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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня мы отмечаем юбилей со дня образования Читинского района!
85 лет для исторического пути – сравнительно небольшой срок. 

Но это были годы становления и развития - наш повседневный труд, 
испытания и радости, наша судьба и наша биография.

Юбилей района – прекрасный повод вспомнить историю родного края. Вместе со всей страной наш район жил и развивался. 
Наши земляки защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу, участвовали в процессе перестройки. Прожитые 

десятилетия легли в основу укрупнения экономики района, развития социальной сферы, 
культуры, образования, здравоохранения. 

У нас есть чем гордиться, есть кого славить, помнить и чтить. Мы гордимся нашими земляками, среди которых есть герои Советского Союза, 
герои труда, орденоносцы и заслуженные деятели. Мы гордимся тем, что все окружающее нас создано самоотверженным трудом и упорством, 

умом и талантом наших земляков, каждый из которых живет любовью к своим родным местам, 
окружающей природе, стремлением к добрым переменам.

Сегодня Читинский район, один из наиболее перспективных районов края. Он полон энергии, талантов, молодости и огромного потенциала для 
дальнейшего развития. Люди района – это его красота и сила. Деятельные и трудолюбивые, вы никогда не боялись трудностей и с оптимизмом 

смотрели в будущее. И сегодня вы работаете на благо своего края, для себя и своих детей, 
открывая новые страницы в славной летописи родной земли!

Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и уверенности в завтрашнем дне! 

Глава муниципального района «Читинский район» В.Ю. Машуков
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Люди района

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Отремонтировать и 
благоустроить мемориал памяти 
воинам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в селе Ингода 
удалось благодаря проекту 
«Голос Забайкалья». 
С инициативой выступил один из 
жителей села.

Проект поддержали односель-
чане. Менее чем за месяц удалось 
собрать необходимое количество 
голосов. На реализацию проекта 
было выделено более 800 тысяч 
рублей. Восстановительные работы 
начались 10 августа и уже 5 сен-
тября мемориал предстал в новом 
обличии. 

Памятник полностью отремонти-
рован. Установлены плиты с нане-
сенными на них именами земляков, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Появилась мемо-
риальная доска с именем уроженца 
села Ингода – Героя Советского 
Союза Николая Архиповича Дёми-

на. Сбор информации о погибших и 
не вернувшихся с войны земляках 
проводился по инициативе жителей 
села.

«Мы вышли с этой инициативой, 
потому что хотим сохранить память 
о бессмертном подвиге советского 
народа над фашизмом. Это поклон 
нашим землякам, ковавшим По-
беду. Это формирование чувства 
патриотизма, уважения к историче-
скому прошлому, нашим традициям 
через сохранение памяти к его за-
щитникам. В наше время в живых 
осталось совсем мало ветеранов, 
а наш долг сохранить память о них, 
донести до подрастающего поко-
ления, что мир над головой — это 
счастье», - рассказал инициатор 
проекта Алексей Даркин.

Конкурс общественных иници-
атив проходит ежегодно при под-
держке губернатора Забайкаль-
ского края, Фонда развития Забай-
калья и софинансировании Фонда 
президентских грантов. 

В СЕЛЕ ИНГОДА ОТРЕМОНТИРОВАН ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

7 сентября в посёлке Атамановка на здании школы была открыта мемориальная 
доска в память о выпускниках Дмитрии Недорезове и Алексее Уварове, погибших при 
исполнении воинского и служебного долга во время специальной военной операции на 
Украине.

На митинге присутствовали учащиеся старших классов юнармейцы, родители, родствен-
ники, друзья, сослуживцы. Перед собравшимися выступили военный комиссар Читинского 
района Сергей Семёнов, депутат законодательного Собрания Забайкальского края Сергей 
Сутурин, представитель части, в которой служил Алексей Уваров, старший лейтенант Тимур 
Аглямов, а также член Совета ветеранов посёлка Анатолий Крючков. 

Ведущая митинга - глава городского поселения «Атамановское» Лариса Зимина предоста-
вила почетное право открыть мемориальную доску отцам погибших ребят Юрию Уварову и 
Вячеславу Недорезову, после чего участники митинга почтили память героев спецоперации 
минутой молчания. 

На митинге звучали тёплые воспоминания тех, кто знал ребят и служили с ними, проникно-
венные слова благодарности родителям за воспитание героев. В каждом слове чувствовалась 
боль и гордость за наших односельчан. В дополнение ко всему сказанному лейтмотивом про-
звучала песня «Встанем» в исполнении Елены Калининой.
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Живёт район

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В НАШЕМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО 
МНОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ:

Учащиеся средней школы из села Беклемишево в очередной раз стали 
победителями краевого слёта-конкурса ученических производственных 
бригад сельских школ.

Введены в эксплуатацию новые корпуса детских садов, построенные в рамках нацпроекта «Демография».

Открыты две модульные врачебные амбулатории в сёлах Засопка 
и Смоленка, проведен капитальный ремонт амбулатории в селе 
Маккавеево.

Появились новые пространства для отдыха благодаря федеральной 
программе «1000 дворов».

В этом году образовательные учреждения района окончили 240 
выпускников, среди них 21 медалист.

В двух школах проведен капитальный ремонт.

После капитального ремонта открыт Дом культуры в селе Елизаветино. 
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Путешествие в прошлое

ПО СЛЕДАМ ОСНОВАТЕЛЕЙ     СЁЛ И ПОСЁЛКОВ

Читинский район появился на карте 
одновременно с Читинской областью и 
был выделен из пригородной зоны Читы 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 16 августа 1937 года. В этом году 
район отмечает свое 85-летие. Сегодня 
в состав Читинского района входит 21 
сельское и 2 городских поселения – 57 
населенных пунктов. Есть среди них сёла 
намного старше самого района. История 
некоторых насчитывает не одну сотню 
лет.

 
Открыть список исторических мест может, 

пожалуй, село ИРГЕНЬ. В апреле 1652 года 
А.Ф. Пашков отправил отряд во главе с Пе-
тром Бекетовым, который отплыл из Енисей-
ска, осенью достиг озеро Иргень, где казаки 
и установили острог, что положило начало по-
селению Иргень.

Но самое древнее из сел – это село        
ШАКША. В 1606 -1608 годах образовалось 
Шакшинское поселье, основал его наместник 
Нерченско-Успенского монастыря. Монахи 
поселья занимались рыбной ловлей на Арах-
лейских озёрах и оттуда доставляли рыбу в 
Успенский монастырь.

В 1735 году на монастырском дворе у Шак-
ши останавливался известный ученый нату-
ралист Иван Георгиевич Гмелин. Он отмечал, 
что здесь с юга на север проходит целая си-
стема озёр – остаток древнего моря. Озёра 
соединяются между собой протоками, образуя 
удивительной красоты долину.

Село ИНГОДА тоже берет свое начало из 
глубины веков. До прихода русского населе-
ния эти места населяли эвенки и буряты. В 
1653 году на реке Ингода Петр Бекетов вы-
строил несколько домиков, которые получили 
название «Ингодинское зимовье». В 1900 году 
здесь был проложен железнодорожный путь. 

ШИШКИНО основано в 1706 г. по приказу 
Петра I Нерчинским помещиком, сподвижни-
ком первого воеводы Даурии А.Ф. Пашкова 
«Тихоном Логиновым сыном Шишкиным» на 
выделенном ему для введения хозяйства и 
строительства деревни земельном участке. 
Упоминание о семье Шишкиных и их деревни 

имеется в материалах ревизии 1719 г. С 1871 
года населенный пункт становится посёлком 
Шишкинский Титовской станицы Забайкаль-
ского казачьего войска. В 1887 г. здесь была 
открыта первая школа. В Шишкино и по сей 
день многие жители носят фамилию основа-
теля села.

Село БУРГЕНЬ образовано в 17 веке, бра-
тьями казаками Перфильевыми у подножия 
самой высокой точки Читинского района – 
гольца Саранакан. Несколько тунгусов жило 
у Перфильевых в работниках, их окрестили в 
православие, они выстроили дома и обзаве-
лись семьями. В настоящее время в селе про-
живает 700 человек.

Среди первых в освоении были и земли 
нынешних поселений «Домнинское» и «Верх-
Читинское». 

В 1814 году, в долине реки Ингода образо-
валось селение ДОМНА, которое считалось 
пересыльным пунктом. Сюда по этапу при-
гоняли ссыльных для ночевки, а затем рас-
пределяли по острогам. В 1876 году была за-
ложена в селе церковь святителя Иннокентия 
1-го епископа Иркутского Чудотворца. В 1897 
году при церкви была открыта церковно-при-
ходская школа, состоящая из одного класса. В 
1904 году начато строительство семидесяти 
разъездов, в том числе и 57-ого разъезда, с 
которого и началась история самой станции 
Домна.

С названием села Домна связана удиви-
тельная легенда, которую передавали из уст 
в уста местные жители: «В далекие времена 
на берегу быстрой Ингоды было стойбище бо-
гатого эвенкийского князя. У старого родона-
чальника была единственная и очень красивая 
дочь Домна. Она была полновластной хозяй-
кой на стойбище. Домна полюбила бедного, но 
гордого пастуха. Юноша отверг любовь знат-
ной невесты. Он уже любил стройную как то-
поль, нежную как весенний цветок, черноокую 
пастушку Ингу. Домна узнала, что влюблен-
ные решили бежать от гнева хозяйки за реку, 
в дремучую тайгу. Домна вскочила на своего 
скакуна и бросилась в погоню. Прискакав на 
берег реки, увидела, что беглецы на лодке до-
стигли середины реки. Не раздумывая. Домна 

пустила разгоряченного коня в реку. Беглецы 
уже причаливали к противоположному бере-
гу. Несколько минут – и они скроются в тайге. 
Разгневанная Домна что было сил ударила 
скакуна между ушей плетью. Взбешенный 
конь взмыл на дыбы и вмиг исчез вместе с 
всадницей в холодных водах реки. Не пережив 
потери любимой дочери, вскоре умер и отец 
Домны. Перед смертью старик завещал соро-
дичам назвать стойбище именем его дочери».

Несомненно, эта легенда имеет право на 
существование, но есть и более вероятные 
толкования названия села. Скорее всего, наи-
менование произошло от бурятского «донго» 
или «доньо», что означало «путь возле воды». 

Село ВЕРХ-ЧИТА, исходя из сведений, было 
основано в 1760 году по указу Екатерины II в 
Городищенской волости Нерчинского горного 
округа, для ссыльных крестьян. 

Ранее, в 1720 году на берегу реки Ингода 
возле трактовой дороги на Акшу и Нерчинск 
была основана заимка. Первый дом постро-
ил Оленгуйской слободы приказчик Григорий 
Маккавеев, второй дом – Акатий Маккавеев. 
Уже в 1772 году о деревушке МАККАВЕЕВО 
упомянул учёный-естествоиспытатель П.С. 
Паллас. В 1851 году Маккавеево получило ста-
тус станицы и стало центром казачьего окру-
га. В июне 1891 года наследник российского 
престола цесаревич Николай, посетил станицу 
Маккавевское, а в 1899 году через Маккавее-
во прошла железная дорога. Была построена 
станция, это вызвало дополнительный приток 
населения – служащих контор, торговцев.

На левом берегу реки Оленгуй в 1767 году 
крепостные помещичьи крестьяне, сослан-
ные в Сибирь «за дерзости» основали село          
АЛЕКСАНДРОВКА. 

В 1803 году статский советник генерал 
Николай Лаб при речке «Улунгуе» высказал 
желание «поставить поселение с именем 
царицы Елизаветы Петровны и приписать 
его к Иркутской губернии Нерчинского уезда 
Татауровской волости». В 1834 году в селе                  
ЕЛИЗАВЕТИНО жили «274 души мужского 
пола и 222 - женского». 

Уникальная природа и красота этих мест не 
в первый раз привлекают в село деятелей ис-

кусства. В конце шестидесятых годов прошло-
го века в Елизаветино приехала съемочная 
группа «Ленфильма» во главе с режиссером 
Виктором Трегубовичем для съемок фильма 
«Даурия». В этом году здесь проходили съём-
ки нового фильма – «Озеро детства». 

Название сёл СТАРАЯ КУКА и НОВАЯ 
КУКА происходит от эвенкийского слова 
«куку» - кукушка. Деревня Кукинская образо-
валась на основании указа от 17 октября 1799 
года «О заселении трактов от Байкала до Нер-
чинска 1805-1814 года», на землях, уступлен-
ных бурятами. По данным 1710 года было при-
писано 18 деревень по рекам Ингода и Чита, 
одна из них деревня Кукинская на Ингоде от 
деревни Омодово в 15 верстах, основатель 
казак Самойло Молоков с братом Ильёй, каза-
ком, и сестрой, девкой Татьяной. 

Точная дата основания села                                               
НОВОТРОИЦК не определена. Но легенда о 
его названии все же есть.  Шли три путника 
под Троицу и решили остановиться для отды-
ха у большого озера «Кычегыр» (в переводе 
«Снег»), где и поставили три усадьбы. С этой 
легенды и берет свое начало село Ново-Тро-
ицк, позднее Новотроицк.

Село ТАНХА зародилось в довоенное вре-
мя. Сначала построилась небольшая заимка, 
на которой проживало три человека. Во время 
войны на заимке было организовано кожза-
водское подсобное хозяйство, здесь работали 
люди из разных уголков Советского Союза. 

Село ИЛЬИНКА расположено в долине реки 
Кручина и начинает свой отсчет с 1890 года, 
когда купцы Шумовы начали разработку на 
прииске Вознесенский. Ранее этот край носил 
общее название - прииск Кручина, сюда вхо-
дили многие села: Ильинка, 3-й номер, 10-й 
номер, 4-й номер, Шанхай, Мишкилеевка, За-
бегаловка, Петрушка, Каплуновский, Шахто-
вая, Верхний стан, центр Вознесенский и не-
существующие сейчас села: Кутунга, Тукулай, 
Евдокиеха.

Село КОЛОЧНОЕ основано по документам в 
1669 году. Название села произошло от слова 
кол (колышек), который был вбит кочующими 
бурятами еще в XVII веке в живописном месте 
– удобном для пастбища, недалеко от неболь-
шого озера. Раньше вдоль ручья «Чернушка» 
(так жители села Колочное-1 называли ручей 
Колочный) стояли юрты.

Село Колочное-2 появилось позже. Дорож-
но-транспортное потребительское общество 
Забайкальской железной дороги создало се-
вернее бурятского села подсобное хозяйство 
– совхоз «Колочная» в 1929 году.

Село ОЛЕНГУЙ получило свое название от 
одноименной реки. В переводе с эвенкийского 
это означает «местность, поросшая осокой». 
Первые поселенцы в основном занимались 
строительством железной дороги – проклады-
вали пути, строили дома, заготавливали дрова 
для отапливания паровозов.

В 1830 году на карте Забайкалья появилось 
село ДОМНО-КЛЮЧИ. Первыми жителями 
были буряты и поселенцы, сосланные в наш 
край. Через село проходили декабристы из 
Читы в Петровский Завод. Здесь до револю-
ции работал кирпичный завод «Возницкий 
Макар». На кирпичах ставили гравировку из 
инициалов «ВМ». Постройки из этих кирпичей 
сохранились до нынешнего времени. 

Село БЕКЛЕМИШЕВО возникло в 1851 
году на берегу оз. Шакши как почтовая стан-
ция. Название дали по фамилии полицейско-
го пристава, водворявшего переселенцев на 
«свое место жительства». В 1883 году в Бе-
клемишево была построена церковь и церков-
ная школа, в которой обучалось 36 мальчиков 
и 9 девочек. В 1902 году в селе Беклемишево 
было 125 домов, в котором жили 775 человек. 
В селе стояли приходская школа и почтово-
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телеграфное отделение.
В том же году появилось село ЗАСОПКА. 

История его тесно связана с фамилией Же-
ребцова. Очень многие в Засопке носят эту 
фамилию. Одно предание говорит, что царица 
Екатерина вторая сослала в Сибирь Меркурия 
Жеребцова. По другому преданию Екатери-
ной первой были сосланы братья Жеребцовы: 
Меркурий, Михаил, Антон и Страконид с се-
мьями. Они и основали село.

Засопошное – одно из первых русских сёл в 
Забайкалье. Оно появилось в конце XVII века, 
благодаря казакам-первопроходцам. В начале 
XVIII века Засопошное упоминал в своих запи-
сях немецкий учёный Герард Миллер, а в 1772 
году его посетил знаменитый Пётр Симон Пал-
лас. Село часто становилось местом останов-
ки учёных, купцов, дипломатов. В 1851 году по 
величайшему повелению Николая I крестьяне 
Забайкальских сел, объединившись с казака-
ми городских полков, вошли в состав пеших 
казаков Забайкальского казачьего войска. В 
1902 году в Засопке жили одни казаки.

В 1852 году было основано село под назва-
нием Атаманка – первое названия поселка 
АТАМАНОВКА – по разрешению атамана Ти-
товской станицы Беляева, которому принадле-
жали земли в окрестностях Читы. Среди пер-
вых жителей упоминаются Петр Бурдинский 
«со товарищами» да Микишин (по имени кото-
рого была названа речка. Нынешняя Никиши-
ха). В 1868 году здесь было уже 26 домов, в 
которых проживали 170 человек.

Во второй половине 19 века крестьянами, 
приписанными к Нерчинским заводам, и в 
1851 оду присланными в пешую часть Забай-
кальского казачьего войска, было основано 
село Смолянка (в настоящем СМОЛЕНКА). 
Датой основания считается 1858 год. По од-
ной из версий, название произошло от того, 
что село было основано переселенцами из 
Смоленской губернии, по другой - от основно-
го занятие жителей-заготовки смолы, выгонки 
дёгтя и скипидара. С 1871 г.- пос. Смоленский 
стал Титовской станицы Забайкальского каза-
чьего войска.

Село ЯБЛОНОВО возникло как станция в 
1895–1897 гг. в связи с началом строительства 
Забайкальской железной дороги и необходи-
мостью обслуживания ее сложнейшего участ-
ка – крутого подъема на Яблоновый хребет. В 
годы основания здесь было 2-3 дома и бараки, 
в которых проживали несколько семей. 

Примерно в это же время, при строитель-
стве железной дороги была обозначена мест-
ность СОХОНДО. Отсюда шла дорога в вер-
ховье реки Ингода и к гольцу Сохондо. В 1905 
году появился одноименный разъезд. А в 1912 
построен вокзал и открыта станция. Название 
дано от эвенского «сохо», «цоко» - гора, вер-
шина.

Село АРАХЛЕЙ стоит на берегу одноимен-
ного озера, и всегда было населено бурятами. 
По сведениям 1902 года здесь было 6 домов 
и 60 юрт, в которых проживали 68 мужчин и 
79 женщин. Местные жители называют это 
место «Арахэлэнур», что в переводе может 
означать «мелкие северные озёра». Село 
ПРЕОБРАЖЕНКА, основано на месте лет-
ников бурят, населявших окрестности озера 
Арахлей (у многих жителей в этих местах на-
ходятся «тоонто» - родовые места).

Еще одно из сёл, возникших в  XVIII в. –  
СИВЯКОВО. Оно появилось по приказу им-
ператрицы Анны Иоанновны в ответ на про-
шение посадских людей Егора Ершова и Се-
мёна Сивакова, живших в Читинском остроге, 
подданное в 1737 году в Нерчинскую воевод-
скую канцелярию о выделении им во владе-
нии участка земли. Они получили «земли на 
Ингоде выше речки Каковой и для селитьбы 
участок с урочищами» в месте, где ныне на-

ходится село. В 1843 г. в нем насчитывалось 9 
домов, проживало 22 крестьянина. В Сивяково 
развернулось строительство барж, использо-
вавшихся для сплавов продовольственных и 
хозяйственных товаров по р. Ингода и обе-
спечения Амурских военных экспедиций под 
руководством Н.Н. Муравьева – Амурского в 
1849-1855г.г. 

Во второй половине 1860-х г.г. здесь рас-
полагалась временная Сивяковская тюрьма, 
где размещались сосланные в Сибирь участ-
ники восстания в Польше в 1863 г. и восста-
ния ссыльнокаторжных на строительстве 
Крупнобайкальской дороги в 1866 г. Польские 
ссыльные способствовали росту культуры и 
просвещения среди местного населения. В 
1865 году сюда прибыл для отбытия наказания 
польский ссыльный каторжник Бенедикт Ива-
нович Дыбовский. Профессор зоологии, был 
лично знаком с Чернышевским, участвовал в 
восстании 1863 года. Он был неутомимым ис-
следователем флоры и фауны Забайкалья. 
Ссыльные были заняты заготовкой строевого 
леса и изготовления барж. Поддерживая свя-
зи с Родиной, они получали газеты и журналы 
на польском языке, инструменты, семена ого-
родных культур. Большинство книг передава-
ли в библиотеку Сивяково, которой пользова-
лись все ссыльные и жители села. С 1871 г. 
с. Сивяково являлось посёлком Сивяковский 
Титовской станицы Забайкальского казачьего 
войска.

История небольшого бурятского села           
УГДАН по-своему уникальна. Это самобытное 
поселение коренных жителей Забайкалья, 
оставшееся как доказательство, что люди с 
древнейших времен выбирали географически 
благоприятные земли для заселения. Просто-
ры Ара-Халхи (территория от озера Байкал 
до Могнолии) позволяли кочевникам-бурятам 
жить, не зная границ, придерживаясь огром-
ных территорий, как наследственных земель. 

В 20-е годы прошлого столетия во время 
создания коммун, маленькие бурятские се-
ления, расположенные в местности Угдан: 
Дархита, Игсата, Кулустай в пади Лапочкино 
возле озера Угдан, были объединены в колхоз. 
Новое село получило название одноименной 

местности. Самое досто-
верное значение этого 
наименования «Земля, 
поддерживающая род». 

Село АВДЕЙ обра-
зовано в 1929 году, как 
объединение ТОЗ (това-
рищество по совместной 
обработке земли). Село 
названо по имени жите-
ля Авдея, который жил 
в селе со своей семьей. 
Авдей принадлежал к 
племени Шэтын Дээдэ 
Булэг, то есть «верхние 
люди». В 1930 году това-
рищество переименова-
ли в колхоз «Туян», что 
в переводе на русский 
означает «Заря». 

Посёлок         ЛЕСНОЙ 
ГОРОДОК датой своего 
рождения считает 1933 
год, когда военный склад 
№ 57 из Читы переносят 
на станцию Лесную. В 
апреле 1941 года склад переформирован в 
артиллерийскую базу. Со временем был об-
разован посёлок. Село           КУРОРТ КУКА 
возникло на 10 лет раньше. А первое описание 
минеральной воды было сделано еще в 1852 
году. Научное исследование воды проведено 
академиком В.А. Обручевым в связи со стро-
ительством Транссибирской железной дороги. 

В этом году 110 лет со дня основания отме-
тил посёлок НОВОКРУЧИНИНСКИЙ. Хотя го-
дом основания этого населенного пункта мож-
но считать 1904 год, когда он был обозначен 
как «Разъезд № 61», только в 1912 году это 
место стало обозначаться как село и было на-
звано «Белоглиновка». В год основания рай-
она здесь была возведена железнодорожная 
станция и поселок получил название - станция 
Новая. Многие жители Читы до сих пор его 
так называют. И только в 1987 году появился 
привычный посёлок городского типа Новокру-
чининский. Кстати, станция Новая не потеряла 
своего названия.

Новокручининский из сел и поселков Читин-
ского района едва ли не один из самых моло-
дых. Как и село Сыпчегур, которое появилось 
уже после образования Читинского района как 
лесозаготовительный посёлок. Датой основа-
ния считается 1950 год.  Название этого места 
происходит от эвенкийского «место сечи, бит-
вы». Позднее близ поселения было обнаруже-
но массовое захоронение времен Чингисхана. 

История посёлка ЛЕНИНСКИЙ начинается 
с февраля 1954 года. Он был организован как 
лесозаготовительный участок и входил в со-
став Оленгуйского лесопромышленного ком-
бината. Назван поселок в честь В.И. Ленина. 

Каждый населенный пункт Читинского 
района имеет свою богатую историю. И се-
годня нить этой летописи не прерывается ни 
на день. Очень важно, чтобы появляющиеся 
на свет поколения знали свои корни, отдавая 
дань предкам, и вписывали новые страницы 
истории своего села, района, своей огромной 
прекрасной Родины. 

ПО СЛЕДАМ ОСНОВАТЕЛЕЙ     СЁЛ И ПОСЁЛКОВ
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Моя малая Родина – станция 
Новая Читинского района, 
сейчас это поселок городского 
типа Новокручининский. Ровно 
110 лет назад, весной 1912 года 
казак из села Александровки 
Степан Прокопьев поставил 
первую избушку у места над 
яром, где добывалась белая 
глина. Она шла на кладку 
печей и ценилась за то, что 
цепко схватывала кирпичи и 
требовала мало извести для 
побелки. Рядом несла свои 
воды вольная Ингода, зеленели 
хорошие покосы на заливных 
лугах.

В начале 1900-х годов Чита уси-
ленно строилась и росла. Особен-
но это было заметно, когда стала 
действовать железная дорога. На 
поставке строительной древесины 
городу работали лесопромышлен-
ники. С наступлением весенней 
путины по Оленгую отправлялись 
караваны плотов. Сосна из долины 
реки двинулась вниз по течению. 
Вчерашние землепашцы, не име-
ющие земли, становились плото-
гонами: валили лес, трелевали его 
к реке, сплавляли. Рядом с домом 
Степана Прокопьева, как грибы в 
урожайный год, поднялись срубы 
Иванова, Уфимцева, Орловых, На-
заровых, Воропаевых. 

Деревенька получила название 
– Белоглиновка. Одна из первых 
улиц Белоглиновки в советское 
время была названа Первомай-
ской. Именно там располагался 
дом № 38, где долгое время жил 
персональный пенсионер Степан 
Степанович Прокопьев, основа-
тель будущего поселка Новокручи-
нинский.

В 1918 году лесопромышленник 
Л.И. Нейман построил в Белогли-
новке лесопильный и мукомольный 
заводы. В советские годы здесь 
находился шпалозавод. После 
Гражданской войны эти заводы 
были переданы советской власти. 
Вскоре в Белоглиновке было орга-
низовано хозяйство, именовавше-
еся «Дальлесом». Оно просуще-
ствовало до 1926 года.

В 1928 году в Белоглиновке по-
явилась контора Карымского лес-
хоза, которая занималась сплавом 
и погрузкой в вагоны древесины 
для Читинского лесозавода. На 
перевозку затрачивались большие 
средства и было выгоднее постро-
ить лесопильный завод на месте. 
В 1933 году завод был построен. 
Белоглиновка, начавшая жизнь 
со сруба Степана Прокопьева, 
быстро строилась. В начале 1931 
года в селе было 28 дворов и три 
барака. В том же году появляет-
ся клуб, жилые дома, продоволь-
ственный магазин. К концу 30-х го-

дов был построен вокзал, детсад, 
пекарня и пожарное депо. В 1938 
году деревенька насчитывала уже 
более 50 дворов. Перед Великой 
Отечественной войной в центре 
деревни была построена началь-
ная четырехлетняя школа. 

Время, пришедшее в войну, 
было тяжелым и голодным для 
жителей Белоглиновки. Выручали 
свои небольшие хозяйства и ого-
роды. Несмотря на лишения, дети 
все учились в школе. У многих из 
них отцы и братья были на фрон-
те. Подростки с 14 лет работали на 
предприятиях города Читы. Очень 
много детей работало на шубзаво-
де Читы. Некоторые из старшего 
поколения трудились на железной 
дороге. После окончания войны в 
деревню Белоглиновка было при-
везено около ста пленных япон-
цев. Они трудились на сплаве леса 
и на местном лесозаводе. Офи-
церы жили на квартирах местных 
жителей, а рядовые в построен-
ных для них бараках. Старожилы 
вспоминали и говорили о большом 
трудолюбии и доброжелательно-
сти этих японцев. Некоторые из 
них были похоронены здесь, кто 
остался в живых были позже воз-
вращены на свою родину.

Послевоенная жизнь Бело-
глиновки стала налаживаться к 
лучшему. В 1947 году произошло 
слияние Читинского леспромхоза с 
лесозаводом. Новое предприятие 
стало именоваться «Лескомбина-
том». Первым его директором был 
Георгий Клепиков.

Особенно бурное строительство 
жилых домов и производственных 

зданий началось в 1950-х годах. 
Была построена школа-семилетка. 
До этого старшеклассникам Бело-
глиновки приходилось ходить пеш-
ком в семилетку соседнего села 
Александровка, что на другом бе-
регу Ингоды.

Зимой шли по льду, а ранней 
осенью и весной перебирались на 
лодке, которая в любую минуту 
могла перевернуться. Когда было 
тепло, ребятишки купались в Инго-
де, а потом мокрые шли в школу. 
Часто зимой их пугали подходив-
шие близко волки. Но их всё-таки 
не очень боялись: ватагами ходи-
ли, не так страшно. 

К 50-м годам население деревни 
Белоглиновка насчитывалось уже 
более 300 дворов. Рядом с новой 
школой была введена в действие 
больница и аптека. В 1957 году 
организовано монтажное управле-
ние. В 1958-1963 годах построены 
лесозавод, электростанция, лесо-
пункты, детсад, хлебозавод, сто-
ловая, магазины, почта, склады, 
гаражи. 22 января 1958 года по 
ходатайству Читинского районно-
го Совета депутатов трудящихся 
село Белоглиновка было переиме-
новано в рабочий посёлок Новая.

В 1963 году в поселке появилось 
еще одно красивое, светлое зда-
ние – средняя школа. Через два 
года построена школа для рабочей 
молодежи, еще через два года (в 
1967 году) открылся филиал ком-
бината бытового обслуживания. 
В канун 50-летия Советской вла-
сти воинам-землякам, погибшим 
в Гражданскую и Великую Отече-
ственную войну, новинцы воздвиг-

ли памятник. Вырос новый район 
«СМУ». Было несколько улиц, ве-
дущих к реке Ингода. Централь-
ная Ленинградская была покрыта 
асфальтом. В центре были постро-
ены несколько магазинов, клуб, 
современная двухэтажная школа, 
рабочая столовая. Недалеко от 
этой столовой по Ленинградской 
стояли деревянные восьмиквар-
тирные двухэтажки. 

Летними вечерами многие со-
седи, особенно бабушки, сидели 
на длинных лавочках, обсуждали 
новинские новости, а иногда про-
сто пели песни. Ребятишки зате-
вали разные игры («выжигало», 
«землерез», «краски», «класси-
ки», «прятки», «лапта»). А кто-то 
катался на велосипеде, девочки 
прыгали через скакалку. Вечером 
собиралась молодежь повзрослее. 
Улица становилась оживленнее и 
веселее. Взрослые парни и дев-
чонки присоединялись к ребятиш-
кам и играли сними в лапту. Инте-
ресно было смотреть, как взрос-
лые играли в «третий лишний». 
Когда маленьких заставляли идти 
спать, молодежь уходила прогу-
ливаться по улицам СМУ. Любили 
«дружить» на большом мосту че-
рез реку Ингода. Жаль, что в 90-е 
годы мост был сожжен. Этот мост 
выдерживал даже груженые ле-
сом лесовозы. 

Новинский лесокомбинат имел 
деловые и торговые связи не толь-
ко внутри страны, но и за рубежом, 
прежде всего в Китае и Японии. 
На самой станции Новая и в СМУ 
действовали дома культуры. Там 
не только показывали кино, но и 

проходили замечательные вече-
ра для взрослой и молодежной 
аудитории. Были свои вокально-
инструментальные ансамбли. На 
высоком уровне работала худо-
жественная самодеятельность. 
Были свои агитбригады, которые 
с концертами ездили по другим по-
сёлкам. 

Широко велась комсомольская 
работа. Новинские комсомольцы 
стали помогать в уборке урожая 
в Маккавеевском совхозе. В 70-е 
годы поселок Новая стал одним 
из крупнейших населенных пун-
ктов Читинского района. На его 
территории располагалось управ-
ление Оленгуйского комбината, 
строительно-монтажное управле-
ние, больница, железнодорожная 
станция, отделение связи, три 
клуба, три библиотеки, хлебоза-
вод фирмы «Ингода», пять школ, 
Оленгуйский ОРС, контора Олен-
гуйского лесхоза. Это был совре-
менный, красивый поселок Новая. 
В достатке жили лесозаготови-
тели. Почти над каждой крышей 
телевизионная антенна, в каждом 
третьем доме был мотоцикл или 
автомашина. Действительно, по-
новому, интересно жили в 70-е 
годы люди в поселке Новая. 

Времена изменились, сейчас это 
поселок городского типа Новокру-
чининский, красивый, большой и 
живут в нем прекрасные люди. В 
этом году поселок отметил 110-ле-
тие со дня основания. 

С праздником, дорогие земляки!

Галина ДРЁМИНА
Фото автора

Страницы истории

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ
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В СТИХАХ ОПИШЕМ КРАСОТУ
РОДНОГО КРАЯ

СТОРОНКА 
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 

Сочной травой луга покрываются,
Полною грудью дышит земля
Птицы искусно в лесах заливаются,
Это сторонка родная моя.
Припев: Славишься ты, местами таежными,
Звоном ручьев, и раскатами рек.
Светлыми далями, воздуха звонами,
Тебя не забудет сердце вовек.
2. Люди тайги характером славятся,
Сильных и смелых рождает земля.
Если беда вдруг с тобой приключается,
На помощь идут, сторонка моя!
Припев.
3.Земля моя добрая, с теплыми росами,
Грущу о тебе, горьких слез не тая,
К тебе прибегу луговыми прокосами,
И к сердцу прижму, сторонка моя!
Припев.

Елена ДУНАЕВА

Там, где синеет речка,
Где радуги мосток,

Стоит с резным крылечком
Заветный теремок.

Он рядом, по соседству –
Перемахни лесок.

Там поселилось детство,
А на двери – замок.

Проснется день, росою
Прохладною звеня,

Приду и дверь открою,
Есть ключик у меня.

Здесь чаще воскресенья
И будний день не плох.
Клубничное варенье
И кружечка в горох.

Здесь вкусный запах хлеба,
Парного молока.

Здесь голубее небо,
Белее облака.

И здесь так крепко спится,

Так сладко мне во сне
Под бабушкины спицы
В волшебной тишине.
Но что-то происходит,

Что – не возьму я в толк:
Чем больше дней проходит,

Тем дальше теремок.
Теряется, петляя

Тропа через лесок.
А бабушка вздыхает:

- Да ты растешь, внучок.
Все просто, без обмана.

За годом минет год,
И поздно или рано

Та тропка зарастет.
Но с детством не расстанусь

Подольше я, пока
Звенят в моих карманах

Ключи от теремка.

Ирина ГРЕЧКИНА

ДЕТСТВО

Зацепился корешок
за край скалистый.

Год, другой, и вот уж посмотри,
Где еще вчера был снег 

искристый,
Кустики багула зацвели.

Розовые, нежные, живые,
С детства нам знакомые цветы,

Гордые, прекрасные, родные,
Сказочно-волшебной красоты.

Сколько в них упорства
и стремленья,

И желания выжить, покорять.
Вызывать восторг и восхищенье,
Царственно-красивыми стоять.

Даниил ФЕДОРОВ

БАГУЛЬНИК

Взошла луна над моим краем
И скоро полночь - я не сплю
Люблю тебя я, Забайкалье,

Искренне люблю.

Широкие просторы,
Холмы, поля и горы,

И чистая вода -
Родная мне она.

И вот уж поздний вечер
В домах зажгли все свечи

И ночь-красавица
Земли касается,

И наступает темнота,

И заезды зажигаются.

Забайкалье, край родной мой,
Как же я горжусь тобой
За очень мягкую траву,
За изумрудную листву,
Да и за многое другое,
Такое близкое, родное.

Здесь я родилась,
Здесь я и живу,

Как же, Забайкалье,
Я тебя люблю!

Евгения ЛИСОВАЯ, 12 лет, с. Домна

КАК ЖЕ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
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