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Персоналии 
 

18 января  1939г. - 85 лет со  дня  рождения  Анатолия  

Павловича Борисова, почетного гражданина  

Прибайкальского района(1939-2022) 

 

28 февраля  1929г. - 90 лет со дня  рождения  Василия  

Георгиевича Балаганского, почетного гражданина 

Прибайкальского района  (1929 - 2008) 

 

1июня 1914г. -110 лет со дня рождения сибирского 

фольклориста и диалектолога, историка Бурятии, 

исследователя русского фольклора Сибири, краеведа Лазаря 

Ефимовича Элиасова(1914-1976) 

 

26 июня 1939г. -85 лет со днярождения  Альберта 

Александровича Чукреева, почетного гражданина 

Прибайкальского района(1939 – 2022) 

 

17 июля 1964г. - 60 лет со дня рождения   Юрия 

Владимировича Ведерникова действительного члена 

Русского Географического общества. 

 

19 декабря 1939г. - 85лет со дня рожденияПатрахина 

Николая Тимофеевича (1939-1983) 

 

1939г. - 85 лет со дня рождения главного редактора газеты 

«Прибайкалец» в 1973-1983 гг., автора повести «Звездный 

хоровод» Афанасьева  Алексея Трефильевича (1939 – 1983 

г.г.) 
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СОБЫТИЯ 

 

1679г. - 345лет  со дня основания  Итанцинского  

острога. 

1689г. - 335 лет со дня основания Итанцинской  

острожной Спасской церкви. 

  
 «Итанцинское зимовье было основано в 1679 году возле устья 

впадающей в реку Селенгу речки Итанца, в 37 километрах к северу 

от будущего Удинского острога. Территория, где его возвели, позже 

относилась к Иркутскому уезду. Однако местность вокруг зимовья 

была населена некогда ушедшими оттуда на территорию Монголии, 

а затем перекочевавшими обратно с разрешения Нерчинского 

воеводы П. Я. Шульгина «братскими людьми», для сбора ясака с 

которых его и возвели. В 1683 году в Итанцинском остроге находи-

лось 12 служилых людей.  

    В 1688 году для перевозки следовавшего из Удинска в Нерчинск 

на переговоры с маньчжурами посольства во главе с окольничим Ф. 

А. Головиным ясачные буряты Итанцинского острога добровольно 

предоставили «под всякие полковые казны и под пушки» 

московским и сибирским стрельцам под хлебные запасы 230 

лошадей и 12 верблюдов. 

    В 1699 году, согласно «Денежной и сметной книге», в 

Итанцинском остроге находились на службе сын боярский Леонтей 

Шестаков и 16 казаков. В 1701 году приказчиком острога был уже 

Кондрат Свешников. 

    По списку 1704 года Итанцинский острог был кружен тыновыми 

стенами периметром 14,3 сажен (31,3 метра) и высотою 2 сажени 

(4,32 метра). Вооружение острога состояло из 60 самопалов, в том 

числе одной пищали-винтовки, двух знамен «дрогильныя и одно 

знамя кумачевое», 21,6 килограмма пороха с мешком и 92 

килограммов свинца. 

    Согласно перечню 1715 года, Итанцинский острог внешне не 

изменился и даже его вооружение осталось прежним, за 
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исключением пороха и свинца. Приказчиком был московского 

списка дворянин Семен Молодов. 

     В 20-х годах XVIII века острог был расширен, а в 1736 году его 

стены ограждали уже прямоугольную территорию 25 на 20 сажен (54 

метра на 43,2 метра). По углам острога были возведены небольшие 

— 2,16 м на 2,16 м — бастионы. Посредине восточной стены была 

возведена проездная башня. Внутри острога находилась судная изба 

с амбарами, а за его пределами церковь Спаса и 12 дворов. По 

сведениям Г. Ф. Миллера, к Итанцинскому острогу в 1735 году 

относилось 28 деревень. Ясак в него платили представители 11 

бурятских родов общей численностью 1751 человек. Несмотря на 

казалось бы очень значительное число плательщиков ясака, вносился 

он, по-видимому, далеко не полностью и уже давно вместо соболей 

мехами рысей, лисиц, белок. 

      В 1755 году ясачных людей за Итанцинским острогом уже не 

числилось вовсе. Количество посадского в нем составляло 50 

человек, а приписных крестьян 133. В конце XVIII века, согласно 

«Описанию Иркутского намесничества 1972 года», острог совсем 

запустел. Его жители покинули каменистое место, где он стоял, и 

переселились вверх по р. Итанце». 

                                                                        Л.Г. Орлов 

          

Первая церковь основана в 1689 г. при остроге, вторая построена в 

1736 г. Впоследствии приход и причт перенесли в село Турунтаево. 

Позднее Итанцинский острог иногда назывался Острожным 

селением, а к началу ХХ века стал называться село Острог. В 1839 

году Острожном селении было 11 семейств: Батурины, Петровы, 

Лавреньтьевы, Потаповы, Кириковы, Егоровы, Немеровы (2семьи), 

Гурулевы, Коровины(2), (Данные из архивного дела №1438, фонд 21 

НАРБ – «О скотоводстве, находящемся у жителей Итанцинской 

волости за 1839 год).  В настоящее время – село Острог, 

Прибайкальский район Бурятии, 46 домов и 91 житель. В этом селе в 

начале ХХ века отбывали ссылку и похоронены родители классика 

советской литературы Ф.В. Гладкова.  

                                                                             А.Козин 
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1199  яяннвваарряя  11668899  гг..  

333355  ллеетт  ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя  ИИллььииннссккоойй  ооссттрроожжнноойй  

ББооггоояяввллееннссккоойй  ццееррккввии  

 

    Богоявленская церковь была заложена 19 января 1689 года в день 

Богоявления Господня и имеются сведения, что в сентябре того же 

года издавалась грамота митрополита Павла о посвящении Ивана 

Григорьева в священники к церкви Богоявления Господня. Еще по 

указу Иннокентия I в Ильинке было открыто Благочиние всего 

Селенгинского дистрикта и оно действовало, т. е. распоряжалось и 

ведало церковными делами, вплоть до 1758 года. Все это 

подтверждает, что Ильинка, ее Богоявленская церковь занимали 

видное место в истории православия Западного Забайкалья - 

Верхнеудинского уезда - округа на протяжении многих десятилетий 

XVIII века. 

     1802 год. Церковь Богоявления Господня потерпела несчастье - 

сгорела в пожаре - сущем бедствии деревянных строений того 

времени. По сведениям, это случилось в декабре указанного года. 

Ильинцы сразу же были озабочены строительством новой церкви, но 

уже в камне. Для чего на сельском сходе 1803 года из числа прихо-

жан был выбран старший для этого дела - Яков Тунгусов. По 

порядку тех лет ему для сбора пожертвований был выдан спе-

циальный ящик и шнуровая книга. В итоге сумма сбора составила 

450 руб. 19 октября 1803 года освятили место для будущего храма, 
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построенного в основном своем виде в 1806 году в числе двух 

приделов: верхнего, холодного, во имя Пророка Илии Фесвитянина и 

нижнего - во имя Богоявления Господня. Церковь, как всегда и 

бывало, долго достраивалась, и верхний придел освящался только в 

1824 году с записью, что «внутре благолепием украшена». В 1867 

году церковь была покрыта железом при помощи поселян - крестьян 

Тарасия Касьянова и Ипполита Астраханцева. 

     Местные летописцы Богоявленской церкви с особой теплотой и 

проникновенностью говорят о ее прошлом, делах и людях, событиях 

трехвековой давности. Из их повествований узнаем о такой 

замечательной личности, как епископ Селенгинской епархии 

Софроний, уроженец с. Ильинка, в миру Сергий Старков (1875-

1932), строительстве знаменитой Ильинской часовни на Иоанновой 

горе в первом году XX века. Много внимания в исторической 

хронологии Богоявленской церкви авторы уделяют прицерковной 

школе начиная с середины XIX века и говорят о священниках-

просветителях Василии Ощепкове и Николае Виноградове, приводят 

слова последнего, характеризующие взаимоотношения местного 

начальства на уровне волости с населением, священниками в 

вопросах значения школы и ее места в сельской жизни. По времени 

это самый рубеж конца XIX - начала XX века. Вот что писал 

Виноградов в «Забайкальских епархиальных ведомостях» в 1902 

году: «Местное, хоть и ценит на словах и начинает сознавать пользу 

от грамотности - больше для мальчиков, чем для девочек, однако, по 

своей неразвитости и грубости мало благодарно учившим за их 

тяжелые и многоплодные труды на пользу населения, которое, кроме 

того, прислушиваясь голосу своих грамотных писарей сельских и 

волостных... под влиянием коих находятся старшины старосты, 

действующие нередко в интересах своих личных, корыстных целей». 

     В XX веке церковь подверглась многим испытаниям, и, как 

правило, со стороны самого человека, а не природных катаклизмов. 

Наступлению на церковь, религию много способствовали Первая 

мировая война, начавшаяся в 1914 году, а также 1917-й и революция 

большевиков. Возвращавшиеся с фронта ильинские солдаты несли с 

собой антирелигиозные настроения, формирование, складывание 

которых остается не совсем ясным - ведь солдаты - это вчерашние 

крестьяне, большинство их были взращены в условиях, обстановке 

веры, православия. В эти годы Ильинскую приходскую школу 

возглавлял настоятель церкви Илия Корнаков, одновременно в 
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школе учительствовал Иван Калинович Старков. Тяжелые, трудные 

и разрушительные для церкви времена были все впереди: в 1932 I 

оду церковь по постановлению властей была закрыта как 

религиозное учреждение. Это было время массового атеизма, 

отступничества от веры. В церкви размещается Ильинская школа, 

преобразованная в неполную среднюю (1935-1947). Об этом времени 

в своих записках так говорит Нина Степановна Вершинина: 

«Бывшую церковь перестроили под школу. Двухэтажное каменное 

здание состояло из шести классных комнат, учительской и кабинета 

директора школы, химического, физического, биологического и 

кабинета военного дела». В 1947 году церковь - школу опять 

постигло огненное несчастье - второй пожар и здание оказалось 

заброшенным и в таком состоянии находилось до 1988 года. После 

здесь приспосабливали мастерскую, гостиницу, кафе. Но все это не 

приживалось.   В связи с изменившейся политической ситуацией в 

1980-1990-х годах в СССР - России стало возрождаться православие, 

возвращаться вера предков. Перед РПЦ и всеми ее приходскими 

храмами забрезжил новый свет.                                                                                         

                                                                                Л.Г. Орлов 
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9955  ллеетт  ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя    ММООУУ    ММооссттооввссккоойй  

ооссннооввнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй    шшккооллыы  

  
Осенью 1929 года в селе Мостовка по плану всеобщего обучения 

открылась однокомплектная школа для детей от 8-11 лет, которых  

на тот момент насчитывалось 25 человек. Об этом свидетельствует 

архивная справка № 285 от 14.08.2009г. из ГУ «НАРБ». Школа 

находилась в здании по улице Ленина (Центральная). 

      В приложении к письму инспектора Соцвоса Бенкогенова от 

09.10.1928г. в Президиум Кабанского районного исполнительного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов представлен план здания школы в с. Мостовка 

Таракановского сельского совета Кабанского района. Площадь 

здания составляла 48 кв.м.  Его размеры: 8м. х 8 м., высота от пола 

до потолка 3,25 м. Здание школы было построено и доведено до 

крыши методом народной стройки. На этот момент в селе проживало 

283 человека в 56 дворах.  

     В самом письме Инспектор просит Президиум Кабанского РИКа 

возбудить ходатайство перед НКП о выделении 704,5 руб. (согласно 

смете), запрашиваемыми жителями с. Мостовка для завершения 

строительства школьного здания. Приводятся аргументы 

необходимости достройки и открытия школы в с. Мостовка - 

ближайшая к с. Мостовка Таракановская школа находится в 5 км. и 

село не обслуживает; а грамотность среди населения низкая: из 171 

мужчины грамотных 35, из 150 женщин – 15. 
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    Среди документов Кабанского РИКа есть заявление, датируемое 

14.05.1929г., от заведующей Истокской школы Дьячковой Веры 

Ивановны в Кабанскую Инспекцию Нароброза о переводе её в 

открываемую Мостовскую школу из-за конфликтов с некоторыми 

зажиточными жителями с. Исток.  

     Однако приказом Кабанского РИКа от 18.06.1929г. в 

открывающуюся Мостовскую школу была переведена заведующая 

Степно-Дворецкой школы I ступени Михайлова О.Ц., которая  

обратилась 07.06.1929г. с заявлением в Кабанский Райисполком с 

просьбой о ее переводе в одну из вновь открывающихся школ 

района. 

     До 1937г. в Мостовской школе было всего два класса. В 1937г. 

начала работать начальная школа с четырехлетним обучением. 

Директором был назначен Кузнецов Михаил Андронович, учителем - 

Алферова Ольга Артемьевна. 

    В 1962 году открыта Мостовская восьмилетняя школа-интернат, 

где обучались дети из сел Мостовка и Таракановка. Она помещалась 

в трех зданиях: первое – в здании детского сада, где сейчас стоит 

обелиск; второе - в доме по улице Школьная, где живет семья 

Дружинина А.А; третье - в здании по улице Садовой, где ныне 

проживают семьи Воскобойниковых и Красиковых. 

    С 14.10.1963 г. школа находится в новом 2-х этажном здании по 

ул. Школьная. Первоначально это  здание планировали использовать 

в качестве общежития. 

    С 1991 г. школа была объединена с детским садом, в 2001 году 

произошло разделение школы и детского сада. Однако начальные 

классы размещались в здании детского сада до декабря 2009г. 

   С 2006 года полное наименование – Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Мостовская основная  

общеобразовательная школа». 

Строительство нового здания школы началось в апреле 2007г., а в 

конце декабря 2009 года состоялось его торжественное открытие. 

                                                                      

                                                                                        Н.Кузмичева 
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9955  ллеетт  ссоо  дднняя  ооттккррыыттиияя    ММООУУ  ССттаарроо--

ТТааттааууррооввссккоойй  ссррееддннеейй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй    

шшккооллыы  
     1925 год... Анатолий Брусницын организует первую группу 

учащихся и курсы ликбеза. Школьного здания не было, и занятия 

проводились по домам. Позже, в 1929 году, под школу было 

приспособлено здание. В 1930 году с учащимися занималась 

Корнецкая Клавдия Михайловна, а в 1931 году - Теплова Нона 

Александровна. Работал учителем так же и Крушинский Пётр 

Алексеевич. В 1939 году после окончания одномесячных курсов по 

подготовке учителей при Кабанском Аймоно в нашу школу приехала 

молодая учительница (Сокольникова) Попова Любовь Ивановна.    

Обучались дети с 1 по 4 класс. Учились в две смены. Площадь 

школы была всего 33 кв. м. Обучалось 30 детей.  

      В 1946 - 1947 учебных годах - 55 учащихся. В 1948 - 1949г.г. - 57 

учеников. В 1949 - 1950 г.г. - 62 ученика. Освещение в школе было 

примитивным (керосиновые лампы), но главным было большое 

желание у детей учиться. При школе был участок площадью 40 сток 

земли, где выращивали картофель.         В 1957 году Попова Любовь 

Ивановна была назначена завучем семилетней школы. Новое 

просторное здание, в котором обучались дети с 5 по 10 класс, было 

построено в 1958 году. 1 сентября 1958 года двери новой Старо -

Татауровской средней школы распахнулись перед детьми сёл: 

Старое Татаурово, Еловка, Татаурово и Бурдуково. Позже были 

построены мастерские и спортивный зал. Для учащихся 1-4 классов 

приспособили здание общежития ТЗСМ.  

     Большой вклад в формирование коллектива внёс её первый 

директор Алексеев Виктор Лукич, работавший в школе с 1957 года 

по 1964 год. Среди учителей было много талантливых и ярких 

личностей: это Алексеева Алла Гавриловна, Видяева Мария 
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Тимофеевна, Радченко Наталья Самуиловна, Хромина Александра 

Дмитриевна, Викторова Надежда Серафимовна, Бурдуковская 

Галина Филипповна, 

        Школа сегодня как Центр адаптации и самореализации личности 

Старо-Татауровская средняя школа является муниципальной 

общеобразовательной, ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей).  

        Изменение социально-экономического устройства российского 

общества, утверждающиеся рыночные отношения во многом 

определяют новые подходы к образованию и его субъектам. 

Внедрение инноваций, реализация передовых педагогических 

технологий становится одной из движущих сил развития системы 

образования. Из стен школы должны выходить молодые люди, 

которые смогут адаптироваться в новых условиях жизни и 

самореализовывать себя как личность среди школ района МУ Старо-

Татауровская средняя общеобразовательная школа является 

экспериментальной по здоровье сберегающей технологии.  

    Школа работает по программе "Немедикаментозные методы 

коррекции здоровья школьников, используемые в условиях 

непрерывного учебно-воспитательного процесса". Кадровый состав 

школы: В школе работает 18 учителей,2 воспитателя, 1 - педагог-

организатор. Три учителя высшей квалификационной категории, 12 

учителей - первой, 5 учителей - второй категории. 92 % учителей 

имеют высшее образование В коллективе 2 учителя имеют звание 

"Заслуженный учитель РСФСР; 1 учитель - "Заслуженный учитель 

Республики Бурятия"; 8 учителей имеют знак "Отличник 

просвещения РСФСР";1 учитель - "Отличник просвещения СССР"; 3 

учителей удостоены Медали к 100 - летию со дня рождения ВИ 

Ленина.  

      На сегодняшнем этапе школа живет в ногу со временем. Учителя 

применяют в своей работе передовые и современные технологии. 

Уже много лет в школе работает детская организация Республика 

"ШКИД". У "шкидовцев" есть свой гимн, разработано Положение о 

Республике "ШКИД", есть книга Почёта. Республика состоит из 

регионов: регион Детства "Школа радости", регион Отрочества 

"Школа ориентации", регион Юности "Школа определения". 

Созданы министерства: образования, внутренних дел, культуры и 

спорта, труда и экономики, социальной защиты и прав ребёнка, 

СМИ. Все министерства курируются учителями-наставниками. В 

Республике - 12 городов. Городами управляют мэры, все они 

подчиняются вице-президенту. В школе сложилось много хороших 

традиций: Дни самоуправления, праздники Здоровья, Дни Г.О., 
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предметные недели, турслеты, школьные вечера. И т. д. Ежемесячно 

выпускается школьная газета "ОКНО", в ней отражается вся жизнь 

школы. 

Архивный документ 
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11994499  гг..  

7755  ллеетт  ссоо  дднняя  ооббррааззоовваанниияя    ЕЕллооввссккооггоо  

ллеессппррооммххооззаа  

  
В 1949 г. создается  Еловский комбинат стройматериалов. Первый 

директор – Гунько. Главная задача КСМ – обеспечить г.Улан-Удэ 

дровами. КСМ создан на базе лесов по речке Еловка, производил 

выжиг извести. Строится и село Еловка. Первоначальный объем 

заготовок не превышал 5000 кубометров. В 1956 г. на базе комбината 

стройматериалов создается Еловский леспромхоз. Для организации 

леспромхоза  КСМ  передается производственный участок 

промартели « Лесохимик» в с. Бурдукове и участок Прибайкальского 

промкомбината в с. Турунтаево. Центральная контора ЛПХ осталась 

в Еловке. В Турунтаево ЕЛПХ в 1962 г. передается производственная 

база МДС-105 (с.Турунтаево, ул. Советская, ныне база « 

Гидротехник»),  а затем  в 1965 г.отводится новый участок на  левом 

берегу р.Итанцы. Леспромхоз несколько раз менял 

ведомственнуюпринадлежность: то «Минстроймат», то «Минтоп».   

После подчинения леспромхоза Министерству топливной 

промышленности леспромхоз получил возможность увеличивать 

объемы заготовок, переработки леса.Строится новый  

механизированный цехв с.Еловка, модернизируется пилорама в 

с.Бурдуково, начато строительство нового лесоцеха  в Турунтаево. В 

70-80-х г. ХХв. Объем заготовок достигает 50-75,0 тысяч 

кубометров, объем производства пиломатериалов -30-35 тысяч 

кубометров. За леспромхозом была закреплена сырьевая база по р. 

Уналей, Иркилик, Инциган.    Долгие годы (1970-1986 гг.) коллектив 

Еловского ЛПХ возглавлял Пруидзе Варлам Виссарионович.  

АА..КК..ЗЗааттеееевв  
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11994499  гг..  

7755    ллеетт  ссоо  дднняя  ооббррааззоовваанниияя    ИИттааннццииннссккооггоо    

ллеессппррооммххооззаа  

  
Прибайкальского лесхоза треста «Бурмонголлес». Местом 

расположения леспромхоза первоначально было село Кома. В 

зимовье Колмаковых разместилась резиденция предприятия с его 

новым директором Вставским. Процесс производства по заготовке, 

транспортировке и переработке леса был в то время примитивным, в 

основным ручным, работа проводилась сезонно. 

     Первые лесозаготовки начали в урочище «Каштак», что на правом 

берегу Селенги, около полутора километра ниже по течению от 

паромной переправы. Это урочище известно тем, что в течение 

нескольких веков жили здесь древние люди. В гражданскую войну 

сюда уходили партизаны, а еще раньше на этом месте жили 

золотоискатели. Слово  «Каштак»  в переводе на русский язык 

означает закрытое, укромное место с водой (ручьем, родником). 

    Для переработки древесины сортименты доставлялись не так 

называемый «Шпалозавод», расположенный на берегу Селенги – на 

острове 

«Казачка» (где теперь садки рыбоводного завода). Из приведенных 

сортиментов выпиливались шпалы и пиломатериал на строительство 

жилья. 

    Началось оформление постоянных кадров рабочих и инженерно - 

рабочих работников.  Первыми рабочими были: Семакин Алексей 

Васильевич, Титова Надежда Иннокентьевна, Игумнов Дмитрий 

Алексеевич, Груздев Иннокентий Васильевич, Ходоков Юрий 

Иванович. 

    Труд на лесозаготовках был очень тяжелым, так как работы, в 

основном, выполнялись вручную. Требовалась техника. В 1950 г. 

начали поступать передвижные электростанции и электропилы. Но с 

ними работать было неудобно, так как работающий вальщик был 

привязан к кабелю.  Лесопункты строились ближе к местам 

заготовки леса, то есть к лесосекам. Но вновь организованных 

лесопунктах, в первую очередь, строили бараки для рабочих, 

котлопункты, конюшни для лошадей, мастерские для заточки и 
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правки пил, кузнецы для ковки лошадей. Жилье строили своими 

силами. Постепенно дальнейшее развитие получает лесопункт 

«Узкая падь», мастерский участок «Хара» в 1952 г. был преобразован 

в лесопункт «Бурля». В 1954 г. образован  лесопункт «Кика». 

Большое строительство производственных объектов, а также зданий 

социально- культурного назначения и жилья велось в 70-80-е г.  

     Директором леспромхоза в это время был опытный руководитель 

Рудаков Михаил Владимирович. Начальником ремонтно- 

строительного участка работал энергичный молодой специалист 

Баторов Нима Борисович (с 1975 по 1984г). 

    Одновременно со строительством осуществлялся большой 

капитальный ремонт жилых домов, детских садов-яслей, клубов как 

в Итанце, так и в Кике и Бурле. В зимний период  готовились 

необходимые строительные материалы и столярные изделия. В 

теплое время года силами своих рабочих и студентов, которые 

приезжали из разных городов страны в количестве около 300 

человек, возводили новые объекты и капитально ремонтировали 

построенное несколько десятков лет назад.  

     В селе Итанца было подготовлено здание под местную больницу – 

филиал районной больницы. В 1973 г.  было сдано в эксплуатацию 

здание Коменской средней школы, построенное  Итанцинским  

леспромхозом. На лесозаготовительном участке «Кика» построили 

комплекс, в котором разместились столовая на 24 места, магазин на 

3-4 рабочих места и дом быта. 

В Итанце построили контору предприятия и столовую на 50 мест, в 

живописном дачном месте возвели около 50 новых добротных 

жилых домов для рабочих и инженерно-технических  работников  - 

образовался поселок Заречный.  Поводилось асфальтирование дорог. 

В 50-е г.  коллектив предприятия пополняется специалистами по 

лесозаготовке. В леспромхоз приходят Мамонов Вениамин 

Сергеевич, впоследствии много лет, плодотворно работавший 

директором, Пикуль Георгий Александрович – проработавший здесь 

с 1952г. по 1994 г., из них 16 лет главным инженером. Вся его 

трудовая деятельность прошла в неустанных трудах и заботах в 

одном предприятии. Вместе с ним пришли Бурак Людмила 

Федоровна, ставшая начальником планового отдела, Исаева 

Елизавета Петровна, назначенная мастером лесозаготовительного 

пункта Кика, и другие. В 60-70-е г. много внимания уделяется 

обустройству ЛЗП.  
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     Строится жилье, магазины, клуб. Открываются и работают 

столовые и детские сады-ясли. Росло профессиональное мастерство 

рабочих и специалистов. Совершенствовалась технология 

лесозаготовок. На лесопункте Иркилик братьями Петром 

Никитовичем и Иваном Никитовичем  Вшивковыми  была впервые 

внедрена разработка лесосек узкими лентами. Все это позволяло 

ежегодно увеличивать объем лесозаготовок. В 1960 г. леспромхоз 

достиг проектной мощности – было заготовлено 350 тысяч 

кубометров древесины. В 1971 г.  вышло в свет постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР о рациональном использовании 

природных ресурсов бассейна озера Байкал. Выполнение его 

началось с поступлением в леспромхоз более совершенной и мощной 

техники. На вывозку леса пришли КРАЗы и японские «Камацу-

Ниссан». Заготовленная древесина стала поставляться на 

Селенгинскую лесоперевалочную базу единым пакетом в хлыстах. 

Наибольшего объема лесозаготовок леспромхоз достиг в 70-е г. 

когда заготавливалось более 360 кубометров ежегодно. За высокие 

производственные и технико-экономические показатели в 1977г.  

Итанцинскому ЛПХ было присуждено переходящее Красное Знамя 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Коллектив 

предприятия много раз выходил победителем в соцсоревновании в 

системе  комбината «Забайкаллес» и в районе. Все достижения стали 

возможны благодаря усилиям трудового коллектива, из среды 

которого выросло немного тружеников, удостоенных высоких 

правительственных наград. Награждены – орденом Ленина Вшивков 

П.Н., орденом  Трудового Красного Знамени: Мамонов В.С., Шутов 

В.М., Морозов Ю.У., Пантелеев С.Ф., другими орденами – Иванов 

В.Г., Гуфайзин Ф.Л., Помулев А.А., Байцев Г.Г., Брянский М.П., 

Калмашов А.П. и другие. 

АА..КК..  ЗЗааттеееевв  
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11994499  гг..  

7755    ллеетт  ССееллееннггииннссккооммуу  ООРРСС  

В 1949 г. на территории п. Ильинка открылся Селенгинский ОРС.  

В1951г. Селенгинский ОРС относился к шпалозаводу и в него 

входили смешанный магазин с товарооборотом 700т. руб., Заведовал 

магазином Кудряшов Григорий, участник войны и небольшой 

магазин, которым заведовала Зайцева Капиталина. ОРС имел свою 

пекарню, которой руководила Захарова Полина Александровна, 

главным пекарем работал Алексеев Иван. Кроме этого  ОРС имел 

продовольственный и промышленный склады,  которыми заведовали 

Л.Х. Николаев  и его брат Николаев П.Х. Начальником ОРСа  в то 

время  был Бондарь Н., главным бухгалтером работала Ященко Е.А., 

кассиром С.Сахарова. Ревизором был С.Николаев.  Затем на 

территории Тубсанатория  был открыт еще один магазин, в котором 

работала Шиханова Фея Ивановна. Позднее управлением рабочего 

снабжения Селенгинскому ОРСу  было передано подсобное 

хозяйство, которое располагалось в с. Мостовка. Заведовал им 

Рудин, проживающий  вместе со своей семьей на территории 

данного хозяйства. Подсобное хозяйство насчитывало более 100 

голов свиней.  В то время хлеб по магазинам развозили на телегах, т. 

к. машин не было.Поскольку  Селенгинский  ОРС был создан для 

снабжения рабочих завода всеми необходимыми промышленными 

товарами и продуктами, по мере развития завода расширялся и ОРС. 

На территории лесобазы появилась первая столовая в шпалоцехе, 

заведующей работала Елькина Клавдия  Алексеевна. С приходом к 

руководству  лесобазой Кокина В.Я. база Селенгинского ОРСа стала 

расширяться. Были построены верхние склады ОРСа, в  лесоцехе. В 

мебельном цехе были открыты столовые для рабочих, был открыт 

павильон по ул. Октябрьская. По ул. Коммунистическая был открыт 

продовольственный магазин №11.В конце 80-х годов Селенгинский 

ОРС насчитывал 20 магазинов. 3 киоска, которые работали в городе, 

8 столовых. Только по магазинам товарооборот был доведен до 600 

т. руб., товарный остаток доходил до миллиона руб.  

      В то время коллектив ОРСа насчитывал 233 

человека. Перестройка, начатая руководством страны в конце 80-х г. 

пагубно сказалась и на работе Селенгинского ОРСа. В 1989 г. на базе 

его было создано дочернее предприятие "СЕЛЕНГА", многие 
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торговые объекты перешли в частные руки и в 1991 

г.государственная торговля на  территории поселка прекратила свое 

существование. 

    В настоящее время в поселке снабжение населения продуктами 

питания, промышленными товарами и товарами повседневного 

спроса осуществляется только торговыми точками 

предпринимателей, которых насчитывается сегодня более 20 

человек.       Владельцами крупных магазинов являются: Сосновская 

Ф.Г.- 2магазина, Гард Т.В., Беликова Т.П., Алимасова В.И. 

,Челмакин Н.Н., УсенкоН.С., Пешков С.П.  

    Ветеранами Селенгинского ОРСа, являются: Чужуев Н.С., 

Шиханова Ф.И., Лескова К.  Коробейникова Е.К.,  Казазаева К., 

Зарубина А., Воронова Н.Н., Перевалова Е.П., Астраханцева Н.Г., 

Сахарова П.А., Белоусова А.Л., Ященко Е.А.,Богданова М., 

Нелюбина К.В., Полынцева А.Г., Петрова А.И., Разбойникова Н.Я., 

Тяпкина Т.П., Булытова А.Н., Борисюк Е.А., Егорова Н.А., 

Тараконовская А.П., Суворова Т.П.,Каныгина Е.И., Воронин И.Ф., 

ЧуантайТ.С., и мн. другие. 

  Вначале 50- Х годов начальником ОРСа работал Бондарь Н., затем 

Афанасьев,  БлагулякГ.Е., Чирков Д., Меньшиков, Семенюк, в 1964г. 

руководил ОРСом Булытов А.С., с 1983г. по 1986г. начальником 

ОРСа работал Рыжаков Д., с 1986г.- СахиновП.Б., и с 1987г. по 

1996г. до момента прекращения работы ОРСом руководила  Чуантай 

Т.С., К.В.Нелюбина 
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Почетные граждане Прибайкальского района 

 

18 января 1939 г.-25 ноября 2022 г. 

85 лет со дня рождения 

Анатолия Павловича Борисова - почетного 

гражданина Прибайкальского района. 
 

   Есть такие люди - гиганты, с именами которых связаны перемены 

в истории любого населенного пункта или района. Люди, волею 

судьбы и обстоятельств оказавшиеся в своё время на своем месте. 

Люди не тривиальные, одаренные силой воли и хозяйственной 

хваткой. Анатолия Павловича Борисова можно назвать таким 

человеком - глыбой. 

Анатолий Павлович родился 18 января 1939 г. в поселке Ильинка 

Прибайкальского района, Бурятской АССР. Свою трудовую 

деятельность Анатолий Павлович начал в 1956 г. рабочим, 

кровельщиком Ангарск Гэсстрой. В 1958 году стал студентом 

Иркутского политехнического института по специальности:  

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений  

полезных ископаемых». По окончании  которого 39 лет посвятил 

работе в геологической и горной отраслях Бурятии. 

   С 1963 по 1979 гг. непосредственно трудился в геологических 

партиях. При его участии открыты, разработаны и приняты в 

Государственный комитет заказов Еравнинское полиметаллическое  

и  Ермаковское  редкометальное месторождения, для 

Гусиноозерской ГРЭС - открыты промышленные воды. С 1979 по 
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1987 г. старший инженер-геофизик, заместитель начальника 

Кижингинского карьера. 

   В 1987 г. Борисов А.П. возглавил строительство и в дальнейшем 

освоение Черемшанского кварцитового рудника. Под его 

руководством построена производственная база, в 1995 г. сдан в 

эксплуатацию первый пусковой промышленный комплекс по добыче 

и переработке кварцита в объеме 150 тыс. т. год. Разведанные 

балансовые запасы кварцитовых песчаников составляют 46,3 млн.т., 

что обеспечивает практически неограниченный срок 

функционирования рудника.  В течение 13 лет с 1987 по 2000г. 

Борисов А.П. был генеральным директором стабильно работающего 

предприятия. В сложные годы перестройки экономики  ЗАО 

«Черемшанский кварцит»   

выдержало экзамен на зрелость: благодаря успешному решению 

экономических проблем, предприятие не имело задолженности по 

оплате налогов и выплате зарплаты работникам. С 2000 по 2008 год 

Анатолий Павлович заместитель генерального директора по горным 

работам. Директор по горным работам ЗАО «Кремний». Советник 

директора по горным вопросам. 

   Стратегия экономической работы, избранная А.П.Борисовым, 

позволила в дальнейшем укрепить производственные позиции. 

Результаты 2001-2002 гг. свидетельствуют о наращивании темпов 

производства по всем показателям. По прогнозным оценкам Рудник 

«Черемшанский» в 2002 году выходит: по добыче кварцитов – на 235 

тыс.т., вскрышным работам  - на 395 тыс. м., выпуску кварцита и 

реализации товарной продукции – на 175 тыс.т.  

  В этом непосредственная заслуга Анатолия Павловича. Являясь 

директором по горным  работам ЗАО «Кремний», большую часть 

рабочего времени он посвящает производственной деятельности 

рудника «Черемшанский», решал проблемы через руководство  ЗАО 

«Кремний» и ОАО «Саул - Холдинг».  Благодаря ходатайству 

Борисова А.П. руднику «Черемшанский» в 2001 г. ОАО «Саул - 

Холдинг» выделил 2 миллиона рублей  инвестиционных средств, 

направленных на геологоразведочные работы, а ЗАО «Кремний» за 

2001-2002 гг. поставил новой техники на сумму более чем 27 млн. 

272 тыс. руб. 

 Борисов А.П. не только эталон высокопрофессионального 

руководителя, но и активный организатор общественных дел. По его 

инициативе и решении спонсорских вопросов через ОАО «Суал-
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Холдинг» восстановлена Православная церковь в с.Турунтаево, 

успешно развивается  образцовый детский хореографический 

ансамбль «Фантазия» Турунтаевской  гимназии, ставший лауреатом 

не только республиканских конкурсов,  но и дипломантом 

международных фестивалей в Болгарии, Греции, Италии, Франции.   

За конкретные заслуги перед Республикой Бурятией и Россией 

А.П.Борисову присвоены Почетные звания: «Заслуженный инженер 

РБ», в 1995 г., «Заслуженный геолог РФ в 1999г. Сейчас Анатолий 

Павлович находится на заслуженном отдыхе, живет в г.Иркутск. 

Е.Горбунова 
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28.02.1929 -10.10.2008 г.г. 

95 лет со дня рождения 

Василия Георгиевича Балаганского - почетного 

гражданина Прибайкальского района. 

 
    Балаганский Василий Георгиевич родился 28 февраля 1929 г., в 

селе Иркилик Прибайкальского района в большой крестьянской 

семье. У родителей Георгия Григорьевича и Акулины Васильевны 

было шестеро детей, Василий был вторым. После ухода на фронт 

отца и старшего брата в 1943 г. он в семье остался за старшего.  

Четырнадцатилетний подросток начал работать рядовым 

колхозником, выращивая для фронта хлеб.   С семнадцати лет 

работал бригадиром тракторной бригады. В 1947 г. Василия 

Георгиевича призывают на воинскую службу, которую он проходил 

в Монголии в пустыне Гоби. После службы в рядах Советской 

Армии он вернулся в родное Прибайкалье и продолжил работу в 

родном колхозе:  сначала трактористом, затем главным механиком. 

   В 1968 г. решением Прибайкальского райкома КПСС Василия 

Георгиевича отправляют на учебу в Бурятский государственный 

сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих кадров. 

После окончания в 1971 г. его избирают секретарем партийной 

организации колхоза  

    «Прибайкалец», а с 1977 г. избирают председателем колхоза. 

Добросовестный труд, чуткое, внимательное отношение к людям 

большой опыт работы позволили Василию Георгиевичу успешно 

решать задачи, стоящие перед тружениками колхоза. 
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    Василий Георгиевич принимает активное участие в общественной 

жизни района, неоднократно избирается  народным депутатом 

Турунтаевского сельского Совета,  районного Совета. С 1981 г. 

Василий Георгиевич возглавлял,  Прибайкальский  

межхозяйственный лесхоз. Все свои знания, талант организатора 

производства он направил на развитие и укрепление материально- 

технической базы и лесхоз был одним из передовиков в Бурятии. 

Являясь директором крупного предприятия, Василий Георгиевич 

активно работал пропагандистом. Он вёл диалог со слушателями о 

делах насущных, о проблемах и заботах родного Прибайкалья. 

     В конце 1989 г. Василий Георгиевич ушел на пенсию, но 

продолжал работать заведующим отделением социальной помощи в 

районном отделе социальной защиты населения. Будучи 

пенсионером, он вновь избирался  депутатом Райсовета и 

параллельно в течение пяти лет работал заместителем председателя 

райсовета, председателем земельной комиссии. 

   На всех участках работы Василий Георгиевич был честным, 

порядочным, скромным, добросовестным и энергичным человеком.  

   Награжден правительственными  наградами: «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 

целинных земель 1960 г.», юбилейными медалями и Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, 

Министерства лесного хозяйства, Министерства труда и социального 

развития РБ, «Ветеран труда». Ему присвоено звание «Заслуженный 

работник лесного хозяйства Республики Бурятия» и «Почетный 

гражданин Прибайкальского района». 

АА..КК..ЗЗааттеееевв  

  

ЛЛииттееррааттуурраа  

ЗЗааттеееевв,,  АА..КК..  Прибайкальский район (между прошлым и будущим) 

1646-2009 / А.К.Затеев, Н.А.Затеева. - Текст: непосредственный // 

Улан-Удэ:  Республиканская типография.-  2009.-  с. 152-153.  

  

ИИззввеессттнныыее  ллююддии  ппооссееллеенниияя::  справочное издание/МО 

Турунтаевское сельское поселение; Турунтаевская СОШ №1. - Текст: 

непосредственный // Турунтаево: Прибайкальская районная 

типография.-2011.-с.3-4  
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01.06.1914-07.05.1976 г.г. 

110 лет со дня рождения Элиасова Лазаря 

Ефимовича  

известного сибирского фольклориста и 

диалектолога, доктора филологических наук, 

профессора. 

 
Элиасов Лазарь Ефимович - известный сибирский фольклорист и 

диалектолог,  многие годы посвятивший изучению фольклора 

Забайкалья. Историк Бурятии, исследователь русского фольклора 

Южной Сибири, краевед. Родился в 1914 году в селе БольшоеУро в 

крестьянской семье. С 15 лет трудился на золотых приисках 

Баргузинской тайги: конюхом, промывальщиком, суровым мастером, 

старателем, учителем Багдаринской начальной школы. В 1934-1938 

годах учился в Иркутском финансово-экономическом институте и 

принимал участие в фольклорных экспедициях М.К.Азадовского и 

А.В.Гуревича, которые предопределили дальнейший его творческий 

путь. После окончания института он получает назначение в Бурят-

монгольский НИИ языка, литературы, истории, где занимается 

изучением устного народного творчества русского населения 

Сибири. Перу ученого принадлежит более ста научных работ, в том 

числе такие крупные монографические исследования, как три части 
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его работы по русскому фольклору Восточной Сибири: часть1 -

«Собиратели и исследователи русской народной поэзии Восточной 

Сибири» (1958), часть 2 -«Народные предания» (1960), часть 3 -

«Локальные предания Сибири» (1973). Такие работы, как «Стихи, 

песни, частушки времен гражданской войны в Забайкалье» (1957), 

«Фольклор семейских» (1963), «Фольклор Тункинской долины» 

(1966), «Русский фольклор Прибайкалья» (1968), «Сказки и предания 

Магая» (1968), «Фольклор казаков Сибири» (1969) вошли в золотой 

фонд изданий фольклорных текстов русских старожилов Сибири. 

Особое место в творчестве Л.Е. Элиасова занимает изданный в 

Москве посмертно «Словарь русских говоров Забайкалья», материал 

к которому он собирал всю свою жизнь. 

Л.Е. Элиасов вел большую работу по подготовке научных кадров, 

руководил аспирантами, редактировал труды молодых ученых, был 

организатором и участником многих конференций фольклористов 

Сибири и Дальнего Востока, председателем научного совета по 

фольклору при СО АН СССР. Принимал активное участие в 

общественно-политической жизни. Он был одним из деятельных 

организаторов Бурятского отделения Географического общества 

СССР и с 1954 по 1968 годы - постоянным его председателем. С 1964 

года является бессменным председателем Бурятской организации 

общества «Знание». В 1967 году избирается депутатом Верховного 

Совета Бурятской АССР. С первых дней Великой Отечественной 

войны и до ее окончания находился на фронте, принимал участие в 

обороне Москвы, был несколько раз ранен. Гвардии майор. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2  

степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией», орденом «Знак Почета». 

Умер 7 мая 1976 года во время фольклорной экспедиции на 

Камчатку. 

А.Козин 
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26 июня  1939 г. – 13 сентября 2022 г. 

85 лет со дня рождения 

Альберта Александровича Чукреева-почетного 

гражданина Прибайкальского района. 

 
     Альберт Александрович начинал трудовую биографию на Старо-

Татауровском заводе строительных материалов, где в марте 1963 

года вступил в члены КПСС и до конца своей жизни не расставался с 

партийным билетом и не менял свои политические убеждения, свято 

верил в торжество коммунистических идей. Ступени партийного 

роста в Прибайкльском партийном активе прошёл от секретаря 

парторганизации завода стройматериалов до заведующего 

организационным отделом райкома партии. После учёбы и работы в 

Тункинском районе и областном комитете КПСС был избран первым 

секретарём Прибайкальского района КПСС. Практически это 

означало, сто в 46 лет Чукреев Альберт Александрович возглавил 

Прибайкальский район, так как при социализме коммунистическая 

партия была не только направляюще силой, но и руководящей 

властью. 

    В перестроечные 80-е годы и до августа 1991 года его партийное 

руководство районом оставило неизгладимый след у тружеников 

района. Производственные итоги района достигли вершины славы на 

российском уровне и увенчались вручением Прибайкальскому 

району переходящего Красного знамени Центрального комитета 

КПСС и ВЦСПС. 
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    Особое внимание уделялось строительству. Альберт 

Александрович неустанно повторял, что без строительства район не 

развивается. В тяжелое безденежное время перестройки экономики, 

строительство не прекращалось. Были сданы в эксплуатацию: 

стационар хирургии и терапии Центральной районной больницы, 

детский садик в с. Зырянск, здание ДЮСШ, посёлок механизаторов 

с. Иркилик и т.д. до самого последнего года советской власти велось 

строительство жилых многоквартирных домов в с. Турунтаево. 

   Эмоциональным воспоминанием 1987 года в области культуры 

является создание А.А. Чукреевым мужского хора, занимавшего всю 

сцену районного Дома культуры. Участники хора в честь 70-летия 

Великой Октябрьской революции выступили на сцене Оперного 

театра в г. Улан-Удэ с легендарным солистом оперы, народным 

артистом СССР Кимом Базарсадаевым. Альберт Александрович с 

деловым пристрастием относился и к спортивной жизни района. 

События 1992-2005 года – ключевые годы рождения муниципальной 

собственности Прибайкальского района. Приватизация 

государственных активов, ваучерный бум, первые аукционы и 

другие катаклизмы перестроечного периода России – это 

противоречивый процесс, который достойно проведён в 

Прибайкальском районе под руководством Альберта 

Александровича. 

     13 сентября 2022 года в возрасте 84-х лет не стало Альберта 

Александровича Чукреева. Он уважительно относился к людям, 

терпеливо выслушивал мнение других, был молчаливо строгим, из 

трудных ситуаций выходил с юмором. 

                                                            Людмила Тутаева 
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17.07.1964 г. 

60 лет со дня рождения Ведерникова  Юрия 

Владимировича  

действительного члена  

Русского Географического общества. 

 
Ведерников Юрий Владимирович. Родился в 1964 г. вс. Ильинка 

Прибайкальского района Республики Бурятия. Преподаватель 

военно-морского вуза в г. Владивостоке. Действительный член 

Русского географического общества- Общества изучения Амурского 

края. 

Из автобиографии: "Родился в Ильинке 17.07.1964, где проживал до 

1981 г. Затем "колбасил по свету", был матросом Тихоокеанского 

флота, студентом кораблестроительного факультета 

Дальневосточного политехнического института и т.д. и т.п. И в 

первой (счастливой) жизни был инженером в спецподразделении 

ВМФ СССР. С предательством и развалом СССР "контору" закрыли, 

и жизнь началась менее счастливая, но не менее интересная. Короче: 

могу строить корабли, могу топить, что-то соображаю в финансах, 

акциях и векселях, есть знаки скрытого ношения и прочие "цацки".... 

Может быть, Бог даст, вернусь на историческую Родину - "грехи 

замаливать" и если созрею - то сяду писать мемуары....(хотя все эти 

мемуары - от лукавого, "ибо никто так не врет как очевидец"). 

Писать начал недавно….  
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19.12. 1939 г.-2000 г.г. 

85лет со дня рождения Патрахина Николая 

Тимофеевича. 
Николай Тимофеевич Патрахин родился в селе Шум Иркутской 

области 19 декабря 1939 года. В возрасте 22 лет приехал в с. 

Гремячинск Прибайкальского района, куда годом ранее переехали 

его родители на постоянное место жительства, и где ранее 

обосновались другие его родственники. В 1961 году Н.Т. Патрахин 

принят на работу в Гремячинскую 8-летнюю школу учителем 

русского языка и литературы, учителем пения и рисования. 

Параллельно с работой в школе Николай Тимофеевич играет на 

баяне в Доме культуры и руководит художественной 

самодеятельностью. Примерно в те же годы начинает творческую 

деятельность в качестве художника. Пробует свои силы в разной 

технике - карандашные рисунки, акварели, картины маслом. Щедро 

делится своими творениями с друзьями и знакомыми. Так что к 

настоящему времени сохранилось сравнительно немного его 

произведений, в основном в школьном музее и сельской библиотеке, 

а также в частном пользовании. Некоторые из этих работ, благодаря 

неустанному и неуёмному труду краеведа с Кубани Геннадия 

Леликова и друга Н.Т.Патрахина, изданы в 2011 году в альбоме 

«Рожден байкальскою волной», который сохранил часть творческого 

наследия Н.Т.Патрахина, скончавшегося в 2000 году.  

 

А.Козин. 
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(1939 – 1983 г. г.) 

85 лет со дня рождения Афанасьева  Алексея 

Трефильевича 

главного редактора газеты «Прибайкалец» в 1973-

1983 гг. 

 
Афанасьев Алексей Трефильевич. Родился в 1939 г. в Бичурском 

районе Бурятии. Работал в редакциях районных газет Селенгинского, 

Прибайкальского районов. Редактор газеты «Прибайкалец» в 1973-

1983 гг.  

Под руководством А.Т. Афанасьева «Прибайкалец» стал одной из 

лучших районных газет республики. Наша районка регулярно 

занимала призовые места в различных республиканских и 

всероссийских конкурсах на лучшее полиграфическое исполнение, 

высокий уровень работы с рабочими и сельскими корреспондентами, 

в освещении экологических проблем и освещении 

социалистического соревнования тружеников села. Бурятским 

книжным издательством в 1978 году выпущена повесть для детей и 

молодежи «Звездный хоровод» о вчерашних десятиклассниках, где 

автор показывает противоречия, с которыми сталкиваются молодые 

люди, когда им оставлен один выбор: «Всем классом - в колхоз».  
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Повесть встретила доброжелательный отклик в журнале «Байкал», 

где опубликована небольшая рецензия писателя Кима Балкова. В 

газетах «Прибайкалец» и «Правда Бурятии» публиковались также 

рассказы А. Афанасьева, отрывки из повести о забайкальской 

деревне военных лет. Умер в 1983 году, похоронен в  Турунтаево. 

 

А. Козин. 

 

 

Литература: 

 

Книги: Афанасьев, А. Звездный хоровод: повести / А. Афанасьев. - 

Текст: непосредственный // Улан-Удэ : Бурятское книжное 

издательство, 1973.-239 с. 

О нем: Балков, Ким. Вступая в жизнь: о повести А. Афанасьева 

"Звездный хоровод" / Ким Балков. -  Текст: непосредственный // 

с.149-150. 

«Знамя победы» - «Прибайкалец»: вехи большого пути"/[авт-

сост.А.З.Козин; редактор Е.Д.Горбунова].- Текст: непосредственный 

// Улан-Удэ: Палитра,2013.-с.47. 

Козин, А. Если снова начать, я бы выбрал опять - Текст: 

непосредственный //  Прибайкалец.- 2018.- 19 октября.-с.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Сведения об авторах: 

 

Атутов Сергей Иннокентьевич - журналист, корреспондент районной 

газеты «Прибайкалец». 

Орлов Леонид Георгиевич – преподаватель, доцент, заведующий 

кафедрой истории ВСГИК, заслуженный работник культуры Р.Б., 

почётный профессор ВСГИК. 

Горбунова Елена Дмитриевна - главный  редактор районной газеты  

«Прибайкалец». 

Затеев Александр Константинович-журналист, писатель, краевед. 

Козин Александр Захарович - журналист, писатель краевед, ветеран 

редакции газеты «Прибайкалец». 

Кузмичева Наталья Фанильевна - педагог МОУ  Мостовская 

основная общеобразовательная  школа. 

Молокова Г.Н.- педагог МОУ «Старо-Татауровская 

общеобразовательная средняя школа». 

 

 

Содержание: 

От составителей …………………………………………........................2   

Знаменательные и памятные даты по Прибайкальскому району на 

2024 год…………………………………………………………………3 

События………………………………………………………...............3 

Персоналии……………………………………………………………..4 

 

 

 

 

 



47 
 

События 

1679г. – 345 лет со времени основания Итанцинского 

острога.…………………………………………………………5 

1689г. - 335 лет со дня основания Итанцинской острожной 

Спасской церкви…………………………….…………………5  

19 января 1689г. - 335 лет со дня основания Ильинской 

острожной Богоявленской  церкви..……………………….....8  

1929г. - 95 лет со дня образования  МОУ «Мостовская 

средняя общеобразовательная школа»……………………...12 

1929г. - 95 лет со дня образования МОУ «Старо-

Татауровская средняя школа ……………………...………...15 

1949г.  – 75 лет со времени образования Еловского 

леспромхоза ……………………………………….…………19 

1943г. - 75 лет со времени образования Итанцинского 

леспромхоза ……………………………………….…………21 

1949г. - 75 лет со времени образования Селенгинского 

ОРС……………………………………………………………26 

 

Персоналии 

19 января 1939г. – 85 лет со дня рождения Борисова 

Анатолия Павловича, почетного гражданина 

Прибайкальского района ……….…………….……………..28 

28 февраля 1929г. – 95 лет со дня рождения Балаганского 

Василия Георгиевича, почетного гражданина 

Прибайкальского  района (1929-2008).……………………..32 

1 июня 1914г. – 110 лет со дня рождения Элиасова Лазаря 

Ефимовича известного сибирского фольклориста и 

диалектолога, историка Бурятии, исследователя русского 



48 
 

фольклора Сибири, краеведа (1914-

1976)…………………………………..……………...…..........34 

26 июня 1939г. – 85 лет со дня рождения Чукреева Альберта 

Александровича, почетного гражданина Прибайкальского 

района ………………………………………………………...38 

17 июля 1964г.  – 60 лет со дня рождения Ведерникова 

Юрия Владимировича, действительного члена Русского 

Географического общества…………………………………..41 

19 декабря 1939г. – 85 лет со дня рождения Патрахина 

Николая Тимофеевича,(1939-2000)……………....................43 

1939г. - 85 лет со дня рождения главного редактора газеты 

«Прибайкалец» в 1973-1983 г.г. Афанасьева Алексея 

Трефильевича (1939-1983) …………...……...………………44 

Сведения об авторах………………………………………….46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 


