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«… Я убежден: время не имеет власти над величием всего, что мы 

пережили в войну. Это было необычайно трудное, но и очень славное время. 

Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, 

 будет всю жизнь потом черпать силы в этой победе»
1
. 

 

Маршал Советского Союза  

Г.К. Жуков 

 

 

 

 

Дорогие читатели! 

 

С этого известного высказывания «Маршала Победы» Георгия 

Константиновича Жукова мы начинаем наш очередной выпуск «Календаря 

знаменательных и памятных дат Иркутской области» на 2025 год. 

В 2025 году жители России и бывших союзных республик празднуют 

80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, Победу над 

милитаристской Японией и полное окончание Второй мировой войны. Эти 

значимые для нашей страны и всего мира события легли в основу 

«Календаря», который вы держите в руках.  

«Календарь» – это краеведческое издание Государственного архива 

Иркутской области, в котором собраны юбилейные памятные даты и события 

по годам и месяцам. Издание составлено в формате календаря, от чего и 

получило свое название.  

Сборник статей подготавливается архивистами Иркутской области 

ежегодно уже более 15 лет. И сегодня мы можем сказать, что он завоевал 

любовь читающей аудитории, вошел в библиотеки иркутян и жителей 

области, интересующихся историей родного края. 

В составлении «Календаря» приняли участие сотрудники 

Государственного архива Иркутской области и его филиалов – Центра 

документации новейшей истории и Усть-Ордынского филиала ГАИО. 

Специалисты архивов выявляли юбилейные даты, изучая материалы 

множества фондов, опираясь, прежде всего, на сохранившиеся документы и 

фотографии, а также на информацию архивных научно-справочных 

библиотек. Сборник проиллюстрирован копиями документов и фотографий, 

изображениями из открытых источников. 

                                                 
1
 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М. : Издательство Агентства печати Новости, 1986. Т. 3. С. 342. 



 

 

Все материалы «Календаря» 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 года даются по 

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

между указанными календарями достигла + 13 дней). 

«Календарь» охватывает период с 1725 года по настоящее время и 

содержит более 90 статей на различные темы. В него вошли работы о 

становлении образования в Иркутской губернии, строительстве и освещении 

храмов, создании спортивных и медицинских организаций, переименовании 

улиц, изменении статуса населенных мест и многие другие темы. Особое 

внимание было уделено биографиям выдающихся жителей Иркутской 

области, внесшим весомый вклад в развитие нашего региона, в его мощные 

экономические, политические, научные и культурные преобразования.  

Как мы уже отметили, «Календарь» на 2025 год для архивистов стал 

особенным. Именно празднование Великой Победы явилось мотивом и 

отправной точкой для архивных поисков. Так, в сборнике разместились 

статьи о том, как проходило подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Германии; об объявлении 9 мая Праздником Победы; рассказано о 

фронтовом пути ветерана Великой Отечественной войны О.В. Маркевича, 

оставившего потомкам письма и фотоснимки из поверженного Берлина; 

описывается Парад Победы над Японией, проходивший в Харбине 16 

сентября 1945 г., который принимал наш знаменитый иркутянин дважды 

Герой Советского Союза Афанасий Павлантьевич Белобородов; 

рассказывается о том, как в Иркутской области жители встретили 

долгожданную новость о Победе, приводятся 14 биографий Героев 

Советского Союза и многое другое. 

Впервые в сборнике мы разместили статью в новом формате – это 

записанный рассказ участника специальной военной операции А.В. Сараева о 

своем деде генерал-майоре А.А. Сараеве – защитнике Сталинграда, 

встретившем победный 1945 год на Дальнем Востоке. Воспоминания внука-

военного погружают читателя в события 80-летней давности, позволяют 

ощутить волнение и особую гордость за страну и советских воинов. 

Составители не претендуют на полноту отражения юбилейных событий 

и будут благодарны пользователям «Календаря знаменательных и памятных 

дат Иркутской области» за предложения по содержанию и форме издания. 
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ПО ГОДАМ 

 

1725 год 

300 лет назад была основана первая в Восточной Сибири 

«мунгальская» школа 

 

 

Нужда в грамотных людях для решения хозяйственных, 

административных и даже дипломатических задач в Сибири была сильной. 

Поэтому первые сибирские школы, хотя и были духовными, обслуживали не 

только церковные, но и общегражданские потребности светской власти. 

Так, первая школа Восточной Сибири, учрежденная в 1725 году при 

иркутском Вознесенском мужском монастыре, получила название 

«мунгальской» (монгольской). Это было первое русское учебное заведение в 

Восточной Сибири. Большая роль в ее открытии принадлежала Антонию 

Платковскому – архимандриту Вознесенского монастыря, выпускнику 

Киевско-Могилевской академии. Он настоятельно доказывал Синоду, что 

Иркутску необходима своя местная школа для подготовки переводчиков 

восточных языков, помогавших развивать торговлю с Китаем и Монголией и 

для дальнейшего распространения христианства.  
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В указе императора Петра I об открытии мунгальской школы, в 

котором говорилось: «Велено иркутского Вознесенского монастыря 

архимандриту Антонию учредить в том иркутском монастыре школу 

мунгальского языка и русской грамоты и собрать для обучения в оную школу 

со всей Иркутской провинции священнических детей и сирот, ко учению 

потребных». И школа, наименованная «мунгальской», была учреждена, 

построена и открыта. 

На первых порах работало одно отделение – монгольское. Школа 

помещалась в специальном деревянном доме, выстроенном на косогоре, 

против монастырских стен.  

Первым учителем стал сам архимандрит Антоний Платковский. Вскоре 

он взял на учительскую должность иеромонаха иркутской Тихвинской 

церкви Лаврентия, чуть позже – дьячка Селенгинской Покровской церкви 

Данила Сажина. Для преподавания монгольского и китайского языка 

пригласили из Забайкалья ламу Лапсана. Лама Лапсан после крещения был 

наречен Лаврентием Ивановичем Неруновым. Позднее у него появился 

помощник – новокрещенный Николай Щелкунов. Оба они не знали русского 

языка, поэтому для объяснения уроков преосвященный востребовал из 

Селенгинска «толмача» некоего Ивана Пустынникова.  

Через несколько лет потребность открытия славяно-русского отделения 

обострила кадровую проблему. Епископ Иннокентий Нерунович обратился к 

духовенству с просьбой «изыскать учителя из иркутских дьячков 

добронравного и по чтению острого человека». По рекомендации иркутского 

духовенства первым преподавателем в славяно-русской школе назначили 

посадского человека Ивана Павлова Норицына. Он обучал учеников 

русскому и церковнославянскому языкам, а также чистописанию. В 

характеристике на него указывалось, что он «человек добрый, не пьяница и 

словесной грамоте доволен, с недобрыми людьми не знается и обязуется 

учить церковничьих и других чинов детей, сколько в школе соберется, 

добрым порядком, чтобы было в твердости». 
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Весь режим работы школы был определен «Духовным регламентом», 

утвержденным Петром I. Согласно этому документу, предусматривалась 

замкнутость школы. Учащиеся жили при школе, с родителями встречались 

редко. Беспрекословная дисциплина, муштра, розги и другие наказания были 

причиной многочисленных побегов учеников. Школьники обслуживали сами 

себя, имели трудовые поручения. При школе существовала небольшая 

библиотека. 

Учебного года как такового не было. Каникулы стали предоставляться 

летом на полтора месяца лишь во втором десятилетии существования школы. 

По примеру Московской академии ученикам давалась вакация с 15 июля по 1 

сентября.  

Иннокентий Кульчицкий стремился создавать доброжелательные 

отношения в школе. При нем была учреждена должность воспитателя 

(«надзирателя»), следившего, «чтобы между учениками не было ссор, драки, 

сквернословия и всякого другого бесчиния». Эту должность занимал 

иеромонах свиты Иннокентия – Лаврентий. 

Срок обучения точно не был определен. Каждый обучался столько, 

сколько было необходимо. Ученики поступали и выходили из школы 

круглый год. Минимальное количество учеников составляло 13 человек, 

максимальное – 70 человек. 

Поскольку школа находилась в духовном ведомстве, много внимания 

уделялось религиозному воспитанию и обучению. В курс обучения 

воспитанников входил небольшой круг предметов: монгольский язык, 

часослов, псалтырь, заповеди. Преподавание их было подчинено задачам 

миссионерской деятельности в Восточной Сибири и обусловлено 

потребностью подготовки переводчиков, необходимых в торговых и 

дипломатических сношениях с восточными странами – Китаем, Монголией. 

Выходя за рамки церковной специфики, школа имела практические цели, 

носила профессиональный характер. 
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С 1738 г. программа обучения стала включать латинский язык и 

церковное пение. Успехи обучающихся зависели от многих причин. От 

систематичности занятий, мастерства преподавателей, но более всего от 

способностей, активности и желания учащихся учиться. Неуспевающих 

отчисляли. Так, из объяснительной записки учителя Ивана Норицына 

духовному начальству в 1730 г. известно, что один из учеников Матвей 

Шастин «туп и немощен и учится с великой трудностью». По указу епископа 

Иннокентия Матвей был отстранен от обучения и отправлен домой «для 

вспоможения отцу в хозяйстве». В выданном Шастину «пашпорте», 

указывалось, что «впредь его в школу архиерейскую не требовать». За 

четыре с половиной года учебы Матвей не научился даже писать. При 

получении «пашпорта» за него расписался иркутский гражданин Иван 

Лисицын. Про остальных сказано, что «писали очень хорошо – чисто и 

четко».  

Наиболее способных учеников старались отправить учиться дальше. 

Некоторые из выпускников впоследствии стали учителями своей же школы 

(Иван Пустынников, Яков Образцов). Закончили школу иркутские 

священники Иоанн и Гавриил Громовы, секретарь консистории при епископе 

Вениамине Иван Гаврилович Ленский. Здесь обучался известный ученый – 

востоковед Илларион Россохин, автор многих учебников, словарей, 

монографий по истории, этнографии, философии и литературе Китая, 

Маньчжурии и Японии. Выпускники школы также были востребованы на 

гражданской службе, прежде всего, в качестве переводчиков. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 121. Оп.1. Д.1. Л. 195. 

ГАИО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 6. Л. 13. 

Иркутская школа в XVIII- первой половине XIX веков / М. В. 

Кузнецова. Иркутск , 2011. С. 70, 72, 73. 

Иркутские повествования 1661-1917 годы /Автор-сост. А.К. Чернигов. 

Иркутск, 2003. Т. 2. С. 214-215. 
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1735 год 

290 лет назад в Иркутске был заложен аптечный огород 

 

В 1735 году во время поездки академика Иоганна Георга Гмелина по 

Сибири под его руководством проводилось изучение лекарственных трав. В 

это же время около реки Ушаковки на восточной окраине Иркутска был 

заложен аптечный огород для выращивания лекарственных растений. 

Позднее здесь пролегла улица, названная Подаптечной. 

Источник:  

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 24. 

 

 

1745 год 

280 лет назад основана Навигацкая школа в Иркутске 

 

На пересечении Заморской и Большой улиц в специальном здании в 

1745 г. открывается Геодезическая школа. Первым учителем школы 

назначается Иоганн Брокман. Школа готовит землемеров, геодезистов, 

картографов. 
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В 1754 г. по 

Высочайшему указу 

императрицы 

Елизаветы Петровны 

сибирский губернатор 

В.А. Мятлев 

преобразует иркутскую 

Геодезическую школу в 

школу Навигации и 

геодезии. Школа 

готовила навигаторов, 

землемеров, геодезистов и даже учителей. В программу занятий включались: 

арифметика, обучение «грамоте – читать и писать» и специальные предметы. 

В школу принимались дети чиновников, а также «дворянские сыновья, 

боярские, морские, адмиралтейские, солдатские и казачьи дети». В первый 

год было принято 32 ученика. Первыми учителями этой школы были 

назначены подпоручик Юсупов и прапорщик Братов. В 1754 г. в Иркутске 

Указом Сената учреждается адмиралтейская команда под начальством 

штурмана Татаринова, в подчинение которого была передана Иркутская 

Навигацкая школа. 

Выпускники школы назначались подштурманами на казенные и 

купеческие суда, землемерами, геодезистами или учителями в другие 

учебные заведения. Не выдержавшие испытаний отдавались в солдаты или в 

служилые казаки. В 1758 г. состоялся первый выпуск школы навигации и 

геодезии: её успешно окончили всего лишь одиннадцать человек. Все они 

получили должности геодезистов. 

В 1796 г. Навигацкая школа вливается в Главное Народное училище 

Иркутска, а с 1805 г. включается в состав Иркутской Губернской гимназии. 

Окончательное упразднение Навигацкой школы в составе Губернской 

гимназии произошло, согласно предписанию генерал-губернатора И.Б. 
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Пестеля, 8 сентября 1812 г. Оставшиеся на данное число одиннадцать 

учеников были распределены «по части землемерия и архитектуры». 

Школа навигации и геодезии навсегда закрылась, но она положила 

начало светским учебным заведениям и не только в Иркутске, но и во всей 

Восточной Сибири. 

Источники и литература:  

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 26. 

Иркутские повествования 1661-1917 годы /Автор-сост. А.К. Чернигов. 

Иркутск, 2003. Т. 2. С. 215-216. 

Иллюстрация: 

Восточная часть Иркутской губернии. Карта (открытый источник). 

 

 

1765 год 

260 лет назад в Иркутск была привезена партия картофеля для 

разведения 

 

В 1765 г. из Санкт-Петербурга в Иркутск было прислано 33 пуда 7 

фунтов картофеля с приложением инструкции. В инструкции говорилось, 

«каким образом отправленные зимой земляные яблоки дорогою от 

замерзания хранить и по привозе в определенные места до наступления 

весны содержать», и давалось «наставление о разведении земляных яблок, 

потетес именуемых».  

Источник:  

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 29. 

 

 

 



ПО ГОДАМ            ПО ГОДАМ 

 

 

1775 год 

250 лет назад в Иркутске заложена каменная церковь 

Владимирской иконы Божьей Матери 

 

Первая деревянная Владимирская церковь с двумя приделами, по 

народному преданию, была построена возле Ангары при въезде в город в 

1718 г. на средства блаженного Данилушки, собравшего их подаянием. 

Каменная Владимирская 

церковь была заложена в 1775 г. 

вместо старой деревянной и 

строилась, в основном, на средства 

иркутского купца Якова Протасова. 

Участвовали в сборе средств и ее 

строительстве прихожане храма, о 

чем кратко упоминается в 

ведомостях храма – «построена 

тщанием прихожан». Окончено 

строительство в 1777 г.   

Храм сильно пострадал в 

пожаре 1879 года. Сгорел его 

верхний этаж с двумя иконостасами 

и церковным имуществом. После пожара церковь долго ремонтировалась. 

Примерно с 1912 г. в помещении храма работала церковно-приходская 

смешанная школа. На ее содержание Епархиальный училищный совет 

отпускал 540 руб. в год. В ней обучалось 18 мальчиков и 12 девочек. 

В 1925 г. Постановлением иркутского губисполкома церковь объявлена 

памятником архитектуры, охраняемым государством. В 1934 г. храм 

переименовали в кафедральный собор. Постановлением президиума 

Иркутского облисполкома от 14 мая 1938 г. Владимирский собор закрыли. В 

здании сначала устроили клуб мединститута, затем швейную фабрику. В 
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1946 г. здание передали Восточно-Сибирскому Аэрогеодезическому 

предприятию. В 1985 г. решением иркутского облисполкома церковь взята 

под государственную охрану как памятник культуры местного значения. К 

настоящему времени, после значительных перестроек, церковь утратила 

первоначальные формы и представляет собой четырехэтажный объем под 

шиферной кровлей.  

В 1998 г. здание возвращено верующим и в нем разместилась 

Православная женская гимназия. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. 7. Д. 154. Л. 35. 

ГАИО. Ф.Р-504. Оп. 5. Д. 326. Л. 18. 

Иркутские епархиальные ведомости. Прибавления. 1872. 5 августа (№ 

31). С. 385-386. 

Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII - начало 

XX века. М. : «Галарт», 2000. С. 111-112. 

Иллюстрация: 

Церковь во имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы // ГАИО. 

Фотофонд. Оп. 4. Д. 605. Л. 1. (Фотоколлекция О.В. Маркевича). 

 

 

1775 год 

250 лет назад была учреждена контора главного шуленги 

Балаганского (бурятского) ведомства 

 

ШУЛЕНГА (монг.) – чиновник низшего звена управления в Монголии, 

Бурятский или эвенкийский князь, стоявший во главе племени или рода. 

Институт Шуленги у бурят и забайкальских эвенков был официально 

признан русскими властями. 
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Контора главного шуленги Балаганского (бурятского) ведомства 

Иркутской губернии была учреждена в 1775 г.  

С 1793 г. она была переименована в контору главного тайши 

Балаганского (бурятского) ведомства. Контора главного шуленги была 

высшим местным органом родового самоуправления. 

Балаганское инородческое ведомство Иркутской губернии 

Балаганского округа состояло из 24 родов балаганских бурят. Во главе 

каждого ведомства стоял главный тайша, обычно у него был помощник 

(зайхан-ноен). Несколько ведомств обычно входили еще в одно 

административное объединение – имели общую контору (по исключению 

самостоятельные конторы существовали и у некоторых отдельных 

обособленных ведомств). Балаганские, идинские, аларские и китойские 

буряты (ведомства) имели одну общую контору.  

Решение главного 

тайши считалось 

окончательным, и если кто 

осмеливался обжаловать это 

решение, то это считалось 

величайшим преступлением 

и небывалым случаем. 

Решение родового шуленги 

мог отменить только главный 

тайша.  
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С 40-х годов XVIII в. в бурятских ведомствах учреждались «Степные 

конторы», состоявшие из главного шуленги или тайши и 6 депутатов, при 

которых устраивались албанные (бур. албан – подать) съезды (сугланы) для 

раскладки податей и повинностей и решения более важных дел.  

Должность тайшей, зайсанов, шуленг закреплялась за семьями крупных 

скотовладельцев, составлявших «степную аристократию» (сайты). На эти 

должности избирались обыкновенно дети и родственники прежних сайтов. 

Тайши и родовые начальники избирались «наследственно по поколению» и 

утверждались губернским начальством. 

Контора главного шуленги (тайши) Балаганского (бурятского) 

ведомства была упразднена в 1882 г. согласно «Учреждению об управлении 

Сибирских губерний». 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 534. Оп. 1. Д. 1. 

Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области. 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство. 1975 г. С. 25. 

Шагдурова И.Н. Степные конторы – орган самоуправления бурят в 

период Российской империи // Вестник бурятского государственного 

университета. 2011. № 7. С. 20, 21. 

Иллюстрации: 

Село Балаганск (открытый источник). 

Бурят за шитьем сбруи, бурятка – унтов. Иркутская губерния, июль 

1923 г., авт. В. Минеев // ГАИО. Фотофонд. Кн. 2. Д. 73. Л. 1.  

 

1795 год 

230 лет назад в Иркутске была заложена каменная церковь 

Преображения Господня 

 

Инициатором возведения каменной Преображенской церкви выступил 

иркутский купец Стефан Яковлевич Игнатьев, вложивший в строительство 
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6000 рублей. Кроме него на постройку храма пожертвовал 3000 рублей купец 

Иван Никитич Сухих и другие благотворители. 

Считается, 

что архитектором, 

которому 

поручалось 

выполнение 

проекта, являлся 

Антон Иванович 

Лосев – коренной 

иркутянин, 

окончивший 

навигацкую школу 

и бывший в это время «прикомандирован в должность губернского 

архитектора». 

Заложили церковь в 1795 г. Строительство велось быстро и в 1798 г. 

епископ Иркутский Вениамин освятил правый придел во имя св. пророка 

Илии. Левый придел был освящен в 1802 г. во имя первомученника и 

архидиакона Стефана. Главный храм во имя Преображения Господня был 

освящен в 1811 г. 

В 1849 году на средства купца Е.А. Кузнецова была возведена 

каменная ограда с чугунными решетками, а также заменена на 

металлическую деревянная крыша.  

В советский период в здании церкви размещался отдел 

Государственного архива Иркутской области, затем хранилище научной 

библиотеки ИГУ. В 1970-е гг. в Иркутске территория историко-

мемориального комплекса «Декабристы в Иркутске», куда входит и 

Преображенская церковь, была объявлена заповедной. В 1980-е гг. по 

проекту архитектора Е.Ю. Барановского проведены наружные 

реставрационные работы. Богослужения в храме возобновлены в 2000 г. 
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Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 266. Оп. 2. Д. 31, 143, 223. 

Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. 

Иркутск : Сибирская книга, 2011. С. 531-532. 

Иллюстрация:  

Преображенская церковь (внешний вид). Слева – сиропитательное 

заведение Е. Медведниковой (ныне сельхозинститут). Иркутск, б.г. // ГАИО. 

Фотофонд. Оп. 2а. Д. 119. Л. 1. 

 

 

1795 год 

230 лет со дня рождения статского советника, краеведа, директора 

иркутской гимназии Семена Семеновича Щукина (1795-1868)  

 

Судьба С.С. Щукина очень интересна исследователям и краеведам. Он 

известен среди современников своей любовью к науке и родному краю. 

Семен Щукин вместе со своим братом Николаем обучались в   

Иркутской мужской гимназии. По окончании учебного заведения С.С. 

Щукин стал студентом Петербургского педагогического института, окончив 

который, вернулся обратно в родной город. Здесь он работал учителем, а 

затем в 1832-1842 гг. директором своей же гимназии. С.С. Щукин находился 

в дружественной переписке с историком П.А. Словцовым, входил в круг 

общения иркутского купца и мецената В.Н. Баснина, был известным и 

уважаемым человеком в городе. 

С.С. Щукин являлся действительным членом Иркутского губернского 

статистического комитета. Он стал одним из основателей и деятельным 

сотрудником Сибирского отдела Императорского Русского Географического 

общества, входил в распорядительный комитет и редакционную комиссию 

«для просмотра статей, поступающих в отдел, для напечатания в записках 

отдела».  
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Семен Семенович известен в Иркутске и как ботаник, метеоролог, 

краевед, корреспондент центральных и местных периодических изданий. 

Упоминания о С.С. Щукине мы находим в работах его современников: В.И. 

Вагина «Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в 

Сибири», П.А. Словцова «Историческое обозрение Сибири», С.И. 

Черепанова «Отрывки из воспоминаний» и проч.  

Статский Советник Семен 

Семенович Щукин умер 23 

ноября (отпет 27 ноября) 1868 г. 

в возрасте 75 лет – такая запись 

сделана в метрической книге 

Иркутской 

Крестовоздвиженской церкви. 

Скорбное известие о смерти 

С.С. Щукина было опубликовано в газете «Иркутские епархиальные 

ведомости», вошло в летописи г. Иркутска.  

Некоторые опубликованные сочинения С.С. Щукина: 

1. Щукин С.[С]. Взгляд мимоездом на реку Слюдянку // Казанские 

известия. 1818. № 14. С. 61-62 .  

2. Щукин С.С. Воспоминания при чтении записки Ште[й]нгеля, 

названной им Дополнение к Иркутской летописи // Исторические сведения о 

деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. Санкт-

Петербург, 1872. Т. 1. С. 601-607.  

3. Щукин С.С. Высота озера Байкала и города Иркутска // С.-

Петербургские ведомости. 1845. № 47. С. 209-210. 

4. Щукин С.[С]. О средней температуре города Иркутска. 

(Извлечено из метеорологических наблюдений в Иркутске, веденных с 1-го 

июля 1820 г. по 1 июля 1828 г. ежедневно в 7 ч. поутру, в 2 ч. пополудни и в 

9 ч. вечера по термометру Реомюрову) // Казанский вестник. 1828. Кн. 7. С. 

220-228 .  
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5. Щукин С.С. Примечания [к работе «Материалы для сибирской 

библиографии»] // Памятная книжка Иркутской губернии на 1865 г. Иркутск, 

1865. С. 56-62. 

6. Щукин С.[С]. Ягода облепиха и вновь открытое облепиховое 

масло // Труды Императорского Вольного экономического общества. 1850. Т. 

2. С. 48 . 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 29. Л. 169об-170. Метрическая запись о смерти 

С.С. Щукина. Иркутская Крестовоздвиженская церковь. 1868 г. 

Гаращенко А.Н. Иркутский исторический некрополь: Иерусалимское 

кладбище. Иркутск: «Земля Иркутская»; Оттиск, 2016. С. 452-453. 

Иркутск: историко-краеведческий словарь. Иркутск: Сибирская книга, 

2011. С. 578-579. 

Иркутская летопись 1857-1880 г. (Продолжение «Летописи» П.И. 

Пежемского и В.А. Кротова) / Сост. Н.С. Романов. Иркутск: Паровая тип. 

И.П. Казанцева, 1914. (Труды ВСОИРГО). С. 134-135, 239. 

Иллюстрация: 

Обложка метрической книги Иркутской Крестовоздвиженской церкви. 

1868 г. // ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 29. 

 

 

1835 год 

190 лет назад было построено новое каменное здание Входо-

Иерусалимской церкви в Иркутске 

 

До конца XVIII в. жителей Иркутска хоронили при церквях, но в 1772 

г. был издан Указ Екатерины II, запретивший «во избежание эпидемий 

хоронить в оградах городских церквей». Поэтому, было отведено место для 

«общегородского кладбища мертвых тел», на горе, получившей название 

Иерусалимской. 
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Входо-

Иерусалимская церковь 

была расположена при 

входе на Иерусалимское 

кладбище. Первый храм 

был заложен в 1793 г. и 

построен на средства 

купца М. Сибирякова. 10 

ноября 1795 г. (220 лет 

назад) церковь во имя 

Входа Господа в 

Иерусалим была освящена. В Летописи говорится: «В Иркутске на кладбище 

каменная церковь во имя входа Господа в Иерусалим «градской думою 

строением кончена и освящена ноября 10 дня». 

Но, поскольку церковь была очень мала, вскоре встал вопрос о 

строительстве нового храма. Проект новой церкви составил томский 

губернский архитектор А. П. Деев. Архитектура Входо-Иерусалимской 

церкви отражала общерусское классическое направление. Первоначально 

церковь имела один престол, что было неудобно при специфической 

функции кладбищенской церкви. Необходимость ежедневного богослужения 

по отпеванию покойных не позволяла закрыть храм даже для мелкого 

ремонта или побелки. В 1895 г. (125 лет назад), после настойчивых просьб 

священнослужителей, с южной и северной сторон к церкви пристроили два 

предела.  

За полтора столетия на Иерусалимском кладбище было захоронено 

100-120 тысяч иркутян. Среди которых были граждане, внесшие 

значительный вклад в становление промышленности, торговли, науки и 

культуры города. 
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В 1930-е гг. купола 

церкви были снесены, а в 

здании долгое время 

находилось общежитие 

государственного 

университета, затем – 

училище культуры и его 

общежитие. В начале 

2000-х гг. здание было 

передано епархии и 

отреставрировано. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-2951. Оп. 1. Д. 9. Л. 112. 

Дулов А. Парк или пантеон? /Земля Иркутская. 2001. № 15. С. 11-15. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901 гг. / Издание 

подготовлено Н.В. Куликаускене. Иркутск : Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1993. С. 225. 

Иркутск допожарный. Иркутск: ООО Агентство «МаиР», 2011. С. 84. 

Храмы дореволюционного Иркутска / И.В. Калинина, С.И. Медведев. 

Иркутск : Репроцентр А1, 2013. С. 64-67. 

Иллюстрации: 

Кладбищенская Вход-Иерусалимская церковь. Иркутск,  1900-1902 гг. 

// ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 613. Л. 1.  

Кладбищенская Вход-Иерусалимская церковь. Иркутск, кон. XIX в. // 

ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 613. Л. 1. 
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1885 год 

140 лет назад окончена постройка лютеранской кирхи Вознесения 

Господня 

 

Первая евангело-лютеранская 

церковь в Иркутске располагалась в 

деревянном здании и в пожаре 1879 г. была 

полностью уничтожена. Новую каменную 

кирху отстроили в 1885 г. на углу Большой 

и Амурской улиц (современных ул. К. 

Маркса и Ленина) на средства 

пожертвованные иркутянами в сумме 10159 

руб. 80 коп. Кирпичное здание с 

остроконечным шпилем в неоготическом 

стиле спроектировал архитектор Генрих 

Розен. 

В 1930 г. храм закрыли и передали под общежитие пединститута, а 

затем забросили. Здание снесли в 1952 г. при расчистке участка для 

памятника В.И. Ленину. 

Источники и литература: 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881-1901гг. / Издание 

подготовлено Н.В. Куликаускене. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 

издательство, 1993. С. 126. 

Торшина Н.Г. Усадьба Сукачевых // Земля Иркутская. 2010. № 1. С. 36. 

Иллюстрация: 

Лютеранская кирха на перекрестке улиц Большой и Амурской // ГАИО. 

Фотофонд. Оп. 4. Д. 684. Л. 1. 
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1905 год 

120 лет назад построена каменная мечеть в Иркутске 

 

Появление первых вольных 

переселенцев-мусульман в 

Иркутской губернии 

зафиксировано официальными 

источниками в начале XIX в. По 

переписи 1835 г. только в городе 

Иркутске их уже проживало до 350 

человек. В конце XIX и начале XX 

вв. в общем потоке переселенцев 

связанном с политикой развития 

Сибири и проведением 

крестьянских реформ сюда из 

европейской части России 

устремились и многие мусульмане. 

В основном это были татары и башкиры Поволжья и Приуралья из 

Казанской, Оренбургской, Уфимской и Пермской губерний. 

Количество жителей Иркутска и пригородов исповедующих ислам 

постоянно возрастало. Появилась необходимость в создании мечети – места, 

где по уставу веры верующие могли бы собираться для молитвы. 

Для этой цели братьями Шафигуллиными из своего имущества была 

пожертвована городская усадьба и постройки на Саломатовской улице 

(современной К. Либкнехта). Зимой 1897 г. после утверждения проекта 

начались строительные работы по приспособлению одного из домов в 

усадьбе для размещения в нем мечети и возведению минарета. Уже к лету 

мечеть была открыта. Первым уездным имамом был утвержден мулла 

Баймуратов. Но небольшое деревянное здание не могло удовлетворить 
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нуждам мусульман Иркутска. Поэтому сразу же начался добровольный сбор 

пожертвований и средств на строительство большого каменного здания. 

В 1905 г. строительство новой каменной мечети было окончено и 

Иркутск украсился выразительной архитектурной постройкой с высоко 

возвышающимся минаретом. В основу ее проектного решения легли образцы 

каменных мечетей Среднего Поволжья, отличающиеся своеобразием влияния 

европейской и православной архитектуры. Это выразилось как в 

архитектурной деталировке, так и в общей композиции со строгой 

симметрией и развитостью продольной оси, вдоль которой последовательно 

расположены основные ее элементы. 

Источники и литература: 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 181. 

Соборная мечеть Иркутска [Электронный ресурс] // Ислам в Сибири : 

сайт. Режим доступа : http://islamsib.ru/siberian-mosques/16-mecheti-sibiri/294-

irkutskaya-sobornaya-mechet (дата обращения : 23.07.2024). 

Иллюстрация: 

Мечеть на ул. Б. Саломатовской (ныне ул. К. Либкнехта). Иркутск, кон. 

XIX - нач. ХX вв. // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2а. Д. 137. Л. 1. 

 

 

1915 год 

110 лет назад был создан ботанический сад А.К. Томсона 

 

В 1915 г. в окрестностях Иркутска на территории современного Ново-

Ленино появился один из первых в Сибири плодово-ягодный сад. Его 

создателем стал Август Карлович Томсон. Благодаря ему в нашем суровом 

климате появились растения, которые прежде местные жители никогда не 

видели – яблони, груши, дубы, вязы, абрикосы и даже тыква.  

http://islamsib.ru/siberian-mosques/16-mecheti-sibiri/294-irkutskaya-sobornaya-mechet
http://islamsib.ru/siberian-mosques/16-mecheti-sibiri/294-irkutskaya-sobornaya-mechet
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Семья Томсонов приехала в Иркутск 

в 1907 г. Главе семейства Августу 

Карловичу в то время было 36 лет. За 

несколько лет он побывал во многих 

городах и деревнях, но поселиться он 

принял решение в Иркутске, где впервые 

увидел дикую яблоню и смородину. В 

Иркутске он устроился маляром в 

железнодорожное депо станции 

Иннокентьевская, где и проработал до 

1921 г. 

Первые опыты на поприще 

садоводства А.К. Томсону пришлось производить прямо на квартире в 

поселке Иннокентьевском. В кадках и ящиках были высажены деревья и 

ягодные кустарники. Эти культурные растения были необходимы для 

прививки на морозоустойчивые дикорастущие яблоньки. Через год он 

накопил немного денег и приобрел в поселке усадебный участок в 300 кв. 

саженей со старым заброшенным бараком. Барак был превращен в жилье, а 

на усадебном участке заложен первый питомник. 

К 1912 г. на своем приусадебном участке А.К. Томсон вырастил 

первую стойкую к морозу плодоносящую яблоню. В 1915 г. 

Иннокентьевским поселковым обществом ему был передан в аренду на 12 

лет участок в 10 десятин (109 250 кв. м), на котором впоследствии силами 

Августа Карловича и его семьи был выращен сад.  

В конце 1920-х гг. сад А.К. Томсона стал известен большому 

количеству людей, в нем проводили научные конференции, семинары и 

практикумы. Сад посещали местные жители в выходные дни, и Август 

Карлович дарил им фрукты и саженцы. За 10 лет с 1925 г. по 1934 г. А.К. 

Томсон провел по саду 92 коллективные экскурсии, в которых участвовало 
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более 3000 человек. Саженцы тополей и акций из сада высаживались в 

качестве озеленения города Иркутска. 

В 1938 г. основную часть сада А.К. Томсон передал государству в 

качестве питомника и опытного хозяйства сельхозинститута. Согласно акту в 

нем произрастало около 230 сортов яблонь, 77 сортов и видов плодово-

ягодных растений, 47 видов декоративных и прочих деревьев. 

Август Карлович Томсон создал сад, доказав, что и в условиях Сибири 

могут расти и плодоносить фруктовые деревья. Этот сад стал первым 

питомником, саженцы из него распространились не только Иркутской 

области, но и в Забайкалье, Бурятии, Монголии, Якутии. 

Незадолго до своей кончины А.К. Томсон передал оставшиеся 

древонасаждения в институт физиологии и биохимии растений Восточно-

Сибирского филиала АН СССР. К сожалению, со временем сад пришел в 

упадок. Однако в настоящее время ведется его возрождение. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р - 2727. Оп. 1. Д. 28, 31. 

Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. 

Иркутск : Сибирская книга, 2011. С. 392. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 663. 

Гаращенко А.Н. Томсон и его сад. Историческая зарисовка // Краевед. 

записки / Иркут. обл. краевед. музей. 2008. Вып. 15. С. 44-68. 

Иллюстрация: 

А.К. Томсон – садовод. Иркутская губерния, б.г., авт. В. Минеев // 

ГАИО. Фотофонд. Кн. 2. Д. 68. Л. 1. 
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1925 год 

 

100 лет назад было создано Иркутское отделение Всесоюзного 

общества «Динамо» 

Летом 1925 г. объединенные 

коллективы губернского отдела 

ОГПУ и военнослужащих войск 

ОГПУ создали Иркутское отделение 

Всесоюзного спортивного общества 

«Динамо». В этом же году была 

создана футбольная команда, стали 

работать стрелковая, 

легкоатлетическая, конькобежная, и лыжная секции нового добровольного 

спортивного общества.   

30 июня 1934 г. в Рабочем предместье за р. Ушаковкой открылся новый 

спорткомплекс общества «Динамо», перенесенный с ул. К. Маркса. 

Расположенный в зеленом массиве, он был не только самым крупным в крае, 

но и одним из лучших в стране. Введенный в срок благодаря инициативе и 

руководству начальника Восточно-Сибирского управления НКВД И.П. 

Зирниса, спорткомплекс включал в себя стадион, бассейн с проточной водой, 

велотрек, несколько волейбольных и баскетбольных площадок, теннисный 

корт, крокетную площадку, беговую дорожку и футбольное поле.  

После большого физкультурного парада на стадионе была проведена 

массовая сдача нормативов на значок ГТО, спортивные игры по волейболу, 

баскетболу, соревнования по легкой атлетике, плаванию, веломотогонки. 

Венчал спортивный праздник футбольный матч динамовских команд 

Иркутска и Красноярска. Свыше пяти тысяч болельщиков азартно 

поддерживали иркутян, которые выиграли со счётом 5:0. 
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Литература: 

Азербаев Э.Г. Иркутский спорт в ХХ веке: Литературно-

документальная летопись. Иркутск: Изд-во «Облмашинформ», 2003. С. 59, 

96. 

Иллюстрация:  

Футбольная команда «Динамо». Иркутск, 1946 г. // Азербаев Э.Г. 

Иркутский спорт… . С. 178. (НСБ ГАИО. № 26129). 

 

 

1935 год 

90 лет назад открыта авиатрасса Нижнеудинск-Алыгджер 

 

В 1935 г. пилот Дмитрий Кудин 

на самолёте ПО-2 открыл авиатрассу 

Нижнеудинск – Алыгджер. С той 

поры воздушное сообщение стало для 

населения сел Тофаларии: Алыгджера, 

Нерхи и Верхней Гутары – 

единственным круглогодичным 

способом связи с «большой землей». 

Литература: 

Нижнеудинский вестник : 

Нижнеудинская народная газета. 

1998. 10 октября (№ 121-123). С. 4. 

Иллюстрации: 

Самолет на Алыгджерском 

аэродроме. Тофалария, 1949 г., авт. Г. 

Липскеров // ГАИО. Фотофонд. Кн. 2. Д. 5. Л. 1. 

Самолеты на трассе Нижнеудинск – Алыгджер Тофалария, 1949 г., авт. 

Г. Липскеров // ГАИО. Фотофонд. Кн. 2. Д. 7. Л. 1.  
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Разгром фашистской Германии и милитаристской 

Японии привел к окончанию Великой Отечественной и 

полному завершению Второй мировой войны!  

Артиллерийскими салютами, криками «Ура!», слезами 

радости и скорби, новыми военными и трудовыми подвигами 

наполнен этот Победный 1945 год. 

Воины – уроженцы Иркутской области встретили Победу 

в самых разных уголках нашей страны и мира, вписав в 

мировую историю слова – «советский человек»! 

1945 

ПОБЕДНЫЙ ГОД ! 

80 лет со времени окончания Великой Отечественной 

войны и полного завершения Второй мировой войны 
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Иркутяне о процессе подписания акта безоговорочной капитуляции 

Германии узнали из заметки, опубликованной журналистами «Восточно-

Сибирской правды» 

 

 

 «…Через полчаса после прибытия самолетов Главный Маршал 

авиации Теддер нанес визит Маршалу Советского Союза Жукову. Теддер 

поздравил Маршала Жукова с победой и передал ему белое шелковое знамя с 

вышитой эмблемой объединенных сил. Маршал Советского Союза Жуков в 

свою очередь поздравил представителей союзного командования. Маршала 

Жукова также посетил и поздравил с победой над фашистской Германией 

главнокомандующий французской армией генерал Делатр де Тассиньи. 

Поздравляя Красную Армию от имени де-Голля и французского народа, он 

сказал, что русский народ своей борьбой оказал большую помощь в 

освобождении Франции. После этого у Маршала Жукова состоялась личная 

беседа с Главным Маршалом авиации Теддером. 

Историческое событие, которое должно свершиться и которого все 

ждут, должно произойти в сером доме, на углу улиц Цвизелерштрассе и 

Райнштайнштрассе, где помещалось берлинское военно-инженерное 

училище. В большом двухсветовом зале – строгая обстановка. Для 
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участников конференции приготовлены длинные столы. Четыре 

национальных флага – СССР, США, Великобритании и Франции – украшают 

зал. 

Глубокий вечер. 

В зал входят Маршал 

Советского Союза 

Жуков, Главный 

Маршал авиации 

Теддер. За ними 

следуют к своим 

местам остальные 

представители 

союзных государств, члены делегаций. Кресла, стоящие под национальными 

флагами, занимают Маршал Советского Союза Жуков, Теддер, Спаатс, 

Вышинский, Бэрроу, Делатр де Тассиньи. Центральный стол занимают 

представители союзных держав[,] генералы Красной Армии, командовавшие 

частями, овладевшими Берлином. За столом прессы – советские и 

иностранные журналисты. Один стол пока пуст. Маршал Советского Союза 

Жуков обращается к присутствующим. 

– Господа, – говорит Маршал, – мы собрались здесь … принять 

условия безоговорочной капитуляции от командования вооруженных сил 

Германии. Я предлагаю приступить к работе и пригласить сюда 

уполномоченных германского командования. 

Затем Маршал отдает приказание: – Пригласите сюда представителей 

немецкого верховного главнокомандования для принятия условий 

безоговорочной капитуляции. 

В зал входят генерал-фельдмаршал германской армии Кейтель, 

генерал-адмирал Фридебург, генерал-полковник Штумпф в сопровождении 

адъютантов. В абсолютной тишине фельдмаршал Кейтель вместе с 
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сопровождающими его занимают приготовленные для представителей 

немецкого командования места. 

Снова говорит Маршал Жуков: 

– Господа, сейчас предстоит подписание акта безоговорочной 

капитуляции. Я обращаюсь к представителям германского верховного 

главнокомандования с вопросами, имеют ли они на руках акт, познакомились 

ли с ним, согласны ли представители германского командования подписать 

этот акт? С этими же вопросами к представителям командования немецкой 

армии обращается Главный Маршал авиации Теддер. Ответа ждут все 

собравшиеся. Тишина. 

– Да, я согласен, – тихо произносит генерал-фельдмаршал немецкой 

армии Кейтель и передает Маршалу Жукову документ главной ставки […]. 

Необходимые формальности соблюдены. Маршал Жуков предлагает 

уполномоченным верховного командования германской армии подойти к 

столу и подписать акт. Один за другим Кейтель, Фридебург и Штумпф 

подписывают акт. 

Объективы фотоаппаратов и пленка кинокамеры запечатлевают это 

событие. 

Акт подписан. Германия 

безоговорочно капитулировала. 

Один экземпляр акта, 

составленного на трех языках, 

вручается фельдмаршалу 

Кейтель. Маршал Советского 

Союза Жуков объявляет: 

немецкая делегация может 

удалиться».  

По радио во все уголки страны разлетается новость о Победе!  

Диктор Юрий Борисович Левитан зачитывает Приказ Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина о Победе над фашистской Германией!  



ПО ГОДАМ            ПО ГОДАМ 

 

 

Источник: 

Текст цитируется по : Афанасьев Б., Сухин К. Подписание акта 

капитуляции // Восточно-Сибирская правда. 1945. 10 мая (№ 93). С. 2.  

Иллюстрации: 

Во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 

Карлсхорст, Берлин. 8 мая 1945 г. (открытый источник). 

Место подписания Акта капитуляции Германии. Берлин, Карлсхорст, 

1945 г. (открытый источник). 

Диктор Юрий Борисович Левитан за работой (открытый источник). 

 

 

9 мая объявляется Праздником Победы! 

 

 

 

Источник: 

Указ президиума Верховного совета СССР «Об объявлении 9 мая 

праздником победы» // Восточно-Сибирская правда. 1945. 10 мая (№ 93). С. 

1. 
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Иркутянин командир радиоотделения Ольгерт Вацлавович 

Маркевич встретил победный 1945 г. в Берлине  

 

Ольгерт Вацлавович Маркевич родился 13 сентября 1923 г. в дер. 

Погребище Оршанского уезда Могилевской губернии. В 1929 г. семья 

переехала в Иркутск. В 1940 г. после окончания школы военкомат направил 

О.В. Маркевича в Иркутский аэроклуб Осоавиахима и в декабре 1941 г. он 

получил звание пилота. В 1942 г. его призвали в Красную Армию и 

отправили в Читинскую школу связи, после окончания которой он был 

направлен в Москву в формирующуюся зенитно-артиллерийскую дивизию.  

Фронтовой путь Ольгерта Вацлавовича начался в конце 1942 г. с боев 

за Сталинград. Затем 302-й зенитный артиллерийский полк, в котором 

служил О.В. Маркевич, принимал участие в Орловско-Курской операции, в 

форсировании Днепра, освобождении Белоруссии и Польши, боях за Берлин. 

День Победы О.В. Маркевич встретил в Берлине в звании гвардии 

старшего сержанта, командира радиоотделения 302-го Гвардейского 

зенитного артиллерийского полка. 

Запись, которую он сделал в своем дневнике 9 мая 1945 года: 

«9. V. Затихла война! Все! Конец! Ни единого выстрела. Как мы ждали 

этого дня! 

На спортивном теннисном поле рядом с нашей О.[гневой] П.[позицией] 

состоялся митинг и парад всего полка. Вечером над поверженным Берлином 

гремел салют «Победы» нашей артиллерии». 

На всем протяжении своей фронтовой жизни О.В. Маркевич вел 

дневниковые записи и делал снимки на трофейный фотоаппарат. Он оставил 

потомкам ценнейшие кадры войны, фронтовые письма и воспоминания.  
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За боевые заслуги Ольгерт Вацлавович Маркевич награжден орденом 

«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы». 

После войны О.В. Маркевич продолжил заниматься любимым делом – 

фиксацией уже мирной жизни на фото- и кинопленку. Он работал 

журналистом, фотографом, кинооператором на иркутском телевидении, смог 

собрать огромную коллекцию фотографий г. Иркутска.  

Скончался Ольгерт Вацлавович 13 сентября 2013 года, в день своего 

90-летия. 
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Источники: 

ГАИО. Ф. Р-3482. Оп. 1. Д. 25. Л. 1, 2-2об. 
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Маркевич Ольгерт Вацлавович – участник ВОВ, краевед. 

Аналитическая справка к личному фонду // ГАИО. Ф. Р-3482. Оп. 1. 

Иллюстрации: 

Письмо О.В. Маркевича сестре Эле. 14 июня 1945 г. // ГАИО. Ф. Р-

3482. Оп. 1. Д. 40. Л. 11, 13об, 14. 

Берлин. Фото города. Май 1945 г. // ГАИО. Ф. Р-3482. Оп. 1. Д. 30. Л. 

28-28об. 

 

 

Генерал-майор Александр Андреевич Сараев встретил победный 1945 

год на Дальнем Востоке 

 

О боевом пути своего деда генерал-майора Александра Андреевича 

Сараева рассказывает его внук – участник контртеррористических операций 

на Северном Кавказе, СВО на Украине, руководитель Иркутского 

регионального общественного фонда поддержки участников боевых 

действий «Ветеран» Андрей Владимирович Сараев. 

 

Андрей Владимирович 

Сараев за проявленный героизм 

награжден Орденом Мужества, 

медалью Жукова, серебряной 

медалью «За доблесть», медалями 

«За усердие» II степени, «За 

службу» III степени, крестом – 

нагрудным знаком внутренних 

войск I и II степени, знаком «За 

отличную службу в МВД», 

медалями Монголии: «За боевое 

содружество», «Белый сокол». 

 



ПО ГОДАМ            ПО ГОДАМ 

 

 

– Андрей Владимирович, расскажите, как встретил победный 1945 год 

Ваш дед?   

– Мой дед генерал-майор Александр Андреевич Сараев встретил 

Победу на Дальнем Востоке в должности зам. командира дивизии. Он 

возглавлял передовой отряд, состоявший из саперов и разведбатальона, 

который шел впереди войск фронта и дивизии. Дед постоянно был на 

передовой. Это касается и Великой Отечественной войны, и боевых действий 

с японской армией. Дед всегда был впереди. У него очень интересная судьба. 

Он после окончания стрелковой школы войск НКВД, попал служить в 

Ленинград, боролся с бандитизмом, участвовал в операциях по поимке 

знаменитого ленинградского бандита Леньки Пантелеева. Затем окончил 

школу НКВД и высшую школу НКВД, академию М.В. Фрунзе, прошел все 

этапы офицерского становления от командира взвода до командира дивизии. 

Последняя его должность – начальник пограничной школы в г. Киев.  

 

– Как Александр Андреевич попал на фронт? 

– После академии он 

был назначен на должность 

командира бригады по 

охране железнодорожных 

путей, которая 

дислоцировалась в г. 

Новосибирск, где служил в 

1939-1941 гг. С конца 1941 г. 

ему пришло распоряжение 

об откомандировании в Москву в распоряжение отдела кадров внутренних 

войск НКВД, где он получил назначение на должность командира 10-й 

стрелковой дивизии НКВД по охране тыла в г. Сталинград. Т.е. в его задачу 

входило сформировать дивизию из разрозненных частей, что он и сделал. 

Дивизия насчитывала на тот момент 7900 бойцов. Дивизия была 
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предназначена для охраны тыла, объектов действующей армии. Бойцы были 

вооружены, в основном, легким стрелковым оружием. Дух в соединениях 

был очень высокий. Когда немцы сделали стремительный прорыв фронта и 

войска Паулюса подходили к самому Сталинграду, 10-я дивизия встала на 

пути немцев вместе с женским зенитным полком, отрядами местной милиции 

и отрядом моряков. Потом деду подчинили отряд ополченцев 

Сталинградского тракторного завода. Так благодаря 10-й дивизии немцы 

сходу не захватили г. Сталинград. В этот момент дед выполнял обязанности 

коменданта гарнизона по г. Сталинграду. При помощи 10-й дивизии во время 

боев за г. Сталинград была полностью искоренена уголовная преступность. 

Т.е. бойцы дивизии внесли очень большой вклад. Наш Иркутский 272-й полк 

– это полк, который вел бои за самые значимые места в Сталинградской 

битве – Малахов курган, Железнодорожный вокзал. Лазарет 272-го полка 

находился в здании Универмага, в котором потом был пленен фельдмаршал 

Паулюс. Также в отношении 272-го полка немцы в боевых условиях 

применили боевые отравляющие вещества. 

 

– Это были отравляющие газы? 

– Да. На момент окончания боев от 

дивизии осталось всего 1200 человек, 

тех, кто вышел за Волгу. Дед принял 

решение и знамя дивизии отправил за 

Волгу. Бои были очень тяжелые. После 

вывода дивизии на переформирование 

она получила наименование 181-й 

Сталинградской дивизии. Знамя 272-го 

полка хранится в центральном музее 

Внутренних войск национальной гвардии 
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в г. Москве, знамя дивизии хранится там же, знамя 181-й стрелковой дивизии 

хранится в музее на Поклонной горе, его реплика хранится при Центральном 

храме вооруженных сил Российской Федерации.  

Дед до самой смерти очень дружил с маршалом К.К. Рокоссовским, 

маршалом В.И. Чуйковым, который написал о деде в своих воспоминаниях
2
. 

Дивизию деда называли Сараевской, а бойцов – сараевцами. 181-ая 

дивизия после Сталинграда вошла в состав 70-й стрелковой армии, которая 

была составлена из военнослужащих пограничных и внутренних войск и 

принимала участие в Курской битве, а позднее 

– в форсировании Десны. С марта 1944 г. дед 

командовал 99-й стрелковой дивизией. У деда 

был крутой нрав, но он знал в лицо 

практически всех бойцов, с которыми прошел 

Сталинград
3
.  

 

Краткая историческая справка об упоминаемых событиях: 

Генерал-майор Сараев Александр Андреевич (1902-1970). 

 

В июле 1941 г. был откомандирован в 

действующую армию, в январе 1942 г. назначен 

командиром 10-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД, формировавшейся в г. 

Сталинграде. В апреле-августе 1942 г. части 

дивизии несли заградительную службу на 

основных подъездных путях и на подступах к г. 

Сталинграду. 9 августа одновременно был 

                                                 
2
 «Воинам 10-й Сталинградской дивизии внутренних войск полковника А.А. Сараева пришлось быть 

первыми защитниками Сталинграда, и они с честью выдержали это труднейшее испытание, мужественно и 

самоотверженно сражались с превосходящими силами врага до подхода частей и соединений 62-й армии». 

(Чуйков В.И. Подвиг не забывается // Войска НКВД в боях за Сталинград. М., 1983. С. 26-27). 
3
 Сараев Александр Андреевич умер в 1970 г., похоронен на кладбище в г. Киев. 
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назначен начальником гарнизона г. Сталинграда. С 23 августа при прорыве 

фронта на рубеже реки Дон дивизия А.А. Сараева в составе 62-й армии Юго-

Восточного, затем Сталинградского фронтов вела бои на подступах к городу, 

а с сентября – в самом г. Сталинграде. 10-я стрелковая дивизия и ее командир 

были награждены орденом Ленина за образцовое выполнение заданий 

командования в боях под г. Сталинградом. 

В июне 1945 г. А.А. Сараев 

был откомандирован на 

Дальневосточный фронт в 

должности заместителя 

командира 231-й стрелковой 

дивизии, в августе принял 

участие Харбино-Гиринской 

операции – составной части 

Маньчжурской стратегической наступательной операции. 

После войны генерал-майор А.А. Сараев продолжал служить на 

Дальнем Востоке в той же должности. Награжден 2 орденами Ленина, 3 

орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й ст., Богдана 

Хмельницкого 2-й ст., Отечественной войны 1-й ст., медалями. 

Источники: 

Мой дед – Александр Андреевич Сараев : беседа с участником 

контртеррористических операций на Северном Кавказе, СВО на Украине, 

руководителем Иркутского фонда «Ветеран» Андреем Владимировичем 

Сараевым / беседовала гл. архивист ГАИО А.Н. Чикишева. 29.07.2024. 

В Приангарье ветераны боевых действий встретились с молодежью в 

рамках Всероссийской военно-патриотической акции Знание. Герои. 19 

апреля 2023 г. // Иркутская область официальный портал : сайт. Режим 

доступа : https://irkobl.ru/news/2932538/ (дата обращения : 31.07.2024). 

Сараев Александр Андреевич // Память народа : сайт. Режим доступа : 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/pamyat-

https://irkobl.ru/news/2932538/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/pamyat-commander4996/?static_hash=4fcc9dcc6621c7291e06d8642143ed30v1


ПО ГОДАМ            ПО ГОДАМ 

 

 

commander4996/?static_hash=4fcc9dcc6621c7291e06d8642143ed30v1 (дата 

обращения : 31.07.2024). 

Иллюстрации: 

Сараев Андрей Владимирович (фото из личного архива). 

Патруль 10-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД проверяет 

документы на улицах Сталинграда. 1942 г. (открытый источник). 

Памятник чекистам, г. Волгоград (открытый источник). 

Могила генерал-майора А.А.Сараева, г. Киев (фото из личного архива). 

Сараев Александр Андреевич (открытый источник). 

Защитники Сталинграда в развалинах обороняемого завода (открытый 

источник). 

 

 

Иркутянин дважды Герой Советского Союза Афанасий 

Павлантьевич Белобородов 16 сентября 1945 г. принимает Парад 

Победы над Японией в Харбине 

 

Афанасий Павлантьевич Белобородов 

родился 18 (31) января 1903 г. в д. Акинино-

Баклаши Иркутской Губернии, в семье 

крестьянина. А.П. Белобородов – участник 

Гражданской войны 1919-1920 гг., в 

Советской Армии начал свою службу с 1923 

г. В 1926 г. окончил Нижегородскую 

пехотную школу, в 1929 г. – военно-

политические курсы, в 1936 г. – военную 

академию им. М.В. Фрунзе. В 1926-1941 гг. 

служил на Дальнем Востоке, за отвагу в боях 

на КВЖД был награжден орденом Красного 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/pamyat-commander4996/?static_hash=4fcc9dcc6621c7291e06d8642143ed30v1
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Знамени. 

С ноября 1941 г., командуя 78-й 

стрелковой дивизией, А.П. Белобородов 

участвует в Московской битве, в боях на 

Сталинградском направлении, в 1942-

1943 гг. командует 5-м и 2-м 

гвардейскими стрелковыми корпусами, а 

с февраля 1944 г. – 43-й армией. За 

умелое руководство войсками армии при 

прорыве обороны противника в районе 

Витебска, Полоцка и форсировании р. Западной Двины 22 июля 1944 г. 

генерал-лейтенанту А.П. Белобородову присвоено звание Героя Советского 

Союза. Войска армии под его руководством отличились при ликвидации 

группировки противника в Кёнигсбергской операции.  

В победном 1945 г. 19 апреля А.П. Белобородов был награжден второй 

медалью «Золотая звезда». Но 

военные события не 

заканчивались победой над 

фашистской Германией. В 1945 г. 

А.П. Белобородов был назначен 

командующим 1-й 

Краснознаменной армией 1-го 

Дальневосточного фронта. Армия 

А.П. Белобородова, совершив 

поход через непроходимую тайгу, 

хребты восточно-маньчжурских 

гор, прорвав оборону японских 

войск, открыла путь советским 

войскам на Харбин. 20-го августа 

город был взят стремительным маневром. 23 августа в руках советских войск 
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была почти вся Маньчжурия. Среди наиболее отличившихся частей и 

соединений была отмечена 1-я Краснознаменная армия и ее дивизии, часть из 

которых получили почетное наименование «Харбинских».   

2 сентября на борту американского линкора «Миссури» был подписан 

акт о капитуляции Японии, 3 сентября 1945 г. И. Сталиным был объявлен 

праздником Победы над Японией. 

16 сентября 1945 г. в 

Харбине состоялся парад 

советских войск – в 

ознаменование Победы, 

одержанной над 

империалистической 

Японией. Парад победителей 

принимал начальник 

гарнизона г. Харбина – дважды Герой Советского Союза генерал-полковник 

Афанасий Павлантьевич Белобородов. Мимо трибуны, где находились 

представители советского командования, прошли войска, совершившие 

великую историческую миссию – освободившие Маньчжурию от японских 

оккупантов. Советских солдат радостно приветствовали жители города – 

китайские трудящиеся. «Мы победили потому, что нами руководит на 

фронте и в тылу наша славная коммунистическая партия, олицетворяющая 

ум, честь и совесть нашей эпохи», – обращаясь к войскам, говорил с трибуны 

генерал А.П. Белобородов. За умелое руководство войсками в период 

освободительного похода в Маньчжурии командующий армией генерал А.П. 

Белобородов был отмечен орденом Суворова I степени.  

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 32. Л. 77, 78. 

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск : Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1982. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 977. С. 9-14.) 
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Белобородов А.П. // Герои. Жители Иркутской Области. «Герои 

Советского Союза» и «Герои России». Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. 

Оп. 2. № 1996. С. 16). 

Белобородов А.П. Прорыв на Харбин. М. : Воениздат, 1982. 208 с. 

Иллюстрации:  

Белобородов Афанасий Павлантьевич – командир 9-ой гвардейской 

стрелковой дивизии. 1942 г. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 2. Д. 316. Л. 1. 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский с начальником гарнизона 

Харбина генерал-полковником А.П. Белобородовым (открытый источик). 

Парад Победы в Харбине (открытый источник). 

Приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина по войскам 

Красной Армии и Военно-Морскому Флоту «О проведении салюта в 

ознаменование победы над Японией» № 373. 3 сентября 1945 г. // Восточно-

Сибирская правда. 1945. 5 сентября (№ 177). С. 1. 

 

 

1975 год 

50 лет назад в Иркутске был открыт Музей боевой славы 

 

Музей боевой славы 

основан в 1975 г., к 30-

летию со дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Музей был 

организован и оформлен 

ветераном Вооруженных 

сил Андреем 

Герасимовичем 

Суторминым. Участники 

войны и их семьи передавали музею семейные реликвии, которые сразу же 
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занимали свое достойное место в экспозиции. Музей был реставрирован и в 

современном виде открыт 3 мая 2000 г. в Доме офицеров в канун 

празднования 55-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Подлинные экспонаты, фотодокументы, личные вещи, награды 

рассказывают о подвиге жителей Иркутской области на фронте и в тылу. У 

здания оборудована открытая площадка, на которой размещены образцы 

танковой и артиллерийской техники (средний танк Т-62, 122-мм гаубица М-

120, зенитно-ракетный комплекс С-75 и др.). 

Источники и литература: 

Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. 

Иркутск : Сибирская книга, 2011. С. 340. 

Музей «Боевой славы» [Электронный ресурс] // Патриотическое 

воспитание Иркутской области : сайт. Режим доступа : 

http://patriot38.ru/patriotnews/tpost/5g7tdknnd1-4-i-6-noyabrya-dlya-posetitelei-

otkroet (дата обращения : 23.07.2024). 

Иллюстрация: 

Музей боевой славы иркутского гарнизона в Доме офицеров. Ветераны 

войны – участники парада Победы в Москве. Иркутск,  11.02.1978 г. // ГАИО. 

Фотофонд. Кн. 2. Д. 1433. Л. 1. 
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Январь 

 

8 января 1885 года 

140 лет назад состоялось освящение каменного римско-

католического костела Успения Божьей Матери 

 

Обряд совершил 

пробст К. Швермицкий. 

Присутствовали 

прихожане храма, поляки и 

литовцы, находившиеся в 

ссылке в Сибири, граждане 

города Иркутска других 

вероисповеданий, 

учащиеся-католики. Вся 

постройка костела 

обошлась в 63163 руб. 16 коп., из которых 55958 руб. 84 коп. были получены 

от частных лиц. Костел был возведен тщанием настоятеля храма К. 

Швермицкого. 

Новое каменное здание было построено по проекту гражданского 

инженера И.Ф. Тамулевича на месте сгоревшего в 1879 г. деревянного храма. 

За ведением технического надзора был приглашен архитектор барон Г.В. 

Розен. Внутренняя отделка костёла и деревянный главный алтарь 

исполнялась по рисункам и под наблюдением художника В. Коперского. 

В настоящее время в здании костела располагается органный зал 

Иркутской областной филармонии, а также в постоянно действующей 

часовне на первом этаже здания проходят ежедневные богослужения. 

Источники и литература: 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 86. 



ЯНВАРЬ            ЯНВАРЬ 

 

 

Иркутские повествования 1661-1917 годы /Автор-сост. А.К. Чернигов. 

Иркутск, 2003. Т. 1. С. 235-236. 

Иллюстрация: 

Костел // ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 691. 

 

 

8 января 1935 года 

90 лет исполняется Иркутскому областному театру кукол 

«Аистёнок»  

 

Театр 

открыл свои двери 

для зрителей 8 

января 1935 г. 

премьерой 

спектакля «Еж, 

Петрушка и две 

обезьяны». 

Первоначальным было название «Восточно-Сибирский государственный 

театр кукол и марионеток», позднее сменившееся на «Иркутский областной 

театр кукол». 

Долгое время труппа не имела своего здания и была разъездной: 

компактные декорации и куклы укладывались в несколько чемоданов и театр 

ехал показывать спектакли. За счёт этого, коллектив добирался в самые 

отдаленные и труднодоступные места на автобусах, небольших гидропланах, 

на телегах и даже переправлялся на плотах. Гастролировали по Сибири и 

Дальнему Востоку, участвовали в региональных фестивалях кукольных 

театров. 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны театр объездил весь 

Дальний Восток, побывал в Читинской области, Хабаровском крае, 
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Комсомольске-на-Амуре, на военных кораблях добрался до острова Русский. 

В то время было очень важно, не смотря на все ужасы войны, убедить 

ребёнка, что мудрость, справедливость, любовь и дружба в жизни всё-таки 

побеждают. 

Более 50 лет Иркутский театр кукол «скитался» по необъятным 

просторам Иркутской области и за её пределами, не имея собственного 

здания. Театр занимал несколько комнат в здании бывшей гостиницы 

«Сибирь» по ул. Ленина, но развивать театр, строить серьезную работу со 

зрителем без своего здания было бессмысленно.   

1985 г. стал определяющим. Решением Исполнительного комитета 

Иркутского областного Совета народных депутатов № 303 от 10.06.1985 г. 

«О передаче здания кинотеатра «Мир» г. Иркутска областному театру кукол» 

театру было передано здание бывшего кинотеатра «Мир» на пересечении 

улиц Байкальской и Советской. Год с лишним ушел на ремонтные и 

реставрационные работы и в 1987 г. театр, наконец-то, обрел свой дом. 

Первым премьерным спектаклем в новом здании стал «Аистёнок и Пугало», 

после чего Иркутский театр кукол стал носить название «Аистёнок». 

Появление своего здания дало новый толчок для развития театра. В 

первую очередь появилась своя родная сцена и зрительный зал, где стало 

возможным ставить новые профессиональные спектакли, оборудовать сцену 

необходимым световым и звуковым оборудованием. В театре были впервые 

созданы производственные цеха по созданию декораций, кукол и костюмов, 

оборудованы гримуборные, что позволило привлечь к работе 

профессионалов.   

Сегодня «Аистёнок» занимает видное место среди российских театров 

кукол, о чем свидетельствуют многочисленные победы на фестивалях 

регионального, межрегионального, всероссийского и международного 

значения. Работа Иркутского театра кукол отмечена Премиями губернатора 

Иркутской области за лучшие театральные постановки, за творческие 

достижения в сфере культуры и искусства. Дважды театр стал обладателем 
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премии Министерства культуры Российской Федерации «За лучшую 

театральную постановку по произведениям русской классики»: спектакль 

«Утиная охота. Сны Зилова» (2019 г.), поставленный по пьесе Александра 

Вампилова и спектакль «Последний срок» (2023 г.), созданный по 

одноименной повести Валентина Распутина. Театр был на международных 

гастролях в таких странах как Польша, Германия, Сербия, Монголия и 

Республика Корея. 

В настоящее время в течение года Иркутский областной театр кукол 

«Аистёнок» играет в среднем 390 спектаклей, принимает в своих стенах 

более 40000 зрителей. Производственные цеха театра выпускают по 4–5 

премьерных спектаклей в год, стабильно обновляя репертуар. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-504. Оп. 1 оц. Д. 596 оц. Л. 109. 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7 оц. Д. 1914 оц. Л. 193. 

ГАИО. Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 68.  

Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. 

Иркутск : Сибирская книга, 2011. С. 20-21. 

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» : сайт. Режим доступа : 

https://aistenok-irkutsk.ru/about (дата обращения : 24.07.2024). 

Иллюстрация:  

ГАИО. Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 71. Л. 18. Разворот буклета к 60-летию 

Иркутского театра кукол «Аистенок». 
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11 января 1865 года 

160 лет со дня открытия в Иркутске первой частной типографии 

Н.Н. Синицына 

 

11 января 1865 г. сын 

иркутского купца 3-й гильдии 

Никифор Никифорович 

Синицын открыл первую в 

Иркутске частную литографию 

(печать гравюр). Успешные дела 

в литографии и удачный брак с 

дочерью известного иркутского 

купца 1-й гильдии П.И. 

Катышевцева – Марией, дали ему возможность открыть в 1865 г. первую 

частную типографию. Соединенная с литографией, она стала называться 

типолитографией. На всех изданиях указывался один адрес: ул. 

Харлампиевская (ул. Горького), дом № 92.  

В 1872 г. в типолитографии появились скоропечатные машины завода 

«Кениг и Бауэр» из Вюрцбюрга, а в 1885 г. здесь уже использовались три 

скоропечатных машины, одна из которых литографическая. Постоянно 

обновлялись шрифты и стиль оформления титульных листов издания. 

Лицом типографии была её продукция – Н.Н. Синицын издавал 

справочники, планы города и другую литературу. 

Типолитография Н.Н. Синицына уцелела после пожаров и некоторое 

время выполнять все печатные работы.  

С 1881 по 1884 гг. Н.Н. Синицын издавал «Сборник главнейших 

официальных документов по управлению Восточной Сибирью» в 8-ми 

томах. В этой большой работе участвовала и типография штаба Восточно-

Сибирского военного округа. Кроме того, Н.Н. Синицын занимался изданием 

«Восточно-Сибирских календарей». Выпускались они в 1874, 1875 и 1876 гг. 
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Справочники давали представление об общественной, духовной, военной 

жизни губернии, содержали имена многих иркутян.  

Н.Н. Синицын издавал также различные 

карты, схемы, планы. Так, в 1869 г. им был 

издан план города Иркутска, гравированный на 

камне и отпечатанный на александрийской 

бумаге с приложением к нему списка домов. 

За 28 лет существования типолитографии 

вышло в свет около 200 наименований книг. 

Их тиражи, как правило, не превышали 300-

400 экземпляров. Продукция типолитографии 

награждалась на иркутских выставках «За 

книголюбие и искусство» малой серебряной 

медалью (1868 г.) и большой серебряной 

медалью (1869 г.). Всероссийская мануфактурная выставка 1870 г. выдала 

Н.Н. Синицину почетный отзыв.  

Но, к сожалению, печатное дело не приносило должного дохода. 

Серьезной проблемой книгоиздателей было распространение продукции. 

Стоимость ее варьировалась от нескольких десятков копеек до 3-5 рублей.  

Владельцы вынуждены были сами заниматься торговлей. Так, при 

типографии работала специальная книжная лавка. В магазине 

распространялись издания Москвы, Санкт-Петербурга и других российских 

городов.  

К середине восьмидесятых годов финансовые дела типографии Н.Н. 

Синицина пошли на убыль. И чтобы как-то поправить положение дел, с 1 

февраля 1886 г. Н.Н. Синицын сдал типографию в аренду редакции газеты 

«Сибирь». 

28 апреля 1886 г. Синицыны были объявлены несостоятельными. С 7 

по 11 ноября все имущество Синицына – типография и литография со всем 
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станками и прочим были распроданы. Часть имущества была выкуплена 

редакцией газеты «Сибирь». 

Прямой наследницей дела Н.Н. Синицына, по-видимому, следует 

считать типографию Сизых. Он сохранил и тематику изданий, и книжную 

торговлю, и посредническую деятельность.   

Все эти события и личная драма – смерть жены – подорвали здоровье 

Н.Н. Синицина. 8 марта 1897 г. в 4 часа пополудни в доме Рубина по 

Благовещенской улице (ул. Володарского) семидесятилетний Н.Н. Синицын 

застрелился.  

Позже были открыты и другие типографии. Печатное дело в Иркутске 

развивалось, но память и значение первой типографии Н.Н. Синицына в 

городе осталось навсегда. К сожалению, в настоящее время здание 

типолитографии не сохранилось и не было запечатлено ни на одной 

фотографии старого Иркутска. 

Литература: 

Гольдфарб С. Газетное дело в Сибири: первая половина XIX – нач. XX 

века. Иркутск : изд-во ИГУ, 2002. С. 76-79. 

Любимов Л.С. История Сибирской печати XVIII – нач. XX вв. Иркутск 

: изд-во ИГУ, 2004. С. 3. 

Новоселова М. Типография Н.Н. Синицына и Я. Н. Сизых // Земля 

Иркутская. 2001. № 16. С. 49-54. 

Гаращенко А.Н. Иркутский исторический некрополь : Иерусалимское 

кладбище. Иркутск : ООО НПФ «Земля Иркутская»; Оттиск, 2016. С. 388-

390. 

Иллюстрации: 

Штемпель «Никифор Синицын в Иркутске» // Книжные памятники 

Иркутской области : сайт. Режим доступа : https://kp.irklib.ru/exlibris/sinitsyn-

nikifor-nikiforovich/ (дата обращения : 24.07.2024). 

Издание типографии Н.Н. Синицына (открытый источник). 
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11 января 1925 года 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Клименко Сергея 

Васильевича (1925-1945) 

 

Сергей Васильевич Клименко родился 11 

января 1925 г. в деревне Зозов Винницкой 

области УССР в семье крестьянина. В 1935 г. 

семья переехала на станцию Зима Иркутской 

области. С.В. Клименко окончил пять классов 

Зиминской средней школы № 76. В ноябре 1942 

г. был призван в армию. До февраля 1944 г. 

служил в Забайкалье в пулеметном отделении. 

Пулеметчик 113-го гвардейского полка, 

комсомолец, гвардии 

рядовой С.В. Клименко 

18-19 августа 1944 г. в боях за населенный пункт 

Ситки (10 км восточнее г. Радзымин, Польша) 

участвовал в отражении 7 контратак противника, 

уничтожив танк и до сотни гитлеровцев. Будучи 

раненным, не покинул поля боя. В ноябре 1944 г. 

гвардии красноармеец Сергей Васильевич Клименко был принят в члены 

партии как отличившийся в боях. С тех пор он стал солдатским лидером, 

всегда показывая пример высокого воинского мастерства, беззаветной 

храбрости и героизма в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

марта 1945 г. Сергей Васильевич награжден орденом Ленина, медалями. В 

январе 1945 г. он погиб в бою под г. Бромберг. С.В. Клименко навечно 

зачислен в списки своей части. Имя Героя носит средняя школа и улица г. 

Зима.  
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Литература: 

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск: Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1982. С.244-246. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 977.) 

Иллюстрации:  

Клименко С.В. // Герои. Жители Иркутской Области. «Герои 

Советского Союза» и «Герои России». Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. 

Оп. 2. № 1996. С. 51). 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

Копия наградного листа на имя Клименко С.В. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 

6731. Оп. 3. Д. 220. Л. 105-106. 
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11-18 января 1925 года 

100 лет назад был созван 1-ый Восточно-Сибирский краеведческий 

съезд в г. Иркутске 

 

 

Первый Восточно-Сибирский краеведческий съезд стал крупным 

событием в жизни г. Иркутска. Организация и проведение столь 

масштабного мероприятия была связана, прежде всего, с новой тенденцией 

молодого советского государства, связанной со всесторонним изучением 

огромных просторов нашей страны. Краеведческая платформа 

представлялась на тот момент наиболее удобной и эффективной для 

достижения этих целей. 

В рамках такой работы организаторы, составляющие краеведческое 

ядро в г. Иркутске, смогли увидеть реальные «краеведческие» силы – людей, 

знающих регион, способных не только аккумулировать имеющуюся 

информацию, но и идти вперед, собирая, анализируя и популяризируя новые 

ценные сведения. 

Организационное бюро по созыву 1-го Восточно-Сибирского 

Краеведческого съезда проходило 11 августа 1924 г. На последующих 

собраниях обсуждался план проведения съезда, утверждались темы докладов 

по различным секциям, состав оргбюро. 
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Сам съезд открылся при наличии 97 зарегистрированных участников, 

из них 27 делегатов были иногородними: 14 представителей Бурятии, 1 

представитель ЗОРГО, 12 уездных делегатов Иркутской губернии.  

Среди членов съезда было 10 профессоров Иркутского 

государственного университета научные работники Биолого-

географического института, члены ВСОРГО и ЗОРГО, Магнитно-

метеорологической и сейсмической станций, сельскохозяйственной опытной 

станции, научного и педагогического музеев, химической лаборатории, 

губернского статистического бюро, губернской плановой комиссии, 

губернского отдела народного образования, Сибирского отдела партии по 

исследованию рек Восточной-Сибири, представители сельских 

краеведческих кружков (сельские учителя-краеведы и их ученики) и другие. 

Так высококвалифицированные работники-практики и краеведы-любители 

впервые встретились для проведения большой работы по прокладыванию 

предстоящего краеведческого пути. 

Работа съезда проходила в пленарных заседаниях с проработкой общих 

организационных вопросов, а также в секционных заседаниях, разделенных 

по вопросам: 1) Общего краеведения, 2) Экономическим 3) Физико-

географическим 4) Биологическим 5) Историко-этнологическим и 6) 

Музейным. 

В документах ГАИО сохранилась программная речь краеведа, 

библиографа, преподавателя ИГУ П.К. Казаринова: «Жизнь выдвинула перед 

нами задачу: изжить ограничение краеведческой работы, замкнутой в разных 

обособленных краеведческих организациях, и стремиться к популяризации ея 

в широких массах и сближения с ними в этой работе. В Европейской России 

это сближение уже развивается широкой волной в виде краеведческих 

съездов в различных городах. У нас в Сибири также намечается целый ряд 

краеведческих съездов, напр. в Семипалатинске, Томске и в Иркутске. В 

данное время пора спешной и лихорадочной работы по организации 

государственного аппарата уже прошла и наступила пора культурного 
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строительства. Краеведческое движение теперь должно выйти из стен своей 

замкнутой работы и должно стремиться к внедрению идеи краеведческой 

работы в самые далекие уголки нашей страны. Для достижения этой цели 

необходимо: 1) широкая пропаганда краеведческой работы и 2) спайка уже 

организованных краеведческих организаций. …  Нам и необходимо прежде 

всего начать с учета своих краеведческих сил, хотя бы и незначительных. Без 

этого учета немыслима дальнейшая планомерная работа». 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-565. Оп. 1. Д. 90. Л. 1об-2, 19, 59-60.  

Иллюстрация: 

1-ый Восточно-Сибирский краеведческий съезд. 11 января 1925 г. 

(открытый источник). 

 

13 января 1765 года 

260 лет со дня рождения иркутского летописца, губернского 

архитектора и землемера Антона Ивановича Лосева (1765-1829) 

 

Антон Иванович Лосев родился 13 января 1765 г. (по ст.ст.) в семье 

ученика Иркутской школы навигационных наук Ивана Васильевича Лосева. 

Его крестным отцом стал, возглавлявший навигационную школу, М.И. 

Татаринов.  

В 1773 г. 

Антон Лосев 

поступил в школу 

навигации и 

геодезии, которая 

являлась для 

региона центром 

по подготовке 

геодезистов и специалистов морской службы. Достаточно быстро он 



ЯНВАРЬ            ЯНВАРЬ 

 

 

поднимался по служебной лестнице. В сентябре 1777 г. стал капралом, в 1779 

г. – геодезии сержантом и навигационным учителем, в мае 1781 г. – старшим 

геодезистом и архитектурным помощником, в 1799 г. – губернским 

архитектором, в 1805 г. – губернским землемером. В 1811 г. А.И. Лосев был 

принят в члены Вольного экономического общества, вышел в отставку, 

вероятно, в 1821 г. В 1822 г. был признан Кавалером Ордена Святого 

Владимира IV степени и приобрел право на потомственное дворянство. За 

отличную долговременную службу в вечное потомственное владение 

получил в награду земельный участок в тысячу десятин земли
4
. Умер А.И. 

Лосев 4 декабря 1829 г., был похоронен на Иерусалимском кладбище г. 

Иркутска.  

А.И. Лосев как архитектор 

А.И. Лосев – 

первый 

профессиональный 

архитектор-иркутянин. 

Одним из первых 

спроектированных им 

зданий стал 

собственный дом 

(чертеж датирован 1793 

г.). С 1797-1801 гг. по проекту архитектора строится здание Главного 

народного училища (перестроено, занимается сегодня Авиационным 

техникумом, ул. Ленина, 5а). А.И. Лосевым был создан ансамбль Толкучего 

рынка в г. Иркутске и Гостиного двора в г. Улан-Удэ (Верхнеудинске). В 

1802 г. в ограде Иркутской Троицкой церкви им была создана церковь во имя 

Святого Григория Епископа Неокессарийского Чудотворца. Это был первый 

храм в городе, в центре которого была заложена ротонда (круг). Высокое 

                                                 
4
 Участок земли, пожалованный А. И. Лосеву, находился в 22,5 верстах от г. Иркутска близ Патроновского 

селения, в дальнейшем он перешел к почетному гражданину Денису Ясинскому. 
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мастерство А.И. Лосев проявил при строительстве иркутского Тюремного 

замка, возведенного из кирпича. Наружные глухие стены на углах имели 

невысокие башни, середину главного фасада занимала церковь, которая 

располагалась над главным проездом во двор (ул. Баррикад, 63). Местные 

жители отмечали, что «по странной игре случая» тюрьма среди всех 

казенных зданий была самой красивой постройкой. Исследователи относят 

творчество А.И. Лосева к пику развития классицизма в г. Иркутске. Многие 

созданные архитектором проекты впоследствии использовались как типовые.  

А.И. Лосев как землемер и краевед  

Будучи уездным, а затем губернским землемером, А.И. Лосев в 

поездках по Сибири собирает богатейший краеведческий материал. Однако 

многие его труды так и не были опубликованы. В 1785-1786 гг. им была 

проведена съемка и описание р. Лены, а на основе собранных сведений 

составлена достаточно подробная карта. В 1787 г. А.И. Лосев «снимает на 

карту» р. Селенгу. В 1787-1788 гг. он производит съемки оз. Байкал, которые 

впоследствии были применены при создании карты озера в 1806 г. В 1799, 

1800 и 1801 гг. А.И. Лосев выезжает в район планируемого строительства 

Кругобайкальской железной дороги. В итоге своих поездок он составляет 

«Путевую записку», «Записку дел о кругобайкальской дороге», «за что 

Сперанский благодарит Лосева».  

А.И. Лосев участвует в подготовке «Топографического описания 

Иркутского наместничества» (1785-1792 гг.) по заданию сибирского 

губернатора И.О. Селифонтова и в 1805 г. собирает сведения о деятельности 

землемеров и геодезистов Иркутской губернии (с 1789 по 1804 гг.). На 

основе собранных сведений им было составлено «Описание Иркутской 

губернии» (1805 г.). В 1805-1810 гг. он ведет постоянные метеорологические 

наблюдения в г. Иркутске, одним из первых начинает вести записи о 

вскрытии и замерзании р. Ангары; публикует небольшие заметки в 

периодических изданиях.   
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В 1801-1811 гг. по поручению губернатора Н.И. Трескина для Вольного 

экономического общества он пишет «Хозяйственное описание Иркутской 

губернии…». В «Трудах» общества была опубликована его часть – «Краткое 

описание Иркутской губернии».  

В 1819 г. А.И. Лосев преподнес сибирскому губернатору М.М. 

Сперанскому свой фундаментальный труд – «Географическо-статистическое 

описание Иркутской губернии…», который стал своеобразной 

«энциклопедией» городов Иркутской губернии. В 2017 г. часть этого 

сочинения, посвященная г. Киренску, также была опубликована (публ. Ю.И. 

Чивтаева).  

А.И. Лосев принимает участие в определении границы между Западной 

и Восточной Сибирью, подготавливает карты Иркутской и Ениейской 

губерний с обозначением границ их новых округов. 

Единственный опубликованный в полном объеме (в наши дни) труд 

А.И. Лосева – «Обозрение разных происшествий…», освещающий историю 

Сибири со времени ее покорения Ермаком до 1800 г., составленный в 1812 г. 

по распоряжению губернатора Н.И. Трескина для Общества истории и 

древностей российских. В этой работе повествование ведется в соответствии 

с бытующей летописной традицией. Летопись А.И. Лосева после ее 

публикации влилась в корпус доступных читателю иркутских летописей.  

Сочинения А.И. Лосева были известны его современникам. Однако они 

и сегодня они активно применяются в научных и краеведческих 

исследованиях.  

Источники и литература: 

Межевая книга Иркутской губернии, дачи земли Высочайше 

пожалованной в вечное и потомственное владение Иркутскому губернскому 

землемеру Коллежскому советнику и Кавалеру Антону Иванову сыну 

Лосеву. 1822 г. // ГАИО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 10. Л. 1-12. 

Метрическая запись о смерти А.И. Лосева и отпевании в градо-

Иркутской Спасской церкви. 1829 г. // ГАИО. Ф. 50. Оп. 3. Д. 393. Л. 23.  
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Кешикова (Чикишева) А. Н. Иркутский краевед, историк и архитектор 

Антон Иванович Лосев // Сибирский город XVIII – начала XX века. Вып. 5. 

Иркутск, 2005. С. 169-183. 

Обозрение разных происшествий … // Летопись города Иркутска XVII-

XIX вв. / Сост. Н.В. Куликаускене. Иркутск, 1996. С. 111-230. 

Черепанов А. В. О родословных корнях А.И. Лосева – выдающегося 

архитектора Иркутской губернии, землемера, краеведа и картографа // 

Вестник архивиста. 2021. URL: https://www.vestarchive.ru/issledovaniia/4760-o-

rodoslovnyh-korniah-ai-losevavydaushegosia-arhitektora-irkytskoi-gybernii-

zemlemera-kraeved.html (дата обращения: 22.04.2024). 

Чивтаев Ю. И. А. И. Лосев о Киренском уезде: по материалам рукописи 

«Географическо-статистическое описание Иркутской губернии…» // 

Известия Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». 2017. № 9. С. 52-

61. 

Шахеров В. П. Первый краевед Иркутска // Весь Иркутск. Иркутск, 

1992. С. 228–230. 

Иллюстрации: 

Здание Иркутского тюремного замка в предместье Знаменском. 

Построено по проекту иркутского архитектора А.И. Лосева. 1911 г. // ГАИО. 

Фотофонд. Кн. 4. Д. 534. 

Церковь во имя Святого Григория Епископа Неокессарийского 

Чудотворца. Иркутск (открытый источник). 
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15 января 1915 года 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сидоренко 

Александра Филипповича (1915-1982) 

Александр Филиппович Сидоренко 

родился 15 января 1915 г. в г. Славгород 

Новосибирской области Западно-Сибирского 

края в крестьянской семье. С 1924 г. жил в г. 

Анжерке Кемеровской области, в п. Халярте 

Читинской области, г. Кисилевске 

Кемеровской области. С 1936 г. работал 

трактористом в Вознесенском леспромхозе 

Иркутской области. В 1938-1939 гг. служил в 

Советской Армии, участвовал в боях на 

Халхин-Голе. До января 1940 г. был 

комиссаром автотранспортной колонны. В 

июне 1942 г. Черемховским РВК был вновь призван в армию. 

Воевал с весны 1943 г. механиком-

водителем самоходно-артиллерийской установки. 

Участвовал в Курской битве, в боях по 

форсированию Днепра и освобождению Киева. 

Младший сержант А.Ф. Сидоренко проявил 

героизм в боях за г. Фастов. Его самоходка 

первой ворвалась в город, своим огнем и 

гусеницами уничтожила две огневые точки с 

боевыми расчетами. Во время одной из контратак 

врага фашистский снаряд попал в мотор самоходки. 
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А.Ф. Сидоренко с подоспевшими пехотинцами привел в боевое 

положение одну из зенитных пушек, которую гитлеровцы не успели 

взорвать, и открыл огонь по врагу. Контратака противника была сорвана. 10 

января 1944 г. Александру Филипповичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза.    

В 1944-1945 гг. А.Ф. Сидоренко – курсант Горьковского военно-

политического училища. После демобилизации работал в лесной 
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промышленности Красноярского края и Кировской области. С 1956 г. жил в 

Уфе, был директором ремзавода и деревообрабатывающего комбината.  

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 314. Оп. 7. Д. 297. Л. 3-4. 

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск : Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1982. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 977. С. 270-272). 

Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского Союза» и 

«Герои России» / Комитет по молодежной политике Иркутской области. 

Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. С. 97). 

Иллюстрации: 

Сидоренко А.Ф. // Герои. Жители Иркутской Области … С. 97. 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

Анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б) на имя 

Сидоренко А.Ф. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 314. Оп. 7. Д. 297. Л. 3. 

 

 

19 января 1925 года 

100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора, 

Иркутского государственного университета Ильи Иннокентьевича 

Кузнецова 

 

Илья Иннокентьевич Кузнецов родился 19 января 1925 г. в с. Малая 

Еланка в семье крестьянина-бедняка. Учился в средней школе № 39. В 1942 

г. принят на подготовительные курсы при Иркутском государственном 

университете, после окончания которых был зачислен на 1 курс историко-

филологического факультета. 
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В 1946 г. с отличием окончил 

Иркутский государственный университет, 

в 1950 г. – аспирантуру при кафедре 

истории СССР. С 1950 г. И.И. Кузнецов 

работает старшим преподавателем 

кафедры истории СССР. В 1952 г. 

защищает кандидатскую диссертацию на 

тему «30-я Иркутская дивизия в годы 

гражданской войны». 

С 1959 г. И.И. Кузнецов – доцент 

кафедры истории СССР. В 1973 г. он 

защищает докторскую диссертацию – 

«Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 

1973-1978 гг. работает заведующим кафедрой истории СССР. В 1978 г. 

становится профессором своей кафедры. Главная тема его научных 

изысканий – история Советской Армии, героического подвига народа в 

Великой Отечественной войне.  

И.И. Кузнецов – автор свыше 280 

научных работ, опубликованных как в 

России, так и за ее пределами. Среди них 

яркие очерки о Героях Советского Союза 

различных регионов Сибири, главы в 

«Истории Сибири», «Истории рабочего 

класса Сибири», «Истории крестьянства 

Сибири», монографиях «Герои Халхин-

Гола», «Подвиг земли богатырской», 

«Сталин и Красная Армия», «Судьбы 

генеральские» и многие другие. С группой 

исследователей И.И. Кузнецов принимал 

участие в выявлении более 100 тысяч имен жителей Иркутской области, 
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погибших на фронте, данные о которых опубликованы в многотомной книге 

«Память».  

За годы своей педагогической работы И.И. Кузнецов подготовил сотни 

учеников-историков, более 30 кандидатов и докторов наук. 

Источники: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 327. Оп. 3. Д. 1206. Л. 2. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 6. Д. 72. Л. 6, 8, 15-18, 20. 

Иллюстрации:  

Кузнецов И.И. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 6. Д. 98. Л. 6. 

Почетная грамота Кузнецова И.И. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 6. Д. 

39. Л. 2. 

 

 

19 января 1995 года 

30 лет назад был утвержден первый Устав Иркутской области 

 

В начале 1995 г. произошло 

важнейшее для Иркутской области 

историческое событие. 

Постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 19 

января 1995 г. был принят Устав 

Иркутской области.  

Этот документ закреплял основы 

государственного строительства в 

регионе, устанавливал принципы 

местного самоуправления, чётко 

обозначал задачи и полномочия 

властей на основе принципа 

разделения их ответственности.  
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Устав Иркутской области состоял из 10 глав, содержащих 61 статью. 

На протяжении 1995-2008 гг. в Устав Иркутской области были внесены 

изменения. 5 мая 2009 г. он утратил свою силу в связи с объединением 

Иркутской области с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. Д. 192б. 

Иллюстрация: 

Устав Иркутской области 1995 г. Фрагмент // ГАИО. Ф. Р-3511. Оп. 1. 

Д. 192б. Л. 195. 

 

 

20 января 1825 года 

200 лет со дня рождения архиепископа Иркутского и Нерчинского 

Вениамина II (Благонравова) 

 

Вениамин II (Василий Антонович 

Благонравов) родился в семье 

священника 20 января 1825 г. в с. 

Тарадеи Тамбовской губернии. В 1846 

г. он окончил курс Тамбовской 

духовной семинарии, в 1850 г. – 

Казанскую духовную академию. В 1849 

г. уже на последнем курсе академии 

был пострижен в монашество и в 

октябре того же года рукоположён во 

иеродиакона, а через год – во 

иеромонаха.  

Достаточно быстро Вениамин 

(Благонравов) движется по пути служения. В 1852 г. он назначается 

помощником инспектора Казанской духовной академии, 28 ноября 1856 г. 
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возводится в сан архимандрита. С 1857 года становится профессором 

Казанской духовной академии, а с 1858 г. – ее инспектором. 

В 1858 г. Вениамина (Благонравова) назначают ректором вновь 

открытой Томской духовной семинарии. С 1861 г. он становится ректор 

Костромской духовной семинарии и настоятелем Богородицкого Игрицкого 

монастыря. 

20 мая 1862 г. Вениамин (Благонравов) хиротонисан во епископа 

Селенгинского, первого викария Иркутской епархии и назначен настоятелем 

Забайкальской духовной миссии. Миссия эта вступила при нём в новый 

блестящий период своей деятельности. За шесть лет к православию обращено 

было до 2000 человек.   

С 18 марта 1868 г. 

Вениамин (Благонравов) 

служит епископом 

Камчатским, Курильским и 

Алеутским. 31 марта 1873 г. 

он получает назначение на 

Иркутскую кафедру. За 19 лет 

его управления епархией было 

открыто 8 миссионерских 

станов и обращено в 

христианство около 40 тысяч 

коренных жителей. Архиерей 

много внимания уделял 

просветительской 

деятельности среди 

старообрядцев и сектантов, 

активизировал в Иркутске 

деятельность противораскольнической миссии, которая до него существовала 

только на бумаге. Придерживался твердого убеждения в том, что Церковь 
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должна находиться в тесном союзе с государством и пользоваться его 

покровительством, в т.ч. в миссионерском деле. 16 апреля 1878 г. Вениамин 

(Благонравов) был возведен в сан архиепископа. 

В 1885 г. в Иркутске по инициативе архиепископа Вениамина и под его 

председательством состоялся съезд архиереев сибирских епархий по 

миссионерским вопросам. Съезд обратился к Синоду с предложениями 

учредить новые епархии в Сибири, увеличить число храмов, катехизаторских 

школ и др. В результате были учреждены Забайкальская (1894 г.), а также 

Омская и Семипалатинская (1895 г.) епархии. 

На Иркутской кафедре Вениамин Благонравов активно занимался 

улучшением содержания духовных училищ, поддержанием нравственного и 

материального уровня иркутского духовенства, упорядочением церковного 

хозяйства, заботился об учреждении приходских попечительств и о 

составлении капитала для обеспечения вдов и сирот духовенства, учреждал 

церковноприходские библиотеки и книжные склады. Среди важных его 

начинаний было распоряжение и подробное наставление о 

внебогослужебном обучении детей основам христианской веры  и молитвам 

(издано в 1884 г.). По инициативе архиерея в Иркутской духовной семинарии 

были введены новые предметы: преподавание монголо-бурятского языка, 

изучение шаманства, буддизма, медицины. В миссионерских школах епархии 

в 1873-1885 гг. обучалось 3750 детей. 

В 1890 г. Вениамин (Благонравов) избран почётным членом 

Московской духовной академии. Умер архиерей 2 февраля 1892 г. в Иркутске 

после непродолжительной болезни, погребен в Иркутском кафедральном 

соборе. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 1854. 

ГАИО. Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 2554. 

ГАИО. Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 2104. 
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Памяти высокопреосвященнейшего Вениамина, архиепископа 

Иркутского и Нерчинского // Иркутские Епархиальные ведомости. 1892. № 8-

17. 

Иллюстрации:  

Вениамин (Василий Благонравов), архиепископ Иркутский и 

Нерчинский с 1873 по 1892 годы. Иркутск, б/д. // ГАИО. Фотофонд. Кн. 4. Д. 

864. Л. 1.  

Награждение Вениамина Орденом Князя Владимира II степени // 

ГАИО. Ф. 50. Оп. ОЦ. Д. 1854. Л. 23. 

 

 

21 января (2 февраля) 1885 года 

140 лет со дня рождения революционера, советского 

государственного деятеля Михаила Васильевича Фрунзе 

 

Михаил Васильевич 

Фрунзе родился 2 февраля 

(21 января по старому стилю) 

1885 г. в городе Пишпеке 

(Бишкеке) Семиреченской 

области, в семье фельдшера 

Василия Фрунзе. 

В городе Верном (совр. 

г. Алма-Ата) он получил 

образование в местной гимназии. В 1904 г. поступил в Санкт-Петербургский 

политехнический институт, но «выбыл с третьего курса». Во время 

Декабрьского восстания 1905 г. в Москве на баррикадах Красной Пресни 

успешно действовал отряд ткачей под руководством «Товарища Арсения» 

(партийный псевдоним Фрунзе). В 1907 г. Фрунзе был избран делегатом V 

съезда РСДРП, но арест и последующее осуждение на четыре года каторги не 
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позволили ему принять участие в работе съезда. Уже находясь под арестом, 

он вместе с товарищем пытался убить полицейского. За покушение на 

убийство М.В. Фрунзе был приговорен к смертной казни, которая была 

заменена ссылкой «в каторжные работы на шесть лет».  

В Манзурку М.Ф. Фрунзе попал после семилетнего заключения во 

Владимирской, Николаевской и Александровской каторжных тюрьмах. Как 

он сам писал: «Окончив срок каторги в апреле 1914 г. был назначен на 

поселение в пределах Киренского уезда Иркутской губернии, куда и должен 

был отбыть с третьей Ленской партией. Вследствие ее отмены по случаю 

войны, был причислен в с. Манзурку Верхоленского уезда, куда и прибыл в 

сентябре месяце. В ответ на мою справку в местной полиции, мне было 

сказано, что я причислен к Манзурской волости не на временное жительство, 

а на постоянное и сообщили даже, что я уже причислен к одному из участков 

этой волости – Седовскому. В виду этого я решил устраиваться в Манзурке 

прочно и с этой целью завел там столярную мастерскую, в которой в 

настоящее время у меня работает несколько человек. Как раз теперь я 

получил ряд заказов, которые стали давать сносный заработок, 

обеспечивающий кусок хлеба». 

Будучи в Манзурке, Михаил Васильевич активнейшим образом 

участвовал в организации кассы взаимопомощи и столовой для 

политссыльных, многие из которых не имели средств к существованию. Все 

политссыльные объединились в колонию. Через своих московских и 

петроградских товарищей М.В. Фрунзе наладил связь с организациями 

Красного Креста и от них ссыльные получали помощь.  

Нелегальная работа Михаила Васильевича и его товарищей стала 

известна жандармам. Как следует из донесения в Департамент полиции и.д. 

начальника управления подполковника Карпова от 31 июля 1915 г. «были 

произведены обыски у Ф.Ф. Федоровича, Н.Л. Назаренко, М.В. Фрунзе, Е.Н. 

Левитова, А.В. Горячковского, И.Х. Гамбурга.  
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У М. Фрунзе найден «Устав Манзурской колонии политических 

ссыльных». Устав колонии состоял из трех разделов. Колония являлась 

беспартийной организацией, состоящей из всех политссыльных Манзурской 

волости с незапятнанной репутацией. В главной целью являлось 

обслуживание всех нужд Манзурской ссылки, как материальных, так и 

духовных. Обслуживание материальных нужд состояло в виде выдачи 

пособий нуждающимся. Для обслуживания духовных нужд колония 

содержала библиотеку, состоящую из двух шкафов с книгами, журналами и 

газетами.  

М.В. Фрунзе и четырнадцать других политссыльных были арестованы 

и отправлены в Иркутск. После их ареста, по сообщению Волостного 

Оёкского старшины Начальнику Иркутского Жандармского управления: «из 

числа принятых в селе Оёке 8-го августа пересыльных арестантов, в ночь с 8 

на 9 августа 1915 г. совершили побег из Оёкской волостной тюрьмы два 

арестанта – ссыльнопоселенцы Иркутской губернии Верхоленского уезда 

Михаил Васильевич Фрунзе и Янкель Ицков Кирилловский. Они следовали 

из Манзурского волостного правления в Иркутскую тюрьму в распоряжение 

начальника Иркутского губернского жандармского управления».  

Михаил Васильевич тайком пробрался в Иркутск, где связался с 

товарищами по партии. Его снабдили паспортом на имя дворянина В.Г. 

Василенко, с которым он уехал в Читу. Здесь ему удалось устроиться на 

службу в губернское поселенческое управление. 

Весной 1916 г. М. В. Фрунзе покинул Сибирь и выехал в европейскую 

Россию. На этом закончилась сибирская страница жизни М. В. Фрунзе. 

Дальше будет командование армиями и фронтами, политическая и военная 

деятельность на главных постах страны. Легендарный командарм, 

Председатель Реввоенсовета СССР, Нарком по военным и морским делам 

умер 31 октября 1925 г. (100 лет назад) после операции по поводу язвы 

желудка – «от общего заражения крови»  официальное заключение). 

Похоронен Михаил Васильевич Фрунзе 3 ноября 1925 г. на Красной площади 
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в Москве у Кремлёвской стены. Его именем названы города в Киргизии (с 

1991 г. - Бишкек) и Молдавии, районы и улицы во многих городах и селах 

страны, в том числе в г. Иркутске и Иркутской области. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 34. Оп. ОЦ. Д. 149. 

ГАИО. Ф. Р-327. Оп. 1. Д. 599. Л. 16. 

Артемьев В.Г. Побег с Оёкского этапа. М.В. Фрунзе в Иркутской 

ссылке // Советская молодежь. 1985. 5 февраля. С. 2. 

Иллюстрация:  

Фрунзе М.В. Фото из Статейного списка, сделанное 2.11. 1910 г. во 

Владимирской каторжной тюрьме // ГАИО. Ф. 34. Оп. ОЦ. Д. 149.  
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Февраль 

 

1 февраля 1905 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Болодурина 

Ивана Петровича (1905-1943) 

 

Иван Петрович Болодурин родился 

1 февраля 1905 г. в селе 

Старошешминском Нижнекаменского 

района Татарской АССР в семье 

крестьянина. Иван Петрович рано 

лишился родителей, до 1923 г. 

воспитывался в приюте, затем занимался 

сельским хозяйством в родных местах. В 

1926-1927 гг. жил на станции Ояш 

Новосибирской области, занимался 

сельским хозяйством. С 1929 г. работал в 

лесной промышленности Усольского 

района Иркутской области. В 1930 г. был 

призван в армию. После демобилизации шесть лет 

был десятником лесозаготовок в Хорском 

леспромхозе на Дальнем Востоке. С 1935 г. работал 

на руднике Колотовка Мамского рудоуправления и 

в поселке Мама. 23 сентября 1941 г. был призван в 

армию Бодайбинским военкоматом. На фронте с 

сентября 1943 г., воевал на Центральном фронте 

командиром пулеметного отделения 234-го 

гвардейского стрелкового полка у с. Мысы. При 
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форсировании Днепра западнее Чернигова проявил отвагу и героизм. Погиб 

29 сентября 1943 г.  

15 января 1944 г. Иван Петрович Болодурин посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина, многими 

медалями. Похоронен в Репкинском районе Черниговской области в деревне 

Мысы. Его фамилия помещена на мемориале в г. Иркутске.  
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Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 220. 

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск : Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1982. С. 215-217. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 977.) 

Иллюстрации:  

Болодурин И.П. // Герои. Жители Иркутской Области. «Герои 

Советского Союза» и «Герои России». Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. 

Оп. 2. № 1996. С. 17). 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

Копия наградного листа на имя Болодурина И.П. (фрагмент) // ЦДНИ 

ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 220. Л. 44. 

 

 

17 февраля 1945 года 

80 лет со дня рождения поэта Владимира Петровича Скифа 

 

Владимир Петрович Скиф 

(литературный псевдоним; 

настоящая фамилия – Смирнов) 

родился 17 февраля 1945 г. на 

ст. Куйтун Иркутской области. 

После перевода отца, который 

работал пекарем, вся 

многочисленная многодетная 

семья будущего поэта переехала в п. Харик.  

Учась в средней Харикской школе Владимир Смирнов пробует свои 

поэтические силы в школьной стенгазете, сочиняя небольшие строчки «про 

шалунов и двоечников». Первые «осознанные» стихи появляются в 13 лет.  
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После окончания школы В.П. Смирнов поступил в Тулунское 

педагогическое училище, которое окончил в 1963 г. Затем служил в морской 

авиации на Тихом океане, но продолжал писать, публикуясь в газетах 

«Боевая вахта», «Суворовский натиск», «Тихоокеанская звезда» и др. Первая 

большая публикация в состоялась в 20 лет в 1965 г. в журнале «Дальний 

Восток».  

Вернувшись из армии В.П. Смирнов, в след за своей семьей, переехал в 

г. Иркутск, где устроился на работу художником-оформителем на Авиазавод.  

Не переставал интересоваться стихами и посещал заседания литературного 

объединения «Парус». Здесь в 1970 г. был подготовлен первый поэтический 

сборник. Работая на Авиазаводе поступил на отделение журналистики 

Иркутского государственного университета (1970-1975 гг).  

Из-за широко распространенной фамилии решил взять псевдоним 

Скиф, который предложили друзья (аббревиатура: Смирнов, который 

изменил фамилию). 

Владимир Скиф – выдающийся поэт и литератор, лауреат многих 

международных и всероссийских премий, кавалер орденов «За службу 

России», «Нестора Летописца», «Звезды Достоевского», Золотой Есенинской 

медали «За верность традициям русской культуры и литературы», награжден 

медалями М. В. Ломоносова, М. Ю. Лермонтова, В. М. Шукшина, Адмирала 

Кузнецова, Георгия Жукова, Акинфия Демидова и др. Сегодня Владимир 

Скиф – крупнейший представитель сибирского писательского сообщества, 

человек-легенда иркутской поэтической школы!  

Источники и литература: 

Иркутск: историко-краеведческий словарь. Иркутск : Сибирская книга, 

2011. С. 466-467. 

Орлова Е. Смрнов, который изменил фамилию // Областная. 2010. 30 

апр. (№ 47). С. 7.  
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Скиф Владимир Петрович // Дом литераторов : сайт. URL : http://dom-

lit.ru/?p=2515 (дата обращения : 09.07.2024) 

Иллюстрация: 

Скиф В.П. // ГАИО. Ф. Р-3635. Оп. 1. Д. 133. 

 

 

26 февраля 1905 года 

120 лет назад начало свою деятельность первое в Иркутске 

Общество любителей шахматной игры 

 

В самом начале 1905 г. в Иркутске появилось первое официально 

действующее Общество любителей шахматной игры. Группа иркутян 

(Боголюбов, Яблонский, Некрасов, Пророков, Булгаков) по инициативе М. 

Ровинского разработали Устав Иркутского Общества, который 13 января 

1905 г. был утверждён заместителем министра внутренних дел, сенатором 

П.Н. Дурново. Обществу было выделено помещение в Доме Ремесленного 

собрания, расположенного на углу 5-й Солдатской улицы и Власовского 

переулка. Здесь уже 7 февраля состоялись первые шахматные игры.   

Практически 

Общество любителей 

шахматной игры начало 

свою деятельность с 26 

февраля 1905 г., когда 

образовался временный 

Комитет из 

вышеназванных 

организаторов. Комитет 

имел право принимать заявления о приёме в Общество. Зачисленные в члены 

Общества кроме оплаты вступительного взноса в размере одного рубля 
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должны представить две рекомендации членов Общества. Окончательное 

оформление Общества любителей шахматной игры произошло на общем 

собрании, прошедшем 18 мая 1905 г. На этом собрании рассмотрены и были 

решены вопросы: 

1) избрание членов правления и ревизионной комиссии; 

2) установление размеров членских взносов и платы с разовых 

посетителей; 

3) выработка инструкций с правами и обязанностями для правления 

Общества; 

4) приём новых членов Общества. 

 

Источники и литература: 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. / Сост., 

предисл. и примеч. Н.В. Куликаускене. Иркутск: Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1994. С. 47, 51. 

Иркутские повествования 1661-1917 годы /Автор-сост. А.К. Чернигов. 

Иркутск, 2003. Т. 2. С. 416. 

Иллюстрация: 

Шахматная секция ТЭЦ № 7. Иркутская область, 1972 г. // ГАИО. 

Фотофонд. Оп. 2. Д. 693. Л. 1.  

 

27 февраля 1945 года  

80 лет назад Николаю Титовичу Романенкову присвоено звание 

Героя Советского Союза 

 

Николай Титович Романенков родился 25 апреля 1919 г. в д. Юшино 

Ярцевского района Смоленской губернии в семье крестьянина. Окончив 

школу, работал в колхозе. С 1935 г. работал газосварщиком и мастером 

сварочного отделения Иркутского авиазавода, обучался авиатехникуме на 
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 вечернем отделении. В мае 1939 г. был 

призван в армию. В 1943 г. окончил 

Московское военно-политическое училище им. 

В.И. Ленина. С марта 1944 г. воевал на 1-м 

Белорусском фронте. Капитан, комсорг 1103-го 

полка 328 дивизии 47-й армии. При 

форсировании Вислы в передовом батальоне 

под непрерывным огнем увлек бойцов на 

штурм с. Дзекановек Польски. Противник 

атаковал полк 12 самоходками, но они были 

отбиты, плацдарм сохранен. Романенков Н.Т. 

пал смертью храбрых 26 апреля 1945 г. в 

ожесточенных боях за Берлин, похоронен в г. 

Познань. 27 февраля 1945 г. ему присвоено звание 

Героя Советского Союза. Романенков Н.Т. 

награжден орденами Ленина, Отечественной войны 

II ст., Красной Звезды. 

По многочисленным просьбам трудящихся 

Иркутского авиационного завода об увековечивании 

памяти о Герое-иркутянине Н.Т. Романенкове одна 

из улиц Ленинского района г. Иркутска была 

названа его именем. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 19. Л. 114. 

Романенко Николай Титович // Герои. Жители Иркутской Области. 

«Герои Советского Союза» и «Герои России». Иркутск, 2005. (НСБ ГАИО. № 

32555). 
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Иллюстрации: 

Романенко Николай Титович // Герои. Жители Иркутской Области… 

(НСБ ГАИО. № 32555). 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 
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Март 

 

18 марта 1885 года 

140 лет со дня избрания В.П. Сукачева городским головой 

 

Владимир Платонович Сукачёв широко известен за пределами г. 

Иркутска. Коллекция живописи и графики, собранная им в XIX в. и 

выставленная в усадьбе для всеобщего обозрения в XX в. стала основой 

Иркутского областного художественного музея, которому в 1989 г. было 

присвоено имя основателя первой за Уралом картинной галереи. Но в 

деятельности В.П. Сукачёва была ещё одна грань – возрождение города 

после самого страшного пожара в его истории. Иркутск выгорел в 1879 г. 

почти дотла и в 1885 г., когда Сукачёв был избран городским головой, ещё 

лежал в пепелище, а часть жителей ютилась в землянках. 

Избрание городским головой молодого дворянина Владимира Сукачёва 

(родился 14 июля 1849 г.) было победой либерально настроенной части 

иркутского общества. Много успевший повидать во время пребывания в 

Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, зарубежных путешествиях В. Сукачёв 
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наиболее интересный и передовой опыт градостроительства пытался 

внедрить в Иркутске. Энергичность городского головы была оценена 

жителями города: В. Сукачёва ещё дважды выбирали на этот пост. 

За 12 лет пребывания Владимира Платоновича на посту городского 

головы центр города застраивался только каменными зданиями. Среди них 

музей, театр, Ивано-Матрёнинская больница, Базановский сиропитательный 

дом (ныне клиника глазных болезней). В городе возводятся новые храмы. В 

1894 г. освящён новый кафедральный собор, Литвинцевская и Владимирская 

церкви, заложена часовня во имя Святителя Николая, отведено место под 

постройку Александринской церкви. К 1897 г. был разработан план 

застройки города. 

С деятельностью трёх сукачёвских дум связана реконструкция 

городского хозяйства: устройство электрического освещения, водопровода, 

телефонной связи. Телефонное сообщение было введено в городе в 1887 году 

и к 1896 году насчитывалось 206 абонентов. Телефонная связь протянулась 

до Листвянки, Тельмы, Хайтинской фарфоровой фабрики.  

Дума предпринимает попытки благоустройства города. В 1887 г. 

принято решение о шоссировании ул. Большой (ныне Карла Маркса), в 1894 

г. вымощена площадь мелочного базара. В начале 1890-х гг. обустраиваются 

берега р. Ушаковки, был построен понтонный мост через р. Ангару, впервые 

соединивший центр и быстро растущее Глазковское предместье. В.П. 

Сукачёв принял активное участие в решении вопроса о прокладке железной 

дороги через Иркутск, для чего ездил в Санкт-Петербург с ходатайством об 

изменении проекта строительства дороги. Император Александр III 

удовлетворил ходатайство иркутян и проект был изменён. В 1895 г. место 

для вокзала было определено на левом берегу реки Ангары. 

Особое внимание Владимир Платонович уделял развитию образования. 

В 1888 г. дума приняла решение о строительстве новых училищ на окраинах 

Иркутска – в Знаменском, Рабочем, Нагорном, Глазковском предместьях. 

Под строительство училища в Глазково городской голова передал в дар 
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городу свой участок земли. С 1891 г. дума начала финансирование 

воскресных школ, построено здание ремесленно-воспитательного заведения 

им. Никанора Трапезникова (ныне техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова на ул. Рабочего штаба). В 1894 г. начато строительство 5-

классного городского училища на пересечении ул. Большой и Амурской 

(часть современного БГУ). К концу XIX в. Иркутск по числу учащихся стоял 

на одном из первых мест в России. 

Со второй половины 1880-х гг. через Иркутск хлынули потоки 

переселенцев, и дума решала вопросы временного размещения их лагерей на 

территории города, переправы через Ангару, оказания материальной и 

медицинской помощи, для чего изыскивались средства в городском бюджете. 

В.П. Сукачёв в пользу переселенцев пожертвовал около 2000 десятин земли в 

Тобольской губернии, полученных по наследству. Владимир Платонович был 

одним из наиболее щедрых благотворителей. Только на строительство театра 

он внёс более 20 тыс. рублей, музею подарил участок земли, библиотеке-

читальне (ныне городская библиотека им. А.В. Потаниной) – мебель.  

Городское самоуправление в бытность В.П. Сукачёва городским 

головой приобрело черты демократичности. В состав думы кроме купечества 

избирались ссыльные: И. Попов, И. Концевич, Б. Шостакович. Публицист 

И.И. Попов отмечал в мемуарах, что «интеллигенция задавала тон и дума не 

подлаживалась к администрации, а Сукачёв был человеком независимым, 

умевшим держать себя с достоинством при сношениях с администрацией». 

Деятельность думы была подконтрольной обществу. Каждый желающий мог 

ознакомиться с протоколами заседаний, публиковавшимися без сокращений 

в «Известиях Иркутской городской думы», которые начали выходить с 

января 1886 г. 

Сукачёвское правление ознаменовалось оживлением общественной 

жизни Иркутска, в том числе развитием спортивных интересов. В 1889 г. 

открыты катки по ул. Большой, регулярно очищался лёд на Ангаре для 

катков. В 1891 г. в доме В.П. Сукачёва был открыт клуб шахматистов, а в 
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следующем году в городе появились велосипедисты. В 1893 г. открыт 

циклодром (ныне парк им. Парижской коммуны), где решением думы для 

тренировок и соревнований велосипедистов был отведён специальный 

участок. В 1894 г. открылся ипподром.   

К концу XIX в. Иркутск выступает как культурная столица Сибири. 

Здесь функционируют театр, музеи, Восточно-Сибирский отдел 

Императорского русского географического общества, председателем 

которого почти 10 лет был В.П. Сукачёв, общественное собрание, 58 школ. 

Всё это придавало городу интеллигентность, которая была подмечена А.П. 

Чеховым. Министр путей сообщения князь М.И. Хилков в 1895 г. отметил: 

«Иркутск не уступит многим городам Европейской России, а в некоторых 

отношениях он их перещеголял». 

Источники и летература: 

ГАИО. Ф. Р-327. Оп. 1. Д. 1113. Л. 1-3. 

Струк Н.С. Хозяин города Владимир Сукачёв // Приангарье : годы, 

события, люди: календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2010 г. – 

Иркутск, 2009. С. 55-59. 

Иллюстрация: 

Городские пожарные. В центре – городской голова В.П. Сукачев. 

Иркутск, 1885-1897 гг. // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2а. Д. 214. Л. 1. 

 

 

24 марта 1945 года 

80 лет назад Андрею Петровичу Чумакову (1924-1944 гг.) 

присвоено звание Героя Советского Союза 

 

Андрей Петрович Чумаков родился в 1924 г. в селе Большая Ерма 

Аларского района в семье крестьянина. Окончив пятиклассную школу в 

родном селе, работал в колхозе им. Кирова. С июня 1942 г. был призван в 

армию, сражался на Западном, затем на 3-м Белорусском фронтах. 
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Воевал сибиряк в знаменитой 277-й 

Рославльской Краснознаменной ордена 

Суворова стрелковой дивизии, которая 

«заслужила громкую славу своими 

подвигами» (М.И. Калинин). 

За мужество, проявленное в боях, 

А.П. Чумаков в декабре 1943 г. был 

награжден медалью «За отвагу». Особенно 

он отличился в боях под Витебском в 

январе 1944 г. Во время отражения 

танковой атаки фашистов А.П. Чумаков, 

невзирая на жестокий пулеметный и автоматный огонь, со своим ружьем 

подобрался сзади к тяжелому немецкому танку и вывел его из строя метким 

выстрелом. В этом же бою он уничтожил еще автомашину и два пулемета. За 

самоотверженность и отвагу приказом по 277-й стрелковой дивизии 21 

января 1944 г. бронебойщик был награжден орденом Красной Звезды. 

Андрей Петрович участвовал в освобождении 

Советской Белоруссии, проявив при этом отвагу и 

мужество. При форсировании реки Березины 29 

июня 1944 г., когда гитлеровцы ураганным огнем 

наносили большие потери нашим войскам, 

продвигавшимся вброд по болотистой местности, он 

по своей инициативе пробрался вплотную к огневым 

точкам противника и уничтожил фланкирующий 

станковый пулемет. Этим А.П. Чумаков спас жизнь многим своим 

товарищам и способствовал выполнению боевой задачи.  

16 июля 1944 г. у деревни Антокольцы на подступах к городу Каунасу 

А.П. Чумаков совершил свой очередной подвиг и был награжден вторым 

орденом Красной Звезды.  
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27 августа 1944 г. 277-я дивизия вышла на государственную границу с 

Восточной Пруссией. Находясь в боевых порядках 3-го батальона 854-го 

стрелкового полка, младший сержант А.П. Чумаков вел вперед бойцов. 

Фашисты бросили в бой 25 немецких танков. Своими смелыми и 

решительными действиями Чумаков восстановил порядок в дрогнувших 

рядах нашей пехоты. Контратака была сорвана. В этом бою наш земляк 

погиб смертью храбрых. Похоронен в местечке Синтаутай Шакяйского 

района Литовской ССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. 

Андрею Петровичу Чумакову посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. По ходатайству юных следопытов школы № 27 города Вильнюса 

было принято решение воздвигнуть обелиск на могиле Героя. Позаботились 

об увековечивании памяти Героя и его земляки. Его именем названы улицы в 

поселках и селах Усть-Ордынского Бурятского округа, восьмилетняя школа в 

родном селе. А 22 июня 1965 г. А.П. Чумакову здесь был установлен 

памятник. В настоящее время памятник Герою установлен в селе Табарсук 

Аларского района.  

Литература: 

Честь и слава героям округа : [Мемориальное карточное издание]. 

Иркутск : изд-во ООО «Пресс-рецептор», б.г. (НСБ Усть-Ордынского 

филиала ГАИО). 

Иллюстрации: 

Чумаков Андрей Петрович // Честь и слава героям округа … 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 
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25 марта 1905 года 

120 лет со дня рождения Ивана Ивановича Наймушина – 

начальника строительства «Братскгэсстроя», лауреата Сталинской, 

Ленинской и Государственной премий, Героя Социалистического Труда 

 

Иван Иванович Наймушин 

родился в г. Котельнич Кировской 

области. С трехлетнего возраста 

остался без родителей, воспитывался в 

детском доме. С пятнадцати лет стал 

батрачить. С 1923-1925 гг. работал 

возчиком в артели «Гуж» в городах 

Барнауле и Семипалатинске. С 1927-

1929 гг. был крепильщиком шахты № 2 

в г. Прокопьевске Кемеровской 

области. В 1927-1929 гг. работает 

возчиком завода Казкрай в городе 

Алма-Ате, в 1929-1931 гг. – проходчиком горных разработок 

«Ткварчеруголь» города Квезани Абхазской АССР. 

В 1937 г. И.И. Наймушин окончил Московский горный институт по 

специальности горный инженер. По распределению он был направлен в 

Главгидроэнергострой НКТП для работы горным инженером по сооружению 

гидротехнических туннелей. В 1937-1941 гг. работал диспетчером, 

инженером, зам. начальника и начальником производственного отдела 

Главгидроэнергостроя.  

В 1941-1943 гг. И.И. Наймушин работает начальником строительства 

электростанции в городе Йошкар-Оле Марийской АССР, в 1943-1946 гг. – 

начальником строительства Брянского энергокомбината (Брянской ГРЭС), в . 

1946-1950 гг. – начальником строительства Нивских гидростанций в городе 
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Кандалакша Мурманской области, в 1950-1954 гг. – начальником 

строительства Камской ГЭС в г. Молотов.  

С октября 1954 г. Иван Иванович Наймушин назначен начальником 

строительства Братской гидроэлектростанции «Нижнеангаргэсстрой», в 

1956-1973 гг. являлся начальником специального управления 

«Братскгэсстроя» г. Братска Иркутской области.  

Братская 

ГЭС была его 

песней! Для 

строительства её 

было выбрано так 

называемое 

Падунское 

сужение в 35 км от 

старинного 

поселка Братска. 

Плотина 

протянулась почти на пять километров. 5 июня 1957 г. начались основные 

работы по сооружению гидростанции. Братская ГЭС была построена в 

рекордно короткие сроки. Это была единственная гидроэлектростанция в 

СССР, которая сумела окупить себя к моменту сдачи её в эксплуатацию. 

Строительство Братской ГЭС позволило развернуть строительство больших 

комплексов промышленных предприятий и энергетики. Братско-Усть-

Илимский комплекс, возводимый коллективом Братскгэсстроя, 

возглавляемый И.И. Наймушиным, стал внушительным форпостом всей 

сибирской индустрии. Кроме того, И.И. Наймушин вложил немало усилий в 

строительство высоковольтных линий электропередач без которых 

невозможно было строительство Братской ГЭС. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1966 г. за 

выдающиеся успехи, достигнутые в сооружении Братской 
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гидроэлектростанции, большой вклад, внесенный в разработку и внедрение 

новых технических решений и прогрессивных методов труда в строительство 

гидросооружений, линий электропередачи и монтажа оборудования, И.И. 

Наймушину присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Также Иван 

Иванович Наймушин 

награжден двумя 

орденами Ленина 

(1957, 1966), 

орденами 

Октябрьской 

революции (1971) и 

Красной Звезды, 

медалями: «За 

доблестный труд», 

«За трудовое отличие», «За 800-летие Москвы», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». И.И. Наймушин – 

лауреат Сталинской (1950) и Ленинской (1968) премий, он отмечен Золотой 

медалью ВДНХ (1961), является «Заслуженным строителем РСФСР» (1965).  

Приказом председателя Государственного производственного комитета 

по энергетике и электрификации СССР от 12 марта 1965 г. за долгую и 

безупречную работу и в связи с 60-летием со дня рождения И.И. Наймушин 

был награжден значком «Отличник энергетики и электрификации СССР». В 

1968 г. он стал член-корреспондентом Академии строительства и 

архитектуры СССР.   

Член КПСС с октября 1942 г., И.И. Наймушин принимал активное 

участие в общественной и политической жизни городов, где строил, и в 

жизни страны в целом. Являлся депутатом Верховного Совета РСФСР 

четырех созывов. Неоднократно избирался членом Иркутского обкома 
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партии, членом бюро Братского горкома КПСС, являлся делегатом XIX, XX, 

XXII, XXIII съездов партии. Решением городского Совета И.И. Наймушину в 

декабре 1972 г. первому в городе присвоено звание «Почетный гражданин 

города Братска».  

И.И. Наймушин трагически погиб 1 сентября 1973 г. в авиационной 

катастрофе. Похоронен у плотины Братской ГЭС. Имя И.И. Наймушина 

носит центральная улица поселка Энергетик, а также школа и библиотека в г. 

Братске. 

Источники и литература:  

ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 90. Д. 233. Л. 1-2, 5-7, 9, 15, 20, 23, 28-30. 

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

справочное издание. Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2013. С. 126-127 (НСБ 

ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. №. 1997). 

Время газетной строкой. Летопись Иркутской области. 1937-1981 годы 

/ Сост. В. Ходий. Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2022. С. 251, 273, 384, 398, 413, 

452, 472. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. №. 2960). 

Иллюстрации: 

Фотография Наймушина И.И. // ЦДНИ ГАИО. Фотофонд. Оп. 1а. Д. 

654. 

Копия диплома об окончании Московского горного института // ЦДНИ 

ГАИО. Ф. 127. Оп. 90. Д. 233. Л. 21. 

Выписка из приказа по специальному Управлению строительства 

Братской ГЭС // ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 90. Д. 233. Л. 22. 
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25 марта 1905 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сорокина Андрея 

Алексеевича (1905-1944) 

 

Андрей Алексеевич Сорокин родился 

25 марта 1905 г. в селе Гадалей Тулунского 

района, в семье крестьянина. После 

окончания сельской школы работал в 

крестьянском хозяйстве. С 1930 г. проживал в 

селе Баргузин Бурятской АССР, а в 1933 г. 

переехал в город Джамбул Казахской ССР, 

где работал фрезеровщиком механического 

цеха на сахарном заводе. В 1942 г. был 

призван в армию. Сражался на 3-м 

Украинском фронте наводчиком орудия 3-го 

стрелкового батальона 49-1 гвардейской 

Херсонской дивизии. Три раза был ранен. 27 октября 1944 г. в боях у станции 

Галамбош в Венгрии Андрей Алексеевич проявил отвагу и мужество. 

Отражая танковые удары противника, в неравном бою с превосходящим по 

численности противником, геройски погиб весь расчет пушки А.А. 

Сорокина. Только наводчик чудом остался жив, 

продолжая бой с врагом. Ранение не остановило его. За 

несколько минут А.А. Сорокин уничтожил 

пулеметную точку вместе с расчетом и до 15 

фашистов, пытавшихся подняться в атаку. Даже когда 

разъяренные упорством героя фашисты обрушили всю 

силу огня на орудие А.А. Сорокина, он продолжал 

вести бой. В этом бою он погиб.  
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24 марта 1945 г. Андрею Алексеевичу Сорокину посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Героя названа улица 

города Галамбош.  

 

 

Источник: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 26. Л. 74об.-75об. 

Иллюстрации:  

Копия наградного листа на имя Сорокина А.А. (фрагмент) // ЦДНИ 

ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 221. Л. 61. 
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Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

Сорокин А.А. // Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского 

Союза» и «Герои России». Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. 

С. 26). 

 

25 марта 1915 года 

110 лет со дня рождения Почетного гражданина г. Иркутска, 

директора Иркутского художественного музея Фатьянова Алексея 

Дементьевича (1915-2001) 

 

Алексей Дементьевич Фатьянов родился 

25 марта 1915 г. в г. Черемхово Иркутской 

губернии в семье шахтового сторожа. В 1931 г. 

окончил Черемховскую семилетнюю школу. 

После окончания школы работал помощником 

художника в декорационной мастерской 

Черемховского рабочего театра, затем 

кассиром-архивариусом в Черемховской 

Межрайконторе «Заготзерно». 

В 1933-1937 гг. учился в Иркутском 

художественном училище. Обучаясь в училище, в 1935 г. поступил 

экскурсоводом в Иркутский художественный музей. После окончания 

училища, в 1937 г., остался работать в музее. С осени 1937 г. по 1939 г. 

служил в Красной армии. После демобилизации вновь вернулся работать в 

Иркутский художественный музей.  

В январе 1942 г. А.Д. Фатьянов был вновь мобилизован. Служил во 

многих тыловых частях и учился в двух военных училищах – Военно-

политическом и Зенитно-артиллерийском. После учебы служил в 
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Московском военном округе, а в марте 1945 г. был командирован заграницу в 

действующую армию. С конца 1945 г. служил на Дальнем Востоке.  

После демобилизации в августе 1946 г. Комитет по делам искусств при 

Совете Министров СССР предложил Алексею Дементьевичу возглавить 

Останкинский музей. «Я много передумал, – писал Фатьянов, – и остался в 

родном Иркутске».   

В 1948 г. А.Д. Фатьянов был назначен директором Иркутского 

художественного музея. К тому времени коллекция музея насчитывала уже 

более трех тысяч предметов. Музейная работа требовала обширных знаний и 

в 1958 г.  Алексей Дементьевич получил историческое образование в 

Иркутском государственном университете им. Жданова. 

В 1977 г. А.Д. Фатьянов покинул пост директора музея, но продолжил 

здесь работать в должности главного специалиста, посвятив себя обобщению 

и изданию накопленного им к тому времени обширного исследовательского 

материала по художественной культуре края. Коллекция музея к этому 

времени насчитывала уже более восьми тысяч предметов и продолжала 

пополняться за счет даров коллекционеров и связей, установленных А.Д. 

Фатьяновым. 

За период работы в музее А.Д. Фатьянов написал несколько книг: 

«Иркутский художественный музей» (1958), «Судьба сокровищ» (1967), 

«Загадки старой картины» (1974), «Собиратели сокровищ» и др., а также 

более 50 каталогов, множество статей в журналах и сборниках, связанных с 

деятельностью художников и историей искусств. Им построено большое 

количество музейных и выставочных экспозиций, даны атрибуции 

отдельным картинам художников. 

А.Д. Фатьянов вел активную общественно-популяризаторскую работу в 

области изобразительного искусства. Длительное время был ректором 

Иркутского городского университета культуры, где преобладающими темами 

занятий было изучение изобразительного искусства. Многие из лекций читал 

сам лично.  
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А.Д. Фатьянов являлся членом общества «Знание», заместителем 

председателя Иркутского областного общества по охране памятников 

культуры, состоял членом Географического общества, советско-китайской 

дружбы, членом Совета по иностранному туризму, участвовал в работе 

Советского комитета Международного совета музеев. 

В 1966 г. Фатьянову А.Д. было присвоено почетное звание 

«Заслуженного работника культуры РСФСР». 20 августа 1985 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Фатьянов А.Д. награжден орденом 

«Знак Почета». 1 октября 1990 г. решением Иркутского городского Совета 

народных депутатов Алексею Дементьевичу Фатьянову присвоено звание 

«Почетный гражданин города Иркутска». 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-2802. Оп. 3. Д. 51. Л. 4-4об,8, 20-22, 25, 26, 29, 43, 

44. 

Иркутска гордость и слава. Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская 

областная типография №1», 2001. С.211-212. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 

1694). 

Зубрий Е. Алексей Фатьянов. Собиратель прекрасного. Иркутск : ГБУК 

ИОХМ им. В.П. Сукачева, 2017. С. 8 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 2160). 

Иллюстрация:  

Фатьянов А.Д. // ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-2802. Оп. 3. Д. 51. Л. 4. 
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27 марта 1955 года 

70 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля 

Людмилы Михайловны Берлиной (1955-2017) 

 

Людмила Михайловна Берлина – 

заслуженный юрист Российской Федерации, 

Почетный гражданин Иркутской области, 

Почетный гражданин Усть-Ордынского 

Бурятского округа, кавалер медали ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, 

Знака отличия «За заслуги перед Иркутской 

областью», Почетного Знака им. Ю.А. 

Ножикова «Признание». 

Л.М. Берлина родилась 27 марта 1955 г. 

в поселке Усть-Ордынский, с отличием окончила Иркутский 

государственный университет, работала в органах прокуратуры Иркутской 

области. В непростое время становления новой России с января 1993 г. 

работала заместителем мэра – руководителем аппарата администрации 

города Иркутска, с сентября 1997 г. – руководителем аппарата и 

заместителем губернатора Иркутской области. 

В октябре 2004 г. Людмила Берлина избирается депутатом 

Законодательного Собрания Иркутской области 4-го созыва, заместителем 

председателя Законодательного Собрания и председателем комитета по 

законодательству о государственном строительстве области и местном 

самоуправлении.   

В 2008 г. Л.М. Берлина стала руководителем областного парламента 

нового субъекта федерации и на протяжении 1-го и 2-го созывов эффективно 

работала над созданием законодательной базы объединенной Иркутской 

области, активно продвигала реформу местного самоуправления, руководила 
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профильной Комиссией Совета законодателей при Федеральном Собрании 

Российской Федерации. 

На 23-й сессии Законодательного Собрания 15 апреля 2015 года спикер 

Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Михайловна 

Берлина заявила о сложении полномочий депутата и председателя 

областного парламента, сказав, что решила закончить свою политическую 

карьеру. 

За годы работы на посту Председателя Законодательного собрания 

Иркутской области (1-ого созыва с 2008 г по 2013 г, 2-го созыва с 2013 г по 

2015 г.) она проявила себя как целеустремленный и 

высокопрофессиональный руководитель, умеющий добиваться поставленных 

целей. И при этом она всегда оставалась внимательным и отзывчивым 

человеком, которого уважали, ценили и любили люди. Людмила Михайловна 

ушла из жизни 8 августа 2017 года.  

Источники и литература: 

Берлина Людмила Михайловна [Электронный ресурс] // 

Законодательное собрание Иркутской области. Режим доступа : 

https://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=104 (дата обращения : 29.07.2024). 

Людмила Берлина // Областная: общественно-политическая газета. 

2017. 9-15 августа (№ 87). С. 4. 

Текст фонограммы воспоминаний С.И. Шишкина об участии в работе 

Конституционного совещания Российской Федерации. 19.09.2013 г. // 

Конституция, принятая народом : воспоминания и документы / Сост. : 

коллектив ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». Иркутск, 

2013. С. 65. 

Иллюстрация: 

Людмила Михайловна Берлина – председатель Законодательного 

собрания первого созыва // ГАИО. Фотофонд. Оп. 8. Д. 861. 

 

 

https://irzs.ru/about/deputats/detail.php?ID=104
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Апрель 

 

Апрель 1945 года 

80 лет назад самолет Иркутского авиационного завода 

пассажирский ЕР-2ОН совершил первый беспосадочный перелет по 

трассе Иркутск-Москва 

 

Производство бомбардировщика дальнего действия ЕР-2 началось в 

1941 г. на Воронежском авиационном заводе № 18. После эвакуации завода в 

1941-1942 гг. производство Ер-2 налаживалось в Иркутске, куда был вывезен 

Московский авиационный завод № 39. В период 1943-1945 гг. Иркутским 

авиационным заводом был выпущен 391 бомбардировщик Ер-2. Эти 

самолеты в годы Великой Отечественной войны осуществляли налёты на 

Кёнигсберг и Берлин. 23 мая 1944 г. приказом Народного комиссариата 

авиационной промышленности Иркутскому авиазаводу было поручено 

спроектировать пассажирский вариант на базе бомбардировщика Ер-2. В 

апреле 1995 г. самолет Ер-2 ОН совершил первый беспосадочный перелет по 

трассе Иркутск-Москва. 

Источник: 

ГАИО. Ф. Р-2478. Оп. 1. Д. 266. Л. 111.  

Иллюстрация: 

Пассажирский Ер-2 ОН (открытый источник). 
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1 апреля 1915 года 

110 лет назад открылась первая радиологическая лаборатория в 

Иркутске 

 

110 лет назад на средства местных купцов открылась первая 

радиологическая лаборатория для изучения радиоактивных материалов, 

находящихся в Восточной Сибири. 

Источник: 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 284. 

 

 

9 апреля 1975 года 

50 лет назад принято решение «О переименовании улиц» в честь 

воинов-уроженцев г. Иркутска 

 

В связи с сорокалетием Победы в Великой Отечественной войне 

Исполком Иркутского городского Совета народных депутатов принял 

решение «О переименовании улиц» в ознаменование заслуг воинов-иркутян. 
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Источник:  

ГАИО. Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 386. Л. 109. 
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10 апреля 1945 года 

80 лет назад гвардии ефрейтору Егору Ивановичу Быкову 

присвоено звание Героя Советского Союза (1918-1945) 

 

Егор Иванович Быков родился в 1918 г. 

в деревне Злобино Аларского района в семье 

крестьянина. Окончив начальную школу и 

курсы трактористов при Нельхайской 

Машино-тракторной станции, он стал 

работать механизатором в колхозе «Партизан 

Лазо» в Аларском районе. 15 октября 1940 г. 

Егор Иванович был призван в армию. Служил 

на Дальнем Востоке в кавалерийских частях.  

В августе 1941 г. Егор Иванович был 

направлен на фронт, принимал участие в боях 

под Москвой, в Смоленском сражении. Был наводчиком станкового пулемета 

в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе и 18-й гвардейской стрелковой 

дивизии. За мужество и упорство в боях в мае 1944 г. был отмечен медалью 

«За отвагу», а через месяц был ранен. 

После выздоровления Е.И. Быков не попал в кавалерию, а стал 

пехотинцем-воином знаменитой 13-й гвардейской Полтавской дивизии. Бои 

шли уже на немецкой земле. В январе 1945 г. дивизия прорвала оборону 

фашистов и стремительно продвигалась к Одеру.  

В этих боях и совершил свой подвиг гвардии ефрейтор Е.И. Быков. При 

прорыве позиционной обороны фашистов он шквальным огнем пулемета дал 

возможность стрелковому подразделению овладеть первой, второй и третьей 

траншеями противника. Своими умелыми действиями он обеспечил успех 

боя, предотвратил потери в наших войсках. 

14 января 1945 г. он первым форсировал реку Нида и огнем своего 

пулемета обеспечил переправу остальных подразделений батальона. В тот же 
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день, благодаря смелым действиям пулеметчика Е.И. Быкова, рота штурмом 

овладела высотой 205,7 м – укрепленным опорным пунктом немцев.   

Особенно отличился Егор Иванович 24 

января 1945 г. На первой лодке в составе 

отделения форсировал реку Одер и вступил в бой 

с превосходящими силами контратакующего 

противника. В течение дня со своим отделением 

отразил шесть контратак немцев. В этом бою он 

из своего пулемета уничтожил до 50 фашистских 

солдат. Был ранен, но не ушел с поля боя до 

подхода нашего подкрепления. Тогда же Егор 

Иванович Быков был смертельно ранен. Именно 

за этот бой у Одера 10 апреля 1945 г. ему присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Е.И. Быков был похоронен с воинскими почестями на немецкой земле в 

селе Линден (ныне территория Польши). На родине Героя воздают должное 

его подвигам. Его именем названа улица в поселке Усть-Ордынский и школа 

в селе Бахтай. Летом 1967 г. здесь в торжественной обстановке был открыт 

памятник Герою. 

Литература: 

Честь и слава героям округа : [Мемориальное карточное издание]. 

Иркутск : изд-во ООО «Пресс-рецептор», б.г. (НСБ Усть-Ордынского 

филиала ГАИО). 

Иллюстрации: 

Егор Иванович Быков // Честь и слава героям округа … 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 
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25 апреля 1925 года 

100 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

Иркутского государственного университета Агалакова Виктора 

Трофимовича (1925-1999)  

 

Виктор Трофимович Агалаков 

родился 25 апреля 1925 г. в г. Иркутске в 

семье рабочего-железнодорожника. Учился 

в средней школе № 39. В 1942 г. был 

принят на подготовительные курсы при 

Иркутском государственном университете, 

после окончания которых зачислен на 1 

курс.  

В 1946 г. Виктор Трофимович с 

отличием окончил историко-

филологический факультет ИГУ, в 1949 г. – 

аспирантуру при кафедре истории СССР. С 1949 г. Виктор Трофимович 

Агалаков работает старшим преподавателем, затем доцентом кафедры 

истории СССР. В 1959 г. защищает кандидатскую диссертацию на тему: 

«Формирование органов советской власти в Восточной Сибири (1918-1921 

гг.)». С 1969 г. В.Т. Агалаков становится заведующим кафедрой истории 

СССР, в 1986 г. защищает докторскую диссертацию на тему: «Советы 

Сибири в 1917-1918 гг.», в 1987 становится профессором. В 1992-1995 гг. 

Виктор Трофимович Агалаков работал заведующим кафедрой историографии 

и источниковедения отечественной истории, с 1995 г. – профессором 

кафедры.  
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Виктор Трофимович Агалаков 

является автором более 150 научных 

работ в области истории 

государственного строительства на 

востоке России в период 

Октябрьской революции, 

гражданской войны и в 20-е годы, 

социально-экономической и 

политической истории 20-60-х годов 

ХХ в. Он подготовил сотни 

школьных учителей истории, 

работников музеев и архивов, 10 

докторов и свыше 20 кандидатов 

исторических наук. 

Указом Президента РФ от 

23.09.1996 г. № 1390 за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в 

научной деятельности и подготовке квалифицированных кадров, профессору 

В.Т. Агалакову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации». 

Источники: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 327. Оп. 3. Д. 15. Л. 3. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6742. Оп. 1. Д. 380. Л. 6, 15. 

Иллюстрации:  

Агалаков В.Т. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 6742. Оп. 1. Д. 398. Л. 2об. 

Почетная грамота В.Т. Агалакова за плодотворную научно-

педагогическую и общественную работу в связи с 50-летием Иркутского 

государственного университета им. А.А. Жданова // ЦДНИ ГАИО. Ф. 6742. 

Оп. 1. Д. 401. Л. 1. 
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29 апреля 1905 года 

120 лет со дня рождения председателя Иркутского горисполкома, 

Почетного гражданина г. Иркутска Рудакова Александра Васильевича 

(29.04.1905-12.12.1969) 

 

Александр Васильевич Рудаков родился 29 

апреля 1905 г. на прииске Гадаликан Лензолото в 

семье служащего десятника горных работ. В 1924 

г. окончил школу второй ступени в г. Черемхово, 

в этом же году вступил в комсомол.  

Трудовую деятельность начал в октябре 

1922 г. статистиком в управлении Черембасса. С 

1923-1925 гг. работал на шахте коногоном.  

С 1925 г. Рудаков А.В. был выдвинут на 

общественную работу – занимал должность 

заместителя заведующего Оргкультотделом и заведующего сетью школ 

взрослых при Окружном комитете союза горнорабочих Черембасса. 

В 1926 г. по решению Президиума Черемховского Окружкома союза 

горнорабочих и Губпрофсовета был командирован в Иркутский 

экономический институт на отделение промышленности и труда, 

специализировался по углю и золоту. Окончил институт в 1930 г. с 

присвоением специальности инженер-экономист. 

С 1930-1931 г. работал на Усольском солеваренном заводе в должности 

заведующего отделом экономики труда, а затем решением 1-го Краевого 

съезда инженеров и техников Восточно-Сибирского края был избран на пост 

ответственного секретаря Краевого Межсекционного Бюро инженеров и 

техников. С октября 1936 г. совмещал эту должность с постом 

ответственного секретаря Краевого Совета Профессиональных союзов. 

Кроме того, Рудаков А.В. исполнял обязанности председателя городской 

комиссии по приемке новых сооружений. 



АПРЕЛЬ            АПРЕЛЬ 

 

 

С января 1940 г. по октябрь 1942 г. занимал должность заместителя 

председателя Исполнительного комитета Иркутского областного Совета 

депутатов трудящихся. С октября 1942 г. по декабрь 1950 г. являлся 

председателем Исполкома Иркутского городского Совета депутатов 

трудящихся. В 1932 г. избирался депутатом Иркутского горсовета, в 1940 г. 

был избран депутатом областного Совета депутатов трудящихся, стал членом 

бюро горкома ВКП(б).  

2 ноября 1967 г. решением городского Совета депутатов трудящихся 

Рудакову Александру Васильевичу присвоено звание «Почетный гражданин 

города Иркутска». 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 5. Д. 1621. Л. 6-6об. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 159. Оп. 16. Д. 151. Л. 3-3об, 5-5об, 6, 7, 10. 

Рудаков А.В. // Иркутска гордость и слава. Иркутск, 2001. С. 103. (НСБ 

ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1694). 

Иллюстрация:  

Фотография Рудакова А.В. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 159. Оп. 16. Д. 151. Л. 3. 

 

 

30 апреля 1955 года 

70 лет назад в г. Ангарске был открыт дворец культуры 

«Нефтехимик» 

 

Дворец культуры строился вместе с молодым городом Ангарском и его 

нефтехимическим комбинатом. Его проектировали архитекторы и инженеры 

Ленинградского института «Ленгражданпроект». 

Первым директором Дворца был Яков Михайлович Фридман. Именно 

он заложил замечательные основы всей дальнейшей творческой, культурно-

массовой деятельности коллектива. Яков Михайлович стал одним из 

инициаторов создания художественной агитбригады, получившей 
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впоследствии имя «Фильтр», а Ангарск стал родоначальником возрождения 

агитбригадного движения в Иркутской области. 

При содействии Я.М. 

Фридмана был создан 

народный театр «Чудак» 

впоследствии широко 

известный всей театральной 

общественности области (в 

1960 г. драматический 

коллектив первым в области 

получит почетное звание 

«народный».) Помимо театра были образованы балетная студия, ансамбль 

сибирского танца «Багульник», детский ансамбль «Школьные годы», хор 

русской песни, ансамбль «Славяне», эстрадный оркестр, оркестр народных 

инструментов, музыкально-хоровая студия, ансамбль бального танца, 

изостудия, «Маргарита», хор «Юность Ангарска», женский клуб «Другиня», 

клуб любителей кино «Ракурс». Клуб творческой молодёжи «Контакт», 

собравший уникальное сообщество юниоров-профессионалов из разных сфер 

– инженеров, архитекторов, художников и дизайнеров, композиторов и 

литераторов, в свое время стал общероссийской сенсацией. 

За годы работы Дворцу культуры «Нефтехимик» дважды 

присваивалось звание «Образцовое учреждение культуры Иркутской 

области». 11 творческих коллективов Дворца имеют почетное звание 

«Народный» и «Образцовый». Их выступления заслуженно получили 

признание не только в Ангарске, но и в различных городах России, и на 

международном уровне. Благодаря неиссякаемой энергии администрации и 

руководителей коллективов ДК, их профессионализму, жажде творчества и 

любви к искусству представители Ангарской нефтехимической компании 

Борис Александрович Блудов, Ефим Евсеевич Шагалов, Борис Васильевич 

Щербаков считали Дворец культуры «Нефтехимик» цехом № 1, главная 
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продукция которого – хорошее настроение! «Мы и по сей день неразрывно 

связаны с комбинатом, считаем себя нефтехимиками», – говорит Антонина 

Владимировна Кокошникова, директор ДК «Нефтехимик». 

Дворец культуры 

«Нефтехимик» является 

филиалом Иркутского 

академического 

драматического театра им. Н. 

Охлопкова. Ангарчане по 

достоинству оценили эту 

возможность – смотреть 

лучшие спектакли театра на 

сцене Дворца культуры. 

Многолетнее сотрудничество связывает коллектив Дворца с Иркутским 

Губернаторским симфоническим оркестром, выступления которого всегда 

были ярким событием в культурной жизни города. За годы своего 

существования Дворец стал настоящей кузницей кадров, школой творческого 

мастерства, жизненного опыта для многих, кто переступил порог этого 

здания. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-2823. Оп. 1. Д. 178. Л. 15-16; Д. 343. Л. 5. 

Сухаревская Л. Люди, которым везет каждый день. // Российская 

газета. 1997. 21 марта. С. 17. 

Жартун. С. Праздник всегда с нами // Восточно-Сибирская правда. 

1998. 8 июля. С. 3. 

Иллюстрации: 

Дворец культуры «Нефтехимик». Женский вокальный ансамбль 

«Весна». Ангарск, 1976 г. // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 1944. Л. 1. 

Дворец культуры «Нефтехимик». Народный ансамбль сибирского 

танца «Багульник». Ангарск, 1976 г. // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 1945. Л. 1. 
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Май 

 

2 мая 1905 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тулаева 

Жамбыла Ешеевича (1905-1961) 

 

Жамбыл Ешеевич Тулаев родился 2 

(15) мая 1905 г. в улусе Тагархай 

Тункинского района Бурятской АССР в 

семье крестьянина. Окончил 4 класса 

сельской школы и рано начал трудовую 

деятельность в сельском хозяйстве. В 1929-

1937 гг. работал председателем колхоза 

имени Сталина, затем был председателем 

Толтойского сельсовета и заведующим 

базой «Скотимпорт» Кыренской конторы. 

С 1938 г. проживал в Ленинском районе г. 

Иркутска, где был заведующим тарной 

базой «Ленторга». В январе 1942 г. 

Ленинским РВК был призван в армию. В Великой Отечественной войне 

участвовал с марта 1942 г. на Северо-Западном фронте – сначала 

пулеметчиком, а затем снайпером. С мая по ноябрь 1942 г. старшина Ж.Е. 

Тулаев истребил 262 гитлеровца. Кроме того, снайпер 

решил передать свой опыт другим бойцам. Подобрав 

группу из тридцати человек, он начал их обучение 

снайперскому искусству. За короткий срок ученики 

Ж.Е. Тулаева уничтожили 561 фашиста. 

14 ноября 1942 г. Жамбылу Ешеевичу Тулаеву 

было присвоено звание Героя Советского Союза. К 

июню 1943 г. Ж.Е. Тулаев истребил 330 фашистов – почти две роты 
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гитлеровских войск. В январе 1946 г. он в звании лейтенанта уволился в 

запас и вернулся в родной улус. Работал председателем колхоза имени 

Сталина, директором рейлесгаза, заведующим отделом техники безопасности 

Хандагайского леспромхоза Тункинского района, секретарем Толтойского 

сельсовета. Умер Ж.Е. Тулаев в 1961 г. 

Источник: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 26. Л. 144-145об. 

Иллюстрации:  

Тулаев Ж.Е. // Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского 

Союза» и «Герои России». Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. 

С. 28). 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

 

7 мая 1965 года  

60 лет назад гвардии полковнику Владимиру Бузинаевичу 

Борсоеву присвоено звание Героя Советского Союза  

 

Владимир Бузинаевич Борсоев 

родился в 1906 г. в улусе Холбот 

Баяндаевского района Иркутской области 

в семье бедняка. Рано лишившись 

родителей батрачил у местных кулаков. 

Азы грамоты постигал самостоятельно. 

Решив целиком посвятить себя военной 

службе. В.Б. Борсоев окончил 

Ленинградское артиллерийское училище, 

затем, перед самым началом войны, 

общевойсковую Академию Красной 

Армии им. М. В. Фрунзе в Москве.  
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С первых дней войны, командуя сначала артиллерийским дивизионом, 

а затем полком, В.Б. Борсоев принимал участие в тяжелых оборонительных 

боях под Киевом, Донбассом, Воронежем. 

Начиная с 1943 г. и до марта 1945 г. Владимир Бузинаевич командовал 

артиллерийской бригадой в составе войск Воронежского, 1-го и 4-го 

Украинского фронтов.  

Воронежско-Касторненская, Корсунь-Шевченковская, Уманьская, 

Львовско-Сандомирская, Карпато-Ужгородская, Западно-Карпатская 

наступательные операции, Курская битва, сражение на Сандомирском 

плацдарме – вот боевой путь доблестного артиллериста гвардии полковника 

В.Б. Борсоева. Соединение В.Б. Борсоева особенно отличилось в боях за 

города Львов и Краков, оно было отмечено благодарностями Верховного 

Главнокомандующего в приказах от 20 июля 1944 г. и 20 января 1945 г. 

Бригада В.Б. Борсоева сыграла большую роль в освобождении от фашистов 

Домбровского угольного бассейна и южной части Верхней Силезии. В очень 

короткий срок она с боями прошла от Вислы до Одера более 500 км. 

Советское правительство высоко оценило боевые заслуги гвардии 

полковника В.Б. Борсоева. Он был награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны, Красного Знамени, Красной Звезды, а также 

медалями. Указом Президента США Франклина Рузвельта полковнику В.Б. 

Борсоеву вручен один из наиболее почетных в США боевых орденов – 

«Легион заслуженных офицерской степени».   

В.Б. Борсоев погиб в жарком бою на Заодерском плацдарме 8 марта 

1945 г. у деревни Одервальде, в районе г. Ратибор. Похоронен в г. Львове на 

холме Славы. Жители этого украинского города назвали Владимира 

Бузинаевича «Почетным гражданином Львова», назвали его именем улицу. 

Помнят Героя и его земляки. Имя отважного сына бурятского народа В.Б. 

Борсоева носит совхоз на его родине, средняя школа в поселке Усть-

Ордынский и улицы. В селе Кырма в окружном центре установлены бюсты 

Героя. О жизни и ратных подвигах В.Б. Борсоева рассказывается в 
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документальных книгах и фильмах. Стало традицией проводить 

легкоатлетический пробег Кырма – Усть-Ордынский – 

Иркутск – Улан-Удэ.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

мая 1965 г. за образцовое выполнение боевых заданий, 

командование и проявленную при этом отвагу и 

геройство Владимиру Бузинаевичу Борсоеву присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. 

Сражаясь с фашистами, В.Б. Борсоев ни на минуту не сомневался в 

победе. Он мечтал о тех днях, когда наступит мир и можно будет обобщить 

опыт прошедшей войны. В письме своему брату Илье Бузинаевичу 5 февраля 

1945 г. он писал: «…Как тебе известно, я 

забрался далеко – на Одер…Дела идут неплохо. 

Воюем крепко. Немец сопротивляется отчаянно. 

Подбрасывает силы из Венгрии, с запада. 

Стараясь остановить наступление, он бросает в 

контратаку своих солдат и танки. Но все его 

контратаки отбиваются с большими для него 

потерями … . Если писать о военной тактике, 

нужно писать не один час и один день и 

исписать не один лист бумаги. О них будем 

говорить после войны, когда встретимся на лоне 

мироной жизни…». 

Источник: 

Честь и слава героям округа : [Мемориальное карточное издание]. 

Иркутск : изд-во ООО «Пресс-рецептор», б.г. (НСБ Усть-Ордынского 

филиала ГАИО). 

Иллюстрации: 

Фотография Борсоева Владимира Бузинаевича // Усть Ордынский 

филиал ГАИО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 75а. 
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Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

Памятник В.Б. Борсоеву – Герою СССР, гвардии полковнику, 

погибшему годы ВОВ. Иркутская область, п. Усть-Орда, 1981 г., авт. А.В. 

Секунов // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 3693. Л. 1. 

 

8 мая 1975 года 

50 лет назад создан мемориал «Вечный огонь» в г. Иркутске 

 

Мемориал в честь Победы в 

Великой Отечественной войне был 

сооружен в Иркутске 8 мая 1975 г. 

Созданный по проекту архитектора 

В. Федорина и художника В. 

Смагина, он представляет собой 

композицию из двух частей. Первая 

– три мемориальные доски на 

северном фасаде здания областного правительства. На них высечены имена 

иркутян-Героев Советского Союза. Также там запечатлено высказывание 

Марка Сергеева: «Вместе с народом ты ковала победу, Сибирь!». 

Другая часть комплекса – площадка «Вечного огня». Она обрамлена 

клумбой с газоном, в которую заложены капсулы с землей с мест сражений, а 

также установлены мемориальные плитки с выгравированными надписями: 

«Земля Керченская», «Земля Минская», «Земля Киевская», «Земля 

Волгоградская», «Земля Ленинградская», «Земля Московская», «Земля 

Новороссийская», «Земля Севастопольская», «Земля Смоленская», «Земля 

Брестская», «Земля Тульская», «Земля Одесская», а также «Земля с могилы 

дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова. 9 мая 1992». 
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В ноябре 2006 г. уже без мемориальной плиты захоронена капсула 

«Земля из Порт-Артура» (где погребены сотни советских солдат-воинов 

Восточного фронта Второй мировой). Также на площади установлены плиты 

с обозначением дат и сражений, в которых воевали сибиряки в других 

странах.  

Сам Вечный огонь зажжен от факела на могиле Неизвестного солдата у 

стен Кремля в Москве. В Иркутск из столицы его доставили в специальном 

контейнере с тлевшим внутри огоньком в отдельном купе поезда с 

открытыми окнами.  

Зажгли вечный огонь в Иркутске 9 мая 1975 г. Эта честь выпала 

первому секретарю обкома КПСС Николаю Банникову, который и зажег 

газовую горелку под звуки гимна Советского Союза. Закончилось 

торжественное мероприятие маршем войск Иркутского гарнизона. 

Место для создания мемориала «Вечный огонь» выбрано неслучайно. 

Именно отсюда уходили батальоны сибиряков сначала на вокзал, а потом – 

на фронты Великой Отечественной войны. Всего из Иркутской области ушли 

воевать больше 200 тыс. человек, 70 тыс. из них не вернулись домой, отдав 
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свою жизнь за Родину. Добровольцами для строительства памятного 

мемориала в честь героев-земляков вызвались больше 25 тыс. иркутян.  

Теперь на этом месте ежегодно в День Победы проходят массовые 

торжественные мероприятия. Также здесь находится Пост № 1 – 

старшеклассники иркутских школ несут почетную вахту. 

Литература: 

Иркутская область. Официальный портал : сайт. Режим доступа : 

https://irkobl.ru/region/eternal_fire/ (дата обращения : 24.07.2024). 

Иллюстрации: 

Открытие мемориального комплекса «Вечный огонь». 1975 г., г. 

Иркутск // ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 959 (Фотоколлекция О.В. Маркевича). 

Общий вид строительства мемориала «Вечный огонь» на набережной 

р. Ангары. Март-апрель 1975 г., г. Иркутск. // ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 956 

(Фотоколлекция О.В. Маркевича). 

Бетонирование площадки мемориала «Вечный огонь» на набережной р. 

Ангары. Март-апрель 1975 г., г. Иркутск. // ГАИО. Фотофонд. Оп. 4. Д. 948 

(Фотоколлекция О.В. Маркевича). 

Ветераны войны, родственники, жители города у Мемориального 

комплекса «Вечный огонь», г. Иркутск // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 4300.  

 

 

8 мая 2005 года 

20 лет назад в г. Иркутске открыт памятник маршалу Георгию 

Константиновичу Жукову 

 

Монумент был торжественно открыт 8 мая 2005 г. ко Дню 60-летия 

Победы. Церемония открытия памятника длилась больше часа. Конную 

скульптуру освятил архиепископ Иркутский и Ангарский владыка Вадим, 

военные возложили к подножию постамента цветы и венки, а в завершение 

праздника был устроен салют. 

https://irkobl.ru/region/eternal_fire/
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Торжественная 

часть началась с выноса 

к мемориалу боевых 

знамен Великой 

Отечественной войны. 

Это флаги дивизий, 

формировавшихся в 

Иркутске, в том числе и 

знамя прославленной 114-й стрелковой дивизии, в составе которой воевали 

наши земляки, обороняя Москву. Право открыть памятник четырежды Герою 

Советского Союза маршалу Георгию Жукову предоставили мэру Иркутска, 

губернатору Иркутской области, председателю городского совета ветеранов 

и скульптору монумента.  

В 1999 г. ветераны Великой Отечественной войны создали 

общественный фонд по проектированию и строительству памятника. 

Инициативу ветеранов поддержали администрация области и города, ряд 

коммерческих структур. 

Был проведен конкурс проектов памятника, в котором участвовало 

более 20 авторов. Лучшим из них была признана конная композиция 

художника из Иркутска Бориса Бычкова и скульптора из Улан-Удэ 

Александра Миронова, запечатлевшая Жукова-победителя на Параде Победы 

1945 г. 

Работа над созданием памятника маршалу Г.К. Жукову длилась четыре 

года. Александр Миронов рассказал, что много времени он провел за 

специальной литературой, чтобы как можно точнее воссоздать образ 

маршала в бронзе. Постамент памятника облицован темно-красным гранитом 

и украшен бронзовыми барельефами с изображением битв. Вместе с 

постаментом высота монумента составила 9 м. 
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Литература: 

Памятник маршалу Жукову [Электронный ресурс] // Областная: 

общественно-политическая газета : сайт. Режим доступа : 

https://www.ogirk.ru/2011/06/24/marshal/ (дата обращения : 31.07.2024). 

Иллюстрация: 

Памятник маршалу Георгию Жукову, г. Иркутск (открытый источник). 

 

 

9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в г. 

Иркутске 

 

«Как началось это самое 

светлое, самое прекрасное утро – 

будут рассказывать миллионы 

уст. Память сохранит и щедрость 

солнечного сияния и 

невыразимую радость 

светящуюся в глазах, улыбках, в 

движениях каждого человека. 

… Первые же слова из 

Москвы, донесшиеся в Иркутск, ускорили биение сердец: «Акт о 

безоговорочной капитуляции…» 

… Площадь Кирова. 

https://www.ogirk.ru/2011/06/24/marshal/
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С утра сюда хлынули празднично одетые толпы. Шли со знаменами и 

плакатами, с цветами и портретами вождя, шли с победными песнями […].  

Кипит народное море. Солнце горит над площадью. … 

 … Секретарь горкома ВКП(б) 

тов. Кобелев открывает стихийно 

возникший митинг. 

– Товарищи, друзья! 

Трудящиеся города Иркутска, – 

говорит он. – Поздравляю Вас с 

великим праздником Победы. 

Да здравствует Красная Армия, 

освободившая Европу от фашистских 

поработителей! 

Да здравствует наша великая 

Родина, наш непобедимы народ, 

народ-богатырь! … 

Слово для приветствия от имени обкома ВКП(б) и исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся предоставляется председателю 

Облисполкома тов. Иванову. Он говорит о великой силе советского народа, 

героическими подвигами на фронте и самоотверженным трудом в тылу 

завоевавшего победу. И снова здравицей в честь Красной Армии и героев 

тыла […]. 

На трибуне – представитель Иркутского гарнизона т. Свириденко, его 

сменяет секретарь горкома ВЛКСМ тов. Выборов, работница Слюдяной 

фабрики тов. Мишина, ректор Госуниверситета тов. Шевцов. Вместе с 

выступающими трудящиеся Иркутска дают клятву Родине: работать с еще 

большей энергией, сделать советскую страну еще более могучей и богатой. 

Эту клятву участники митинга выражают в простых словах телеграммы 

товарищу Сталину, которая принимается под мощное «ура». 
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Митинг закончен. 

Торжественно и победно 

льются над площадью, над 

городом проникновенные 

слова гимна Советского 

Союза, гимна любимой 

отчизны. 

Митинг закончен, но 

не пустеет площадь. Народ 

поет, ликует, народ торжествует победу. Да здравствует Победа! Да 

здравствует Сталин!»  

В Иркутске ждут подробностей о победе над Германией, о том, как был 

подписан акт о ее безоговорочной капитуляции. 

Источники: 

Текст цитируется по : Ярче солнца – свет победы // Восточно-

Сибирская правда. 1945. 10 мая (№ 93). С. 1. 

Земля иркутская: научно-популярный иллюстрированный журнал. 

2005. № 1 (27). С. 84. 

 

Иллюстрации: 

Виды г. Иркутска в день Победы 9 мая 1945 г. (открытый источник). 

Студенты университета на ул. К. Маркса. Иркутск. 9 мая 1945 г. 

(открытый источник). 
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9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в г. 

Иркутске на заводе им. В.В. Куйбышева 

 

«…С огромной 

радостью встретили 

трудящиеся завода им. 

Куйбышева весть о 

великой Победе 

нашей доблестной 

Красной Армии над 

гитлеровскими 

захватчиками. 

Несмолкаемое 

«ура»! стояло в воздухе. Радостные улыбки не сходили с лиц собравшихся. 

Митинг открыл парторг ЦК ВКП(б) на заводе тов. Орлов. С 

сообщением о безоговорочной капитуляции Германии выступил 

председатель заводского комитета профсоюза тов. Юркевич. Сообщение тов. 

Юркевича неоднократно прерывается криками «ура». 

На митинге выступили директор завода дважды орденоносец тов. 

Брехов, участник Отечественной войны тов. Шаханов, заместитель секретаря 

заводского комитета ВЛКСМ тов. Вайсман и многие другие. 

В мощном гуле лозунгов: «Слава Красной Армии!», «Слава великому 

Сталину!», утопали слова ораторов. Объятые единым чувством радости, 

трудящиеся еще долго не расходились, поздравляя друг друга с днем 

Победы». 

Источник: 

Текст цитируется по : Слава великому Сталину! // Восточно-Сибирская 

правда. 1945. 10 мая (№ 93). С. 2. 

Иллюстрация: 
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Участок сталелитейных печей на заводе тяжелого машиностроения им. 

Куйбышева. Иркутск, 19 ноября 1975 г., авт. Непомнящих // ГАИО. 

Фотофонд. Оп. 2. Д. 2458. 

 

9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне на 

Иркутском авиазаводе 

 

«9 мая 1945 года на 

территории завода 

собрались тысячи 

заводчан. Митинг открыл 

парторг ЦК ВКП(б) А.Г. 

Ивченко. Он горячо 

поздравил всех с 

Победой, которую долго 

ждали и ради которой 

работали, не жалея сил. Директор завода В.И. Абрамов сказал в своем 

выступлении: «Мы много поработали, чтобы приблизить долгожданную 

Победу. Героизм Рабоче-крестьянской Красной армии, самоотверженный 

труд всего народа позволили выиграть войну. Коллектив завода внес свой 

определенный вклад в Победу. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд!». 

За годы войны Авиазавод отправил на фронт более 2000 боевых 

машин: ПЕ-2, ПЕ-3бис, ИЛ-4, ЕР-2. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР более 280 заводчан за ударный труд были награждены орденами и 

медалями.  

Источник: 

Текст цитируется по: Аксенов С.Н. Иркутский авиационный завод. 

История становления 1932-1956: хроникально-документальная история ИАЗ. 

Иркутск : Изд-во ООО «Типография «Иркут», 2009. С. 293-294. 
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Иллюстрация: 

Митинг заводчан // Аксенов С.Н. Иркутский авиационный завод … 

(Иркутск, 2009). С. 293. 

 

 

9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в г. 

Нижнеудинске 

 

«День начался обычный, трудовой. С рассветом все были в поле. 

Весело гудел на смолокурке трактор, неумолчно шумел лес в узкой протоке 

Уды, далеко разносились голоса погонщиков, работающих на быках. 

Как и всюду в эти 

дни, в колхозе «Верный 

путь» все напряженно 

ждали вести о Победе. 

И когда над конторой 

весело заиграл на 

весеннем ветру алый 

флаг, все сразу поняли 

– час Победы настал! 

В какие-нибудь 

пять минут у конторы возник митинг. 

Шестидесятилетний председатель колхоза Петр Михайлович 

Шевченко, проводивший на войну двух сыновей, взволнованно утирая слезы 

радости сказал: 

– Наше правое дело победило. Фашистская Германия поставлена на 

колени. Больше 100 лучших людей нашего колхоза завоевали эту Победу на 

фронте. Скоро вернутся они к нам все четыре года войны мы поддерживали 

своих фронтовиков стахановской работой здесь в тылу. Надо встретить 
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наших дорогих воинов еще лучшим урожаем, чем снимали мы до сих пор, 

доказать, что ждали мы их здесь не сложив руки. Наш колхоз закончил вчера 

сев ранних зерновых. Но еще многое надо сделать. Отметим же праздник 

стахановской работой. 

Трактористка Поля Комович взяла обязательство вспахать за полдня 

4,5 гектара. Бригадир второй бригады Кондрат Бережной обещал так 

организовать работу, чтобы все одиннадцать пахарей, тринадцать 

бороноволоков и шесть сеяльщиков перевыполняли задания. 

С митинга на пашню спешили веселые нарядные люди. Вскоре на всех 

полях уже кипела работа». 

Источник: 

Текст цитируется по: Марина В. Великий праздник // Восточно-

Сибирская правда. 1945. 10 мая (№ 93). С. 2. 

Иллюстрация: 

Праздничное шествие ветеранов Великой отечественной войны 9 мая 

по ул. Ленина. 1985 г., г. Нижнеудинск // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 4784. 

 

 

 

9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в с. 

Хомутово 

 

«Тракторная бригада Стеши Донских была в поле, когда пришли  

товарищи из правления и сообщили радостную весть о победе. 

Взволнованные, радостно-возбужденные собрались девушки-трактористки 

вокруг бригадира. Затаив дыхание, слушают они сообщение агитатора. 

– Дождались девушки праздника! Как же мы отметим эту великую 

радость? Мы отметим ее стахановским трудом на полях! – говорит бригадир. 
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Тракторная 

бригада Степаниды 

Донских пользуется 

заслуженным 

авторитетом в 

Хомутовской МТС. 

Трудятся девушки по-

фронтовому. Надежда 

Бахматова при норме в 

12 гектаров дает на своем СТЗ по 17 и сэкономила горючего 100 

килограммов. Парфенова Устинья перегоняет ее, вырабатывая по 20 

гектаров, а в последние дни достигла рекордной в бригаде выработки – 25 

гектаров за смену. Парфенова и Емельянова выполняют норму не ниже 150 

процентов. 

Победоносное завершение Великой Отечественной войны еще более 

воодушевило трактористок. Они взяли обязательство  трудиться за двоих и 

добиться, чтобы на полях, обработанных их тракторами, вырос высокий 

урожай победы». 

Источник: 

Текст цитируется по: Мамонова А. Вырастим Родине высокий урожай 

// Восточно-Сибирская правда. 1945. 10 мая (№ 93). С. 2.  

Иллюстрация: 

Мемориал воинам-хомутовцам отдавшим жизни во имя Победы 

(открытый источник). 
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9 мая 1945 года 

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в г. 

Черемхово 

 

«Выходя из шахты после стахановского труда, мастера угля 

навалоотбойщики шахты им. Кирова Чернов и Мовчун услышали сообщение 

о полной капитуляции фашистской Германии. В обширном здании 

раскомандировки собирались шахтеры. Возник многолюдный митинг. По 

предложению Чернова и Мовчуна, горняки шахты имени Кирова, 

приветствуя великую победу, встали на стахановскую вахту. 

С небывалым патриотическим подъемом проходят митинги на всех 

других шахтах. Долгим, несмолкаемым «ура» приветствовали трудящиеся 

шахты № 5 известие о победе наших войск и войск союзников. 

– Слава великой Красной Армии и гениальному полководцу товарищу 

Сталину, – говорит мастер угля Пугачев. – В ознаменование победы беру 

обязательство работать за троих и призываю всех трудиться, не покладая рук, 

на благо Родины. 

…Весь город Черемхово украшен флагами, знаменами. Всюду 

ликующие толпы народа».   

После получения известия о 

великой Победе горняки шахты 

имени С.М. Кирова обратились 

ко всем трудящимся Черембаса: 

«Дорогие товарищи! Великие, 

радостные дни переживает наша 

страна. Героическая Красная 

Армия, при могучей поддержке 

всего советского народа одержала 

полную победу над гитлеровскими захватчиками. 
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Весь советский народ торжествует победу над злейшим врагом. Наш 

любимый вождь и полководец товарищ Сталин, под руководством которого 

мы пришли к победе, в своем первомайском приказе призвало всех 

трудящихся советской страны быстрее залечить раны, нанесенные войною, 

еще более укрепить могущество нашей родины. 

Эти слова вождя запали нам глубоко в сердце. И мы решили начать 

социалистическое соревнование а часть Победы за досрочное выполнение 

полугодового плана. Вступая в это соревнование, мы берем на себя 

следующие обязательства: 

1. План 1-го полугодия вы полнить шахтой и всеми участками 

досрочно 22 июня. 

2. Дать сверх плана 20 эшелонов угля. 

3. План подготовительных работ вы полнить на 105 процентов. 

4. Снизить себестоимость на 0.5 процента. 

5. Снизить зольность угля на 0,3 процента. 

6. Добиться, чтобы все новые рабочие выполняли технические нормы. 

Призываем Вас вместе с нами бороться за досрочное выполнение 

полугодового плана. Это будет нашим лучшим салютом в честь Победы, 

нашим стахановским ответом на призыв товарища Сталина!». 

Источники: 

Текст цитируется по : Шахтерская вахта // Восточно-Сибирская правда. 

1945. 10 мая. (№ 93). С. 2; Досрочно выполнить план первого полугодия // 

Черемховский рабочий. 1945. 16 мая (№ 53). С. 1. 

Иллюстрация: 

Мемориал «Слава Героям Великой Отечественной войны». Г. 

Черемхово (открытый источник). 
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9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в г. 

Усолье-Сибирском 

 

«…Всеобщим ликованием встретили трудящиеся Усолья-Сибирского  

сообщение о капитуляции Германии, о великой Победе Красной Армии и 

войск союзников. Усольчане вышли на улицы с знаменами и флагами, 

празднично одетые, радостные. На предприятиях и в учреждениях собрались 

рабочие и служащие. Возникли многолюдные митинги. 

С исключительно высоким подъемом прошел митинг в госпитале. 

«Великий Сталин, – 

заявил красноармеец Новиков, – 

привел нас к этой победе. 

Сталин – это наша победа! С 

именем Сталина мы шли в бой, 

с именем Сталина мы 

победили!». С горячими речами 

выступили товарищ Дедов, 

секретарь парторганизации 

Воловик, председатель местного комитета Частин. 

«Да здравствует великий Сталин!» – раздалось на митинге».  

Источник: 

Текст цитируется по : Всеобщая радость // Восточно-Сибирская правда. 

1945. 10 мая. (№ 93). С. 2. 

Иллюстрация: 

Мемориал Усольчанам, павшим в боях за свободу и независимость 

Родины. Г. Усолье-Сибирское (открытый источник). 
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9 мая 1945 года  

80 лет назад встретили Победу в Великой Отечественной войне в с. 

Баяндай 

 

«…Передовые колхозы Баяндаевского аймака встретили праздник 

победы – новыми успехами в борьбе за урожай. Десять колхозов, в том числе 

артели им. Кагановича, им. Жданова и другие выполнили план сева ранних 

яровых. Во всех колхозах аймака идет обработка почвы под поздние 

культуры». 

Источник: 

Текст цитируется по : Закончили сев ранних культур // Восточно-

Сибирская правда. 1945. 10 мая. (№ 93). С. 2. 

 

 

9 мая - 2 сентября 1945 года в Иркутске: хроника событий 

(по материалам «Иркутской летописи» Ю.П. Колмакова) 

 

От Победы – к Победе! 

9 мая. В Иркутске на площади им. С.М. Кирова состоялся митинг, 

посвященный победе над фашистской Германией. 

9 мая. Торжественные митинги прошли на предприятиях, в 

организациях и учебных заведениях Иркутска. 

9 мая. В Крестовоздвиженской церкви совершено торжественное 

богослужение в честь российского воинства и советского народа. 
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9 мая. Вышел последний 126-й 

номер «Агит-Окон ТАСС» – «Знамя 

Победы».  

9 мая. За годы войны Дворец 

пионеров организовал в 

эвакогоспиталях Иркутска 70 

концертов. 

13 мая. В Крестовоздвиженской 

церкви прошло всенародное 

поминовение погибших на поле брани. 

19 мая. Открытие городского 

парка им. Парижской коммуны. 

Прошли первые послевоенные 

массовые гуляния, танцы, аттракционы. 

26 мая. По постановлению ГКО «О мероприятиях по перестройке 

промышленности в связи с сокращением производства вооружения» начался 

перевод предприятий Иркутска на выпуск гражданской продукции. 

Июнь. Началась реэвакуация патронного завода № 540 в Удмуртскую 

АССР. 

8 июня. Подведены итоги работы деятелей культуры и искусства в 

годы войны в Иркутске: даны 4623 концерта и спектакля в госпиталях, 

проведено 14 дней культурного обслуживания раненого бойца, 5 

персональных выставок, создано 280 портретов и рисунков. 

10 июня. Проведен воскресник в помощь семьям военнослужащих. 

22 июня. В помещении ДК завода им. В.В. Куйбышева открылась 

выставка картин художников, посвященная Дню Победы. 

24 июня. В историческом параде Победы в Москве на Красной 

площади  приняли участие уроженцы Иркутска: Г.Г. Амосов, В.И. Дулимов, 

М.Н. Михалев, С.И. Панов, А.П. Рагозин, Б.В. Сорокин, А.Ф. Торбеев и 

дважды Герой Советского Союза Н.В. Челноков. 
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6 июля. Подведены итоги воскресника в помощь семьям 

военнослужащих. Создан денежный фонд 1329470 р., продуктовый фонд – 8 

т картофеля, 352 л молока, отремонтированы 492 квартиры, трудоустроены 

105 человек. 

11 июля. Указом Президиума Верховного Совета СССР завод им. В.В. 

Куйбышева награжден орденом Трудового Красного знамени за успешное 

выполнение заданий правительства по освоению производства 

металлургического оборудования и вооружения для Красной Армии. 

27 июля. Коллектив вокзала ст. Иркутск-1 с большим подъемом начал 

готовиться к встрече демобилизованных бойцов. Был выделен зал для 

обслуживания воинов, открыты касса, агитпункт, комната отдыха, камера 

хранения ручного багажа.  

30 июля. На украшенном цветами и лозунгами перроне ст. Иркутск-1 

прошла встреча первого эшелона с демобилизованными воинами. На перроне 

открылся митинг, по окончании которого прозвучал гимн Советского Союза. 

Август. Творческая группа артистов ТЮЗа отправилась с концертными 

мероприятиями на Дальневосточный фронт. Руководитель группы П.И. 

Лавров. 

2 августа. Вернулась в Иркутск бригада артистов Иркутской 

филармонии, которая закончила свои выступления в поверженном Берлине, 

дав около 300 концертов. 

7 августа. Опубликовано заявление Советского правительства об 

объявлении войны с Японией. В Иркутске прошло 1665 митингов на 

предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. 

29 августа. В драмтеатре состоялась встреча с демобилизованными 

воинами, по окончании которой показана премьера спектакля 

«Чрезвычайный закон».  

2 сентября. День Победы над милитаристской Японией – конец Второй 

мировой войны. В Иркутске прошли праздничные митинги. 
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Источник: 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

НПФ «Земля Иркутская»; Оттиск, 2010. С. 84-89. (НСБ ГАИО. № 24613). 

Иллюстрация: 

Иркутская летопись 1941-1991 гг. Обложка. (НСБ ГАИО. № 24613). 

 

 

15 мая 1845 года 

180 лет со дня рождения исследователя Сибири, геолога и географа 

Яна (Ивана) Дементьевича Черского (1845-1892) 

 

 Родился Иван Дементьевич 

Черский 15 (3) мая 1845 г. в имении 

Свольно Дриссенского уезда 

Витебской губернии Российской 

империи (ныне – Верхнедвинский 

район Витебской области 

Белоруссии). В 1863 г., будучи 

учеником 7 класса Виленского 

Дворянского института, примкнул к 

революционному движению. За 

участие в польском восстании был 

арестован и осужден на бессрочную рекрутскую службу в Сибири. Отбывал 

службу в Западно-Сибирском линейном батальоне в г. Омске, здесь же, под 

влиянием Г.Н. Потанина, начал геологические и палеонтологические 

исследования. 

По состоянию здоровья он был уволен со службы и оставлен в г. Омске 

на правах политического ссыльного. Занимался практической анатомией в 

городской больнице, давал частные уроки музыки и французского языка.  
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В 1871 г. Иван Дементьевич с разрешения властей переселился в г. 

Иркутск, где поступил на службу консерватором музея Восточно-Сибирского 

Отдела Императорского Русского географического общества (ВСОИРГО).  

Летом 1873 г. И.Д. Черский совершил трудное путешествие, проведя 

геологические исследования Тункинского и Китойского хребтов Восточного 

Саяна, в 1874 г. исследовал Тункинскую котловину и окружающие горы.  

В 1875 г. он проехал из г. Иркутска по Московскому тракту до р. 

Бирюсы с маршрутным исследованием пути, затем вернулся в Нижнеудинск 

и вверх по р. Уде прошел к Нижнеудинским пещерам, где при поддержке 

Академии Наук произвёл раскопки, давшие весьма интересный материал по 

третичной фауне млекопитающих. В следующем 1876 г. И.Д. Черский 

исследовал долину р. Иркут до впадения в р. Ангару.  

В 1877 г. Иван Дементьевич начал одну из своих важнейших работ – 

исследование береговой полосы оз. Байкал, которая продолжалась пять лет. 

Сберегая скромные средства ВСОИРГО, он путешествовал на своей лодке. 

«Лодку я предпочёл всем остальным, более тяжёлым суднам, на которых до 

сих пор совершались учёные путешествия по Байкалу, – писал Черский в 

своём отчёте, – … 

само собой 

разумеется, что 

путешествие в 

лодке требует в 

некоторых 

отношениях более 

осторожности и 

даже знакомства с 

качеством и 

особенностями 

берега, который местами, на протяжении нескольких верст образуется почти 

отвесными скалами, опускающимися непосредственно в воду».  
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Во время путешествия ученый уходил вглубь от береговой линии. 

Подробно описывал флору и фауну местности, изучал археологические 

памятники. По пути на карту наносил геологические обнажения, выходы 

горных пород и составил первую карту в масштабе 10 вёрст в 1 дюйме на 2 

листах с общей объяснительной запиской, которая была издана в 1886 г. 

В 1881 г. Черский окончил исследование последней части юго-

восточного берега Байкала, совершил экскурсию в Забайкалье от устья 

Селенги до Кяхты. В 1885 г. по приглашению Академии Наук он переехал в 

С.-Петербург, где продолжил свою работу по изучению Восточной Сибири, 

обрабатывая собранные материалы.  

В 1891 г. Иван Дементьевич выехал в экспедицию в район рек 

Индигирки и Колымы. Он умер во время исследований низовьев р. Колымы. 

Похоронен в Колымске на берегу р. Омолон в 1892 г. Именем И.Д. Черского 

названы горная система в Якутии и Магаданской области, хребет в 

Забайкалье, две горы в Прибайкалье. Иркутское Товарищество белорусской 

культуры носит имя Яна Черского.  

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 91. Оп. ОЦ. Д. 8, Л. 1-5. 

ГАИО. Ф. 293. Оп. ОЦ. Д. 50. Л. 1-39. 

Снытко В.А. Черский Иван Дементьевич / В. А. Снытко, Ю. А. Зуляр // 

ВСОРГО в лицах : биобиблиографический словарь. Иркутск, 2012. Вып. 2. С. 

102-104.  

Иллюстрации:  

Иван Дементьевич Черский (открытый источник). 

Фрагмент предварительного отчёта о геологическом исследовании 

береговой полосы озера Байкала, составленного И.Д. Черским в 1878 г. // 

ГАИО. Ф. 293. Оп. ОЦ. Д. 50. Л. 1б. 
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15 мая 1935 года 

90 лет со дня рождения ученого-биофизика, доктора биологических 

наук, профессора, ректора Иркутского государственного университета 

Козлова Юрия Павловича  

 

Юрий Павлович Козлов родился 

15 мая 1935 г. в г. Киеве. В 1958 г. 

окончил Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

биолого-почвенный факультет, 

получив квалификацию биолога-

физиолога животных, учителя 

биологии и химии средней школы.  

В 1958-1961 гг. Ю.П. Козлов был 

аспирантом биолого-почвенного 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С 1961 г. начал работать в 

университете – младшим, а затем научным сотрудником, в 1971 г. стал 

заведовать лабораторией физико-химии биомембран МГУ.  

В 1962 г. Ю.П. Козлов защитил кандидатскую диссертацию «Влияние 

низкомолекулярных веществ на биологические функции облученных 

растительных организмов», в 1969 г. – докторскую диссертацию «Роль 

свободных радикалов в норме и при патологических процессах». В 1973 г. 

Ю.П. Козлову было присвоено звание профессора по кафедре биофизики.  

В период с 1968-1976 гг. работал по совместительству в Московском 

научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена. 

Являлся членом специализированных ученых советов биологического 

факультета МГУ им. Ломоносова и института биологической физики АН 

СССР. А также членом секции биологии Комитета по Ленинским и 

Государственным премиям в области науки и техники при Совете Министров 
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СССР, членом научных Советов по биологической физике, по биомембранам 

АН и АМН. В течение многих лет являлся членом комиссии Совета молодых 

ученых при ЦК ВЛКСМ по присуждению премий Ленинского комсомола, 

членом комиссии по молекулярной биологии при МВ и ССО СССР, 

национальным координатором по биофизике стран-членов СЭВ.  

В 1977-1989 гг. Ю.П. Козлов был ректором Иркутского 

государственного университета им. А.А. Жданова и одновременно руководил 

межфакультетской кафедрой физико-химической биологии. Являлся 

председателем регионального совета ректоров Восточной Сибири, 

председателем комиссии Иркутского облисполкома по науке и образованию, 

членом Президиума ВСФ СО АН СССР. 

В период его работы в университете был создан сибирско-

американский факультет по менеджменту, маркетингу и бизнесу с правом 

выдачи дипломов бакалавров Мэрилендского университета и магистров 

ИГУ. Вел научную работу, участвовал в научных конференциях, 

симпозиумах и конгрессах в МНР, Бразилии (1980), США (1985), Японии 

(1987) и Мексике.   

В 1983 г. Ю.П. Козлов стал лауреатом Государственной премии СССР. 

В августе 1985 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки РСФСР». 

В 1989 г. Юрий Павлович вернулся в Москву, где работал в 

Российском университете дружбы народов (РУДН) профессором, с 1992-2000 

гг. – деканом, с 1992-2011 - зав. кафедрой системной экологии 

экологического факультета. 

Ю.П. Козлов – академик Российской академии естественных наук, 

Российской экологической академии, президент Академии социальной 

экологии, председатель диссертационного совета по защите докторских 

диссертаций в РУДН, член Высшего экологического совета при комитете по 

экологии ГД РФ, член редсовета и редколлегии журнала «Экология России» 
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и «Российский университет», председатель редколлегии журнала «Вестник 

РУДН», участник экологических советов, фондов, обществ. 

В 1993 г. Ю.П. Козлов был признан «Человеком года», его биография 

вошла в Кембриджский реестр ученых мира, в 2000 г. ему было присвоено 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». 

В 2004 г. он был избран Председателем ЦС, затем Президентом 

Региональной/Межрегиональной общественной организации «Русское 

экологическое общество».  

Козлов Ю.П. являлся руководителем многих курсовых, дипломных и 

аспирантских работ. Под его руководством было защищено более 20 

докторских и 90 кандидатских диссертаций. Он является автором более 500 

научных работ и 17 монографий. 

За успешную педагогическую, научно-исследовательскую и 

пропагандистскую работу Козлов Ю.П. награжден: Орденом Трудового 

Красного Знамени (1978), орденом «Дружбы» (2008). Кроме того: медалью 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина» (1970), медалью МНР «Найрамдал» (1977), юбилейной медалью «60 

лет Вооруженных Сил СССР» (1978), медалью МНР «Монгол Ардын 

Хувьсгал» (1982), медалью «Ветеран труда» (1985), медалью ВВЦ (1995), 

медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), медалью «Альберта 

Швейцера» в области медицины (1989), медалью «Академика Легасова» 

(2017), медалью «100 лет Октябрьской революции»(2017). А также 

нагрудными знаками: «Изобретатель СССР» (1985), «Отличник высшей 

школы» (1987), «Заслуженный эколог Российской Федерации» (2001). 

Лауреат Государственной премии СССР(1983), Заслуженный деятель науки 

РСФСР (1985), Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2000). 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 129. Д. 380. Л. 2, 3-3об, 5-5об, 6, 10-10об, 11, 

12, 14, 21.  
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Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, 

профессора (1918-1998) / сост. С.И. Кузнецов. Иркутск : Агентство «КП-

Байкал», изд-во ИГУ, 1998. С. 12-13 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. №. 1489). 

Гольдфарб С., Щербаков Н. Иркутский государственный университет : 

хроника событий : 1918-1998. Иркутск: Агентство «КП-Байкал», изд-во ИГУ, 

1998. С. 182, 187, 189, 191, 193 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. №. 1487). 

Иллюстрация:  

Фотография Козлова Ю.П. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 129. Д. 380. Л.1. 
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Июнь 

 

6 июня 1925 года 

100 лет назад селения Слюдянка, Мысовск и поселок 

Иннокентьевский были отнесены к рабочим поселкам  

 

 

Источник: 

Об утверждении списка городов Сибири // Собрание узаконений и 

распоряжений рабочего и крестьянского Правительства Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики. 1925. № 41. 20 

июля 1925 г. Ст. 295. С. 520-521 (НСБ ГАИО. № 28724). 
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7 июня 1905 года 

120 лет со дня рождения академика АН СССР, основоположника 

Сибирской географической школы, директора Института географии 

Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР Виктора Борисовича Сочавы  

 

Виктор Борисович Сочава родился в 7 

(20) июня 1905 г. в п. Парголово под С.-

Петербургом. В 1925 г. В.Б. Сочава 

становится старшим ассистентом кафедры 

экологии и географии Биологического музея 

АН СССР (с 1931г. – Ботанический институт 

им. В.Л. Комарова). Этот институт почти на 

30 лет стал основным местом работы 

Виктора Борисовича. 

Более десяти лет (1926-1938 гг.), он 

участвовал в экспедициях на Полярный 

Урал, Чукотку, Колыму, Приморье, 

Приамурье и т. д., работал начальником 

полевых партий, заведующим сектором 

геоботаники и кормов Института 

оленеводства, начальником отдела 

оленеводства Арктического института. 

В 1935 г. В.Б. Сочава получает степень кандидата биологических наук. 

Степень была присвоена ему без защиты диссертации – за цикл 

опубликованных научных исследований по результатам экспедиций. В 1943 

г. в результате успешной защиты диссертации «География и ценология 

растительного покрова Приамурья и Приморья» он получил ученую степень 

доктора биологических наук. В 1958 г. В.Б. Сочаву избирают членом-

корреспондентом, а в 1968 г. – действительным членом Академии наук 

СССР. 
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После создания Сибирского отделения АН СССР В.Б. Сочава 

организовал в Иркутске Институт географии Сибири и Дальнего Востока 

(ныне Институт географии СО РАН), которым и руководил с 1959 по 1976 гг. 

Им практически была создана сибирская географическая школа. 

Руководимый им институт превратился в центр географической науки 

азиатской части страны и получил мировую известность.   

От изучения растительного покрова отдельных районов страны Виктор 

Борисович пришел к вершинам физико-географического синтеза, к 

крупнейшим обобщениям в области учения о геосистемах. 

Последние годы (1976-1978) академик провёл в Комарове. В этот 

период В.Б. Сочава подводил итоги своей деятельности и теоретически 

обосновывал созданное им новое направление в географии — учение о 

геосистемах, выпустив три монографии.  

Умер Виктор Борисович Сочава 29 декабря 1978 г. в Комарове. 

Похоронен в Комаровском некрополе. В.Б. Сочава был Лауреатом премии 

АН СССР им. В. Л. Комарова (1950). Дважды был награжден орденом 

Ленина, медалями.  

28 января 1980 г. было принято решение Иркутского горисполкома об 

установлении на здании института географии Сибири и Дальнего Востока 

СО АН СССР мемориальной доски со следующим текстом: «Здесь работал 

выдающийся советский ученый, основатель Института географии Сибири и 

Дальнего Востока СО АН СССР академик Виктор Борисович Сочава (1905 - 

1978)». Эта доска, первоначально установленная на здании института по 

адресу ул. Киевская, 1, перенесена в 2005 г. на вновь построенное здание по 

ул. Улан-Баторской, 1. Постановлением Президиума Российской Академии 

наук от 21 июня 2005 г. институту было присвоено имя академика В.Б. 

Сочавы.  

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 56. Л. 58. 
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Снытко В. А. Академик Виктор Борисович Сочава // География. 2005. 

№ 11. 

Виктор Борисович Сочава : жизненный путь, научное творчество 

(Наука Сибири в лицах). Новосибирск : СО РАН, 2001. 

Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и 

образцы техники г. Иркутска : Анн. каталог / Сост., автор вступ. ст. Н.С. 

Пономарева. Иркутск : Оттиск, 2008. С. 117. 

Иллюстрация: 

Открытие мемориальной доски основателю института географии 

Сибири и Дальнего Востока СО АН РАН СССР академику В.Б. Сочаве. 

Иркутск, июль 1981 г., автор Ф. Короткоручко // ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 

3165. Л. 1. 

 

8 июня 1945 года 

80 лет со дня рождения скульптора, Заслуженного художника РФ, 

члена Союза художников России и Союза дизайнеров России Серикова 

Льва Ивановича 

 

Лев Иванович Сериков родился 8 июня 

1945 г. в г. Черемхово в семье рабочего. В 

1962 г. окончил среднюю школу и поступил в 

Иркутское училище искусств. В 1964 г. был 

призван в ряды Советской армии. После 

демобилизации в 1967 г. продолжил учебу в 

училище, которое окончил в 1969 г. получив 

специальность художника-оформителя. 

Трудовую деятельность Л.И. Сериков 

начал в 1969 г. в должности инженера НОТ на 

электролизно-химическом комбинате в г. Ангарске. В 1972-1977 гг. являлся 

заведующим художественной мастерской в г. Нижнеудинске. В 1977-1981 гг. 
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работал в Иркутских художественно-производственных мастерских. 

Занимался художественным проектированием, оформлял городскую среду. 

Среди его работ оформление выставки медицинской техники стран членов 

СЭВ, проект интерьера ТЮЗа и др. С 1981-1990 гг. занимал должность 

главного художника города. 

На протяжении многих лет Лев Иванович занимается декоративной 

скульптурой. Основной материал – кедр. Скульптор создавал работы на 

различные темы. Творения скульптора по дереву выставлялись не только в 

Иркутске, но и в Москве и Париже, они представлены в престижных 

современных музеях, разлетелись по частным коллекциям в России, Англии, 

Испании, Германии, США.  

Л.И. Сериков награжден в 1965 г. медалью «XX лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Указом Президента РФ от 01.08.2006 № 810 Л.И. 

Серикову присвоено звание – «Заслуженный художник Российской 

Федерации». 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 159. Оп. 54. Д. 884. Л. 3-3об, 4об-5, 11, 12, 14. 

Художники Иркутской области. Иркутск : ГБУК ИОХМ им. В.П. 

Сукачева, 2017. С. 242. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 2167). 

Иллюстрация:  

Сериков Л.И. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 159. Оп. 54. Д. 884. Л. 17. 
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11 июня 1955 года 

70 лет назад родился Борис Федорович Изаксон – заслуженный 

артист Российской Федерации, солист Иркутской областной 

филармонии 

В 1979 г. Борис 

Федорович Изаксон 

окончил с отличием 

фортепианный 

факультет Уральской 

государственной 

консерватории. В 1983 

г. он поступил на 

работу в Иркутскую 

областную 

филармонию, сочетая работу концертмейстера и солиста-инструменталиста.  

В концертных сезонах 1995-1998 гг. Борис Изаксон выступил 

инициатором создания абонементного цикла концертных программ «Орфей», 

посвященного календарю памятных юбилейных дат. В этом цикле особо 

выделялась программа памяти Г.Г. Нейгауза, исполненная Б. Изаксоном 

совместно с лучшими пианистами Иркутска. В 1995-1998 гг. им были 

успешно исполнены программы «Сон и фантазии Моцарта», «Карнавал» и 

«Танцы давидсбюндлеров» Роберта Шумана, «Картинки с выставки» 

Модеста Мусоргского.  

Особенно высокой оценки заслуживает многолетняя 

концертмейстерская деятельность пианиста Б.Ф. Изаксона: множество 

программ русского и западноевропейского романса, оперных арий и песен, 

программы «В мире оперетты», «Мир вокала», «К 100-летию со дня 

рождения Сергея Есенина» и многие другие, подготовленные совместно с 

солисткой-вокалисткой Н. Васильевой.  
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В творческой судьбе Бориса Федоровича много удач. Это, прежде 

всего, выступление в качестве концертмейстера с солистами Большого театра 

народным артистом России О. Биктимировым, заслуженной артисткой 

России Н. Пустовой, народным артистом России В. Мальченко, со 

скрипачом, заслуженным артистом России И. Фроловым, с солисткой из 

Германии скрипачкой Катей Конвичка.   

Борис Изаксон – 

участник многих фестивалей и 

конкурсов, в том числе 

фестиваля «Цветущий 

багульник» в Чите, 

международного фестиваля 

чешской и сибирской музыки 

в Иркутске. Он стал лауреатом 

1 Международного фестиваля 

имени Л. Линховойна в 

Бурятии. В 1997 г. Борис 

Федорович стал лауреатом 

Республиканского конкурса 

хоровых коллективов среди 

концертмейстеров (г. Улан-

Удэ). Кроме указанных 

городов, география выступлений пианиста включает в себя Москву, 

Свердловск, Тбилиси, Тольятти, Самару. 

Особо стоит отметить музыкально-просветительскую работу Бориса 

Федоровича, которую он проводил не только в Иркутской области, но и в 

соседней Бурятии. Концертная деятельность Б. Изаксона многократно 

отмечалась высокими отзывами слушателей в письмах, в печати, на радио и 

телевидении. В 2000 г. Борису Федоровичу Изаксону присвоено звание 

заслуженного артиста Российской Федерации.  
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Источник: 

ГАИО. Ф. Р-3211. Оп. 1. Д. 101.  

Иллюстрации: 

Изаксон Б.Ф. (открытый источник). 

Афиша творческого вечера Бориса Федоровича Изаксона // ГАИО. Ф. 

Р-3211. Оп. 1. Д. 104. Л. 4.  

 

 

11 июня 1975 года 

40 лет назад родился заслуженный артист России Денис 

Леонидович Мацуев 

 

Денис Мацуев родился 

в Иркутске в семье 

профессиональных 

музыкантов (отец - пианист и 

композитор, мать - 

преподаватель фортепиано). 

До 15 лет учился в детской 

областной школе искусств, 

затем в Иркутском музыкальном училище. В 1991 г. стал стипендиатом 

Международного благотворительного фонда «Новые имена», что стало 

важным этапом в жизни пианиста.  

После окончания иркутской музыкальной школы Денис Мацуев вместе  

с родителями уезжает в Москву и поступает в Центральную музыкальную 

школу. В 1994 г. продолжает обучение в Московской консерватории (класс 

А.А. Наседкина, позднее С.Л. Доренского), а в 1995 г. становится ее 

солистом (им является и по настоящее время). 

Новым важным шагом в творческой судьбе музыканта становится 

участие и победа на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 
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Москве в 1998 г. После этого конкурса начинается интенсивная концертная 

деятельность, приходит мировая слава.   

21 мая 2009 г. за активную просветительскую деятельность и большой 

вклад  в развитие культурного потенциала Иркутска Денису Мацуеву было 

присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска». Известный 

пианист стал самым молодым почетным гражданином города. О 

присуждении этого звания ходатайствовали: совет почетных граждан 

Иркутска, региональное отделение Союза композиторов России, коллектив 

детской городской музыкальной школы № 7, труппа Иркутского областного 

музыкального театра им. Н.М. Загурского. 

14 сентября 2011 года в Иркутске был открыт Дом музыки Дениса 

Мацуева. Пианист является инициатором и организатором музыкального 

фестиваля «Звезды на Байкале», ведет активную профессиональную и 

общественную жизнь. Сегодня Денис Мацуев – один из самых узнаваемых 

представителей классического музыкального искусства в мире.  

Источники и литература: 

Денис Мацуев // Восточно-Сибирская правда. 2004. 25 сентября (№ 

185-186). С. 1. 

Денис Мацуев : сайт. URL : https://matsuev.ru/about/ (дата обращения : 

09.07.2024). 

Иркутск: историко-краеведческий словарь. Иркутск : Сибирская книга, 

2011. С. 324. 

Орлова Е. Денис Мацуев : я не стал ни москвичом, ни парижанином... // 

Областная. 2009. 5 июня (№ 62). С. 24. 

Ясникова Т. Звезда из созвездия Лиры // Культура : вести, проблемы, 

судьбы. 2004. Март (№ 3). С. 15. 

Иллюстрация: 

Фотоархив Дениса Мацуева // Денис Мацуев : сайт. URL : 

https://matsuev.ru/media/albums/784.htm (дата обращения : 09.07.2024). 
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24 июня 1925 года 

Исполняется 100 лет Иркутскому аэропорту 

 

Иркутский аэропорт 

вырос из небольшой ровной 

площадки на левом берегу 

Ангары. Ее соорудили в 1925 г. 

крестьяне пригородных 

деревень Боково и Жилкино. 

Можно сказать, что первая 

аэростанция Иркутска была 

создана лопатой и тяпкой всего 

за несколько дней. 24 июня 1925 г. на самодельную полосу приземлились 

шесть самолетов агитационного перелета Москва – Улан-Батор – Пекин. 

Четыре самолета в группе были отечественного производства, именно они 

призваны наглядно продемонстрировать обществу достижения советской 

авиационной промышленности.   

Спустя три года работники иркутской аэростанции во главе со своим 

первым руководителем – пилотом международного класса Александром 

Поповым, подобрали водный аэродром на Ангаре немного выше устья реки 

Ушаковки. Саму же гидроаэростанцию разместили на правом берегу реки в 

начале улицы Мяснорядской (современная ул. Франк-Каменецкого). Здесь в 

июне 1928 г. начались регулярные рейсы в северные районы области и 

Якутию. А уже через месяц, 10-13 августа, был выполнен первый почтово-

пассажирский рейс Иркутск – Бодайбо на самолете Ю-13 «Моссовет». 

Первая почтовая авиалиния Москва – Иркутск, на участке которой 

иркутские пилоты начали выполнять полеты до Красноярска, была открыта в 

мае 1929 г. За ней, в августе 1932 г., открылась крупнейшая в мире 

авиамагистраль Москва – Владивосток. Иркутские авиаторы начали 

выполнять полеты на участке Иркутск – Могоча. 
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В этом же году впервые в СССР пилот Лялин С.В. начал опылять с 

воздуха пораженный гусеницей сибирского шелкопряда участок кедрового 

леса на площади 1615 га в районе Култука. С этого дня работники 

Иркутского аэропорта начали использовать воздушные суда в народном 

хозяйстве области. 

Еще одна славная страница в истории иркутской авиации – участие в 

героической эпопее по спасению полярников-челюскинцев. За этот подвиг 

иркутяне Маврикий Слепнев и Иван Доронин в числе семи награжденных 

пилотов первыми в стране были удостоены высокого звании Героя 

Советского Союза. 

В июле 1933 г. основные авиаперевозки перевели на новый аэродром у 

Красных казарм (это территория сегодняшнего аэропорта). К началу Великой 

Отечественной войны аэропорт был оснащен современной авиационной 

техникой, в достаточной степени укомплектован личным составом. Но 

мирный труд авиаторов был нарушен нападением Германии на СССР. Вся 

деятельность аэропорта была подчинена интересам фронта. Храбро 

сражались на фронтах войны иркутские авиаторы. Семеро иркутских 

летчиков стали Героями Советского Союза.   

Многие авиаработники были направлены на строительство особой 

воздушной линии Фэрбенкс (Аляска) – Уэлькаль – Якутск – Киренск – 

Красноярск. Авиаторы Иркутска участвовали в перегонке по ленд-лизу на 

этой трассе американских самолетов на фронт. 

Регулярные пассажирские перелеты по маршруту Иркутск – Москва, 

Иркутск – Бодайбо – Якутск возобновились только после войны. Коллектив 

аэропорта пополнился опытными специалистами – демобилизованными 

воинами, которые приняли активное участие в развитии порта. 

30 декабря 1954 г. аэропорт Иркутск постановлением Совета 

Министров СССР получил статус международного. 15 сентября 1956 г. на 

иркутском аэродроме впервые произвел посадку реактивный самолет ТУ-

104, выполняющий технический рейс из Пекина. В этот день была открыта 
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первая в СССР пассажирская авиалиния Москва – Иркутск на реактивном 

самолете ТУ-104. 

После появления реактивного самолета Ту-104 начался новый этап в 

развитии иркутского аэропорта, который вторым после московского освоил 

эксплуатацию новых, более современных, комфортабельных самолетов. В то 

же время, кстати, была принята в эксплуатацию первая в Восточной Сибири 

бетонная взлетно-посадочная полоса, – отмечает Анатолий Фатин. – 

Освоение и внедрение на воздушных трассах новой техники позволило 

значительно увеличить объемы перевозок.   

В новом столетии произошли существенные изменения и в 

инфраструктуре аэропорта: удлинена взлетно-посадочная полоса на 400 

метров со стороны города (позднее, в 2008 г., она дополнительно удлинена на 

400 м в сторону Байкала), установлено новое свето-сигнальное 

оборудование. По итогам работы 2004 г. аэропорт Иркутск был признан 

победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ». В 2016 г. была 

завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы и фасадов зданий. Эти 

работы производились в несколько этапов на протяжении 12 лет. 

Сегодня в Иркутском аэропорту действуют два терминала – 

внутренних и международных воздушных линий. Аэропорт связан 

воздушным сообщением с более чем 60 городами и 11 странами мира. В 2023 

г. из Иркутска открылись рейсы по новым направлениям, в том числе в 

Казань, Томск, Пекин, Маньчжурию, Харбин и Ханой. Пассажиропоток 

Иркутского аэропорта превышает 3 миллиона человек и увеличивается 

ежегодно. 

Источники и литература:  

Иркутская летопись 1661-1940 гг. / Сост. Ю.П. Колмаков. Иркутск : 

Оттиск, 2003. С. 475, 476. 

Иркутск крылатый : люди и самолёты войны / М.И. Денискин. Иркутск, 

2010. С. 32, 34, 50, 72. 
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Иллюстрация: 

Здание аэропорта со стороны взлетного поля. Иркутск, 1960-е гг. // 

ГАИО. Фотофонд.  Кн 2. Д. 2746. Л. 1.  

 

 

26 июня 1945 года 

80 лет назад впервые после длительного перерыва был проведен 

праздник Сурхарбан 

 

В 1922-1923 гг. 

политпросветы Бурят-

Монгольской АССР стали 

проводить традиционные 

бурятские праздники Сурхарбан. 

В 1923 г. впервые такой праздник 

провели в Баяндаевской волости, 

в местности Шехаргун. 

Собралось на него около полутора тысяч человек. Был сделан доклад о 

международном положении на бурятском и русском языках, организованы 

соревнования по стрельбе из лука, национальной борьбе, конные 

соревнования, национальные игры и танцы. С этого времени Сурхарбан стал 

традиционным во всех аймаках, но его национальный аспект постепенно 

отходил на второй план. Всё 

чаще в его рамках проводились 

соревнования по футболу и 

легкой атлетике. В 1931 г. на 

праздник в Аларский аймак 

были приглашены команды из 

Зимы, Черемхово, Залари, ст. 

Половинка.  
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26 июня 1945 г. после длительного перерыва в Эхирит-Булагатском и 

Баяндаевском аймаках Иркутской области был проведен праздник  

Сурхарбан, приуроченный к дням успешного завершения весеннего сева.  

В с. Усть-Ордынском 

он собрал семь тысяч 

человек, в с. Баяндае – 

свыше пяти тысяч. 

Празднество закончилось 

поздно ночью играми и 

национальным танцем 

«Ёхор». В настоящее время 

этот национальный спортивный праздник ежегодно проводится в Усть-

Ордынском Бурятском округе, а также на о. Ольхон.  

Источники и литература: 

История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. М. : 

«Прогресс», 1995. С. 422. 

1941-1945. Летопись Иркутской области / Сост. В.В. Ходий. Иркутск : 

Оттиск, 2019. С. 160. 

Иллюстрации: 

Выступление хореографической группы народного ансамбля Степные 

напевы на окружном Сур-Харбане в Бохане. 1988 г. // Усть-Ордынский 

филиал ГАИО. Фотофонд. Оп. 1. Д. 11. Л. 11. 

Зажжение огня Сур-Харбан-98 мастером спорта по легкой атлетике, 

членом сборной команды Осинского района С.П. Халмакшиновым // Усть-

Ордынский филиал ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 80. Л. 78.   

Сур-Харбан-97 г. Состязания по бурятской борьбе // Усть-Ордынский 

филиал ГАИО. Фотофонд. Оп. 2. Д. 87. Л. 85.   
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Июль 

Июль 1965 года 

60 лет исполняется Коршуновскому горно-обогатительному 

комбинату 

 

Строительство 

комбината началось 

в 1957 г. поблизости 

от открытого в 1931 

г. Коршуновского 

железорудного 

месторождения (трёх 

рудных гор у реки 

Коршуниха). В конце 

декабря 1964 г. на 

комбинат был отправлен первый состав с железной рудой, а в конце марта 

1965 г. был подписан акт о приёмке комбината в эксплуатацию. 

По проекту комбинат рассчитан на переработку открытым способом 12 

миллионов тонн руды в год. Вместе с комбинатом строился и поселок 

Железногорск-Илимский, которому в 1965 г. был присвоен статус города. 

Литература:  

Фицев Б.П. История геологии Илимского района и Коршуновский ГОК 

// Земля Иркутская : научно-популярный иллюстрированный журнал. 2006.  

№ 2 (30). С. 84-87. 

Иллюстрация: 

Коршуновский горно-обогатительный комбинат. Подъездной путь к 

месту добычи руды. 1983 г., п. Коршуниха // ГАИО. Фотофонд. Кн. 2. Д. 

3154. Л. 1.  
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11 июля 1945 года 

80 лет назад Иркутский завод тяжелого машиностроения им. В.В. 

Куйбышева (ИЗТМ) был награжден орденом Трудового Красного 

знамени 

 

Коллектив Иркутского завода тяжелого 

машиностроения им. В.В. Куйбышева (сегодня 

ИЗТМ) 11 июля 1945 г. за ударный труд в годы 

Великой Отечественной войны получил высокие 

награды.  

За успешное выполнение заданий 

правительства по освоению производства 

металлургического оборудования и вооружения для 

Красной Армии Президиумом Верховного Совета 

СССР наградил завод орденом Трудового Красного знамени. 

Сорок заводчан были награждены орденами и медалями Советского 

Союза, среди них – старший мастер стальцеха Н.Н. Козлов. 3776 работников 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и 466 человек – орденами и медалями других достоинств за 

боевые и трудовые подвиги во время войны.   

За годы войны на заводе в три с половиной раза увеличился в выпуск 

валовой продукции. Дополнительно к заказам фронта завод укомплектовал 

оборудованием 9 доменных и 52 мартеновских печи, 15 прокатных станов, 31 

коксовую батарею, изготовил шахтную подъемную машину и тысячи тонн 

другого оборудования.  

Кроме того, решением Государственного Комитета Обороны заводу 

было оставлено на вечное хранение переходящее Красное знамя ВЦСПС и 

Наркомата тяжелого машиностроения. 
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Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-1569. Оп. 1. Д. 132. Л. 196. 

Музей трудовой и боевой славы Иркутского ордена Трудового 

Красного Знамени завода тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева / 

ред. С.В. Жигунова. Иркутск: типография издательства «Восточно-

Сибирская правда», 1986. С. 26-27. (НСБ ЦДНИ). 

Иллюстрации: 

Орден Трудового Красного знамени (открытый источник). 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении 

Иркутского завода имени Куйбышева Народного Комиссариата Тяжелого 

Машиностроения орденом Трудового Красного Знамени» // Восточно-

Сибирская правда. 1945. 13 июля (№ 138). С. 1. 
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18 июля 1975 года 

50 лет назад Иркутский государственный университет путей 

сообщения открыт как самостоятельное высшее учебное заведение 

 

Время рождения 

ВУЗа тесно связано со 

строительством Байкало-

Амурской магистрали и 

постоянно возрастающей 

потребностью в 

квалифицированных 

кадрах.  

Еще в 1910 г. 

царский ревизор 

образовательных учреждений предлагал открыть в Иркутске 

железнодорожное учебное заведение. 13 октября 1932 г. вышел приказ НКПС 

«О строительстве Восточно-Сибирского института инженеров 

железнодорожного транспорта», который закрепил начинания в становлении 

ВУЗа. К 1934 г. институт решил проблемы с общежитиями и учебными 

корпусами, переехал в новые здания, увеличил количество студентов, 

улучшил качество профессорско-преподавательского состава. 

Началом возрождения в Иркутске полноценного и самостоятельного 

железнодорожного института стало открытие в 1955 г. учебно-

консультационного пункта (УКП) Всесоюзного заочного института 

инженеров транспорта. В 1958 г. в Иркутском УКП защитили дипломные 

проекты и получили высшее образование четыре выпускника. В апреле 1961 

г. в нем уже обучалось 1062 человека. С 1958 по 1965 гг. Иркутский УКП, а 

затем филиал, подготовил 583 специалиста. Многие из них заняли 

руководящие должности. 
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С возрождением строительства Байкало-Амурской магистрали в 1974 г. 

дефицит квалифицированных кадров вернул на повестку дня вопрос о 

полноценном профильном вузе. В 1975 г. Министерство путей сообщения 

открыло Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(ИрИИТ). На дневной и вечерне-заочной форме обучения преподавали 

строительство и эксплуатацию железных дорог. В 1981 г. число студентов 

составляло более четырех тысяч человек. Профессорско-преподавательский 

состав состоял из 127 человек.  

В 1982 г. было построено новое здание института на улице 

Чернышевского. Вуз начал активно развиваться, и уже через 10 лет в нем 

обучалось более пяти тысяч студентов. В 1987 г. впервые состоялись выборы 

ректора вуза. 

В марте 2002 г. учебное заведение было преобразовано в Иркутский 

государственный университет путей сообщения. В 2005 г. ИрГУПС по 

решению Правительства РФ стал университетским комплексом. В 2009 г. у 

ВУЗа появился зарубежный филиал. Сегодняшняя структура вуза охватывает 

четыре субъекта РФ, а также зарубежный филиал в Улан-Баторе. 

Источники и литература: 

Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. 

Иркутск : Сибирская книга, 2011. С. 222. 

Иркутский государственный университет путей сообщения : сайт. 

Режим доступа : https://www.irgups.ru/ (дата обращения : 02.08.2024). 

Иллюстрация: 

ИрГУПС. Фото ВУЗа (открытый источник). 
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26 июля 1945 года 

80 лет назад вышло постановление о встрече демобилизованных 

бойцов Красной Армии в Иркутске 

 

На заседании бюро Иркутского Горкома ВКП(б) было решено 

торжественно встретить демобилизованных воинов на вокзале ст. Иркутск-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 159. Оп. 7а. Д. 234. Л. 26-26об. 
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27 июля 1885 года 

140 лет  назад иркутским архиепископом Вениамином была 

заложена церковь во имя Казанской иконы Божьей матери 

 

Казанская церковь была 

построена в Ремесленной слободе на 

средства, собранные почетным 

гражданином Иркутска А.М. 

Сибиряковым. Храм был заложен в 

1885 г., а строительство было закончено 

в 1892 г. Иконостасы и клиросы всех 

трех приделов были выполнены 

иркутским цеховым резчиком В.Ф. 

Коротаевым. Внутренний купол 

расписан художником М.И. Зязиным. 

В устроении Казанской церкви 

участвовали не только священники, но 

и многие состоятельные прихожане, жертвовавшие деньги, дарившие иконы, 

священные сосуды и книги, шитые золотом покровы и облачение для 

священников. Отделка и украшение церкви были полностью завершены к 

Пасхе 1892 г. 9 апреля 1892 г. преосвященным епископом Макарием 

совершено освящение церкви.  

Постановлением президиума ВЦИК церковь закрыли в 1936 г. В здании 

до 1975 г. размещались склад книготорга, курсы киномехаников, завод 

«Сибирский сувенир». 

В 1975 г. решением Иркутского облисполкома церковь признана 

памятником местного значения, а в конце 1980-х гг. Иркутским областным 

Советом народных депутатов вынесено решение о восстановлении 

памятника. 
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Осенью 1988 г. начались восстановительные работы. Проект 

реставрации был создан ведущим архитектором иркутских реставрационных 

мастерских Л.И. Гуровой. К началу XXI в. храм восстановили в 

первоначальном виде. На сегодняшний день церковь является действующей, 

имеет статус кафедрального собора Иркутской и Ангарской митрополии. 

Казанская церковь – одна из немногих сохранившихся построек в 

русско-византийском стиле конца XIX в. Живописный и в то же время 

монументальный объем ее до сих пор доминирует над окружающей 

малоэтажной застройкой и играет важную градоформирующую роль. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 9828. 

ГАИО. Ф. 70. Оп. 2. Д. 1823. 

ГАИО. Ф. 267. Оп. 3. Д. 4. 

Калинина И.В. Православные храмы Иркутской епархии XVII - начало 

XX века. М. : «Галарт», 2000. С. 120-121. 

Иллюстрация: 

Казанская церковь, построенная в 1885-1892 гг. Нач. ХХ в. // ГАИО. 

Фотофонд. Оп. 4. Д. 610. Л. 1. (Фотоколлекция О.В. Маркевича). 

 

 

30 июля 1905 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Погодаева 

Степана Борисовича 

 

Степан Борисович Погодаев родился 30 июля 1905 г. 

в Горманском селении Киренского уезда Иркутской 

губернии, в семье крестьянина. После окончания трех 

классов работал в д. Закурдаево Нижнеилимского района. 

В 1929 г. был избран первым председателем колхоза в селе  
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Седаново, а через 2 года – 

председателем колхоза «Новая жизнь» в 

селе Верхний Баян Париловского 

сельсовета. С июля 1941 г. – в Советской 

Армии. Воевал на Юго-Западном и 4-м 

Украинском фронтах.  

Командир отделения автоматчиков 

997-го полка старший сержант Погодаев 9 

мая 1944 г. во время штурма Севастополя 

повторил подвиг Александра Матросова. 

Он скрытно пробрался к дзоту противника 

и, бросившись на амбразуру, закрыл ее 

своим телом. 24 марта 1945 г. ему посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Имя Героя носит улица в п. энергетиков г. Братска, на 

площади установлен памятник Герою. Его имя высечено на обелиске Славы 

на Сапун-горе. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 50. Оп. 9. Д. 1205. Л. 150об-151. 

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск : Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1982 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 977. С. 125-126). 

Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского Союза» и 

«Герои России» / Комитет по молодежной политике Иркутской области. 

Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. С. 83). 

Иллюстрации:  

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

Копия наградного листа на имя Погодаева С.Б. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 

6731. Оп. 3. Д. 221. Л. 31. 

Погодаев С.Б. // Герои. Жители Иркутской Области… . С. 83. 
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Август 

 

6 августа 1905 года 

120 лет назад в Иркутске активизируется политическая жизнь в 

связи с созданием первой Государственной Думы 

 

Государственная Дума 

в Российской империи была 

образована 6 (19) августа 

1905 г. Манифестом Николая 

II как законосовещательное 

учреждение. Однако, спустя 

несколько месяцев, под 

давлением общественности, 

идя на новые уступки, император издал известный Манифест 17 октября 1905 

г., по которому Дума получила законодательные функции (окончательно 

полномочия Государственной Думы были определены Основными 

государственными законами 1906 г.). 

Все эти перемены проходили на фоне революционных событий в 

стране, стачек, забастовок, народных волнений, требований о свержении 

самодержавия и созыве Учредительного собрания.  

В личном фонде нашего современника поэта Глеба Пакулова, 

хранящемся в ГАИО (рукопись с правками автора), есть фрагмент поэмы, 

посвященной 1905 году:  

«Руками трудом раздавлен[ный] 

Со лбов вытирая пот 

Шагал по стране обеславлен[ный] 

1905 год».  

В соответствии с новым законодательством, образование губернских и 

уездных комиссий по делам о выборах в Думу, а также составление 
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избирательных списков находилось в ведении Министров Внутренних Дел и 

Юстиции. В выборах не участвовали лица женского пола. Однако они могли 

предоставлять имущественные цензы своим мужьям и сыновьям, а сыновья 

могли участвовать на выборах вместо своих отцов. В выборах не участвовали 

лица моложе 25 лет, губернаторы и вице-губернаторы, градоначальники и их 

помощники, воинские чины армии и флота, иностранцы, бродячие инородцы, 

лица, лишенные духовного сана или звания, люди осужденные, либо 

находящиеся под судом.  

24 октября 1905 г. по предписанию Министра Юстиции № 47195 были 

утверждены специальные правила о выборах для четырех сибирских 

губерний, в число которых, конечно же, входила и Иркутская губерния. 

Например, в отличие от всех губерний Российской империи, в Сибири не 

созывалось особого съезда уездных землевладельцев, а лица, имеющие на это 

право, причислялись к съезду городских избирателей. Высочайшим указом 

определенным категориям лиц, совершившим до 17 октября 1905 г. 

преступные деяния, была дарована амнистия. 

В Иркутске списки избирателей были опубликованы в мае 1906 г. Так 

началась выборная кампания в Государственную думу. Политическая жизнь 

в Иркутске значительно оживилась. Это отразилось и на страницах 

иркутской прессы, и в воспоминаниях очевидцев. 
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9 августа 1915 года 

110 лет со дня рождения Народного художника РСФСР, Почетного 

гражданина г. Иркутска и Иркутской области Виталия Сергеевича 

Рогаля 

 

Виталий Сергеевич Рогаль родился 9 

августа 1915 г. в селе Снегирёвка Тетиевского 

района Киевской губернии в семье 

крестьянина. В 1932 г. окончил семилетку и 

начал свою трудовую деятельность, сначала 

чернорабочим в совхозах, затем массовиком и 

культработником. 

В 1935 г. В.С. Рогаль переехал в 

Иркутскую область. Работал массовиком в 

Нижнеудинском РОНО. В 1936 г. поступил в 

Иркутское областное художественное 

училище. Учился у художников А.И. 

Вологдина, А.П. Жибинова, А.К. Руденко. После окончания училища в 1941 

г. за отличную учебу был направлен учится в Академию художеств, но 

Великая Отечественная война прервала учебу. 

До мобилизации 19 ноября 1941 г. В.С. Рогаль работал в мастерской 

«Агитокна ТАСС» Иркутского товарищества «Художник» и преподавал 

рисование в средней школе № 19 г. Иркутска.  
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За период войны В.С. Рогаль оформил 8 фронтовых выставок, на 

которых были представлены портреты героев боев, траншейные листовки, 

фронтовые зарисовки, эскизы к будущим картинам и плакаты. За участие в 

боях против немецких и японских захватчиков, за активную деятельность, 

как военный художник, В.С. Рогаль награжден двумя орденами Красной 

Звезды (1944, 1946), медалями: «За боевые заслуги» (1945). «За взятие 

Кёнигсберга» (1945), «За победу над Германией» (1945), «За победу над 

Японией» (1946).   

После 

демобилизации в начале 

1947 г. В.С. Рогаль 

вернулся в г. Иркутск. 

Продолжил работать в 

Иркутском товариществе 

«Художник» и том же году 

вступил в члены Союза 

художников. В 1948 г. был 

избран председателем Иркутского областного Союза художников, а с 1951 г. 

– председателем правления Иркутского отделения Художественного фонда. 

Более 17 лет В.С. Рогаль был председателем Иркутского отделения 

Союза художников. Избирался председателем товарищества «Художник», 

членом правления Всекохудожник, зам. Предправления общества Советско-

Китайской дружбы, членом райкома, депутатом горсовета. С 1952 г. В.С. 

Рогаль являлся постоянным участником областных, межобластных, 

зональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных художественных 

выставок (в Китае, Монголии, Японии, Афганистане, США).  

Работы В.С. Рогаля выставлены в музеях и частных коллекциях многих 

стран мира. Персональные выставки прошли в Иркутске в 1956, 1965, 1966, 

1967, 1972, 1985 гг. Юбилейная выставка 1965 г. проехала по всем крупным 
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городам Сибири, побывала в Витебске, Минске, Москве – в Союзе 

художников, в Останкино и в Совете Министров. 

В 1962 г. Виталию Сергеевичу Рогалю было присвоено звание 

Заслуженного художника РСФСР. 3 марта 1980 г. указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР было присвоено почетное звание «Народный 

художник РСФСР».  

В 1999 г. В.С. Рогаль 

передал городу коллекцию 

своих работ и свой архив-

летопись. Администрация г. 

Иркутска приняла решение 

разместить коллекцию и 

архив художника в новом, 

построенном здании, 

филиале музея истории 

города Иркутска – городском выставочном центре, и присвоить ему имя 

Народного художника России В.С. Рогаля. Умер В.С. Рогаль 4 декабря 2004 

г. 
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22 августа 1895 года 

130 лет назад в г. Иркутске открыта Ивано-Матрёнинская детская 

больница  

 

22 августа 1895 г. 

открыта и освящена 

архиепископом Тихоном и 

епископом Никодимом в 

присутствии начальника края, 

губернатора и приглашенных 

гостей Ивано-Матренинская 

детская больница. 

Строительство детской больницы в Иркутске было весьма и весьма 

актуальным, так как в XVIII-XIX веках смертность среди детей была очень 

высокой. 

Основателями больницы выступили представители известной 

сибирской купеческой фамилии XVIII-XIX веков – Базановы, в частности, 

наследники Ивана Ивановича Базанова, одного из крупнейших 

золотопромышленников Восточной Сибири, обладателя огромного 

состояния. Именно в его честь и в честь его жены Матрёны Михайловны в 

январе 1897 г. высочайшим соизволением государя императора больница 

была названа «Ивано-Матрёнинской». 

В «Восточном обозрении» о вновь открывшейся больнице писали: 

« … Лица, видевшие берлинскую детскую больницу и больницу св. 

Ольги в Москве находят, что Иркутская детская больница во многих 

отношениях имеет преимущество перед ними. Это и понятно: проект и план 

больницы вырабатывало Иркутское Общество Врачей, согласно последним 

требованиям медицинской науки … 

Детская больница состоит из главного каменного корпуса, двух 

бараков, каменных флигеля, амбулатории, дома для врача; между зданиями 
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раскинут сад, в центре которого стоит часовня изящной работы ... . Главный 

корпус состоит из 2 этажей. Внизу помещается: налево от входа контора, 

направо помещение для врача ассистента, прямо ведет парадная лестница, 

которую пересекает коридор. В этом коридоре помещаются: комнаты 

старшего врача, помещение для платных больных, несколько палат, ванные 

комнаты, ватерклозет, помещение 

для надзирательниц, кастелянши, 

бельевая, помещение для прислуги, 

кладовая, кухня и проч.  

Во втором этаже, куда ведет 

широкая теплая лестница, 

помещаются: рекреационный зал, 5 

палат для бесплатных больных, 

помещение для двух фельдшериц, 

две операционные комнаты, 2 ванных 

комнаты, 2 клозета. Все здание пересекают широкие и высокие коридоры. 

Вентиляция производится согретым воздухом через особую вентиляционную 

печь. В 3 этаже помещаются два бака для воды – один на 800 вед., другой на 

1200 вед. – дневная порция воды. Вода накачивается из колодца посредством 

особого насоса. В главном же корпусе в правом крыле помещается машинное 

отделение – паровик, динамомашина и насос. Два барака предназначаются 

для заразных больных ... ». 

Сегодня Ивано-Матренинская детская клиническая больница – крупное 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Сибири, где 

оказывается экстренная и плановая медицинская помощь детям от рождения 

до восемнадцати лет. В структуре больницы 700 коек и 25 лечебных 

подразделений.  

В 2013 г. в Ивано-Матренинской детской клинической больнице был 

введен в эксплуатацию операционной блок, в котором разместились 10 

операционных, 3 отделения реанимации, диагностические подразделения, 
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центральная стерилизационная станция, компьютерный томограф. 

Операционный блок оснащен современной лабораторной, эндоскопической 

техникой, УЗИ-аппаратами экспертного класса, что позволяет быстро и 

качественно выполнять все виды диагностических исследований. 

В 2024 г. на базе медицинского учреждения открыли первое в 

Иркутской области детское ожоговое отделение. 
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Сентябрь 

 

16 сентября 1895 года  

130 лет со дня рождения Антонина Евгеньевича Миловзорова – 

врача, организатора здравоохранения, основателя медицинской 

династии 

 

Антонин Евгеньевич родился 16 (29) 

сентября 1895 г. в Томске в семье учителя. 

Рано лишился отца. Образование Антонин 

Евгеньевич начал в Томской духовной 

семинарии, затем перешёл в Томский 

университет на медицинский факультет, 

который окончил в 1920 г. На 2-м курсе 

университета женился на сокурснице 

Ольге Георгиевне Саввиной. В семье 

родилось четверо детей, и все они выбрали 

делом жизни медицину. 

С декабря 1919 г. Антонин 

Евгеньевич начал военную службу в рядах 

5-й Армии. С октября 1921 г. назначен 

главным врачом госпиталя Томского эвакопункта. В 1921-1922 гг. работал 

ординатором кафедры анатомии Томского университета, преподавал 

анатомию и гистологию в Томской военно-фельдшерской школе. С 1923 г. 

возглавлял Хабаровский, Новониколаевский военные госпитали, исполнял 

обязанности заведующего отделом санитарного просвещения войск 

Управления Сибирского военного округа. В 1926-1933 гг. работал главным 

врачом Читинского военного госпиталя. Обладая незаурядными 

организаторскими способностями, Антонин Евгеньевич постоянно 

совершенствовал работу вверенного учреждения, всемерно поощрял 
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стремление коллег к повышению квалификации и научным исследованиям. 

Доктор Миловзоров был пионером организации в госпитале трудовой 

терапии, тем самым предвосхитив ныне широко используемое 

реабилитационное направление в медицине. Кроме того, Антонин 

Евгеньевич создал первое в истории госпиталей санаторное отделение 

Читинского военного госпиталя, восстановив силами его сотрудников 

дореволюционный курорт Молоковку, был одним из организаторов 

читинского медицинского техникума. 

В 1933 г. 

Антонин Евгеньевич 

был зачислен в резерв 

Рабоче-крестьянской 

Красной Армии и 

получил назначение на 

должность начальника 

спецсектора Восточно-

Сибирского краевого 

комиссариата 

Российского общества 

Красного Креста. Семья перебралась в Иркутск. За время работы в крайкоме 

РОКК Антонин Евгеньевич составил мобилизационный план развертывания 

в Восточно-Сибирском крае госпиталей в случае чрезвычайной обстановки, 

по которому в начале Великой Отечественной войны и развертывались 

эвакогоспитали в Иркутске и области.  

В 1935 г. Антонин Евгеньевич уволен в запас РККА и назначен 

главным врачом Иркутской центральной больницы (бывшей Кузнецовской). 

В 1936 г. направлен на работу в Иркутский медицинский институт сначала 

ассистентом кафедры нормальной анатомии, затем доцентом, и по 

совместительству приглашен на работу во вновь созданный Иркутский 

стоматологический институт на кафедру анатомии, с временем возглавив её, 
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а затем и учебную часть института. Преподавал Антонин Евгеньевич до 

начала Великой Отечественной войны. В 1940 г. вновь назначен на 

должность главного врача Иркутской областной больницы, а также возглавил 

Иркутский городской отдел здравоохранения. 

Во время работы в Иркутском мединституте собрал материал для 

кандидатской диссертации, которая опровергала расовое различие рельефа 

коры полушарий головного мозга человека, но завершить её помешала война. 

В июле 1941 г. Антонин Евгеньевич был вновь призван в ряды Красной 

Армии, возглавлял четыре иркутских эвакогоспиталя (№ 937, 971, 1221, 

3911). По примеру Читинского госпиталя, Антонин Евгеньевич привлекал 

выздоравливающих пациентов к трудовым процессам. Пребывание на 

свежем воздухе, посильный труд и занятость 

благотворно сказывались на восстановлении 

как физического, так и психологического 

здоровья пациентов госпиталей. 

Впоследствии эта практика была внедрена и 

в других эвакогоспиталях области. 

В 1944 г. с госпиталем № 971 

народного комиссариата обороны выехал в 

действующую армию на восток. 

В конце 1945 г. демобилизован в 

звании майора медицинской службы и 

назначен начальником отдела 

эвакогоспиталей Иркутского облздрава. Занимался планомерным 

свертыванием эвакогоспиталей и организацией специального госпиталя для 

долечивания инвалидов войны, на базе которого впоследствии создан 

Иркутский НИИ травматологии и ортопедии. 

За службу в период Великой Отечественной войны доктор Миловзоров 

награждён орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, медалями 

«За победу над Германией», «За победу над Японией». 
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В 1946 г. Антонин Евгеньевич возглавил Иркутский областной отдел 

здравоохранения и на его плечи легли не только восстановление системы 

здравоохранения области после тяжёлых лет войны, но и её реформирование. 

В это время в Иркутске были развернуты специализированные областные 

диспансеры – туберкулёзный, психоневрологический, кожно-

венерологический, совершенствовалось оснащение и кадровое обеспечение 

лечебных учреждений городов и районов области.  

С 1954 г. Антонин Евгеньевич вышел на заслуженный отдых. В это 

время он вновь обратился к юношескому увлечению живописью. Писал 

маслом и акварелью, щедро одаривая друзей и родных авторскими 

произведениями. Создал акварельный альбом видов старого Иркутска, 

множество этюдов с видами города и окрестностей, байкальских пейзажей. 

Умер Антонин Евгеньевич 21 октября 1961 г. Похоронен на Амурском 

(Лисихинском) кладбище. 

По воспоминаниям его детей, Антонин Евгеньевич был разносторонне 

одарённым человеком. Обладал ораторским даром, широкой эрудицией, 

глубокими познаниями в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, философии. Антонин Евгеньевич не только хорошо рисовал, но и 

неплохо пел. Любил русские народные песни, романсы, играл на гитаре. 

Многое умел делать руками: в трудные годы шил верхнюю одежду и обувь 

детям, мастерил для них игрушки, изготавливал мебель и предметы 

домашнего обихода, выжигал по дереву. Любил фотографировать, до войны 

состоял членом Томского фотографического общества. Мог сам построить 

хозяйственные постройки, переплести книгу. Очень любил детей. Своим 

детям с малолетства прививал любовь к родному краю, к природе, знакомил 

с местными сказаниями и легендами. 

Источники: 

ГАИО. Ф. Р-3169. Оп. 1. Д. 1, 2, 22, 35, 36, 179. 
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Иллюстрации: 

А.Е. Миловзоров – студент 1 курса медицинского факультета Томского 

университета. 1915 г. // ГАИО. Ф. Р-3169. Оп. 1. Д. 35. Л. 3. 

А.Е. Миловзоров (второй слева в 3-м ряду) со студентами 1 курса 

Восточно-Сибирского Мединститута. Иркутск, 1936-1937 уч. год // ГАИО. Ф. 

Р-3169. Оп. 1. Д. 36. Л. 1. 

А.Е. Миловзоров – майор медицинской службы, начальник 

эвакогоспиталя. 1943 г. // ГАИО. Ф. Р-3169. Оп. 1. Д. 35. Л. 8. 

 

 

22 сентября 1835 года 

190 лет со дня рождения выдающегося ученого, путешественника, 

географа, этнографа, фольклориста, ботаника Григория Николаевича 

Потанина 

 

В Сибири Григорий Николаевич Потанин 

известен и как публицист, общественный 

деятель, один из идеологов и основателей 

общественно-политического течения Сибирское 

областничество. 

В 1852 г. Г.Н. Потанин окончил Омский 

(Сибирский) кадетский корпус. С 1853 по 1858 

гг. состоял на военной службе в Семипалатинске 

и Омске, принимал участие в походе в 

Заилийский край. В 1856 г. в Омске, занимаясь 

разборкой архивов, связанных с материалами по 

истории Сибири и Джунгарии, он познакомился 

с П.П. Семёновым-Тянь-Шанским, который в последующие годы оказал Г.Н. 

Потанину большую поддержку, поспособствовав его освобождению от 

военной службы и переезду для учебы в Санкт-Петербург. С 1859 по 1862 гг. 
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Г.Н. Потанин учился в Петербургском университете как вольнослушатель. За 

участие в студенческих волнениях в октябре 1861 г. был арестован, после 

освобождения вернулся в Омск. 

В 1863-1864 гг. участвовал в экспедиции астронома К. Струве для 

определения широты и долготы пунктов в пограничной с Китаем полосе 

между Алтаем и Джунгарским Алатау. В ходе работы на озере Зайсан, в 

верховьях реки Иртыш и на хребте Тарбагатай собрал обширную 

ботаническую коллекцию и сведения о быте казахов, кочевавших в этом 

крае. В 1865 г. был назначен секретарём губернского статистического 

комитета в Томске, преподавал в мужской и женской гимназиях, 

сотрудничал с «Томскими губернскими ведомостями».  

В 1865 г. был арестован по делу «Общества независимости Сибири». В 

Омской тюрьме продолжал работать – разбирал областной архив, писал 

очерки по истории Сибири XVII-XVIII вв. С 1868 по 1871 гг. отбывал 

каторжные работы в крепости Свеаборг в Финляндии, а затем три года 

провёл в ссылке в г. Никольске и Тотьме Вологодской губернии, где написал 

для Географического общества обзор распространения тюркских и финских 

племён в Томской губернии в XVIII и в начале XIX вв.  

В 1874 г. по ходатайству Императорского Русского географического 

общества был помилован и, перебравшись в Санкт-Петербург, приступил по 

приглашению П.П. Семёнова-Тянь-Шанского к работе по дополнению 

третьего тома «Землеведения Азии» Карла Риттера, что подготовило его к 

исследованиям Северной Монголии, которые планировало начать РГО.  

В том же 1874 г. вступил в брак с Александрой Викторовной Лаврской, 

которая до самой смерти в 1893 г. участвовала в качестве этнографа и 

художника во всех его экспедициях. Александра Потанина своими работами 

о природе, жизни и быте народов Центральной Азии внесла ценный вклад в 

географическую науку. За свой научный труд «Буряты» А.В. Потанина была 

удостоена Большой золотой медали РГО.  
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В 1876 г. по поручению Русского географического общества Г.Н. 

Потанин отправился в северо-западную Монголию (1876-1877 гг.), где 

вместе с женой, зоологом М.М. Березовским и топографом П.А. Рафаиловым 

собрал богатейшие данные по всем отраслям географических знаний. 

Материалы второй экспедиции Г.Н. Потанина (1879-1880 гг.), в 

которой участвовали натуралист и географ А.В. Адрианов, топограф П.Д. 

Орлов, а также два переводчика и три казака (помощники топографа), были 

изданы Русским Географическим обществом в фундаментальном 

четырёхтомнике «Очерки северо-западной Монголии», вышедшем в 1883 г. 

Помимо материалов, основанных на маршрутной съемке и дневниках, 

издание включило в себя богатую ботаническую, зоологическую и 

геологическую информацию, сведения о русской торговле и транспортных 

путях, материалы о тюркских и монгольских племенах, их быте и религии, о 

фольклоре.  

В состав третьей экспедиции в китайскую провинцию Ганьсу (1884-

1886 гг.) вошли топограф А.И. Скасси, зоолог M.M. Березовский и супруга 

Г.Н. Потанина. Экспедиция состоялась практически одновременно с 

четвёртой экспедицией Н.М. Пржевальского, который поставил себе целью 

проникнуть вглубь Тибета, в то время как Г.Н. Потанин планировал изучение 

восточной окраины Тибета и прилежащей к ней части Китая. Важно, что 

маршруты путешествия Г.Н. Потанина на значительном протяжении 

проходили по местностям, ещё не посещённым европейцами. Богатейший 

материал, собранный трудами членов экспедиции, был издан в основном 

Русским Географическим обществом в работе «Тангутско-тибетская окраина 

Китая и центральная Монголия» (1893). Двухтомное издание содержит не 

только детальные маршрутные записи, но и историко-этнографические 

очерки, снимки местностей, примечательных построек, местных жителей, 

материалы, посвященные наречиям монгольских племён, живших в Таянь-

шане и на окраине Тибета, а также богатый фольклорный материал. 
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Работая над этими материалами в Иркутске, Г.Н. Потанин принял 

участие в деятельности Восточно-Сибирского отдела РГО, став 

организатором исследования быта и собирания народного эпоса бурят 

Иркутской губернии и Забайкалья и устроив совместно с И.А. 

Подгорбунским в музее Восточно-Сибирского отдела РГО выставку, 

посвященную обрядам буддизма.  

Выдающиеся результаты, полученные Г.Н. Потаниным, побудили 

географическое общество снарядить четвёртую экспедицию под его 

руководством (1892-1893 гг.) для продолжения изучения восточной окраины 

Тибета. В её состав вошли M.M. Березовский, геолог В.А. Обручев, а также 

коллектор Кошкаров и переводчик Рабданов. Во время этой экспедиции 

умерла супруга Г.Н. Потанина, из-за чего он вернулся в Петербург. 

Березовский и Обручев, каждый самостоятельно, продолжили работы в 

Центральной Азии. Обстоятельства этой экспедиции позволили Г.Н. 

Потанину опубликовать лишь небольшой отчёт, напечатанный в «Известиях 

Географического общества» в 1899 г., который содержит дневники, 

этнографические данные и описания буддийских монастырей.  

В 1899 г. Г.Н. Потанин совершил ещё одну экспедицию по 

исследованию горного массива Большой Хинган. Его сопровождали два 

студента и переводчики. Отчёт Г.Н. Потанина об экспедиции содержит 

подробное описание страны и её населения, был, как и прежде, напечатан в 

«Известиях Географического общества». 

Последние 20 лет своей жизни Г.Н. Потанин провёл в Иркутске, 

Красноярске и Томске, совершая летом небольшие поездки по Забайкалью, 

на Алтай и в Киргизскую степь для сбора материалов о восточном эпосе. Он 

принимал деятельное участие в научной и общественной жизни этих 

городов, хлопотал об открытии отделов Географического общества, собирал 

и изучал алтайский фольклор, в книге «Казак-киргизские и алтайские 

придания, легенды и сказки» (Петроград, 1917) опубликовал произведения 
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устной поэзии алтайцев. Внес большой вклад в популяризацию знаний о 

Сибири.  

Выдающиеся заслуги Григория Николаевича как путешественника, 

исследователя, организатора экспедиций были отмечены присуждением ему 

в 1887 г. золотой Константиновской медали. В 1888 г. император Александр 

III назначил члену-сотруднику Географического общества Г.Н. Потанину за 

его труды по географическим экспедициям пожизненную пенсию в 800 

рублей.  

Временным Сибирским правительством 5 июля 1918 г. Г.Н. Потанину 

было присвоено звание Почетного гражданина Сибири. Авторитет Г.Н. 

Потанина был настолько велик, что сначала Временное Сибирское 

правительство летом 1918 г., а затем Сибревком в декабре 1919 г. назначали 

ему персональные пенсии.  

Скончался Григорий Николаевич в 1920 г. в Томске. В его честь назван 

самый крупный ледник на севере Монгольского Алтая в горном узле Таван-

Богдо-Ула и один из хребтов Няньшаня. Одна из улиц Иркутска носит имя 

выдающегося исследователя Г.Н. Потанина. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 459. Л. 64-112, 133, 134, 136. 

ГАИО. Ф. 779. Историческая справка к личному фонду Потаниных. 

ГАИО. Ф. 779. Оп. ОЦ. Д. 2, 4, 6, 7, 19, 34, 38, 47. 

Путеводитель по фондам личного происхождения Государственного 

архива Иркутской области. Иркутск : Репроцентр А1, 2013. С. 101. 

Дулов А.В. Потанин Г.Н. / ВСОРГО в лицах: библиографический 

словарь. Вып. 2. Иркутск, 2012. С. 78-82. 

Иллюстрация: 

Потанин Г.Н. Фото (открытые источники). 
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24 сентября 1935 года 

90 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

Иркутского государственного университета, Почетного работника 

высшего профессионального образования РФ Олтаржевского 

Владимира Павловича 

 

Олтаржевский Владимир Павлович родился 24 сентября 1935 г. в г. 

Каменск-Уральский Свердловской области. В 1957 г. Владимир Павлович 

окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного 

университета им. А.А. Жданова.  

С 1957-1959 гг. работал в Иркутском 

областном краеведческом музее, сначала 

научным сотрудником отдела 

дореволюционной истории, затем – 

заместителем директора по научной 

работе. После окончания аспирантуры в 

1961 г. Владимир Павлович стал 

преподавателем кафедры всеобщей 

истории ИГУ. В 1972 г. в Томском 

государственном университете защитил 

кандидатскую диссертацию «Английская 

Ост-Индийская кампания в период буржуазной революции (1641-1660 гг.)». 

В 1973-1976 гг. В.П. Олтаржевский – декан исторического факультета 

ИГУ, с 1978 г. возглавляет Центр азиатско-тихоокеанских исследований 

(ЦАТИ) (до 1990 г. – лаборатория востоковедения) при Кафедре новой, 

новейшей истории и международных отношений, координирующей 

востоковедные исследования в ИГУ. Стажировался в МГУ, ЛГУ, ИМЭМО 

РАН, ИВИ РАН, ИВ РАН (1970-1980-е гг.), МИД СССР (1991 г.), в 1993 г. в 

университете Уайкато (Новая Зеландия).  
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В 1996 г. В.П. Олтаржевский защитил 

докторскую диссертацию «Советско-новозеландские 

отношения 1944-1991 гг.». С 1997 г. – профессор 

Кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений ИГУ.  

Организатор 14 региональных и 

международных научно-практических конференций. 

Член диссертационного совета по защитам 

докторских и кандидатских диссертаций по 

историческим наукам при Иркутском государственном университете. Автор 

ряда курсов по истории средних веков, новейшей истории Европы и 

Америки, спецкурсов и семинаров по зарубежной истории, региональным 

международным отношениям в АТР и Восточной Азии, истории Новой 

Зеландии. Автор 5 монографий, 2 учебных пособий, ряда справочных 

изданий, множества научных статей. 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 327. Оп. 21. Д. 3741. Л. 1-1об, 3, 4. 

«Иркутский государственный университет. Ректоры, деканы, 

профессора». Иркутск : Агентство «Комсомольская правда-Байкал»; 

Издательство Иркутского университета, 1998. С.63 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 

2. № 1489). 

Исторический факультет Иркутского государственного университета. 

Иркутск : Оттиск, 2012. С. 48 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 2002). 

Иллюстрации: 

Олтаржевский В.П. // Историки о себе и не только : исторический 

факультет Иркутского государственного университета в воспоминаниях 

преподавателей и выпускников. Иркутск, 2018. С. 340 (НСБ ЦДНИ ГАИО. 

Оп. 2. № 2659). 

Исторический факультет Иркутского государственного университета. –

Иркутск : Оттиск, 2012. С. 48. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 2002). 
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26 сентября 1905 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Черепанова 

Корнилия Георгиевича (1905-1999) 

 

Корнилий Георгиевич Черепанов 

родился 26 сентября 1905 г. в с. Бутаково 

Качугского района Иркутской области. 

Окончил пятиклассную школу, затем учился 

в с. Анга на отделении механизации 

сельского хозяйства Иркутского рабфака.  

В 1927 г. был призван в армию. 

Окончил школу младших командиров 26-й 

дивизии. Участвовал в боях на КВЖД в 

должности командира взвода. В 1931 г. 

окончил курсы командного состава 

Иркутской пехотной школы, служил на 

Дальнем Востоке на командных и административно-хозяйственных 

должностях.  

С сентября 1941 г. – на фронте. Участвовал в боях на Северо-Западном, 

3-м Белорусском, 2-м Прибалтийском и 1-м Дальневосточном фронтах. 

Прошел путь от рядового солдата до генерал-майора, командира стрелковой 

дивизии.  

В августе 1945 г. генерал-майор К.Г. Черепанов вместе с командармом 

генералом А.П. Белобородовым и группой командиров вылетел на Дальний 

Восток, где его назначили командиром 300-й стрелковой дивизии 1-й 

Краснознаменной армии.  

9 августа 1945 г. 300-я стрелковая дивизия генерала К.Г. Черепанова 

прорвала заранее подготовленный японцами рубеж и захватила японскую 

заставу. 11 августа штурмом был взят г. Бамянтунь, 15 августа дивизия К.Г. 

Черепанова прорвала оборону японцев, форсировала реку Муданьцзян,  
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21 августа они вошли в Харбин. С 9 по 21 августа дивизия с боями 

прошла по бездорожью 500 километров, разоружила части 4-й и 5-й 

японских армий. Во время налета вражеской авиации генерал-майор К.Г. 

Черепанов был ранен и направлен в госпиталь. 

За умелое руководство действиями дивизии К.Г. 

Черепанову было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Он награжден девятью орденами и восемью 

медалями, в том числе тремя орденами Ленина. К.Г. 

Черепанов в течение семи лет являлся военкомом 

Московской области, в 1953 г. он ушел в запас, работал в 

Центральном опытном инструкторском бюро Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Умер 30 

января 1999 г. в г. Москве.  

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 221. Л. 98, 99.  

ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-3374. Оп. 3. Д. 270. Л. 2об.  

Кузнецов И.И. Золотые звезды иркутян. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-

во. 1982. С.175-178 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. № 2. №. 977а). 

Память. Иркутск : Издание ОАО «Иркутская областная типография № 

1 им. В.М. Посохина». Ч. 12. С. 200 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. № 2. №. 1840). 

Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского Союза» и 

«Герои России» / Комитет по молодежной политике Иркутской области. 

Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. С. 57). 

Иллюстрации:  

Черепанов Корнилий Георгиевич (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. № 2. №. 

1840. Л. 200). 

Наградной лист Черепанова К.Г. (ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 221. 

Л. 98, 99).  

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 
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Октябрь 

 

1 октября 1935 года 

90 лет назад шестеро комсомольцев совершили переход на 

байдарках от Байкала до Москвы  

 

 

Группа байдарочников состояла из 6 человек. Это три студента 

Иркутского педагогического института М. Д. Овсянников, Г.Г. Завьялов и 

В.А. Германсон, а также инструкторы школы авиатехников Г.И. Евдокимов, 

В.А. Макаров и Василий Губин (командир флотилии).  

«Шестерка отважных комсомольцев» стартовала 12 мая 1935 г. у 

истока Ангары. 25 мая гребцы достигли г. Братска, 6 июня – Енисейска, 18 

июня шли по Карсу, 29 июня – по Оби, 9 июля – по р. Исеть. 25 августа 

вынуждены были остановиться для ремонта в Перми и вновь продолжили 

свой путь. 4 сентября достигли Волги, 7 сентября прошли Казань, 17 

сентября – Чебоксары, 22 сентября – Рязань, 1 октября финишировали в 

Москве.  

«Маршрут их лежал через глубокие бурные реки, озера, страшные 

Падунские пороги, водопады, через непроходимую сибирскую тайгу. Они 

двигалась по сибирским рекам на утлых байдарках в шторм, ледоход, бурю» 

– писали газеты того времени.  

Всего байдарочники прошли 9400 км, преодолели 15 рек, 2 озера и 

Обь-Енисейский канал. В среднем они проходили до 80 км ежедневно. Весь 
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поход составил 117 дней – путь, равный одной четверти меридиана земного 

шара. 

Встречали отважную шестерку на пристани Московского центрального 

парка культуры и отдыха им. М. Горького. Им навстречу отправились 

байдарки, гоночные лодки, шлюпки и моторные катера, украшенные 

лозунгами, транспарантами, красными вымпелами. 

На набережной в парке участников байдарочного перехода встречали 

представители военно-воздушных сил РККА, военно-учебных заведений 

ВВС, Центрального совета Осоавиахима, московских физкультурных 

организаций, студенты Московского педагогического института им. А.С. 

Бубнова, а также родные и близкие комсомольцев – мать командира похода 

Мария Илъинишна Губина с букетом красных роз и жена одного из 

участников похода Лидия Николаевна Евдокимова.  

1 октября 1935 г. в 18.00 

байдарки под восторженные крики в 

сопровождении встречающих лодок и 

катеров одна за дугой причалили к 

берегу. Раздался гром аплодисментов. 

Это был первый переход на байдарках 

по столь сложному маршруту. Героев 

пригласили на трибуну, 

приветствовали рукопожатиями, 

громкими аплодисментами, 

расспрашивали о самочувствии и 

показателях похода.  

В честь прибытия 

байдарочников был проведен митинг, 

который открыл начальник военно-воздушных сил РККА тов. Алкснис: 

«Сегодня мы празднуем очередную крупную нашу победу в области спорта и 

физкультуры. Сегодня мы приветствуем здесь шесть отважных молодцов, 
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совершивших замечательный поход на байдарках от озера Байкал до 

Москвы. Эти шесть молодцов показали, на что способна наша прекрасная 

молодежь … . Они продемонстрировали большую физическую силу и 

выносливость. Я поздравляю их с этой исключительной победой…». Оркестр 

играл Интернационал. 

Источники и литература: 

Поход на байдарках Байкал-Москва завершен // Восточно-Сибирская 

правда. 1935. 3 октября (228). С. 1. 

Даты героического похода // Восточно-Сибирская правда. 1935. 4 

октября (229). С. 3. 

Шестеро отважных // Восточно-Сибирская правда. 1935. 4 октября 

(229). С. 3. 

Иллюстрации: 

Участники героического похода Байкал-Москва / Фото В. Костарева. // 

Восточно-Сибирская правда. 1935. 3 октября (228). С. 1. 

Большая победа // Восточно-Сибирская правда. 1935. 3 октября (228). 

С. 1. 

 

 

16 октября 1945 года 

80 лет со дня рождения Клейна Михаила Леонидовича – пианиста, 

солиста Иркутской областной филармонии, заслуженного артиста 

России 

 

Михаил Леонидович Клейн родился 16 октября 1945 г. в г. Иркутске. 

Отец – Леонид Яковлевич работал заместителем начальника отдела 

технического снабжения ИЗТМ им. Куйбышева, мать - Раиса Яковлевна была 

техником-строителем. В 1959 г. Михаил Леонидович окончил среднюю 

школу № 11 и поступил в Иркутское музыкальное училище по классу 

фортепиано, где после окончания обучения, с 1963 по 1964 гг. работал 
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педагогом. В 1964 г. поступил в 

Московскую Государственную 

консерваторию. В ноябре 1964 г. был 

призван в ряды Советской Армии. После 

демобилизации продолжил учебу в 

консерватории. С 1972 г. служил 

концертмейстером, солистом-

инструменталистом Иркутской областной 

филармонии. Неоднократно бывал в 

гастрольных поездках по городам страны 

и за ее пределами. В его репертуаре было 

множество музыкальных произведений 

Моцарта, Бетховена, Баха, Шуберта, Брамса, Грига, Чайковского, 

Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, Хачатуряна и др. Сольные 

выступления М.Л. Клейна всегда привлекали внимание слушателей высоким 

профессионализмом, чувством стиля и подлинным художественным вкусом.   

В 1965 г. был награжден юбилейной медалью «XX лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 20.03.1987 г. Клейну М.Л. присвоено звание – 

«Заслуженный артист РСФСР». 

Источники: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 330. Оп. 28. Д. 64. Л. 2-3.  

ЦДНИ ГАИО. Ф. 330. Оп. 45. Д. 6. Л. 78. 

Иллюстрация:  

Клейн М.Л. // ЦДНИ ГАИО. Ф. 330. Оп. 45. Д. 6. Л. 78. 
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Ноябрь 

4 ноября 1945 года 

80 лет со дня рождения Зоткина Владимира Георгиевича –

композитора, Заслуженного работника культуры РФ, председателя 

регионального отделения Союза композиторов России 

Владимир Георгиевич Зоткин родился 4 ноября 

1945 г. в городе Новокузнецке Кемеровской области. 

В 1953 г. семья переехала в г. Иркутск. В 1961 г. 

Владимир Георгиевич окончил музыкальную школу 

по специальности фортепиано, в 1969 г. Иркутское 

училище искусств по специальности теория музыки. 

После окончания учебы Владимир Георгиевич 

работал преподавателем, а с 1970 г. – заведующим 

теоретическим отделением центральной детской музыкальной школы. В 1979 

г. окончил теоретико-композиторский факультет Новосибирской 

консерватории. В 1981 г. переведен в штат училища искусств заведующим 

теоретического направления. Более шести лет, с 1983 года, был 

художественным руководителем Иркутской областной филармонии, более 

трех лет – директором. 

Владимир Георгиевич Зоткин – лауреат областных фестивалей и 

конкурсов, лауреат Всесоюзного конкурса патриотической песни, 

посвященного Дню Победы. Автор популярных в г. Иркутске песен: 

«Вечный свет Иркутска», «Комсомольцы Иркутска», «Оранжевый мяч», 

«Памяти Вампилову», «Незваная» и другие. 

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 327. Оп. 36. Д. 66. Л. 2, 3. 

Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области. Иркутск : Издание ГП 

«Иркутская областная типография №1», 1999. С.165. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 

2. № 1704). 

Иллюстрация: Зоткин В.Г. // Кто есть кто в Иркутске… С.165. 
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12 ноября 1975 года 

50 лет назад образован Куйбышевский район г. Иркутска 

12 ноября 1975 г. исполнительный комитет Иркутского городского 

Совета депутатов трудящихся принял решение: «О границах районов г. 

Иркутска». 

 

Источник:  

ГАИО. Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 21. Л. 107. 
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15 ноября 1945 года 

80 лет со дня рождения Голованова Александра Ивановича – 

журналиста, кинодраматурга, директора Восточно-Сибирской студии 

кинохроники, председателя ИГРТРК, Заслуженного работника 

культуры России 

 

Александр Иванович Голованов 

родился 15 ноября 1945 г. в с. Холмушино 

Усольского района Иркутской области. В 

1962 г. окончил школу № 57 г. Иркутска и 

поступил в Иркутский политехнический 

институт на геологоразведочный факультет. 

В 1964 г. был призван в ряды Советской 

Армии. В период службы начал печататься в 

газетах.  

После демобилизации (1967 г.) не стал 

возвращаться на прежнее место учебы, так как принял решение стать 

профессиональным журналистом. В августе 1968 г. поступил на заочное 

отделение журналистики ИГУ. В мае 1969 г. был принят в штат областной 

газеты «Советская молодежь» – литсотрудником отдела пропаганды. В 

январе 1973 г. перевелся на студию телевидения комитета по телевидению и 

радиовещанию Иркутского облисполкома – редактором, затем старшим 

редактором передач для молодежи. Являлся лауреатом областной 

конференции «Молодость, творчество, современность».  

В феврале 1974 г. Александр Иванович Голованов был приглашен на 

работу в Агентство печати Новости, собственным корреспондентом АПН по 

Восточной Сибири. В октябре 1976 г. был переведен в комитет по 

телевидению и радиовещанию Иркутского облисполкома на должность 

заместителя гл. редактора главной редакции общественно-политических 

передач студии телевидения. А с ноября 1977 - сентябрь 1981 гг. исполнял 
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обязанности главного редактора главной редакции производства программ на 

кинопленке.  

С 1981-1998 гг. Александр Иванович работал директором Восточно-

Сибирской студии кинохроники. Был инициатором создания, редактором и 

одним из авторов историко-публицистического цикла видеофильмов 

«Сибирь Советская», серии проблемных документальных лент 

«Территория», посвящённой освоению примагистральной полосы БАМа. Эта 

серия вышла на экраны Центрального телевидения и в 1981 г. была 

удостоена Главного приза Всесоюзного смотра телефильмов о БАМе. 

С 1999-2008 гг. – председатель ИГТРК, выпустил два авторских 

документально-исторических телесериала: «Иркутские хроники» 

(кинолетопись Восточной Сибири 1938-2007 гг. из 12 фильмов, 

прокомментированная автором) и «Сибирские дивизии. Засекреченный 

подвиг» (5 фильмов). Документальные фильмы ИГТРК трижды становились 

номинантами и один раз лауреатами ТЭФИ – главной награды Российского 

ТВ.  

В 2015 г. издательство «Востсибкнига» опубликовало книгу 

Голованова А.И. «Сибирские дивизии. Засекреченный подвиг: Люди из 

Сибири против сверхлюдей из Германии».  

Голованов Александр Иванович восемь раз становился лауреатом 

международных фестивалей и конкурсов. Он награжден также знаком 

«Золотое перо Иркутской области», золотым знаком с бриллиантом «Метр 

журналистики», медалью А.С. Пушкина, дипломом лауреата Фонда Андрея 

Первозванного, медалью «Национальное достояние». Его работа отмечена 

званием «Заслуженный работник культуры РФ». Осенью 2020 года за фильм-

расследование «Последний подвиг Адмирала. Правда о золоте Колчака» 

Александр Иванович был удостоен губернаторской премии за достижения в 

области культуры. В 2021 г. выдающийся иркутский кинодокументалист и 

журналист Александр Иванович Голованов ушёл из жизни. 
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Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 127. Оп. 129. Д. 149. Л. 3об, 4об-5об, 7, 14, 15, 19, 21. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 5030. Оп. 6. Д. 187. Л. 1, 2, 3. 

Иркутск : историко-краеведческий словарь / ред. С. И. Гольдфарб. 

Иркутск : Сибирская книга, 2011. С. 127-128 (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. № 2. №. 

1904). 

Иллюстрация:  

Голованов А.И. // ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-2892. Оп. 2. Д. 2. Л. 13. 

 

 

21 ноября 1905 года 

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Андреева 

Николая Трофимовича  

 

Николай Трофимович Андреев родился 

21 ноября 1905 г. в г. Москве в семье 

кустаря. С 12 лет начал трудовую жизнь. 

Работал в типографиях г. Москвы. В 1927-

1929 гг. служил в армии, в 1935 г. был 

призван вновь. Служил в 93-й дивизии в г. 

Иркутске. В 1938-1942 гг. был военкомом 

Тайшетского района. 

Окончив командирские курсы в 

должности командира батальона, участвовал 

в Сталинградской битве, был ранен. С 

декабря 1943 г. – командир полка, с которым 

прошел боевой путь от Днепра до Эльбы. 16 января 1945 г. 1028-й полк под 

командованием подполковника Н.Т. Андреева при форсировании Вислы 

севернее Варшавы прорвал укрепленную линию обороны гитлеровцев, 

овладев населенными пунктами на левом берегу, важнейшими высотами и 
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захватил мукомольный завод, превращенный противником в крупный 

опорный пункт. В итоге боя с минимальными потерями было занято три 

линии вражеской обороны, уничтожено до 150 солдат и офицеров, захвачено 

5 батарей и много пленных.   
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6 апреля 1945 г. Николаю Трофимовичу Андрееву 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

После войны Н.Т. Андреев окончил курсы при 

Академии имени М. В. Фрунзе, командовал полком, был 

военкомом Киргизской ССР, с 1958 г. – полковник в 

отставке. Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного знамени, орденом Суворова 3-й степени, 

Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями. Умер в городе 

Фрунзе 27 сентября 1974 г. 

Источник: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 26. Л. 99-100об. 

Иллюстрации:  

Андреев Николай Трофимович // Герои. Жители Иркутской Области. 

«Герои Советского Союза» и «Герои России» / Комитет по молодежной 

политике Иркутской области. Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 

1996. С. 3). 

Копия наградного листа на имя Андреева Н.Т. (фрагмент) // ЦДНИ 

ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 220. Л. 13-14. 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

 

 

24 ноября 1805 года 

220 лет назад образована Иркутская губернская мужская гимназия 

 

В 1805 г., в соответствии с новым уставом учебных заведений, 

Иркутское Главное Народное училище преобразуется в Классическую 

гимназию с пансионом. Гимназия заняла здание Народного училища на 

Морской улице вблизи ее пересечения с Харлампиевской улицей. 

Торжественное открытие ознаменовалось крестным ходом из Богоявленского 
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собора к Тихвинской 

церкви, и далее 

возглавляемый 

преосвященным 

Вениамином, крестный 

ход направился к 

зданию учебного 

заведения, где и был 

исполнен обряд 

освящения. 

В гимназии преподавались: российская словесность, математика, 

физика, общая история, естественная история, география, логика, статистика, 

рисование, немецкий и латинский языки, танцы. В гимназию в основном 

поступали дети гражданских и военных чиновников, а также купцов и 

именитых граждан города. Науки преподавали учителя упразднённого 

Главного Народного училища, позднее – прибывшие выпускники 

Петроградского педагогического института. Физико-математические науки 

преподавал И.Г. Новотроицкий, философию и словесность – М.В. Нежданов, 

историю и географию – П.А. Урусов. В программу обучения также были 

включены иностранные языки: французский, китайский и японский. 

Немецкий язык преподавал лютеранский пастор И.Ю. Беккер, японский – 

Н.П. Клолотыгин, японец по национальности.  

 Руководили Губернской гимназией лучшие сибирские ученые и 

общественные деятели. Среди них выделялся замечательный исследователь 

Сибири Петр Андреевич Словцов, сосланный сюда еще при императоре 

Александре I. Став директором гимназии в 1815 г., он улучшил учебный и 

воспитательный процессы и уже через несколько лет попечитель Казанского 

учебного округа, автор учебника «Арифметика» Магницкий напишет: 

«Сибирский генерал-губернатор (М.М. Сперанский) пишет мне, что 

Иркутская гимназия есть достоверно лучшая по всей России». 
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В 40-х гг. XIX в. помещения Губернской гимназии расширяются за 

счёт пристройки дополнительных зданий по проекту архитектора А.В. 

Васильева. Строительный комитет, ведающий пристройкой зданий 

Гимназии, Высочайше утверждается 2 января 1843 г. Императором Николаем 

I. К существующему зданию пристраивается «покой», в котором северное и 

южное крылья были двухэтажными, а восточное – трёхэтажным. В 

двухэтажных частях находились учебные комнаты, а в восточном – квартиры 

преподавателей и спальные комнаты (дортуары) казённокоштных 

гимназистов. Строительство было закончено в 1846 г. 

25 декабря 1862 г. Высочайше утверждается Положение, разработанное 

Сибирским комитетом, об учреждении звания почётного попечителя 

Иркутской Губернской гимназии и о порядке его избрания и утверждения в 

должности. Это было сделано с целью улучшения материального положения 

гимназии и облегчения решения многих вопросов жизнедеятельности 

учебного заведения. 

Большой ущерб Губернской гимназии был нанесён в 1879 г. страшным 

пожаром, поглотившим большую часть города. Сгорели внутренние 

помещения со всем содержимым и строительные конструкции здания. 

Через два года Губернская гимназия была восстановлена. Занятия во 

вновь отстроенном здании начались 31 августа 1883 г., а всё здание было 

освящено 16 октября этого же года. 

Литература: 

Иркутские повествования 1661-1917 годы /Автор-сост. А.К. Чернигов. 

Иркутск, 2003. Т. 2. С. 219-223. 

Иллюстрация: 

Пристрой к губернской гимназии (фасад). Иркутск, после 1907 г. // 

ГАИО. Фотофонд. Кн 2а. Д. 47. Л. 1.  
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25 ноября 1895 года 

130 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бескина Израиля 

Соломоновича (1895- 1964) 

 

Израиль Соломонович Бескин родился 25 

ноября 1895 г. в городе Витебске. Участник 

Первой мировой и Гражданской войн. В 

советской армии с 1918 г. В 1920 г. окончил 

Московские курсы тяжелой артиллерии РККА. 

Участвовал в боях против белогвардейцев и 

интервентов на Дальнем Востоке, а также в 

советско-финской войне. С начала Великой 

Отечественной войны – на фронте. Был 

начальником артиллерийского 

механизированного корпуса, заместителем 

начальника армии. Командуя артиллерией 70-й армии, генерал-лейтенант 

И.С. Бескин умело спланировал и организовал действия артиллерии в Висло-

Одерской операции по прорыву укрепленной обороны противника и при 

форсировании Одера. Артиллерийские части и соединения нанесли врагу 

большой урон в живой силе и боевой технике, чем способствовали 

успешному наступлению войск Красной армии. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 31 мая 1945 г.  

В июне 1950 г. окончил Высшие академические 

курсы при Военной академии Генштаба. Жил в 

Иркутске, был командующим артиллерией Восточно-

Сибирского военного округа, на протяжении многих 

лет возглавлял комитет содействия при Кировском 

райвоенкомате, был членом научного общества по 

обобщению опыта минувшей войны при Доме 



НОЯБРЬ            НОЯБРЬ 

 

 

офицеров, выступая с лекциями и беседами.  

И.С. Бескин награжден 3 орденами Ленина, 3 орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова 1 и 2 ст., орденом Кутузова 1 ст., медалями. 

Источники и литература: 

Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского Союза» и 

«Герои России» / Комитет по молодежной политике Иркутской области. 

Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. С. 20). 

Иллюстрации: 

Бескин И.С. // Герои. Жители Иркутской Области ... С. 20. 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 
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Декабрь 

 

5 декабря 1925 года 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Евстигнеева 

Александра Дмитриевича (1925-1962) 

 

Александр Дмитриевич Евстигнеев 

родился 5 декабря 1925 г. в Смоленске, в 

семье рабочего. С 1936 г. жил в Усолье-

Сибирском, где окончил 5 классов местной 

школы. Затем учился в ФЗО № 4 г. 

Иркутска, а с 1941 г. работал слесарем на 

заводе в г. Петровск-Забайкальский 

Читинской области. В январе 1943 г. был 

призван в армию. Командир отделения 

1230-го стрелкового полка, младший 

сержант А.Д. Евстигнеев участвовал в 

прорыве обороны противника юго-западнее 

г. Ковель на подступах к р. Западный Буг. 

20 июля 1944 г. в составе группы одним из первых преодолел Западный Буг и 

захватил рубеж в районе населенного пункта Хусынне. Проникнув в 

расположение противника, взорвал дзот.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 

марта 1945 г. В октябре 1944 г. по ранению был 

демобилизован. Работал первое время на станции 

Мегет, а затем в г. Иркутске шофёром на заводе. 

Награжден орденом Ленина, медалями. 16 мая 1962 г. 

умер после тяжелой болезни. Похоронен в г. Иркутске. 
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Источник: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 26. Л. 116-116об. 

Иллюстрации: 

Копия наградного листа на имя Евстигнеев А.Д. (фрагмент) // ЦДНИ 

ГАИО. Ф. 6731. Оп. 3. Д. 220. Л.76-78. 

Герои. Жители Иркутской Области. «Герои Советского Союза» и 

«Герои России» / Комитет по молодежной политике Иркутской области. 

Иркутск, 2005. (НСБ ЦДНИ ГАИО. Оп. 2. № 1996. С. 14). 

Медаль «Золотая Звезда» – знак отличия лиц, удостоенных звания 

Героя Советского Союза (открытый источник). 

 

 

9 декабря 1985 года 

40 лет назад в Нижнеилимском районе Иркутской области 

образован охотничий заказник областного значения «Озерный»  

 

В целях 

сохранения, 

воспроизводства и 

восстановления 

поголовья диких 

животных, среды их 

обитания и поддержания 

целостности 

естественных 

сообществ, 

руководствуясь «Схемой рационального размещения в РСФСР 

природоохранных и охотхозяйственных объектов», утвержденной Госпланом 

РСФСР 2 ноября 1979 г. и учитывая просьбу Нижнеилимского райисполкома, 

исполнительный комитет областного Совета народных депутатов решил:   



ДЕКАБРЬ            ДЕКАБРЬ 

 

 

1. Создать комплексный государственный охотничий заказник 

областного значения «Озерный» в Нижнеилимском районе общей площадью 

40 тыс. га изъятием территории из угодий Братского коопзверопромхоза … 

2. Утвердить положение о комплексном государственном 

охотничьем заказнике «Озерный».  

3.  Обязать управление охотничье-промыслового хозяйства при 

облисполкоме обеспечить надлежащую охрану заказника и выполнение 

установленного режима. 

Источник: 

Решение № 607 исполнительного комитета Иркутского областного 

Совета народных депутатов «Об организации комплексного 

государственного охотничьего заказника «Озерный» от 09.12.1985 г. // 

ГАИО. Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 1926. Л. 169. 

Иллюстрация: 

Нижнеилимский район Иркутской области (открытый источник). 

 

 

16 декабря 1935 года 

90 лет со дня рождения прозаика, драматурга, сценариста 

Матхановой Нелли Афанасьевны 

 

Нелли Афанасьевна Матханова родилась 16 декабря 1935 г. в селе 

Голуметь Аларского района. В 1961 г. окончила факультет журналистики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  

В марте 1961 г. по распределению приехала в г. Иркутск и приступила 

к работе редактором областного комитета по телевидению и радиовещанию. 

С 1963 г. работала внештатным сотрудником, затем литературным 

сотрудником идеологического отдела газеты «Восточно-Сибирская правда». 

Нелли Афанасьевна – член Союза журналистов СССР с 1964 г.  
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В марте 1965 г. назначена редактором 

областного комитета по радиовещанию и 

телевидению. На областном телевидении она 

особенно ярко проявила себя в качестве 

главного редактора художественного вещания. 

При ней появились новые направления, новые 

формы в работе областной студии. Н.А. 

Матханова вела живые репортажи из 

мастерских художников, записывала 

телеспектакли (по трилогии Анатолия 

Шастина, по повести Валентина Распутина «Живи и помни»), делала 

творческие портреты ведущих актеров иркутских театров, начала программу 

«Иркутск театральный», первая стала проводить на телевидении КВН, 

снимала телефильмы и т.д. В 1984 г. Н.А. Матханова была принята в Союз 

писателей СССР. 

Повесть Н.А. Матхановой «Чтобы в юрте горел огонь», вышедшая в 

1981 г. в издательстве «Детская литература», а в 1983 г. – в Восточно-

Сибирском книжном издательстве, была удостоена Диплома Всероссийского 

конкурса на лучшее произведение для детей (1982; переведена на 

украинский, казахский и польский языки). 

Также перу Н.А. Матхановой принадлежат повести: «Алаир», 

«Одиноким предоставляется общежитие», «Взрослые игры», роман о 

тележурналистах «Эффект присутствия», пьесы «Родные и близкие», «Из 

Америки с любовью», «И в Сибири цветет сакура». Пьеса «Из Америки с 

любовью» поставлена иркутским драматическим театром им. Н. Охлопкова и 

дважды показана на гастролях в США.  

Источники и литература: 

ЦДНИ ГАИО. Ф. 327. Оп. 21. Д. 3566. Л. 2-3об. 

ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-2892. Оп. 2. Д. 4. 
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«Кто есть кто в Иркутске и Иркутской области» Иркутск: Издание ГП 

«Иркутская областная типография №1», 1999. -С.175. (НСБ ЦДНИ ГАИО. 

Оп.2. №1704) 

Иллюстрация:  

Фотография Н.А. Матхановой //ЦДНИ ГАИО. Ф. Р-2892. Оп.2. Д.4. 

Л.10 

 

 

23 декабря 1955 года 

70 лет назад образован рабочий поселок Октябрьский 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 г. 

населенный пункт Октябрьский Чунского района Иркутской области был 

отнесен к категории рабочих поселков. В черту рабочего поселка 

Октябрьский были включены поселки: Сосновые Родники и 10-й разъезд. 

Источник: 

Указы и постановления Президиума Верховного Совета РСФСР за 1955 

г. (НСБ ГАИО. № 27828). 

 

 

25 декабря 1965 года 

60 лет назад открыта Иркутская областная юношеская библиотека 

имени И.П. Уткина 

 

Иркутская областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина 

располагается в новом специально спроектированном для библиотеки здании 

в г. Иркутске на ул. Чехова с декабря 1986 г. 6 января 1975 г. библиотеке 

присвоен статус областной, а в 1986 г. – имя поэта Иосифа Уткина. 



ДЕКАБРЬ            ДЕКАБРЬ 

 

 

Фонд библиотеки 

составляет более 130000 

единиц (книги, газеты, 

журналы, аудио- и 

видеоматериалы) и 

пополняется в зависимости 

от спроса целевой 

аудитории – молодежи. 

Ежегодно библиотеку 

посещают 9000 читателей. Для молодежи в библиотеке проводятся лекции, 

различные интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми, концерты и т.д. Выставочное пространство библиотеки регулярно 

представляет произведения молодых художников и фотографов. 

Структура библиотеки включает: отдел художественной литературы, 

отдел гуманитарной литературы, отдел библиографии, отдел формирования 

информационных ресурсов, редакционно-издательский отдел, отдел 

управления проектами, организационно-методический отдел. 

Библиотека сотрудничает с молодежными объединениями и 

организациями, а также выступает методическим центром для библиотек 

Иркутской области в вопросах работы с молодежью. 

Источники и литература: 

ГАИО. Ф. Р-2896. Оп. 2. Д. 3404.  

ГАИО. Ф. Р-3147. Оп. 1-4. Д. 289.  

ГБУК «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

[Электронный ресурс] // Министерство культуры Иркутской области: сайт. 

Режим доступа : https://irkobl.ru/sites/culture/subdivisions/library/utlib.php (дата 

обращения : 05.08.2024). 

Иллюстрация:  

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. 

(открытый источник). 

https://irkobl.ru/sites/culture/subdivisions/library/utlib.php

