члены 

Союза писателей СССР. Валерий Николаевич Хайрюзов – 

Лауреат премии Ленинского комсомола 1980 г. за книгу 

«Непредвиденная посадка», Лауреат премии кинофорума 

«Золотой витязь» за киносценарий «Русская Голгофа». 

В 1990-е гг. Хайрюзов был избран депутатом 

Верховного Совета РСФСР. Его повесть «Плачь, милая, плачь!», была 

написана по следам октябрьских событий 1993 г. В 2008 

г. он стал Лауреатом премии журнала «Наш 

современник» за повесть «Иркут». Его называют 

Сибирским Сент-Экзюпери.  

Основные произведения В. Хайрюзова: 

«Непредвиденная посадка» (Иркутск, 1979); «Почтовый 

круг» (М., 1982); «Отцовский штурвал» (М., 1984); 

«Приют для списанных пилотов» (Иркутск, 1984); «Малая Грузинская» (М., 

1986 г.); «Плачь, милая, плачь!» (Иркутск, 2009) и др.  

 

Источник:  

Иркутск. Историко-краеведческий словарь / рук.  проекта С. И. Гольдфарб. Иркутск: 

Сибирская книга, 2011. С. 517. 

Иллюстрации:  

Хайрюзов В. Н. // Фотофонд ГАИО; книги В. Хайрюзова (открытый источник). 

 

 

17 сентября 1924 года 

100 лет назад Иркутский губернский Исполнительный комитет Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял решение 

«О введении в штаты Общего отдела УИК должности уездного 

Пожарного инструктора» 

 

В Решении Иркутского губернского Исполкома отмечалось:  



«Ввести в штаты Общего Отдела УИК (уездного исполкома) 

должности уездного Пожарного Инструктора; ввести 

в штаты ВИКов, (волостных исполкомов) платных 

Пожарных Старост. Ввести ... должности уездных 

пожарных инструкторов, с тем, что инструкторы 

должны будут совершать не менее шести поездок по 

своему уезду, как лица, знающие пожарное дело и 

специально его обслуживающих. Для быстрого и 

планомерного проведения в жизнь на местах по 

губернии всевозможных противопожарных 

мероприятий Губпожаринспекцией и наблюдения за состоянием пожарной 

охраны в волостях, необходимо ввести в Иркутской губернии Институт 

Волостных пожарных старост, которые явятся для населения объединяющим 

пожарным звеном и проводником мероприятий губернского пожарного 

надзора». 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 751. Л. 95-104, 109. 

Иллюстрация:  

Вторая пожарная часть в Иркутске // Фотофонд ГАИО. 

 

 

27 сентября 1934 года 

90 лет назад состоялось открытие научно-исследовательского 

противочумного института Сибири и Дальнего Востока 

 

После большой вспышки заносной чумы в Приморье в 1920 г. быстро 

развертывается широкая сеть противочумных учреждений. Организуется 

Борзинская противочумная станция (1921 г.), Иркутская противочумная 

лаборатория (1923 г.), противочумный поезд Забайкальской железной дороги 

(1923 г.), Агинская противочумная лаборатория (1926 г.), военное 

противочумное отделение в Даурии (1927 г.), Кайластуевское и Соловьевское 



противочумные отделения (1931 г.), Карымский, Александрово-Заводской 

противочумные пункты и санитарный поезд Приморской железной дороги 

(1934 г.). Появление в короткий срок обширной противочумной сети на 

востоке СССР вызвало необходимость создания объединяющего центра – 

Иркутской противочумной лаборатории, которая с 1929 г. стала чумным 

отделом Иркутского санбакинститута. 

27 сентября 1934 г. отдел был превращен в самостоятельный институт 

(«Чумин»), хотя приказ уполномоченного Совета Труда и Обороны СССР, «о 

создании на базе иркутской противочумной лаборатории Иркутского 

противочумного института Сибири и Дальнего Востока» был принят еще в 

июне 1934 г.  

Это было признание заслуг иркутских чумологов в ликвидации ряда 

вспышек эпидемий в Сибири. Институт занимался разработкой и 

усовершенствованием мероприятий по борьбе с особо опасными инфекциями 

на территории Сибири и Дальнего Востока и их профилактике, а также 

изготовлением лечебно-профилактических препаратов. Первым директором 

стал профессор, доктор наук Алексей Михайлович 

Скородумов (16. 03. 1888 г. -15.04.1939 г.). Главные 

интересы А.М. Скородумова были сосредоточены 

на изучении чумы и борьбы с ней. По его 

инициативе была организована противочумная 

система Сибири и Дальнего Востока. Кроме 

директора в штате числились: лаборант Скалон В.Н. 

(будущий биолог-охотовед), препаратор 

Пономарчук М.Н., санитарка-служитель 

Пономарчук О.А., завхоз Филатов Ф.В., бухгалтер Занадворова В.В. и шофер 

Чернецов А.М. 

Иркутский государственный противочумный институт (Чумин) являлся 

научно-оперативным органом Уполномоченного Совета Труда и Обороны 

(СТО СССР) по борьбе с чумой. Ему были подчинены в научно-

методическом отношении все противочумные учреждения, находящиеся на 



территории Восточно-Сибирского края. В 1930-е гг. работы Иркутского 

противочумного института по изучению чумы были крупнейшими в 

Советском Союзе, за них институт был награжден знаком «За борьбу с 

чумой». 

За 30 лет работы институт превратился в крупный научный и 

оперативный центр по особо опасным инфекциям в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Штат вырос до 456 человек, из которых 91 человек это научные 

сотрудники и специалисты. Благодаря работе института на обслуживаемой 

территории с 1938 г. не встречается чумных заболеваний. Большие 

исследования проведены и проводятся по 

изучению туляремии, бруцеллеза и ряда 

других инфекционных заболеваний и 

разработке соответствующих 

противоэпидемических мероприятий.  

За достигнутые успехи в развитии 

народного здравоохранения и медицинской науки Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29.05.1984 г. Иркутский государственный 

научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего 

Востока был награжден орденом Трудового Красного Знамени и стал 

именоваться «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока 

Министерства здравоохранения СССР». В ведении института находились 

следующие организации (противочумные станции): Алтайская, Приморская, 

Тувинская, Хабаровская, Читинская.  

В 1990-е гг. институт стал 

называться «Государственное 

Учреждение Иркутский ордена 

Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский 

противочумный институт Сибири и 



Дальнего Востока». Сейчас это «ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора».  

Сегодня особую актуальность приобретает 

противоэпидемиологическая работа, направленная на повышение мер 

реагирования в чрезвычайных ситуациях за счет использования мобильных 

формирований – модернизированных специализированных 

противоэпидемиологических бригад (СПЭБ). Также институт выполняет 

функции регионального центра по мониторингу за возбудителями болезней I-

II групп патогенности и Центра диагностики опасных инфекционных 

заболеваний для субъектов Сибирского федерального округа.   

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. Р-2709. Фонд Иркутского научно-исследовательского противочумного 

института.  Историческая справка к фонду.  

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 590. 

Иллюстрации: 

Директор противочумного института А. М. Скородумов (открытый источник); Здание 

Иркутского противочумного института (открытый источник); Полевая работа 

противочумного института (открытый источник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

1 октября 1914 года 

110 лет со дня открытия в г. Бодайбо женской прогимназии 

 

По инициативе съездов 

золотопромышленников Ленского и 

Витимского горных округов 1 октября 

1914 года в г. Бодайбо, наряду с реальным 

училищем, была открыта 

четырехклассная женская прогимназия 

ведомства Министерства народного 

просвещения. В ее вѐдение в июне 1914 г. Главным управлением 

промыслами АО «Лензолото» был передан «капитал памяти барона Г.Е. 

Гинзбурга, проценты с которого должны были расходоваться на нужды 

данного учебного заведения». В 1916 г. прогимназию было решено 

преобразовать из четырехклассной в шестиклассную. Это преобразование 

произошло уже после установления в Иркутской губернии Советской власти. 

Бодайбинская женская прогимназия была закрыта в 1920 г. В 1920/21 гг. на 

ее основе была открыта «2-я советская школа 2-й ступени» г. Бодайбо.  

 

Источники:  

ГАИО. Ф. 63.Оп. ОЦ. Д. 10, Д. 780. Л. 5-7 об, 28; Д. 977. Л. 7; Ф. Р-2406. Оп. 1. Д. 1. 

Иллюстрация:  

Женская прогимназия г. Бодайбо // Частная коллекция. 

 

 

11 октября 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об открытии сети начальных 

школ в следующих районах: 



 

1. Утвердить решение исполкома Черемховского райсовета депутатов 

трудящихся об открытии начальных школ в селе Петровка Бархатовского 

сельсовета и в селе Топка Гымыленского Сельсовета; 

2. Утвердить решение исполкома Ольхонского райсовета депутатов 

трудящихся об открытии начальных школ в колхозах им. Кагановича, им. 

Жданова, на участке Бугульдейка, на прииске Курга и в колхозе 

Маломорец;  

3. Утвердить решение 

исполкома Куйтунского райсовета 

депутатов трудящихся об открытии 

начальных школ на участке 

Полтава Б. Кашелакского 

сельского совета, на участке 

Бузук Мингатуйского сельского 

совета и на участке Троицкий Усть-Кадинского сельского Совета;   

4. Утвердить решение исполкома Тулунского райсовета депутатов 

трудящихся об открытии начальных школ в селе Забар Н-Манутского 

сельского совета и в селе Красный выселок Евгеньевского сельского 

Совета; 

5. Утвердить решение исполкома Тулунского райсовета депутатов 

трудящихся об организации начальных школ в поселках Уршаты, 

Калиновка, на участках Тамбовском, «Первый шаг», Леонтьевском и 

Петуховой, в колхозах имени Кирова и «Новая жизнь», филиалы от 

Каратаевской начальной школы на участке Кошкина, от Романевской 

школы на участке Петуховой; 

6. Утвердить решение исполкома Катангского райсовета депутатов 

трудящихся об организации начальной школы в У-Чайке; 

7. Утвердить решение исполкома Иркутского райсовета депутатов 

трудящихся об организации начальных школ в поселке «Добролит» Б. 



Разводинского сельского совета и в колхозе ОРС завода № 540 

Михалевского сельского Совета.  

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 265. Л. 87. 

Иллюстрация:  

Дети за партами (открытый источник). 

 

 

18 октября 1954 года 

70 лет сначала строительства Братской ГЭС (1954-1964 гг.) 

 

В 1953 году Гидроэнергопроект 

составил схему, по которой на р. 

Ангаре – «реке электричества», 

предусматривалось строительство 

каскада гидроэлектростанций. 

Братская ГЭС являлась самой мощной 

ступенью этого каскада. Был 

разработан схематический проект Братской гидроэлектростанции, в нем было 

определено местоположение будущей ГЭС – неподалеку от села Братска. 

Створ плотины выбран вблизи Падунского порога. Также была дана 

характеристика, стоимость и сроки строительства гидроузла. Кроме этого, в 

проекте был разработан состав создаваемого при гидроэлектростанции 

нового энергопромышленного комплекса, проработаны вопросы организации 

строительства всего энергопромышленного узла, их территориальное 

размещение. На основе схематического проекта Братской 

гидроэлектростанции было принято постановление о её строительстве. 

Проектное задание Братской ГЭС было утверждено Советом Министров 

СССР 11 августа 1956 г., а 11 сентября 1956 г. Совет Министров СССР 

принял специальное решение «О создании единой производственной базы 



для строительства Братской ГЭС, а также промышленных предприятий и 

гражданских сооружений в районе строительства этой гидростанции». 

18 октября 1954 года на площадку 

будущего строительства приехала 

первая небольшая группа строителей во 

главе с Иваном Ивановичем 

Наймушиным – начальником 

«Братскгэсстроя». Они должны были 

подготовить плацдарм для 

развертывания строительства: проложить дороги, завести необходимые 

материалы, продовольствие, соорудить склады, поставить и оборудовать 

палатки. Стали приезжать специалисты, опытные строители со строительства 

Иркутской ГЭС, с других крупных гидроэлектростанций, а также молодые 

люди, комсомольцы, выпускники школ и вузов. Тысячи людей из разных 

концов страны изъявляли желание приехать на данное строительство, они 

писали письма, заявления с просьбой принять их. Братскую ГЭС строили 

представители 50 национальностей Советского Союза. 

Первыми из них были коммунисты, 

комсомольцы и молодежь из городов и 

районов Иркутской области. В июне 1955 

года бюро Иркутского обкома КПСС 

приняло постановление о направлении на 

строительство Братской ГЭС 500 

коммунистов и 1000 комсомольцев, в 

основном квалифицированных рабочих с 

промышленных предприятий и строек области. 

В начале апреля 1956 г. V пленум ЦК ВЛКСМ объявил шефство 

комсомола над строительством Братской ГЭС. Строительство Братской ГЭС 

стало Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В мае 1956 г. ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР обратились с призывом к молодежи и 

комсомольцам выделить 400-500 тыс. юношей и девушек на строительство 



предприятий Сибири. Братскую ГЭС  можно по праву назвать кузницей 

кадров. С самого начала строительство Братской ГЭС приняло всенародный 

характер. 

Первоначально проектная мощность Братской ГЭС была установлена в 

3,6 млн. киловатт, но при дальнейшей разработке проекта выяснилось, что 

возможно установить на плотине не 16 как предполагалось, а 20 

гидроагрегатов, мощностью по 225 тыс. киловатт, что определило 

окончательную мощность ГЭС в 4,5 млн. киловатт. Первый агрегат, 

мощностью 225 тыс. киловатт, был поставлен на обороты 27 октября 1961 г. 

Последние два агрегата были введены в действие в январе 1964 г. 
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19 октября 1764 года 

260 лет назад был принят Именной Указ Екатерины II о наименовании 

Сибири «Сибирским царством и об учреждении в ней Иркутской 



губернии и назначении К. Л. фон Фрауендорфа иркутским 

губернатором» 

 

«В рассуждении великой обширности 

нашего Сибирского Царства, повелеваем 

учинить в оном вторую губернию, в которую 

мы Всемилостивейшее определяем 

губернатором нашего генерал-майора 

Фрауендорфа. Сия губерния имеет 

называться Иркутскою, и составлена быть 

из городов Иркутска, Нерчинска, Селенгинска, Илимска с принадлежащими к 

ним дистриктами, слободами и острогами».  

Первый губернатор Иркутской губернии Карл Львович фон 

Фрауендорф родился в германском княжестве Брауеншвейг в шляхетской 

семье. В 1731 г. перешел на русскую службу. В 1758 г. в чине бригадира был 

назначен управлять Омской пограничной линией. Он распорядился селить 

около крепостей семьи казаков и солдат, создавая тем самым среду русского 

сельскохозяйственного населения. По приказу Губернатора выпрямлялись 

улицы, которые до того строились безо всякого плана и, осушались болота. 

Он стремился распространять хлебопашество среди бурят, упорядочил 

систему сбора ясака. Продолжая практику укрепления границ, поселил вдоль 

русско-китайской границы семьи казаков.  

К.Л. Фрауендорф отлично зная математику, геодезию, фортификацию 

преподавал в Навигацкой школе. Пробыв в Иркутске менее двух лет, Карл 

Львович Фрауендорф успел оставить о себе добрую память. Умер он в 

Иркутске, в январе 1767 г. и был похоронен на Лютеранском кладбище. В 

1908 г. еще можно было найти памятник на могиле К.Л. Фрауендорфа и 

прочитать полустертую надпись: «1767 году генваря 2 пополуночи 12 часу 

преставился Господин Генерал майор Иркутской Губернато[р] Карл 

Лебано[нъ] Фрауендорфъ. Урождение Бранденбурско[й] нацiи с тамошнего 

шляхетства Реформаторского Закона. Которо[й] находился на Российской 



службе с 1731 году с 15 дня …». Но кладбище постепенно разрушалось. 

После 1910 г. была снесена ограда кладбища, а позже и само кладбище было 

полностью ликвидировано. Найти могилу первого Губернатора г. Иркутска 

не представляется возможным. В настоящее время на этой территории, 

проложена дорога (перекресток улиц Ленина, Тимирязева, З-го Июля). 
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19 октября 1894 года 

130 лет назад открылось церковно-приходское училище в память 

архиепископа Иркутского и Нерчинского Высокопреосвященного 

Архиепископа Вениамина II (Благонравова) 

 

Архиепископ Вениамин II посвятил немало 

трудов исследованию вопроса о состоянии 

«сибирского ламаизма и других верований 

инородцев». Его отчеты о деятельности 

сибирских миссий за разные годы «представляли 

собой драгоценные церковно-исторические 

этюды, без которых невозможно обойтись при 

изучении состояния сибирской Церкви и 

сибирского ламаизма». В феврале 1892 г. 

архиепископ Вениамин (Благонравов) скончался и был погребен в новом 



Иркутском Казанском кафедральном соборе,  к постройке которого он 

приложил немало сил, практически ежедневно 

бывая на строительной площадке. В январе 1894 г. 

на заседании Иркутской городской думы было 

принято решение: «Желая почтить память 

незабвенного Высокопреосвященного Вениамина, 

а также ознаменовать день освящения нового 

собора, сооруженного трудами недавно почившего 

Архипастыря, построить городскую церковно-

приходскую школу, наименовав ее: «Городская 

церковно-приходская школа в память 

Архиепископа Вениамина II». На постройку школы ассигновать двадцать 

тысяч рублей». 19 октября 1894 г. «после Архиерейского служения и 

панихиде по Архиепископу Вениамину ... имеет быть открытие 

Вениаминовской школы и освящение временного помещения ее в ограде 

нового Кафедрального Собора». Как писал в своей «Летописи ...» Н.С. 

Романов: «Прошел крестный ход во вновь открываемую в память покойного 

архиепископа церковно-приходскую школу, где архиепископ Тихон сказал 

краткое поучение детям школы». Школа была устроена на 60 человек. При 

открытии присутствовало 40 мальчиков и девочек. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 610. Л. 7, 8, 9, 10, 11. 

ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 5293, 5898.  

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. / изд. подгот. Н. В. Куликаускене. 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1993. С. 322, 323. 

Иллюстрации:  

Портрет Архиепископа Вениамина II (открытый источник). 

Благодарственное письмо Архиепископа Иркутского и Верхоленского Тихона 

Иркутскому Голове В.П. Сукачеву об открытии школы // ГАИО. Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 610. Л 

9. 

 

 



19 октября 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решения: 

 

1.«Об организации Детского Дома в Жигаловском районе на 60 

мест». 

Было утверждено решение исполкома Жигаловского райсовета 

депутатов трудящихся от 29 июля 1944 

г. №175 «Об открытии Детского Дома в 

Жигаловском районе на 60 мест с 15 

октября 1944г. Обязать Облоно 

выделить необходимый мягкий 

инвентарь и обмундирование для 

воспитанников». 

2.«Об открытии начальных школ»: Утвердить решение исполкома 

Тулунского горсовета депутатов трудящихся об открытии начальных школ 

на участках «Рехова» и «Воробьева». 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 266. Лл. 53, 55, 59 

Иллюстрация: 

Дети. Фото (открытый источник). 

 

 

22 октября 2004 года 

20 лет назад Заместитель Главы Администрации Иркутской области 

распорядился принять и ввести в эксплуатацию школу в п. Эдучанка 

Усть-Илимского района Иркутской области 

 

«Утвердить Акт государственной приемочной комиссии о приемке и 

вводе в эксплуатацию законченного строительством объекта «Школа на 18 

классов в п. Эдучанка Усть-Илимского района Иркутской области. 



Обеспечить регистрацию права 

собственности объекта в 

учреждении юстиции ... Внести 

объект в реестр областной 

государственной собственности (Распоряжение № 601-рз от 22. 10. 2004 г.). 

 

Источник: 

Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 1535. Л. 93. 

Иллюстрация: 

Эдучанская средняя общеобразовательная школа (открытый источник). 

 

 

27 октября 1884 года 

140 лет со дня рождения Исаака Григорьевича Гольдберга – русского 

советского писателя, критика, литератора и политического деятеля 

 

Исаак Гольдберг – сын кузнеца Герша 

Гольдберга, сосланного из Минска на поселение в 

Восточную Сибирь «за оскорбление действием» 

помещика (нанесение побоев кувалдой). Исаак 

Гольдберг родился в Иркутске 27 октября 1884 г. В 

1902 г. Исаак Григорьевич (Гершевич) Гольдберг 

окончил Иркутское городское училище. Получив 

аттестат о его окончании активно вливается в 

политическую жизнь, выпускает общественную газету «Гаудеамус», в 

октябре-декабре 1913 г. редактирует «Иркутскую газету». Он также 

сотрудничает со многими периодическими изданиями: «Голос Сибири», 

«Забайкальская новь», «Земля», «Сибирская жизнь», «Чита» и другими. В 

1912 г. Исаак Гольдберг становится одним из руководителей газеты 

«Сибирь» и избирается секретарем местного отделения «Общества изучения 

Сибири и улучшения ее быта». 



В 1920-е годы Исаак Григорьевич отошел от 

политической деятельности и сосредоточился на 

литературе. Он – один из создателей Союза 

писателей Иркутска и делегат I съезда Советских 

писателей. В 1937 г. Гольдберг был арестован. 

Приговорен Военной Коллегией Верховного Суда СССР 5 

июня 1938 г. по ст. 58-1а; 58-8; 58-11 к высшей мере 

наказания. Расстрелян 22 июня 1938 г. в Иркутске. 

Реабилитирован посмертно определением Военной 

Коллегии Верховного Суда 27 апреля 1957 г.  

Творческий путь писателя Исаака Гольдберга 

начался в 1903 г. Его первый рассказ «Артист» появился 

на страницах «Иркутских губернских ведомостей» в 1903 

г. Он был участником «Первого литературного сборника 

сибиряков», изданного в Томске в 1906 г. Творческим 

итогом ссылки стала книга «Тунгусские рассказы», где 

повествуется о тяжелой судьбе эвенков. Исаак 

Григорьевич автор рассказов, повестей «Его путь» (1919), 

«Сладкая полынь» (1927), «Главный штрек» (1932), романов «Поэма о 

фарфоровой чашке» (1930), «День разгорается» (1935) и ряда статей по 

вопросам литературной теории и практики.  

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 70. Оп. 6. Д. 41. Л. 1-7. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: Оттиск, 2003. С. 85, 703. 

Писатели Восточной Сибири. Биобиблиографический указатель. Иркутск, 1973. С. 84-86. 

ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь. Спецвыпуск. Иркутск, 2020. С. 26-30. 

Иллюстрации:  

И. Г. Гольдберг (открытый источник); дом, в котором жил И.Г. Гольдберг по ул. Марата, 

34 (открытый источник); книги И. Г. Гольдберга (открытый источник). 

 



 

30 октября 1934 года 

90 лет со дня рождения Суворова Евгения Адамовича (30.10.1934 - 

01.08.2009) - прозаика, детского писателя, члена Союза журналистов 

(1964), члена Союза писателей СССР (1976) 

 

Евгений Адамович Суворов родился 30 октября 

1934 г. в д. Жизневка Заларинского района Иркутской 

области в семье учителя.  

В 1954 г. приглашен на работу в газету 

Заларинского района «Социалистическая стройка», 

затем работал литературным сотрудником областных 

газет «Советская молодежь», «Комсомолец 

Забайкалья», «Восточно-Сибирская правда», на областном радио.  

В 1965 г. окончил филологическое отделение Иркутского 

государственного университета. 

Первая книга Евгения Адамовича вышла в 1968 г. это были детские 

рассказы «Волчьи ягоды», в 1969 г. опубликован сборник рассказов «Этажом 

выше», затем повесть «Соседи» (1975), «Не плачь, ястреб» (1982), «Мне 

сказали цыгане» (1983), «Голос» (1985), «Три дня в деревне» (1989), «Дом на 

поляне» (1995), «Мы вернемся в деревню» (2002). 

Е. Суворова относят к прозаикам «деревенского» направления. 

Судьбой и творчеством он тесно связан с селом. Лирически, поэтически 

описывает природу, деревню.  

Повесть «Соседи» на зональном совещании писателей Восточной 

Сибири и Дальнего Востока получила высокую оценку не только  

руководителя семинара Виктора Астафьева, но и других известных 

литераторов. 

В 1984 г. журнал «Новый мир» опубликовал повесть Евгения Суворова 

«Совка» с предисловием Валентина Распутина, который сказал: «Эту повесть 



читаешь с постоянным и радостным ощущением тайны, которая 

присутствует и в окружающем нас мире, и в нас…». 

Евгений Адамович много времени уделял молодым литераторам, читал  

и рецензировал их рукописи, редактировал книги. Работал как составитель 

публицистических и литературных книг. 

 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО Ф. Р-2862. Оп. 3. Д.5 9. Л. 1-2, 19, 25, 47-48.  

Иркутск: Историко-краеведческий словарь. Иркутск, 2011. С. 479. ЦДНИ ГАИО. НСБ № 

2. № 1904. 

Иллюстрация:  

Портрет Суворова Е.А. // ЦДНИ ГАИО Ф. Р-2862. Оп. 3. Д. 59. Л. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

1 ноября 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение об организации Детского дома в 

Нижнеилимском районе 

 

«Учитывая, что в Нижнеилимском 

районе значительное количество детей-

сирот, нуждающихся в срочном 

размещении по детским домам, Исполком 

областного Совета депутатов трудящихся 

решил: открыть Детский Дом в 

Нижнеилимском районе на 80 мест с 1 ноября 1944 г.  

Для этого необходимо выделить пригодное помещение, с наличием 

необходимых надворных построек, оказать практическую помощь в 

приобретении двух коров и двух лошадей. Также, необходимо провести 

работу среди колхозников по вопросу выделения средств и продуктов 

питания для организации и содержания Детского дома. Передать на 

содержание Детского дома деньги, собранные  от общественности и урожай с 

посевов, предназначенных для оказания помощи детям, оставшимся без 

родителей». 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 266. Л. 59. 

Иллюстрация:  

В детском доме (открытый источник). 

 

 

5 ноября 1844 года 



180 лет назад родился этнограф и археолог Михаил Павлович 

Овчинников (5.11. 1844 - 11.06. 1921)  

 

Михаил Павлович Овчинников родился 5 ноября 

1844 г. в семье протопопа Усть-Двинской церкви. Учился 

в Архангельской духовной семинарии и около года в 

Петербургской медико-хирургической академии. 

Прослужив некоторое время писарем в Генеральном 

штабе он под влиянием революционных демократов 

участвовал в «хождении в народ» (1873 г.), являлся 

активным революционным пропагандистом, 

участвовал в революционной деятельности. Был 

арестован, но продолжал изучение этнографии 

населения Сибири. С 1891 г. М. П. Овчинников 

живет в Иркутске. Он активно публикует статьи 

по народной медицине, также собирает фольклор 

русского старожилого населения Сибири. В это 

же время он начинает заниматься разведкой 

археологических памятников в окрестностях 

Иркутска, фиксирует и обследует стоянки 

Верхоленская гора, Царь-Девица, Кузьмиха и др. В 1897-1910 гг. ученый 

ведет сбор археологического материала и спасательные работы на 

разрушенном прокладкой железной дороги Глазковском могильнике. Живя в 

Иркутске, М.П. Овчинников активно сотрудничает со ВСОРГО (с 1904 г. 

член распорядительного комитета, в 1908-1910 гг. консерватор музея и 

библиотекарь). При его непосредственном участии в 1911 г. была открыта 

Иркутская ученая архивная комиссия. С 1912 г. М.П. Овчинников  – 

руководитель археологической секции Общества изучения Сибири и 

улучшения ее быта. В 1912-1914 гг. он совершает ряд поездок по изучению и 

доставке в г. Иркутск архивов из различных уездов и волостей губернии. 

Особую ценность представляла его поездка в Киренск по разбору и доставке 



в Иркутск ценнейших старинных архивных документов. Он был редактором 

«Трудов ученой архивной комиссии» (1913 г.) и журнала «Сибирский 

архив». С 1917 и до самой смерти в 1921 г. Михаил Павлович Овчинников 

возглавлял Губернский архив. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. 778. Личный фонд археолога и краеведа М.П. Овчинникова. Историческая 

справка к фонду.  

ГАИО. Ф. 778. Оп.1(ОЦ). Д. 7, 9, 10. 

Путеводитель по фондам личного происхождения Государственного архива Иркутской области.  

Иркутск, 2013. С.  87. 

ВСОРГО в лицах: биобиблиографический словарь. Иркутск, 2016. Вып. 5. С. 52-54. 

Иллюстрации:  

М.П. Овчинников (открытый источник); М.П. Овчинников с женой Верой 

Александровной (открытый источник). 

 

 

8 ноября 1994 года 

30 лет назад Губернатором Иркутской области было принято 

Постановление о переименовании деревни Бурятский Забитуй 

Черемховского района в деревню Малиновка 

 

К концу 1950-х гг. улус 

Бурятский Забитуй по существу 

утратил свое самостоятельное 

значение, так как проживавшее в 

нем население выехало в другие населенные пункты. В улусе Бурятский 

Забитуй оставалось лишь четыре семьи. В 1960 г. в связи с усилением 

открытой разработки добычи угля и организацией Северного разреза в улус 

Бурятский Забитуй были переселены рабочие и служащие совхоза 

«Сибирский садовод». Название деревни Малиновка произошло от 

основного направления хозяйственной деятельности (садоводство) совхоза 

«Сибирский садовод», который размещался в данной деревне. Расположена 



деревня вдоль Московского тракта в 18 километрах от районного центра на 

территории Черемховского района. На территории бывшего улуса были 

построены новые жилые дома, контора, восьмилетняя школа. К 1965 г. 

население деревни составило свыше 400 человек. Жители деревни 

неоднократно (с 1965 г.) обращались с просьбой о переименовании дер. 

Бурятский Забитуй в дер. Малиновку, т. к. вся почтовая и телеграфная 

корреспонденция адресуется на Малиновку и почтовое отделение носит 

название «Малиновка». Но только в 1994 г. было принято Постановление 

Губернатора Иркутской области Ю. А. Ножикова «О переименовании 

деревни Бурятский Забитуй»: «Переименовать деревню Бурятский 

Забитуй и присвоить ей название Малиновка» (Постановление 

Губернатора № 120 от 8 ноября 1994 г.). 

 

Источники: 

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 122. Л. 49-56. 

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 13. Д. 43. Л. 1-5. 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 8. Д. 1264. Л. 1-6. 

Иллюстрация: 

Деревня Малиновка Черемховского района Иркутской области (открытый источник). 

 

9 ноября 1784 года 

240 лет со дня рождения художника-портретиста Михаила Васильева (9. 

11. 1784 - после 1839 г.)  

 

Михаил Васильев родился 9 ноября 1784 г. в 

семье обер-офицера. Образование получил в 

Иркутском Главном народном училище. Преподавал 

рисование и чистописание в Иркутской мужской 

гимназии. На экзамене на звание учителя, он 

представил свою картину «Изображение одного из 

древних философов» (1805 г.). В 1811 г. подарил 



гимназии портрет императора Александра I.  

Пять его картин хранится в Государственном историческом музее в 

Москве: «Портрет трехлетнего Васи Баснина» (1804 г.); В.Н. Баснина (1821 

г.); его жены Е.О. Басниной (1821 г.);  М.Д. Басниной (матери В.Н.Баснина) 

(1821 г.); сына В.Н. Баснина – Иннокентия (1826 г.). В Иркутском 

художественном музее хранятся восемь портретов кисти М. Васильева, в том 

числе: «Портрет иркутского епископа Вениамина»  (1807 г.), «Портрет 

губернатора Сибири М.М. Сперанского» (1820 г.), «Неизвестный с книгой» и 

др. 

 

Источники и литература:  

Фатьянов А.Д. Иркутские сокровища. Иркутск : Вост-Сиб. кн. изд-во, 1985. С. 74-78. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. Иркутск 

: Оттиск, 2003. С. 698. 

Иркутск : историко-краеведческий словарь. Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 

2011. С. 85. 

Иллюстрация: 

Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева (открытый источник). 

 

 

9 ноября 1909 года 

115 лет со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора 

Михаила Леонтьевича Миля 

 

Михаил Леонтьевич Миль родился в Иркутске 

в семье купца 2-й гильдии. В метрической книге 

Иркутской хоральной синагоги о рождении Миля 

записано: «Родители – Иркутский 2-й гильдии купец 

Сруль Шмулев Миль, жена его первого брака Малка 

Хаимовна, урожденная Шейнерман. Ребенку дано 

имя Моисей». Образование М.Л. Миль получил во 2-

й трудовой школе г. Иркутска, а затем в 



Новочеркасском авиационном институте. Окончив его был направлен в 

Центральный аэродинамический институт им. Н.Е. Жуковского. С 1931 г. 

начал инженерную и научную деятельность в ЦАГИ. Становление М.Л. 

Миля как инженера и ученого в предвоенный период проходило в тесном 

сотрудничестве с другим крупнейшим конструктором, также иркутянином по 

рождению Н.И. Камовым. В 1936-1943 гг. М.Л. Миль занимает должность 

заместителя главного конструктора Опытного конструкторского бюро, в 

1943-1947 гг.- начальника лаборатории. В 1948 г. Михаил Леонтьевич был 

назначен главным конструктором опытного конструкторского бюро по 

вертолетостроению. Под его руководством были созданы несколько 

поколений отечественных вертолетов системы «Ми»: «Ми-1», «Ми-2», «Ми-

4», «Ми- 6», «Ми-8», «Ми-10К», «Ми-12».  

«Ми-4» завоевал золотую медаль на 

Всемирной выставке в Брюсселе. Именно 

выпуском этого вертолета завершилась 

эпоха поршневого вертолетостроения. За 

большую работу коллектив ОКБ был 

удостоен Ленинской премии. «Ми-6» 

открыл эру вертолетов с большой 

грузоподъемностью. В первые же годы эксплуатации на нем было 

установлено 12 мировых рекордов скорости полета и максимальной высоты 

поднятия груза. 

«Ми-8» – первый вертолет с двумя 

газотурбинным двигателями и 

вместимостью 28 человек. Его, как и 

другие вертолеты этого КБ, охотно 

закупали за рубежом. На нем было 

установлено шесть мировых рекордов. 

Это самая известная модель вертолета в стране. 

«Ми-12» в отличие от других машин созданных ОКБ Миля, был 

построен по поперечной схеме. Это обеспечивало отличную 



скороподъемность, хорошие характеристики при планировании, что и было 

продемонстрировано во время перелета над странами Европы, предпринятого 

в целях пропаганды высоких летно-технических качеств вертолета. 

Иностранная пресса писала, что «дебют русского транспортного вертолета-

гиганта повлияет на вертолетостроение во всем мире». Этот вертолет был 

предназначен для выполнения уникальных операций, например 

транспортировки экспедиций в районы Арктики или поиска нефтяных 

месторождений. Вертолет, можно сказать, заменил железную дорогу там, где 

не ступала нога человека. Все эти замечательные вертолеты системы Миля 

нашли широкое применение как у себя на родине, так и за рубежом. Умер 

Михаил Леонтьевич Миль  21 января 1970 г. в Москве. М.Л. Миль – доктор 

технических наук, профессор, Герой Социалистического труда, лауреат 

Государственной и Ленинской премий, автор многих научных трудов в 

области вертолетостроения. 

 

Источники и литература:  

ГАИО. Ф. 789. Оп. 1. Д. 70. Л. 60. 

Пономарев А.Н. Советские авиационные конструкторы. М.: Воениздат, 1980. С. 192-199. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост., авт. предисл. и примеч. Ю.П. Колмаков. 

Иркутск: Оттиск, 2003. С. 225, 713. 

Иллюстрации:  

Советский авиаконструктор М. Л. Миль (открытый источник); вертолеты системы Ми-8 и 

Ми-12 (открытый источник). 

 

 

12 ноября 1919 года 

105 лет назад был создан Политический Центр Временного Совета 

Сибирского народного управления (Политцентр) 

 

На Всесибирском Совещании земств и городов, состоявшимся в г. 

Иркутске 12 ноября 1919 г. по инициативе Иркутской губернской управы, 

был сформирован оппозиционный правительству Колчака земско-



социалистический блок из представителей Сибирского краевого комитета 

партии социалистов-революционеров 

(эсеров), Бюро сибирских 

организаций РСДРП (меньшевиков), 

Земского Политического бюро и 

Центрального Комитета 

«Объединений трудового 

крестьянства Сибири». В состав 

Политического Центра (Политцентра) вошли шесть эсеров и два меньшевика. 

Председателем Политцентра был Ф.Ф. Федорович, товарищами председателя 

И.И. Ахматов и Б.А. Косминский.  21 января 1920 г. Политцентр передал 

власть Иркутскому Военно-Революционному Комитету. 

 

Литература: 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. / изд. подгот. Н. В. Куликаускене. 

Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. С. 379, 380. 

Историческая энциклопедия Сибири в 3 т. Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 

2010. Т. 2. С. 781, 586, 637; Т. 3. С. 26.  

Иркутский край. Четыре века: История Иркутской губернии (области) XVII – XXI вв. 

Иркутск : Востсибкнига, 2012. С. 460-462. 

Иллюстрация: 

Члены Политцентра (открытый источник). 

 

16 ноября 1949 года 

75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Рабочий 

поселок Свирское Черемховского района преобразован в город 

районного подчинения, с присвоением ему наименования – город 

Свирск» 

 

Свирск входит в число самых маленьких городов Иркутской области. 

Первые русские поселения вдоль р. Ангары в районе современного Свирска 



стали появляться в начале XIX в., среди них были две небольшие деревни – 

Макарьево и Свирская. 

Иркутский облисполком принял решение о 

преобразовании рабочего поселка Свирск 

Черемховского района в город. В Постановлении 

отмечалось: «Учитывая наличие в Свирске 

крупных промышленных предприятий, 

необходимых социально-культурных учреждений 

и значительное количество населения, а также 

принимая во внимание перспективы дальнейшего 

развития промышленности, преобразовать рабочий 

поселок Свирск в город Свирск районного подчинения, с включением в 

состав городской черты следующих населенных пунктов: пос. Свирск, 

населенные пункты Макарьево, Первомайский, Верхулай, пристань 

Макарьево, населенные пункты Звездочка и Бейтоново». 

Период 1960-1970-х гг. знаменуется для города развитием 

инфраструктуры. Был построен крупный Свирский речной порт, сданный в 

эксплуатацию в 1967 г . Порт обслуживал 13 причалов, с которых 

отправлялся черемховский уголь, продукция машиностроения и песчано-

гравийная смесь, поставлявшаяся на стройки Иркутска, Ангарска, Усолья-

Сибирского и Братска. Через Свирский порт проходило до трех млн. тонн 

различных грузов. Город достойно выполнял функцию крупного 

перевалочного узла Приангарья.  

Особый период в жизни города связан с 1990-ми гг., когда 

градообразующие оказались в кризисе. Но Свирск сумел преодолеть 

экономические и социальные катаклизмы и с 2006 г. стал самостоятельным 

муниципальным образованием и городским округом. 

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 47. Л. 15-16;  Д. 535. Л. 76;  Оп. 7. Д. 4040. Л. 33. 

ГАИО. Ф. Р-2679. Оп. 7. Д. 36-а. Л. 35, 40. 



Винокуров М.А., Суходолов А.П. Города Иркутской области. Иркутск: изд-во БГУЭП, 

2010 г. С. 204. 

Иллюстрация:  

Стела «Свирск» (открытый источник).  

 

 

21 ноября 1944 года 

80 лет назад были приняты Указы Президиума ВС РСФСР «Об 

образовании Свердловского и Нагорного районов и расширении 

городской черты г. Иркутска» 

 

«Образовать в г. Иркутске, за счет 

разукрупнения Сталинского и Кировского 

районов города, – Свердловский и Нагорный 

районы и районные Советы депутатов 

трудящихся. Включить населенные пункты 

Кузьмиха и Мельниково в состав городской 

черты и подчинить таковые в административном 

отношении Свердловскому райсовету депутатов 

трудящихся». 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 270. Л. 31-33.   

Иллюстрация:  

Стела «Свердловский район» (открытый источник). 

 

 

22 ноября 1944 года 

80 лет назад был принят Указ Верховного Совета РСФСР «Об отнесении 

населенного пункта Кутулик Аларского района к категории рабочих 

поселков» 

 



Кутулик возник в 

первой трети ХVIII в., как 

почтовая станция на 

Московском тракте. По 

легенде при Петре Первом 

поселение было заселено 

ссыльными стрельцами. 

Название посёлка 

происходит от тюркского слова Кутул (кутал, куталь) – перевал, дорога 

через невысокий хребет.  

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 

ноября 1944 г. № 617/17 Исполнительный комитет Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся решил: «Предложить исполкому Усть-

Ордынского Бурят-Монгольского автономного округа упразднить 

Кутуликский сельский Совет Аларского района и образовать вместо него 

Кутуликский поселковый Совет».  

В посёлке расположены железнодорожная станция Кутулик и 

остановочный пункт «Райпотребсоюз» ВСЖД на Транссибирской 

магистрали. Также там расположен музей и памятник А. В.  Вампилову – 

уроженцу Кутулика. 

 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 270. Л. 4, 15-16, 33. 

Иллюстрация:  

Памятник А.В. Вампилову в п. Кутулик (открытый источник).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

1 декабря 1969 года 

55 лет назад Президиум Иркутского городского Совета депутатов 

трудящихся принял решения: 

 

1. «О вводе в эксплуатацию здания плавательного бассейна Дворца 

пионеров»:  

Утвердить Акт государственной приемочной комиссии о вводе в 

эксплуатацию здания плавательного бассейна 

Дворца пионеров УКСа облисполкома по 

Кооперативному переулку Кировского района. 

Здание плавательного бассейна передать на 

баланс дирекции Дворца пионеров и разрешить 

его эксплуатацию  (Решение № 539 от 1 

декабря 1969 г.). 

 

2. «Об открытии движения маршрутного такси марки РАФ 

«Центральный Рынок – Иркутск-II»: 

С целью улучшения обслуживания пассажирскими перевозками 

населения, проживающего в районе Иркутск-II, Исполнительный Комитет 

городского Совета депутатов трудящихся 

решил: Открыть движение маршрутного 

такси марки РАФ – по маршруту: от 

Центрального Рынка, по ул. Чехова, ул. К. 

Маркса – ул. Ленина – ул. Чкалова – 

Ангарский мост – Маяковского, до здания 

Свердловского райисполкома – Спортивный переулок – Иркутный мост – ул. 

Трактовая – ул. Мира до Автобазы № 7, с остановочными пунктами. 

Закрепить за маршрутом четыре автомобиля с интервалом движения – 

20 мин. Начало работы – 6 ч. 25 мин., окончание – 21 ч 57 мин. 



Утвердить на маршруте четыре тарифных участка с оплатой за проезд 

по каждому участку – 10 коп. 

1. Ц. Рынок -  Бытовая; 

2. Бытовая – Иркутная; 

3. Иркутная – Узловая; 

4. Узловая – Иркутск-II. 

(Решение № 540 от 1 декабря 1969 г.). 

 

3. «О вводе в эксплуатацию здания строительного техникума 

Министерства промышленного строительства СССР»: 

Утвердить Акт государственной приемочной комиссии о вводе в 

эксплуатацию здания строительного 

техникума Министерства промышленного 

строительства СССР по ул. Лермонтова 

Свердловского района (полезная площадь 

4747 кв. м.). Передать здание 

строительного техникума на баланс 

дирекции строительного техникума и разрешить его эксплуатацию (Решение 

№ 544 от 1 декабря 1969 г.).   

 

4. «О вводе в эксплуатацию здания общежития Иркутского 

строительного техникума Министерства транспортного строительства 

СССР»: 

Утвердить Акт государственной приемочной комиссии о вводе в 

эксплуатацию общежития на 632 учащихся строительного техникума по ул. 

Лермонтова Свердловского района. Оставить здание общежития на балансе 

строительного техникума и разрешить его эксплуатацию (Решение № 605 от 

1 декабря 1969 г.). 

 

Источник: 

Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 192. Л. 176, 177, 182, 297. 



Иллюстрации:  

Бассейн во Дворце пионеров (открытый источник); РАФик – первое маршрутное такси в 

Иркутске (открытый источник); Строительный техникум в Иркутске (открытый 

источник). 

 

 

3 декабря 1974 года 

50 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял ряд решений:  

 

1. Об утверждении Генерального плана г. Тулуна.  

Генеральный план г. Тулуна был разработан московским 

институтом «Гипрогор».  

 

2. Об утверждении Генерального плана г. Киренска.  

Генеральный план г. Киренска был 

разработан московским институтом «Гипрогор». 

Отмечалось высокое качество проекта и полноту 

разработанных материалов. 

 

3. О создании Братского троллейбусного управления. 

Создать при управлении коммунального 

хозяйства Братского горисполкома 

хозрасчетного троллейбусного управления. 

Предусмотреть строительство жилого дома и 

общежития с передачей их на баланс 

троллейбусного управления г. Братска.  

 

4. Об образовании Баяндаевского района в Усть-Ордынском 

Бурятском национальном округе.  



Образовать в составе территории Усть-Ордынского Бурятского 

национального округа Баяндаевский район с 

центром в селе Баяндай за счет разукрупнения 

Эхрит-Булагатского района в составе 10 

сельсоветов: Баяндаевского, Васильевского, 

Кырменского, Нагалыкского, 

Новониколаевского, Ользоновского, Половинского, Тургеневского, Хатар-

Хадайского и Хоготовского. 

 

Источники:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1556. Л. 11, 12, 35, 120. 

Иллюстрации:  

Герб города Тулуна (открытый источник); город Киренск (открытый источник); г. Братск. 

Городской электротранспорт (открытый источник); Баяндаевский район (открытый 

источник). 

 

 

6 декабря 1944 года 

80 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решения «Об открытии дополнительной 

сети школ и детских учреждений» 

 

 В целях осуществления 

закона о всеобуче и упорядочения 

школьной сети, Исполнительный 

комитет Иркутского областного 

Совета депутатов трудящихся 

решил: 

1. Утвердить решение 

исполкома Кировского райсовета депутатов трудящихся № 214 от 5 октября 

1944 г. об открытии начальной школы на судоремонтной верфи 

«Карымский перекат».   



2. Утвердить решение исполкома Бодайбинского райсовета депутатов 

трудящихся № 104 от 16 августа 1944 г. и № 116 от 5 сентября 1944 г. – о 

реорганизации Согдиондонской неполной средней школы (НСШ) в 

начальную школу и Светловской средней школы в НСШ.   

3. Утвердить решение исполкома Качугского райсовета депутатов 

трудящихся № 319 от 5 сентября 1944 г. о реорганизации Манзурской 

средней школы в неполную среднюю школу (НСШ).   

4. Утвердить решение исполкома Аларского райсовета депутатов 

трудящихся № 216 от 20 сентября 1944 г. об открытии начальных школ при 

туб. санатории, при Аларском детдоме и об открытии дополнительных 

комплектов при школах, указанных в решении (Решение Исполкома 

Иркутского Совета депутатов трудящихся № 1017 от 6 декабря 1944 г.). 

5. Учитывая, что Ленинградский горный институт освободил 

занимаемое здание школы № 1, утвердить решение исполкома 

Черемховского райсовета депутатов трудящихся № 379 от 20 октября 1944 г. 

об открытии в г. Черемхово средней смешанной школы № 1 в здании, 

освобожденном Ленинградским горным институтом (Решение № 1018 от 6 

декабря 1944 г.) 

6. «Об открытии дошкольного детского дома в Ленинском районе». 

Учитывая необходимость размещения детей в детских домах и наличие 

условий для организации дошкольного детского дома в Ленинском районе 

Исполнительный комитет Иркутского областного Совета депутатов 

трудящихся решил: открыть детский дом дошкольного возраста на 100 мест в 

Ленинском районе гор. Иркутска. Содержание детского дома принять за счет 

общих ассигнований по просвещению бюджета г. Иркутска (Решение № 1019 

от 6 декабря 1944 г.) 

 

Источник: 

Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 304. Л. 14-16, 33. 

Иллюстрация:  

Учительство в Великой отечественной войне (открытый источник). 



 

 

17 декабря 1974 года 

50 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся принял решение «О генеральном плане города 

Ангарска» 

 

Генеральный план города Ангарска был 

разработан институтом 

ЛенНИИПградостроительства. При 

дальнейшем развитии промышленной базы г. 

Ангарска учесть ограничение размещения 

предприятий с вредными выбросами. 

Откорректировать схему транспорта с включением троллейбуса в 

соответствии с комплексной схемой развития всех видов пассажирского 

транспорта г. Ангарска, разработанной «Гипрокоммундортрансом. 

Согласовать генеральный план города Ангарска и просить Госстрой РСФСР 

представить его на утверждение Совета Министров РСФСР». 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп.7ОЦ. Д. 1557. Л. 7. 

Иллюстрация: 

Ангарские ворота (открытый источник). 

 

 

18 декабря 1934 года 

90 лет со дня рождения космонавта Волынова Бориса Валентиновича  

 



Тимонина Алина Павловна – ученица 8 класса МБОУ г. Иркутска СОШ № 

4, обучающаяся МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец», волонтер 

ГАИО
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Борису Валентиновичу Волынову исполняется 90 лет. 

Он родился 18 декабря 1934 года в г. Иркутске. Дважды 

стал Героем Советского Союза, так же является 14-ым 

космонавтом из гагаринского призыва (позывной 

«Байкал»). Окончил Сталинградское военное авиационное 

училище, служил в Московском военном округе ПВО. 

Прошёл успешно комиссию, курс подготовки, но только в 

январе 1969 года в качестве командира корабля «Союз-5» совершил свой 

первый полёт с бортинженером Алексеем Елисеевым и космонавтом-

исследователем Евгением Хруновым.  

Знаменательно, что 16 января 1969 года 

произошла первая стыковка космических кораблей 

«Союз-5» и «Союз-4», которым управлял Владимир 

Шаталов. Евгений Хрунов и Алексей Елисеев перешли 

на «Союз-4» и благополучно приземлились после 

выполнения всех заданий. Волынов Б.В. тогда 

натерпелся страху. При спуске с орбиты не произошло 

плановое отделение спускаемого аппарата от 

приборного отсека и двигательной установки. Только 

на высоте 10 км от земли спускаемый аппарат отделился и полёт закончился 

благополучно. 

Второй полёт Борис Волынов совершил в 1976 году с бортинженером 

Виталием Жолобовым, когда на 42-й день запланированного 60-ти дневного 

полёта на станции неожиданно погас свет и отключились приборы. Это было 

серьёзное ЧП – быть на орбите в таких условиях никто не предполагал, но 

                                                 
9
 Руководитель проекта Линчевская Татьяна Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО г. 

Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» 



космонавты нашли решение. Они день исправляли неполадки, провели в 

космосе ещё 8 дней и благополучно вернулись на Землю! Борис Волынов 

установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет пребывания и работы в 

отряде космонавтов. 

Борис Валентинович Волынов является дважды Героем Советского 

Союза (1969 г., 1976 г.), имеет почетное звание летчик-космонавт СССР 

(1969 г.). Он также награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза, двумя орденами Ленина (1969 г., 1976 г.), орденом 

Красной Звезды (1961 г.), орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени 

(1990 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2 марта 2000 г.), медалью «За отличие в 

охране государственной границы» (1977 г., за 

выполнение программы полета на орбитальной 

станции «Салют-5»), Орденом Дружбы (Указ 

Президента РФ № 434 от 12 апреля 2011 г.) и 10-ю 

юбилейными медалями, знаком губернатора Московской области 

«Благодарю» (2013 г.), а также стал Лауреатом премии Правительства РФ 

имени Ю.А. Гагарина. 

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Б.В. Волынова 

установлен в городе Прокопьевске Кемеровской области. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Наши земляки – космонавты Иркутской области [Электронный ресурс] // Имена 

Братска : историко-биографический сайт. – URL : https://imenabratska.ru/nashi-zemlyaki-

kosmonavty-irkutskoj-oblasti/ (дата обращения : 30.11.2023). 

2. Волынов Борис Валентинович дважды Герой Советского Союза [Электронный 

ресурс] // Герои страны : международный патриотический интернет-проект. – URL : 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=813 (дата обращения: 30.11.2023). 

3. Открытие бюста Бориса Волынова на главной площади Прокопьевска 

[Электронный ресурс] // Телерадиокомпания «27 плюс». – URL : 

https://27trk.ru/news/prokopievsk/35001/ (дата обращения: 30.11.2023). 

https://imenabratska.ru/nashi-zemlyaki-kosmonavty-irkutskoj-oblasti/
https://imenabratska.ru/nashi-zemlyaki-kosmonavty-irkutskoj-oblasti/
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=813
https://27trk.ru/news/prokopievsk/35001/


См. также: 

ГАИО. Ф. Р-504. Оп. 1ОЦ. Д. 8. Л. 256. 

Иллюстрации:  

Космонавт Борис Волынов (открытый источник); Бюст космонавта Бориса Волынова в г. 

Прокопьевск кемеровской области (открытый источник). 

 

 

19 декабря 1964 года 

60 лет со дня открытия стационарного цирка в г. Иркутске 

 

Иркутск стал первым городом 

Сибири и Дальнего Востока, в 

котором появилось каменное здание 

цирка. До 1958 г. в городе в разные 

годы работало семь цирков (шесть 

шапито, один – зимний). 18 мая 1958 

г. произошел грандиозный пожар в 

Иркутске. В огненной стихии сгорел временный деревянный цирк «Шапито» 

прямо накануне открытия летнего сезона. Цирк находился на развилке улиц 

Тимирязева и Подгорной.  

Взамен сгоревшего цирка 

Шапито было построено здание 

стационарного цирка, который 

разместился по адресу: г. Иркутск, ул. 

Пролетарская, 13, где и пребывает до 

сих пор. 

19 декабря 1964 г. состоялось открытие Иркутского цирка. Диаметр 

цирковой арены одинаков во всем мире – 13 метров. Высота под куполом от 

арены – 18 метров, расстояние между стенами зрительного зала, лестницы и 

крепежные крючки тоже соответствуют единому стандарту. Первое 

представление было дано для строителей, строивших новый Иркутский цирк. 



В Программе первого циркового представления было заявлено: 1 – Звягины – 

акробаты на батуте; 2 – Куделич – акробаты на пьедестале; 3 – Ермаков с 

дрессированными собачками; 4 – А. Корнилов с дрессированными слонами; 

5 – Н. Вениаминова – гимнастка; 6 – Заслуженный артист РСФСР С. Разумов 

и М. Петрова – воздушные гимнасты; 7 – Иллюзионист (уроженец Иркутска) 

– И. Символоков.  

За время существования цирка было отработанно более 200 цирковых 

программ, а это значит, что артисты разных стран и городов России дали 

более 10 тысяч представлений. Иркутск не имеет собственной цирковой 

труппы, поскольку в цирке нет второй арены, где артисты могли бы 

репетировать, дрессировать зверей. В Иркутском цирке побывали почти все 

известные коллективы, знаменитые и выдающиеся артисты цирка: Эмиль 

Кио, Тереза Дурова, Маргарита Назарова, Михаил Багдасаров, Юрий Дуров и 

многие другие. Также в Иркутске побывали коллективы из Чехословакии, 

Болгарии, Монголии, Германии, Польши. 

 

Источник: 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. / сост., авт. предисл. и примечю Ю.П. Колмаков. 

Иркутск, 2003. С. 321. 

Иллюстрации: Здание Государственного цирка // ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 411. Л. 1.; 

Цирк (открытый источник). 

 

 

25 декабря 1924 года 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Аркадия Викторовича 

Сударева 

 

Аркадий Викторович Сударев родился 25 декабря 1924 г. в Иркутске в 

семье военнослужащего 35-й Сибирской дивизии Виктора Ивановича 

Сударева и Марии Ефремовны Лысенковой. Учился в иркутской школе № 26. 

В 1934 г. вместе с матерью он переехал в факторию Стрелка Чуни, а затем в 

поселок Ванавара Красноярского края. В 1938 г. вся семья переехала в село 



Карасук Алтайского края (ныне Новосибирской обл.), где Виктор Иванович 

возглавил Карасукскую метеорологическую станцию, которой руководил до 

1954 г. В Карасуке Аркадий с отличием окончил среднюю школу. Когда 

началась война, Аркадию Судареву не было даже 17 лет. Поэтому все 

попытки уйти добровольно в армию оказались 

безуспешными. И только через год Карасукский 

райвоенкомат направил его в Омское зенитно-

прожекторное училище. Вскоре Аркадий добился перевода 

в воздушно-десантные войска. Подготовку он прошел в 

учебной части под Москвой. Во время выполнения спец. 

задания за линией фронта в районе Белой Церкви самолет с десантниками 

был сбит. А.В. Судареву с товарищами удалось выброситься на парашютах. 

Район приземления фашисты оцепили. Десантники сражались до последнего 

патрона, но мало кто уцелел. А.В. Сударев был ранен в ногу и попал в плен. 

Он и еще два сибиряка – Виктор Рубахин и Иван Найда – темной ночью, в 

дождь, обманув охрану, бежали. Они долго скитались по лесам, в мае 1943 г. 

присоединились к Таращинскому 

партизанскому отряду под командованием 

И. А. Хитриченко Киевского партизанского 

соединения им. Н. Хрущева. А.В. Сударев 

ходил в разведку, участвовал в диверсиях, 

внезапных ночных налетах на вражеские 

гарнизоны. В боях он снова был ранен. В начале 1944 г. партизанский отряд 

соединился с Советской Армией. После непродолжительного отдыха всех 

бывших военнослужащих, в том числе и А.В. Сударева, направили в 

действующую армию. Началась Львовско-Сандомирская операция. Тяжелые 

бои развернулись на плацдарме за Вислой. Под городом Тарнобжегом 2-й 

батальон отбивал яростные контратаки противника. Фашисты, контролируя 

единственное шоссе, решили обойти батальон с фланга и ударить с тыла. 

Шоссе обороняло отделение бронебойщиков, в составе которого был и 

рядовой А.В. Сударев. Почти четыре часа длился кровопролитный бой с 



фашистскими танками, и ни один из них не прошел в тыл батальона. За этот 

бой Аркадий Сударев 12 августа 1944 г. был награжден медалью «За отвагу». 

В начале 1945 г. он был назначен командиром отделения ПТР и за храбрость, 

проявленную в Ченстоховско-Радомской операции, был отмечен второй 

наградой – орденом Красной Звезды. 23 

апреля 1945 г. войска Первого Украинского 

фронта прорвали вражескую оборону по реке 

Одер – последний рубеж гитлеровцев перед 

Берлином – и ворвались в фашистскую 

столицу. Утром 24 апреля 1945 г. начался бой 

за пригороды Берлина – Лихтендорф и Мариенфельд. В этом бою, как 

писалось в донесении: «Ефрейтор Сударев, командуя отделением ПТР и 

будучи сам наводчиком ружья, лично уничтожил за один час боя тридцать 

Фауст-патронщиков противника. Гитлеровцы рвались вперед, пытаясь 

прорвать нашу оборону. Сударев с возгласом «За Родину» первым поднялся 

в атаку, дерзко действуя гранатами и отобранным у фрица автоматом, 

уничтожил 52 гитлеровца. Мужественный воин-герой бесстрашно сражался 

за Родину. Будучи тяжело раненным в голову, истекая кровью, продолжал 

вести бой и уничтожил еще 7 

гитлеровцев». А.В. Сударева в тот же 

день на самолете отправили в госпиталь 

в польский город Жагань. Врачи делали 

все, чтобы спасти жизнь солдата. Но рана 

оказалась смертельной. 26 апреля 1945 г. Аркадий скончался. Здесь в Жагани 

его и похоронили. Родина высоко оценила подвиг Аркадия Викторовича 

Сударева. Указом Президиума Верховного Совета СССР за № 11016 от 27 

июня 1945 г. ему  было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Но и на первой его родине в Иркутске к 30-летию Победы в 1975 г. на 

здании иркутской школы № 26 установили мемориальную доску: «Здесь 

учился А.В. Сударев. Погиб в боях за Родину в Берлине». Мемориальная 

доска была изготовлена комсомольцами Восточно-Сибирского 



государственного проектного института и подарена школе. Еще одно место, 

где увековечено имя Аркадия Сударева в Иркутске – это мемориальный 

комплекс «Иркутяне в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

открытый в 1975 г. к 30-летию Великой Победы. Кроме того, одну из улиц 

столицы Приангарья назвали в память героя. Это переулок Сударева 

(бывший Клинический переулок). Переулок Сударева одним концом 

упирается в стадион «Труд», другим – в территорию областной детской 

клинической больницы. Сейчас в переулке расположено 12 зданий. Это 

несколько жилых домов, корпуса Иркутского медицинского университета и 

медучреждения города.  

 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-3490. Оп. 3. Д. 64. Л.150-150 об. 

Кузнецов И. И. Золотые Звезды иркутян. Иркутск, 1982. С.152-154 // НСБ ГАИО. № 

19299. 

Андреев Г., Вакуров И. Герои-Сибиряки. Рассказы о подвигах Героев Советского Союза. 

Новосибирск, 1967. С. 176-187. 

Иллюстрации:  

А. В. Сударев (открытый источник); Указ Президиума Верховного Совета СССР 

(открытый источник); Мемориальная доска (открытый источник); пер. им. А. Сударева в 

г. Иркутске (открытый источник).  

 


