
                                                                                  

                                                                                    

 



 



 



 

 



История села Челутай 24 км 

 История села уходит в дореволюционное прошлое и связана с развитием старинного 
старообрядческого села Новая Брянь. Местность Бурхада раньше была довольно 
богата. Все благоприятные условия для жизни как бы соединились здесь: и ключи , и 
речки,богатые рыбой, и тайга, изобиловавшая дичью, и обширные свободные участки 
долины речки Челутайки и Брянки с плодородными почвами. Бурхада – старое 
название местности. Слово это бурятского происхождения. Возможно, 
первоночально оно звучало как «бурханда», что означает «к богу», что, в общем-то, 
соответствовало действительности, тем более, что там расположена высокая гора, где 
по бурятским обычаям, определяется место для поклонения богам. Однако слово 
«бурханда» несет и другой смысл. 

Оно означает «серая гора». Действительно, почти все окружающие эту местность 
горы состоят из известняка, в отдельных местах известняки выходили на 
поверхность. Местные жители обратили на это внимание и постоянно выжигали 
известь для собственных нужд. С развитием животноводства семейские скотоводы 
облюбовали свободное и довольно широкое в этом русле речки Челутайка. В одном 
из документов Новобрянского сельского схода, датированном 17 февраля 1914 года., 
упоминаются имена К.К.Матвеева и Н.Е.Афанасьева, которые имели заимки в данной 
местности. К 20-м годам в этой местности насчитывалось уже 15 заимок, 
принадлежавших жителям с.Новая Брянь, старообрядцам. На своих заимках они 
жили в основном летом, держа тут скот, а на зиму угонили его в деревню. Однако 
один из них, И.М.Шитин со своей семьей, построив дом, обосновался здесь на 
постоянное место жительства и по праву считается основателем села.Было это в 1923 
г. А в 1937 г. он был арестован, ему предъявлено ложное обвинение во враждебной 
агитации. По словам родных умер на Колыме. Позднее был реабилитирован. 

Шитины на заимке занимались земледелием, сеяли овес, ячмень, пшеницу, разводили 
скот, свиней, имели много птицы. Осенью скот и птицу забивали и возили продавать 
в Верхнеудинск. Мужчины, кроме всего, занимались охотой. Сельская община на 
своем сходе выделяла определенное количество земли желающим в аренду на 40 лет. 
Те в свою очередь совместно расчищали землю и пользовались ею до окончания 
срока. Таким образом были созданы поля в Макарьевской пади, в местностях 
Головинское и Тарбагатайка.1  

                                                                                                                                                             

      Из воспоминаний Шитина Филиппа Ивановича: «Раньше это место 
называлось «Бурхода», в переводе на бурятский язык «Серый камень» по имени 
известковой горы. В 20-30 годах 20-го века здесь были заимки. Люди жили в Новой 
Бряни, а на лето пригоняли сюда скот и жили все лето. Разрабатывали пашни под 
посевы пшеницы,  ржи, ячменя. Заготавливали сено, убирали и осенью угоняли скот в 
Новую Брянь. Здесь текла чистая холодная речка, где было много хариуса, линка, 
налима. Много было брусники, земляники, голубицы, черемухи. Все пади между гор, 
где разрабатывались пашни, назывались по имени владельца пашни (Сазоново, 
Семеново, Макарово, Логиново и т.п). 

 
1 Край любимый,сердцу близкий. К 70‐летию Заиграевского района/Автор‐составитель А.А.Ттофимова.‐У‐У:Изд‐во ОАО 
«Республиканская типография» ‐2005.‐212 с.: ил. 



Вот так  жили и трудились до тех пор, когда началась коллективизация и стали 
организовывать колхозы. В это время в конце 30-х годов начали строить железную 
дорогу от станции Челутай 1 км. В это же время в Улан-Уде начали строить ПВЗ и 
нужен был лес. По ходу ж/дороги росли небольшие поселки на 5 км, 9км, 14 км,24 
км,32 км, Шабур. Здесь линия заканчивалась. 

Когда ж/дорога подошла Бурходе, организовался поселок. Наша семья была 
первой. Жители этого поселка дали ему название Челутай 24 км. Поселок стал 
центральной усадьбой. Здесь построили клуб, магазин, контору, школу и бараки, 
где проживало 12-14 семей. Поселок был небольшой. В это время там жило 400-
500 человек. . Хочу еще немного рассказать о леспромхозе и кто руководил этим 
прдприятием. Первым директором был Макиевский с 1933 по 1937 год. Потом его 
арестовали как врага народа, дальнейшую его судьбу я не знаю. После директором 
стал Шатилов до конца войны. Его сменил Лотоцкий. При нем отмечали 15-летие 
леспромхоза. За домом Гиндра П.П. на поляне возле речки были гуляния, пляски, 
выступали артисты. Потом в 1957 годе директором стал Тугутов Еремей Иванович. 
Который много сделал для развития леспромхоза, построил еще одну ж/ветку 3 км 
– Атхатай. Сменил Тугутова Е.И. (стал директором Хандагатайского ЛПХ) 
Арсеньв К.И., добрый, отзывчивый человек, он хорошо относился к работе. После 
него директором назначили Макеева Ю.Д. Он проработал директором ЛПХ больше 
всех, 16 лет он руководил леспромхозом. При нем были снесены все бараки и 
построено много новых 2-х квартирных домов на 24 км, Шабуре, Атхатае. Было 
построено РММ, гараж, подсобное хозяйство, было выкопано озеро. Подсобное 
хозяйство было огромное. На нем трудилось 90 челевек. Была построена 10 летняя 
школа, асфальтированы улицы. Поселок стал очень красивый, ухожиный. Каждую 
весну был субботник по уборке улиц. Теперь все это сломано, кругом мусор. 
Светлая память Юрию Дмитриевичу Макееву». Потом был Соковиков Иван Ильич. 
При нем построили убойный цех, правда он работал недолго. Последним 
директором был Прокопьв Владимир Прокопьевич, как человек он был неплохим 
руководителем. При нем начался распод ЛПХ. Можно было еще о многом 
рассказать, но не хочеться ворошить память, слишком тяжело на душе. 
Проработать 40 лет и смотреть на развалины когда-то красивого поселка, где 
вложен труд тысчи людей, слишком тяжело».  

В 1934 г. в городе Улан-Удэ развернулось строительство крупнейшего в Восточной 
Сибири паровозовагонного завода. Потребовалось большое количество леса, шпал, 
для чего и был создан Челутаевский леспромхоз. Его директорами в разные годы 
работали Г.Ф.Клепиков, Е.И.Туров, Ю.Д.Макеев, И.И.Соковиков, В.П.Прокопьев. 

В сторону Бурхады стали строить железнодорожную ветку длиной 16.5 км, кторая 
была введена в эксплуатацию 20 марта 1935 г. Объем древесины быстро возрастал. 
Однако техники не было, лес возили на конях, а потом транспортировали по 
узкоколейной железной дороге – с лесоучастков Мойса, 3-й км, 28-ой км., Билюта, 
Тамахтай. Во время войны эта тяжелая работа легла на плечи женщин и детей. 

Воспоминания Сафонеева Аркадия Ивановича  ( пенсионера, участника ВОВ ): 

«Челутаевский леспромхоз начал организововаться в 1934 году с маленького ЛЗУ 
(лесозаготовительный участок от Улан - Удэнского ЛВРЗ). Готовили древесину в 
основном для вагоностроения железной дороги, линия низкой колеи началась от 
стации Челутай - оттуда подавали вагоны по лес. 



Я в Челутай приехал с семьей: отец, мать, в июне 1937 года, в это время в поселке 
было 12 -  квартирные бараки, старая от куда-то перевезенная школа из 5 или 6 
комнат и отдельное маленькое здание для начальных классов. Освещение везде 
было - лампы и свечи. Учились в две смены, я даже до сих пор помню директора 
школы - Помозов Георгий Федорович. Жена его была завучем, моя классная 
руководитель - Галина Тимофеевна Смирнова( это прошло ровно 66 лет). Был 
маленький бревенчатый клуб - зал и сцена. Раз в неделю привозили немое кино. 
Первую электростанцию начали строить в войну, где то в 1946 году, потом что я 
ушел в ряды Советской Армии. 

В годы ВОВ леспромхоз, несмотря на нехватку рабочей силы, а она была 
привлечена из колхозов и местных женщин и подростков, работал не имея техники. 

Выпорлняли план при помощи ручных пил и ручной погрузки на 150%. За год 
леспромхоз выдавал по 350 тысяч кубов древесины, в этом же примерно объеме 
выпиливали и шпалы. 

 В основном ( если так выразиться) культурная революция поселка началась с 
приходом директора леспромхоза Макеева Ю. Д. - это 60- 70 годы. Буквально за 5 
лет поселок стал неузнаваемым. В первую очередь был построен клуб, контора, 
хлебопекарня, магазины, банно - прачечный комбинат, произведено озеленение и 
благоустройство поселка, именно силами общественности. 

 В построенном клубе, одну из самых больших комнат оборудовали под 
библиотеку - заведующей была Хамаганова Ирина Васильевна. Фонд библиотеки в 
то время пополнялсяза счет профкома. При клубе широко развернулась кружковая 
работа: драм. кружок, инструментальный ансамбль, балалайка, гармонь, 
танцевальный кружок и другие. 

 В 1937 году контора леспрмхоза и ОРСа находились на 14 км, это был центр в 
то время леспромхоза. В это время строилась железная дорога, автомашин вто 
время не было. По мере строительства железной дороги постепенно 
перебазировались на новое место жительства на 24 км. 

  В ряды Советской Армии я был призван в декабре 1944 года, прослужил 8 лет 
в Китае. Демибилизовался в октябре 1952 года. В леспромхозе работал на 
руководящей должности, из них 15 лет в профкоме. Как раз в это время я внес не 
малый вклад в развитие и благоустройство поселка, неоднократно избирался в 
состав депутатов. На этом поприще много сил отдавал на социальное улучшение 
поселка».   

Вклад трудящихся Челутаевского ЛПХ в победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  На рассвете 22 июня 1941 года, без объявления войны, вероломно нарушив договор 
о ненападении, германские войска вторглись на советскую землю. В первые же дни 
войны перед советским правительством стояла основная задача: перестроить 
экономику на военный лад. Челутаевцы, как и весь советский народ, проявили себя 
не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в тяжёлых условиях 
ковали победу в тылу.  



Большое значение для оборонной промышленности имела работа Челутаевского 
леспромхоза. Работать приходилось в очень тяжёлых условиях. Часто выходила из 
строя техника. На тракторах, заменив ушедших на фронт мужчин, работали женщины  

Жительница Челутая Матвеева Ирина Данилова рассказывает, что когда началась 
война, то почти всё мужское население посёлка ушло на фронт. С 1942 года Ирина 
работала на железной дороге помощником машиниста. Семья была большая: четыре 
девочки, три мальчика, бабушка и мама. Ирина была старшая, и все тягости легли на 
её плечи. Приходилось работать сутками, так как в семье работать было некому. 
Нужно заработать дополнительный паёк хлеба. Перевозили лес из Харбужатки, 
Мухорталы до 32 км и до Челутая. Паровозный тендер вместимостью 30 кбм дров 
сжигали из Челутая до Шабура, и вся физическая работа приходилась на руки 
помощника машиниста. Постоянно мечтали дождаться конца войны и вдоволь поесть 
хлеба.  

По воспоминаниям Матвеевой Секлетиньи Ивановны в 1941 году муж ушёл на 
фронт и Секлетинью Ивановну ждал неимоверный физический труд, так как надо 
было кормить семью. Работала в лесу непосредственно на заготовке руд. стойки для 
стройлеса, а дальнейшая погрузка в вагоны требовала большой выдержки и энергии. 
Работали в урочищах Тарбагатайка, Оникино и Мойса. На Мойсе приходилось жить, 
потому, что расстояние не позволяло каждый день возвращаться домой. Жили в едва 
приспособленных деревянных бараках. На каждого доводилась норма валки и 
раскряжевки леса и так изо дня в день. Работу производили двухручковой и лучковой 
пилой. А вернувшись домой, вечером грузили вагоны. Если вагоны не принимали, 
был в работе какой-либо брак, то вагоны возвращали, приходилось ночами 
перегружать. Продукты выдавались по карточкам. За хорошую работу к празднику 
был вручен полушубок. Не считаясь с трудностями, односельчане отправляли на 
фронт шерстяные носки, лук, чеснок и другую сельхозпродукцию.  

Сучкова Мария Артёмовна в начале 1941 года готовила дрова на паровоз. В июне 
началась война. Большинство мужчин ушли на фронт, мужские рабочие руки 
пришлось заменять женщинам и подросткам. Мария Артемовна непосредственно 
трудилась на заготовке (валке) леса. На работу отправлялись на платформах на 
урочище Мойса. Обратно зачастую отправлялись пешком, так как надо было кормить 
оставшихся детей дома, управляться со своим скромным хозяйством.  

Как рассказывала Тимошевская Степанида Епифановна, 24 июня 1943 года она 
была принята кочегаром на паровоз. Вагоны с лесом выводили с Белой Речки, 
Шабура, Мухорталы до третьего километра и обратно порожняк. Когда на паровозе 
не хватало дров, приходилось брать с собой пилу, и по пути пилили подручный 
материал - старые шпалы, порубочные остатки. Бригады по заготовке дров стояли в 
Оникино и Тарбагатайке. Работать приходилось сутками и без выходных. Иногда 
погрузка затягивалась с вечера до утра. В конце войны начали прибывать 
военнопленные, женщин стали переводить на более лёгкий труд. х гг.  

Таким образом, в трудную военную пору женщины Челутая сменили на трудовом 
посту своих отцов, мужей и братьев. Анализируя всё вышеизложенное, видно какой 
высокой ценой достигнута победа в тылу. Патриотизм женщин, выносливость, 
великое терпение, осознание долга – всё то, что дало возможность Челутаевскому 
леспромхозу внести достойный вклад в победу над Германией. 



Молоцило Агриппина Федоровна 

Родилась 10 июня 1928 года в Новобрянском сельском совете. Отец – Трофимов 
Федор Ульянович 1893 г.р. Мать – Трофимова Анна Тимофеевна 1893 г.р. Родители 
работали в колхозе. В семье было 5 детей. Агрипина Фодоровна была третьим 
ребенком. Закончила 2 класса. 

Из воспоминаний  : «Когда началась война мне  было 13 лет. Это было воскресенье – 
Троица. Родители ходили в Ильюхин ключ, к вечеру были дома в Харагужатке. 
Вечером подошел паровоз и стал гудеть вместе со шползоводом, люди сбежались, 
думали что пожар. Вышел мужчина и сказал, что началась война, но не пугайтесь, 
что нечего страшного нет, она будет 45 дней. Сказал, что мужчинам нужно собрать 
харчи на сутки. Мужчин забрали. Остались дети, женщины и старики. Работали по 8 
часов в сутки. Пилили лес. Грузили вагоны дровами, швырками. Работали на 
железной дороге – меняли шпалы, костыли, копали ящики для шпал. Молодежи 
было много, работали дружно и друг друга поддерживали. Работали и на корретках 
на шпалзаводе. Летом делали кирпичи на кирпичном заводе, который был на 
открытом воздухе и представлял из себя несколько ям. 

 Отца забрали на войну в 1943 году,а вернулся он в 1944 по ранению, так и не 
вылечился в 1945 году умер. Жили голодно,ели щавель, тому кто работал давали 
карточки на хлеб, на детей давали 300-400 гр. в день.Дети ночами ходили собирали 
на полях колоски за которые гонял сторож. 

Когда объявили Победу, был собран митинг. Люди радовались, целовались. Но сразу 
легче не было, карточки отменили только в 1947 году». 

В 1943 г. со станции Даурия в с.Челутай 24 км, а точнее, в местечко Березовая падь 
был передислоцирован 249-й инженерно-строительный батальон  для заготовки и 
погрузки строительного леса для укрепрайона, расположенного на границе с 
Маньжурией. Этой задачей батальон занимался 2 дня в неделю. Остальное время 
помагал леспромхозу в заготовке леса. Некоторые военнослужащие остались здесь 
навсегда. 

В 1946 г. в леспромхоз стали прибывать репатриированные военнопленные, т.е. те, 
которые прошли через фильтрационные лагеря, и им было определено поселение на 
лесоразработках. Они работали в основном на тяжелых работах: лесозаготовках, 
погрузку леса в вагоны. Тем не менее многие бывшие военнопленные нашли в 
Челутае свою судьбу и пустили здесь корни. 

  

Развитие Челутаевского леспромхоза в советский период 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1953 года по 1991 год. 
Начальный рубеж определен 1953 г. – год создания комбината «Забайкаллес», 
объединившего под своим началом большинство предприятий отрасли и самого 
крупгого лесозаготовителя Бурятии. В качестве конечного рубежа взят 1991 г., 
который кардинально изменил хозяйственную политику в стране. Эти годы вошли в 
историю села, как время дальнейшего повышения объемов лесозаготовок. Началась 
механизация лесозаготовительных работ, в леспромхоз стали поступать трелевочные 
трактора, в связи с этим повысилась заготовка и вывозка древисины. 



В 1959 г. в Челутай были переселены жители лесного поселка Тамахтай ( этот 
поселок располагался между селами Старая Брянь и Новая Брянь). Производство 
развивалось хорошими темпами, а на социальную сферу обращать большое внимание 
не было возможности. Первый клуб размещался в бараке, построенном в 58-60 годах. 
И только в 1961 г. было возведено типовое здание Дома культуры, которое 
существует и сегодня. Магазины находились в передвижных вагончиках. 

Исчезнувшие сёла, население которых вошли в Тамахтайское поселение  
 

Мойса 
 
 Название имеет бурятское происхождение. Во время войны был проведен 
железнодорожный путь для разработки новых лесосек в Челутаевском 
леспромхозе. Был расположен в 32 км в левую сторону к тайге. Основное занятие – 
заготовка леса. Население поселка в основном состояло из русских, татар. 
Известно, что в поселке было всего два дома. 

Поселок Аршанчик.  
 
 Находился недалеко от подсобного хозяйства в поселке Челутай 24 км. Название 
поселка происходит от названия местности где протекал  родник с целебной водой. 
Считалось, что если больной помоет лицо водой из этого аршанчика, то он в 
скором времени выздоровеет. 

Поселок Известковый 
 
   Поселок Известковый свое название получил благодаря тому, что был 
расположен рядом с известковым месторождением. В Челутае поселок остался в 
памяти жителей как пос. Известковый. Известно более полное название – 
«Известковый карьер». Жители добывали известь, гасили ее. Занимались 
домашним хозяйством. В поселке проживали русские, татары. Поселок состоял из 
7-8 домов. Там же находился магазин «Смешанный». Дети учились в Челутаевской 
средней школе № 1. На занятия ездили на автобусе. В 1947 по 1949 учебном году в 
школе обучалось 12 учащихся. 

 Бойцы 
 
Название местности имеет две версии – первая, что в данной местности стоял 
отряд солдат (бойцов), которые занимались заготовкой леса, вторая, по рассказам 
старожилов, в гражданскую войну в данной местности проходила тропа 
каппелевцев. В 40-е годы в Бойцах были построены бараки, землянки, магазин, 
столовая.  В одном из бараков находилась школа, в которой обучалось 10 
учеников. Примерное число жителей   в поселении было около 500 
человек.   Поселок находился в 5 км к Северо-Западу от пос. 
Шабур.ХАРАГУЖАТКАНазванная местность находится в 7 км от Шабура к 
Северо- Востоку С бурятского языка переводится как хара-«темный», дополнит. 
«дремучий», в данном случае «дремучий лес». В этой местности в 30-40-е годы 
шла интенсивная заготовка и обработка леса. Это был более крупный лесоучасток. 
Здесь были построены: шпалозавод, начальная школа, магазин смешанных 
товаров, пекарня. Лесозаготовители с семьями жили в бараках с общим коридором. 
Рабочие получали хлебные карточки: 800 гр. рабочим и 200гр. иждивенцам. 



Осенью заготавливали ягоды, мангир (дикий лук), орехи, грибы. В лесу было очень 
много брусники, которую заготавливали на зиму как лакомство, так и в лечебных 
целях, хранили ее в фанерных ящиках. 

 
25-ый километр   

 
25 км. – образован в 1956 г. как нижний склад по переработке хлыстов 
Челутаевского леспромхоза. Находился в 3 км к северо-востоку от с. Старая 
Брянь.  В посёлке действовали: начальная школа, столовая, медпункт, магазин; 
подходила железнодорожная ветка от Челутая -3 км. Вагоны грузились 
вручную.  Поселок создавался как временный участок по переработке леса. 
Работала пилорама, пилили шпалу. Сюда приезжали работать люди из ближних 
деревень. Также здесь работали репрессированные, сосланные из Белоруссии, 
Украины, Прибалтики, Грузии, Крыма.  На 1959 год в поселке проживало 287 
человек.  Участок был закрыт в 1972 году в связи с укрупнением предприятия и 
переводом жителей в п. Шабур.Кокэтэй    Участок Челутаевского леспромхоза, 
названный по названию реки, где расположен населенный пункт. Он находился в 
горной местности, в 7,5 км. на юго-восток от села Старая Брянь. Население поселка 
Кокэтэй было 200-250 чел, в основном это были литовцы, татары и 
русские.   Профессиональный состав – трактористы, шофера, вальщики и т.д. 
Занимались заготовкой леса. 

В 60-х годах началось капитальное и жилищное строительство. Построены типовые 
магазины, столовая, гараж, котельная, школа, детский сад, контора леспромхоза, 
заново отстроена база ОРСа с холдильником на 100 тонн, свинокомплекс и коровник. 
Были введены в строй амбулатория и стадион. 

Своего расцвета Челутаевский леспромхоз достиг под руководством Мокеева Юрия 
Дмитриевича в 70-80 годы. Шабур из маленького поселочка превратился в 
современный поселок с новыми красивыми полублагоустроенными домами, 
асфальтированными улицами, развитой инфраструктурой. Запущена 
полуавтоматическая линия ПЛХ по раскряжевке леса, построен второй шпалоцех, 
лесоцех с автоматической сортировкой пиломатериалов и станками по переработке 
отходов в щепу, арболитовый цех, в котором на основе щепы делали строительные 
плиты, начато строительство паркетного цеха.  

На центральной усадьбе леспромхоза в с.Челутай 24 км. построен второй гараж на 75 
единиц автотехники, шпалорезный цех, современные ремонтно-машинные 
мастерские (РММ), где высококвалифицированные мотористы, слесари 
ремонтировали не только технику леспромхоза, но и многих других предприятий, 
строились жилые дома, новое здание детских яслей, магазины, столовая, больница, 
амбулатория, асфальтировались дороги. 

Любой работник мог получить путевку на курорты страны и за границу. 

За время работы Мокеева Ю.Д.  в Челутаевском леспромхозе было построено много 
лесовозных дорог, дорога до Бичурского лесопункта в с. Потанино, где была 
построена лесоперевалочная база, на которой хлысты проходили первичную 
обработку и перевозились на автолесовозах в лесопункт Шабур для раскряжевки и 
дальнейшей переработки на шпалу, пиломатериалы, а отходы от лесопиления шли в 



арболитовый цех на производство плит для строительства жилых домов. Впервые в 
Республике Мокеев Ю.Д. внедрил практически безотходное производство.Был 
разработан план строительства в с.Челутай 24 км., 3км., Шабур и Потанино. Ветхое 
жилье сносили, строили новые дома., но леса не хватало, т.к. необходимо было 
выполнять государственный план.  

Изучая современную научную литературу, Юрий Дмитриевич пришел к выводу -  
нужно строить арболитовый цех. В начале 70-х цех заработал и строительство жилых 
домов приняло небывалый размах, все рабочие и служащие леспромхоза были 
обеспечены жильем. Чтобы рабочие могли спокойно работать, на всех лесопунктах 
построили ясли, детские сады, школы, магазины и столовые, а в Шабуре и Челутае 3 
км. построили красивые современные дома культуры.  

В с. Челутай 24 км. в природной впадине сделали с двух сторон дамбу и заполнили 
водой, получилось рукотворное озеро, запустили несколько пород рыбы. 

Выезжая на лесосеки, Юрий Дмитриевич видел, как скудно питаются люди, 
собранными дома «тормозками», он заключил договор с ОРСом, и к каждой 
лесозаготовительной бригаде прикрепили вагончик-столовую, приняли поваров и 
стали кормить рабочих. Только в Бичурском лесопункте работало 11 котлопунктов, 
женщины готовили лесникам вкусно, «как дома» и очень дешево. 

В то время в стране был дефицит продуктов, особенно мясомолочных. Приняли 
решение создать собственное подсобное хозяйство. Ушло не мало сил и нервов, 
чтобы получить разрешение на строительство. Но Мокеев имел большую силу воли и 
добивался поставленных целей. Завели молочное стадо, свиней, построили теплицы, 
разработали поля под посевы зерновых на корм скоту.  

Все детские сады и школы были полностью обеспечены цельным молоком и по 
графику молоко развозили по магазинам лесопунктов. 

Появилось в продаже мясо, ранние овощи из теплиц. Построили колбасный цех, где 
производился забой скота, а позже стали производить колбасные изделия. 

Постепенно поселки леспромхоза преображались, принимали современный вид, 
дороги покрывали асфальтом. 

Строились объекты соцкультбыта: в.п. Челутай 24 км. – банно-прачечный комбинат, 
магазины, столовая, открыли свой кондитерский цех, новая амбулатория, детские 
ясли, двухэтажные общежитие и здание, в котором размещались контора ДСЗ, почта, 
сберкасса, военно-учетный стол. 

Кроме этого строили за пределами леспромхоза: в Заиграево, новоильинске и за 
пределами района: в Маевке, Тужинке, Тэгде. Объемы выпуска арболита и 
строительства росли с каждым годом. 

Из воспоминаний Шитина Филиппа Ивановича: «Самыми хорошими годами 
были 70-е. Была работа, жили дружно, начальство было из простых рабочих, работал 
портком, рабочком, женсовет. В 90-е годы начался развал СССР и все развалилось. 
Некогда огромный ЛПХ растащили и распродали. Люди остались без работы. Хочу 
еще немного рассказать о леспромхозе, и кто руководил этим прдприятием. Первым 



директором был Макиевский с 1933 по 1937 год. Потом его арестовали как врага 
народа, дальнейшую его судьбу я не знаю. После директором стал Шатилов до конца 
войны. Его сменил Лотоцкий. При нем отмечали 15-летие леспромхоза. За домом 
Гиндра П.П. на поляне возле речки были гуляния, пляски, выступали артисты. Потом 
в 1957 годе директором стал Тугутов Еремей Иванович. Который много сделал для 
развития леспромхоза, построил еще одну ж/ветку 3 км – Атхатай. Сменил Тугутова 
Е.И. (стал директором Хандагатайского ЛПХ) Арсеньв К.И., добрый, отзывчивый 
человек, он хорошо относился к работе. После него директором назначили Макеева 
Ю.Д. Он проработал директором ЛПХ больше всех, 16 лет он руководил 
леспромхозом. При нем были снесены все бараки и построено много новых 2-х 
квартирных домов на 24 км, Шабуре, Атхатае. Было построено РММ, гараж, 
подсобное хозяйство, было выкопано озеро. Подсобное хозяйство было огромное. На 
нем трудилось 90 челевек. Была построена 10 летняя школа, асфальтированы улицы. 
Поселок стал очень красивый, ухожиный. Каждую весну был субботник по уборке 
улиц. Теперь все это сломано, кругом мусор. Светлая память Юрию Дмитриевичу 
Макееву. 

Потом был Соковиков Иван Ильич. При нем построили убойный цех, правда он 
работал недолго. Последним директором был Прокопьв Владимир Прокопьевич, как 
человек он был неплохим руководителем. При нем начался распод ЛПХ. 

Можно было еще о многом рассказать, но не хочеться ворошить память, слишком 
тяжело на душе. Проработать 40 лет и смотреть на развалины когда-то красивого 
поселка, где вложен труд тысчи людей, слишком тяжело». 

Школа в Челутае открылась в 1935 г. Сначало в ней существовалр всего четыре 
класса. В 1941 г. к старому зданию школы сделали пристрой и открыли семилетку. 
Первым директором был Г.Н.Помозов, а его жена А.И.Помозова – заучем. Всего в 
школе обучалось около 230 учащихся. Занятия проходили в две смены. Отопление в 
школе было печное, дров требовалось много, поэтому каждому ученику 6-7 классов 
давалось задание напилить по 5 кбм. дров (приказ № 13 от 3 октября 1947 г по 
Челутаевской семилетней школе). 
А вот выписка из приказа № 55 от 29 октября 1943 года:  
«Систематически вести борьбу за должный вид учащихся, не допускать присутствия 
учащихся без обуви». Несмотря на тяжелые условия послевоенных лет, школа 
поощряла своих учеников за хорошую учебу и добрые дела ценными подарками, это 
были портфели, книги, карандаши, тетради, а так же бесплатное посещение кино. 
Ежедневно проводилась утренняя гимнастика на улице до тех пор, пока температура 
наружного воздуха не достигнет -25 ˚ С (из приказа № 87 от 1 декабря 1948 года). 
В 1959 г к школьному зданию сделали пристройку, которая имела шесть комнат и 
спортзал. Здание было построено в связи с переселением жителей участка Тамахтай. 
В 1967/1968 году завершилось строительство нового здания школы.  С каждым годом 
количество учеников возрастало. В 1963 году в школе насчитывалось по три 
параллельных класса по 32- 34 ученика. Школа работала в три смены, назрел вопрос 
о строительстве новой школы. 
  В октябре 1967 года Челутаевский леспромхоз начал строительство большой 
типовой средней школы, а 3 февраля 1968 года ученики сидели в новых классах. 
Ежедневно каждому классу давалось задание на стройке. В свободное от учебы время 
ученики вместе с учителями таскали доски, настилали полы, набивали дранку для 
штукатурки, убирали мусор. Все расходы на отопление, ремонт, содержание 



леспромхоз брал на себя. Директором школы был В.И.Найденов , а завучем – 
Ф.Н.Сизых2. В 1990 году началось строительство школьного пристроя, где в будущем 
планировалось разместить актовый зал, библиотеку, кабинет музыки. 
  В 90-х годах деректором школы был Тарасов В.И., после его ухода на повышение 
директором школы стал Вставский В.П. С 2001 г. по 2016 г. директором школы 
являлся Кириллов И.М. 

С 1974 года Челутай 24 км. и д.Тарбагатайка вошли в состав Сельского Совета на 
территории с Татарский Ключ. Первым председателем была Л.М.Шилова. С 1987 г. 
сельский совет возглавлял Б.И.Будунов. В 1992 г. Сельские Советы получили статус 
администраций, которым в том же году были переданы школы, детские сады, дома 
культуры. 

В 1979 году был создан на базе клуба «Лесник» женский вокальный ансамбль 
«Росинка». Впервые звание «народный» ансамбль получил в 1998 году. Через каждые 
три года ансамбль подтверждает звание «народный». 

В 90-х годах начался распад экономики и социальной сферы. Шло сокращение 
вырубок леса, приходили в негодность и перерабатывающие цеха леспромхоза. 
Ничего не осталось от прежнего базового поселка и крупнейшего леспромхоза 
Бурятии. 

Произошли и заметные изменения и в количественном составе населения. Люди 
теперь покидают обжитые места, уезжают в поисках лучшей доли, работы, жизни. 

С 2005 г. Челутай 24 км. и Тарбагатайка вышли из Ключевской сельской 
администрации и было образовано сельское поселение «Тамахтайское». Статус и 
границы сельского поселения были установлены Законом Республики Бурятия от 31 
декабря 2004 г. Первым главой сельского поселения «Тамахтайское» был 
Хуснутдинов Минахмат Исламович (2005-2008). 

С 15 октября 2008 по 20 сентября 2013 года главой поселения была Гарнцева Нина 
Сергеевна. 

С 2013 года по 2018 год глава администрации – Иванов Андрей Иванович. 

Сегодня поселок Челутай 24 км вместе с селом Тарбагатайка входят в состав 
сельского поселения «Тамахтайское». По его территории проходит подъездной 
железнодорожный путь ООО «Тугнуйское производственно-техническое 
управление». Социальную напряженность в поселении уменьшает близость ОАО 
«Разрез «Тугнуйский».3  

 

 

 

 

 
2   Край любимый,сердцу близкий. К 70‐летию Заиграевского района/Автор‐составитель А.А.Ттофимова.‐У‐У:Изд‐во ОАО 
«Республиканская типография» ‐2005.‐212 с.: ил. 
 
3 Это наш Заиграевский край. К 75‐летию Заиграевского района/фотоалбом.‐2010. 



Тарбагатайка 

За годы Советской власти в нашей стране произошли коренные изменения в 
расселении сельского населения страны. 

Районы Восточной Сибири и Дальнего Востока располагали большими массивами 
неосвоенных земельных площадей. Между тем ощущался недостаток собственных 
сельскохозяйственных продуктов. Для расширения их производства нужно было 
большое количество рабочей силы, а собственные людские ресурсы в деревне были 
невелики. Согласно переписи 1939 года в сельской местности Восточной Сибири и 
Дальнего Востока проживало 4.6 млн. чел. Для того чтобы решить проблему рабочей 
силы в Сибири, центральные и местные органы власти в предвоенные годы 
проводили плановое переселение колхозников из малоземельных районов СССР. 
Государство представляло переселенцам большие льготы по переезду и их 
хозяйственному устройству на новых местах. В 1940 в колхозах Сибири было 
подготовлено 6349 жилых помещений и принято свыше 135 тыс. хозяйств 
переселенцев с общим количеством 500 тыс.чел. Из Бурятии также направлялись 
вербовщики. Их цель была убедить жителей Поволжья: татар, чувашей переехать в 
Бурят-Монгольскую АССР и заниматься сельским хозяйством. В 1940 году в 
Бурятию прибывает 1 тыс. семей (5 тыс. чел). В 1941 году переселение людей было 
прервано с началом Великой Отечественной войны. После войны было продолжено 
переселение народов в Сибирь4. В настоящее время при численности населения села 
Челутай 24 км 1170 человек треть из них составляют переселенцы, их дети, внуки и 
даже правнуки. История их переселения в наше село не изучена.   

 Коллективизация, проходившая в стране, проводилась административно-
командными методами. Вследствии чего произошло огромное сокращение 
поголовья скота и ликвидации многих сотен трудовых крестьянских хозяйств. К 
этим бедам в 30-е годы прибавилось и то, что в Поволжье была большая 
перенаселенность, а также начался страшный голод. Все эти причины породили во 
второй половине 30-х годов миграционные процессы. Районы Восточной Сибири 
располагали большими массивами неосвоенных земельных площадей. Между тем 
здесь ощущался недостаток собственных рабочих сил. На демографические 
процессы в Бурятии отрицательное влияние оказало раскулачивание, выселение и 
осуждение многих крестьян, массовые репрессии. Согласно переписи населения 
СССР, в 1939 году произошло сокращение численности населения. Вот главная 
причина сокращения сельского населения республики. Партия и правительство 
пошло по пути вербовки других народов, чтобы заполнить тот ваккум, который 
создали сами.    

Из Бурятии направляются вербовщики. Их цель - убедитьжителей Поволжья: 
чувашей, татар, мордвин переехать в Бурят-Монгольскую республику и работать в 
сельском хозяйстве. Основной причиной, по которой жители Поволжья согласились 
оставить Родину была большая густонаселенность. Одна деревня от другой 
находились на растоянии одного километра, а также сильная засуха на протяжении 
нескольких лет. Жители деревень Татарии стали приезжать в Сибирь с 1935 года. 

В Бурятии в 1918-1927 гг. начались образовываться коммуны и ТОЗы. Беднейшее 
крестьяне объединяются в коммуну в с.Новая Брянь. Первые комммунары жили в 

 
4 История Сибири. Ленинград: 1968 т 5; стр 42. 



нашей местности в 8 км от п.Челутай 24 км в местности Мойса. Это место и поныне 
называется «Коммуна». В 1930 году началось создание колхозов. Первоночально 
колхозы были небольшие. В с.Новая Брянь он состоял из трех семей. В 1933 г.- 
начало 1934 г. началось укрупнение карликовых хозяйств. Колхозы, ТОЗы, коммуны 
были объеденены. В с.Новая Брянь образовался колхоз имени Тельмана, который 
позже стал называться «Гигинт». Заимки, созданные первыми новобрянскими 
крестьянами, теперь становятся колхозными станами. Здесь колхозники жили и 
выполняли сезонные работы: сеяли, убирали урожай, пахали, косили, содержали 
скот. 

В 1940 году из Бурятии с.Новая Брянь в Татарстан приехал уполномоченный с 
заданием уговорить жителей приехать на поселение в колхоз. Большинство семей, 
согласившихся на переезд были из Таканышского района Татарской АССР (25 
семей). Порой сначало приезжал глава семьи и если ему понравилось он привозил 
семью.  Проезд осуществлялся по железной дороге, доехали до станции Заиграево в 
товарном вагоне, до места проживания добирались на конских подводах. Место 
жительства выбирали сами. В пути кормили горячей пищей. Первоночально их 
разместили в с.Новая Брянь. В колхозе встретили хорошо. После собрания в клубе 
разместиле в уже готовых домах с надворными постройками и огородом. 
Обеспечили всем необходимым: дали жилье, домашних животных. Взрослые стали 
работать в колхозе. Многое, в основном это были мужчины, работали и жили на 
станах (бывших заимках семейских), женщины оставались в с.Новая Брянь с детьми. 
На месте одной из заимок и была построена деревня Тарбагатайка. В начале 40-х 
годов был построен первый дом на месте будующего села, которое в течении 10 лет 
стало наименоваться как 3-е отделение колхоза им. Тельмана. Родоначальниками 
этого села были татары, чуваши, которые и поныне проживают там. 

Почему именно в этом месте начали строить деревню? Это и природные факторы 
хорошая земля на берегу речки Челутайка, рядом строительный лес. Село стало 
образовываться, когда со станов на Мойсе перевез свой сруб Гасимов Максум и его 
брат и поставили свой дом. А позже и другие стали перевозить срубы со станов в 
деревню. В 1955 году перевез свой сруб с Головинского стана Хуснутдинов Галим. А 
в 1958 году построил свой дом его брат Ислам5. Застройка велась первоночально 
хаотично, не было никаго контроля при проведении застройки во вновь выбранном 
месте. Но постепенно, год за годом прибывали новые семьи, дома первых 
переселенцев оставались в колхозе, строились новые. Деревня росла. Люди строили 
свои дома ровно, дом около дома. Вскоре, где-то к концу 50-х годов, на месте 
бывшей заимки, а позже полевого стана выросла деревенская улица с добротными 
домами и надворными постройками. Культура построек была перенесена народами 
Поволжья в Забайкалье. Также было перенесено много обычаев и традиций. Много 
общались между собой, справляли совместно праздники, свадьбы. Особенно 
запоминался праздник Сабантуй. Во время праздника забивали скот, собирались 
соседи и вместе праздновали. Порой отцы встречались и сговаривались поженить 
детей. А дочь или сын даже не знали, что их уже сосватали. Когда порой приезжали 
забирать замуж, невеста работала на другом стане, и не знала, что выходит замуж. 
Съездили за ней, привезли и поженили. Многие до свадьбы даже не знали друг друга. 
Детей в семьях было много. Обычно по 5-6 человек. 

 
5 Из воспоминаний Мухтасимовой Мухтамы Миннегалимовны (1937 г.р.)‐проживающей в д.Тарбагатайка Заиграевского 
района 



Взрослые работали в колхозе на сезонных работах на уборке хлеба, картофеля, 
на сенокосе. Летом прицепщиками на сеялках и комбайнах, на тракторах порой 
работали женщины и дети. Зимой работали на лесозагатовках. В колхозе жили без 
паспартов, работали за пустой трудодень. Если позже стала начисляться 
заработанная плата, то она была очень маленькая. Но многие всю жизнь 
проработали в колхозе «Гигант». 

Очень тяжело давадась учеба в школах детям, так как не понимали русский и 
бурятский язык. Учиться было тяжело. Учебников не хватало. Порой было всего три 
букваря на весь класс. Некоторым дали «Родную речь», но они не могли читать, так 
как не знали букв. Перед войной татарская община решила открыть школу и учить 
детей на татарском языке. Но началась Великая Отечественная война и учителя 
взяли на фронт. Больше учить было некому. Многие заканчивали всего 1, 2 класса. 
Учеба давалась тяжело и после начальных классов многие уходили работать в 
колхоз. 

Особенно трудно приходилось в войну. Старших мужчин призвали на фронт, многие 
погибли. Выручало свое подсобное хозяйство и огород. Вдовы с детьми вынуждены 
были после войны уехать обратно в Татарстан, поближе к родным. Но многие 
наоборот приезжали в Бурятию, потому что в их деревнях был голод, не было 
кормов для скота, а так как деревни находились в степях, то не было леса, поэтому 
не хватало стройматериалов, дров. И многие семьи в 50-годах вновь стали 
переселяться в Бурятию. Это семьи Хусаиновых, Новиковых, Землемеровых и др. 

Люди эти органически вписались в быт, хозяйство коренного народа, потому что 
были трудолюбивыми, стойкими к трудностям и лишениям. 

Труженики колхоза 

В настоящее время в Бурятии проживает большое число переселенцев из Поволжья 
и их потомков. В Челутае 24 км и деревне Тарбагатайка это семьи Мухтасимовых, 
Хуснутдиновых, Шариповых, Демухаметовых, Гасимовых и др. 

Мухтасимова Махтума Миннегалимовна родилась в 1937 году в с.Нижний Искубаш 
Таканышского района Татарской АССР. Отец –Хуснутдинов Галим Хуснутдинович. 
Мать –Валишина Асхап. Семья была большая-8 детей. Четверо умерло во время 
войны и во время голода. В 1940 году приехали в Бурятию в с.Новая Брянь. Сначало 
приехал отец. Ему понравилось, и он привез семью. В колхозе дали корову, дом, 
большой таз и другие нужные в хозяйстве вещи. Дети с матерью жили в с.Новая 
Брянь, а отец работал с братом на Головинском стане. В школу Махтума пошла в 
Новой Бряни, а 3 класс заканчивала уже в Челутае 24 км. После работала в колхозе. 
Косила сено наравне с мужчинами, сажала капусту, работала в огороде. В 1957 году 
вышла замуж за Мухтасимова Амиржана Мухтасимовича. Он также вместе с 
родителями пиехал в Бурятию в 1940 году из деревни Чабия Мамадышского района 
Татарской АССР, только жили в с.Старый Онохой. В Челутай приехал после армии. 
До свадбы друг друга не знали. Сосватали родители. После свадьбы уехали жить в 
с.Старый Онохой. В 1964 году вернулись в Челутай 24 км и стали жить в 
д.Тарбагатайка вместе с родителями Махтумы. Мать стала смотреть за детьми, а 
Махтума с мужем стали работать в колхозе. После 12 лет отработала на подсобном 
хозяйстве и 2 года на почте. На пенсию ушла в 52 года. Муж работал в колхозе, 



Челутаевском ЛПХ. Имеет благодарности, граммоты, две медали за труд. Родили и 
воспитали 6 детей6. 

Брат Ислам Галимович свою трудовую деятельность начал в 1943 году рабочим. На 
тот момент ему было 15 лет. В 1946 году вступил в колхоз. В рядах Советской 
Армиислужил с мая 1950 года по октябрь 1953 года. С 1955 года начал работать 
чабаном в колхозе имени Тельмана. На протяжении всей трудовой деятельности 
Ислам Галимович добивался высоких показателей соц.соревнований. Ему присвоено 
почетное звание заслуженного животновода Бурятской АССР..За заслуги в развитии 
овцеводства Указом Призидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
«Знак почета». 

Хуснутдинов Нургали Галимович родился в 1926 году. До призыва в армию работал 
на сезонных работах в колхозе в поле, на сенокосе, а зимой по разнорядке на 
лесозагатовках. В ноябре 1943 года Нургали призвали в армию и направили в 67-й 
Запасной стрелковый полк в Иркутской области. На восток отправили в 1944 году. В 
1950 году был комисован. Награжден медалью «За победу над Японией», 
юбилейными медалями. После армии работал на Челутаевской железной дороге 
монтером. 

Шарипова Фазиля Гаяновна родилась в 1929 году в д.Нижний Искубаж Таарской 
АССР. В 1940 году вместе с родителями приехала в Бурятию в с.Новая Брянь. В 
1943 году приехали в Челутай 24 км. В Бурятию ехали в общем вагоне, брат Яков 
был совсем маленький. В вагоне начал ходить, и все за него очень радовались. По 
приезду были заселены в бараки. Жили вместе с китайцами, они работали на 
огородах в колхозе «Гигант». Отца к тому времени призвали на войну, но вскоре его 
ранило и после госпиталя его комисовали. Родители стали работать в колхозе, а дети 
им помогали. Пропалывали поля с хлебом, садили кортошку, косили сено. Старший 
брат собирал колоски на поле. Его поймали и осудили. Фазиля пошла работать на 
бараник и заразилась бруцелезом, болела очень сильно. Но выжила. В 1957 году 
вышла замуж. Всю жизнь проработала в колхозе7. 

На протяжении более трех столетий проживают русские и другие народа на 
бурятской земле. Одни попали в Забайкалье по воле службы, другие по воле судьбы. 
Одними из них были сосланые на поселение старообрядцы. Другие переселялись 
сами – чуваши, татары с Поволжья. Люди эти органически вписались в быт, в 
хозяйство коренного народы. Потому что народ трудолюбивый и стойкий к  
трудностям и лишениям. За годы советской власти в нашей стране произошли 
коренные изменения в расселение сельского населения. В 1940 году из Бурятии 
с.Новая Брянь в Татарстан приехал уполномоченный с заданием  уговорить жителей 
приехать на поселение в колхоз.  Его цель – убедить жителей Поволжья : чувашей, 
татар, мордвин переехать в Бурят-Монгольскую АССР и работать  в сельском 
хозяйстве. Основной причиной, по которой жители Поволжья согласились оставить 
Родину была большая густонаселенность. Одна деревня от другой находились на 
растоянии одного километра, а также сильная засуха на протяжении нескольких лет. 
Жители деревень Татарии стали приезжать в Сибирь с 1935 года. Большинство семей, 

 
6Из воспоминаний Мухтасимовой Мухтамы Миннегалимовны (1937 г.р.)‐проживающей в д.Тарбагатайка Заиграевского 
района 
7 Из воспоминаний Шариповой Фазили Гаяновны (1929 год рождения)‐проживала в с. Челутай 24 км Заиграевского 
района 



согласившихся на переезд были из Таканышского района Татарской АССР (25 
семей). 

 По приезду их обеспечили всем необходимым : дали жилье, домашних животных. 
Многих отправили жить и работать на полевые станы, которые находились в 
бассейне реки Челутайка. Точнее на бывших заимках семейских. 

В начале 40-х годов в одном километре от села Челутай 24 км, на месте бывшей 
заимки, был построен первый дом  будущей деревни Тарбагатайка, которая в течении 
10 лет именовалась как 3-е отделение колхоза имени Тельмана. Родоначальниками 
этого села были татары и чуваши, которые и поныне проживают там. Деревенские 
дети учились вместе с детьми села Челутай 24 км. Многие по окончании школы 
оставались работать в леспромхозе. Но деревня еще жива. Живы еще первые люди, 
которые с берегов Волги в те далекие 40-е начали осваивать земли Бурятии и глубоко 
пустили свои генетические корни – обрели вторую родину. На протяжении многих 
лет люди этих двух сел разных национальностей жили, живут и работают в дружбе и 
согласии.  

Важнейшим итогом было то, что история деревни Тарбагатайка уникальна. 
Уникальна тем, что она была образована на базе бывшей заимки, которая входила в 
каскад заимок  семейских села Новая Брянь и была построенна народом некогда 
жившим далеко от Забайкалья.  
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-  Шитина Филлип Иванович 1937 г.р. ( житель села Челутай 24 км, пенсионер). 
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км Заиграевского района. 

 

Архивные : 
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Приложение 1 

Из воспоминаний Матвеевой Секлетиньи Ивановны 

 



 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Лесопункт  Потанино 

 

 
 

 
Делегаты xvI профсоюзной  

Конференции в г. Улан – Удэ 8 декабря 1974года. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Пекарня в Потанино 
 
 



 
 

 
 

 











 

 

 
 

 



 

 

 



 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

Приложение 2 (Тарбагатайка) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 

 
 
  
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Семья Тихона Козлова     Семья Петровых 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Закончив расселение, спецпоселенцы ознакомлены с постановлением СНК СССР № 35 
от 8 июня 1948 года. Все трудоспособные были зачислены на работу в качестве 

лесорубов, грузчиков и другие работы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 


