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Из истории посёлка Ангарский 

Посёлок Ангарский расположен на берегу великой сибирской реки 

Ангары. Это самый молодой посёлок Аларского района, появился он на свет 

в годы  строительства Братской ГЭС.  Его рождение  связано с двумя 

историческими событиями.  1 сентября 1961 года строители Братской ГЭС на 

Журавлиной горе опустили в Ангару стальной щит и родилось  Братское 

море 1, а 29 ноября 1961 года был запущен первый агрегат ГЭС, именно этот 

год мы считаем годом рождения поселка.  Именно в 1961 году было активное 

заселение2, хотя  летом 1960 года в строящемся поселке Ангарский уже 

стояло 33 дома.3  

Согласно отчета НИИ «Гидропроект» на 1 января 1967  в связи со 

строительством ГЭС в Иркутской области исчезло 248 старых селений, а  

взамен появилось 50 новых поселений и расширено 21 уже существующее 

селение, из зоны затопления переселено 67434 человека4. 

«Родители» нашего посёлка – деревни Русский Нельхай и Мучная 

Степь  попали в зону затопления и остались на дне рукотворного моря. Но 

история посёлка Ангарский берёт своё начало с возникновения именно этих 

двух деревень. 

 

 

                Посёлок Ангарский. Фото 2013 г.  

 

                                                 
1 Первый день таежного моря: Наполнение водохранилища Братской ГЭС началось // Аларский колхозник. – 
1961. – 8 сент. – С.2 
  
2Со слов  Елены Прокопьевны Вантеевой , 1945 г.р. , Валентины Константиновны Фетисовой,1934 г.р.  
3 Исаков Л. В новом посёлке Ангарский // Аларский колхозник. – 1960. – 3 июня. – С. 3.     
4 Рябов Ю.В. Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления водохранилища Братской ГЭС // 
Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. - №6. – С.228 
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В начале XX в. в годы Столыпинской аграрной реформы на берегу 

Ангары появились две новые деревни – Русский Нельхай и Мучная Степь. 

Расстояние между ними было не больше четырёх километров. Население 

этих деревень состояло из переселенцев  из западных губерний и коренных 

сибиряков, пришедших с правого берега Ангары в поисках плодородных 

земель. Первые семьи, приехавшие  из центра России, – это семьи Дьяченко, 

Коломенцевых, Кравцовых, Федоровских, – основали деревню Мучная 

Степь5.   

О правобережных корнях основателей деревни Русский Нельхай 

говорят такие фамилии, как Мутины, Донские и Серёдкины. Это фамилии 

казаков-первопроходцев. На правом берегу Ангары находятся старые 

деревни, основанные в период освоения Сибири, –  Казачье, Серёдкино, 

Мутиново, Донская. 

          Недалеко от новой деревни Русский Нельхай до 1900-х г. существовал 

бурятский улус под названием Нельхай, в нем была церковь Николая 

Чудотворца. 11 июля 1874 г. на возвышенности у реки Ангары иркутский 

епископ Вениамин освятил закладку этого храма. Ставилась церковь на 

пожертвования купца И. И. Базанова, который кроме церкви устроил ещё дом 

для священника-миссионера, надворные постройки и училище6. 

 

 
 

Николаевская церковь в улусе Нельхай. Фото начала XX в. 

В «Иркутских епархиальных ведомостях» написано об открытии 

Нельхайского стана: «…При посещении Балаганского ведомства его 

преосвященство, преосвященнейший Вениамин, командировал начальника 

миссии с миссионером Нукутского стана, что при Балаганской Степной Думе. 

                                                 
5  Со слов Николая Семёновича Федоровского, 1928 г. р. 
6 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – начало XX века. – М., 2000. – С. 331.  



 

5 

 

Священником Иннокентием Ливановым для должных соображений к 

открытию нового миссионерского стана в отдалённых от Балаганской 

Степной Думы улусах. Наиболее подходящим центральным и удобным 

местом было признано Нельхайское урочище при Бутайском общем родовом 

управлении, заведующем 6 отдельными родами, с населением до 4 тысяч душ 

на берегу величественной Ангары. При общественном молебствии здесь 

водружен крест, как знамение победы Евангелия над язычеством. Открытие 

Нельхайского стана было вполне благовременно и благотворно. После 

молебствия в Нельхае было крещено 15 человек, а вслед за тем прибыл в г. 

Иркутск и миссионер из дьяконов Киевской епархии, присланный Советом 

Миссионерского Общества, о. Ананий Куликовский, до построения стана он 

временно поместился в улусе Мольтинском в 30 верстах от Нельхая в доме 

управляющего родами Николая Тархаева… На сооружение церкви во имя 

святителя Николая в Нельхае пожертвовано тем же благотворителем миссии, 

Коммерции Советником Иваном Ивановичем Базановым 10 тысяч рублей, и 

предположено устроить на берегу реки Ангары, при церкви святителя 

Николая»7. 

1 марта 1877 г. в Нельхае была открыта миссионерская школа8. 

В 1901 г. улус Нельхай ещё существовал, к нему относились 

населенные пункты: Балтуй, Икинат, Кондой, Кяхта, Тохтуй, Тыргетуй, 

Хапхульта9. 

В 1912 г. в Нельхайский стан Балаганского уезда был определён 

Исидор Петров, это произошло сразу после рукоположения его в священный 

сан. Кроме богослужения отец Исидор преподавал здесь в нескольких 

училищах близлежащих селений – Бахтайском двуклассном, Тыргетуйском 

переселенческом и Загалзайском инородческом. В этом же году после 

пожара он попросился в Тунку, где был репрессирован в 1938 г.10. 

           В 1912 г. улус был уничтожен пожаром. Рядом со сгоревшим улусом 

столыпинские переселенцы основали новое селение. В память о братском 

народе деревня с русскоязычным населением получила такое звучное 

название – Русский Нельхай. Вторую деревню назвали Мучной, потому что 

там первыми жителями была построена мельница: молоть зерно, на которую 

приезжали со всей окрестности. Обе деревни относились к Тыргетуйскому 

селькому совету Аларского аймака11. 

Старожил посёлка Ангарский Степан Иванович Фетисов рассказывал, 

что далеко за деревней были небольшие остатки каменного  фундамента 

старой церкви. Он вспоминал, как после войны, когда ему было лет  12, играл 

за деревней со своим братом на поляне, а мимо со стороны Свирска проходил 

                                                 
7 Иркутская духовная миссия в 1873 году // Иркутские епархиальные ведомости. – 1874. – № 22. – С. 286-

288. 
8 Наследие святителя Иннокентия (Вениаминова) и православная миссионерская деятельность в Сибири, на 

Дальнем Востоке и сопредельных территориях: материалы II научно-практической конференции 15 мая 

2015 г. – Иркутск, 2015. – С. 28. 
9 Краткий Иркутский справочный календарь на 1902 г. – Иркутск, 1901. – С. 85. 
10 Там же. С. 4-7. 
11 Со слов Николая Семёновича Федоровского, 1928 г. р. 
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незнакомый бурят. Пожилой человек пригласил детей почтить память его 

близких, они вместе с ним подошли на старое кладбище к большой каменной 

плите, на которой была выбита дата – 1812 г. Незнакомец достал себе 

чекушку водки, а ребят угостил конфетами. Это было кладбище старого 

Нельхая, потому что жители нового Русского Нельхая и Мучной Степи 

хоронили своих покойников на новом кладбище, находившемся между двумя 

деревнями12. 

По рассказам других старожилов, в деревне Русский Нельхай была 

небольшая деревянная часовня. В эту часовню, стоявшую на краю деревни, 

ходили молиться за своих близких в годы Великой Отечественной войны. А 

во время засухи, по воспоминаниям Варвары Егоровны Фетисовой (1911-

2008), жители ходили к часовне умывать икону Божьей Матери. После 

совершённого обряда всегда проходил хоть небольшой, но дождь. Кстати, 

этот ритуал наши старожилы совершают до сих пор.  

           В годы организации колхозов деревни Русский Нельхай и Мучная 

Степь образовали один колхоз. В те времена было модно называть 

коллективные хозяйства именами партийных деятелей: Молотова, Жданова, 

Сталина. А наш колхоз вопреки моде ещё в далеком 1932 г. получил гордое 

название Ангарстрой. Сначала, в 1928 г., была организована коммуна, 

которая тоже называлась Ангарстрой13. 

Передовое коллективное хозяйство одним из первых в районе и 

области было участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 

проходившей в Москве. В 1938 г. Ангарстрой был награждён похвальной 

грамотой, подписанной лично «всесоюзным старостой» Михаилом 

Ивановичем Калининым. Делегатом от колхоза в Москву ездила Евдокия 

Яковлевна Мелкоступова. Ей там вручили ценный приз – тульскую гармонь. 

Вся деревня приходила полюбоваться на диковинный инструмент, а сосед 

Николай Семенович Федоровский научился играть на ней. Хотя ему было 

всего 10 лет от роду, но он был одарённым самоучкой и играл весьма 

успешно. Евдокия Яковлевна всю свою жизнь проработала дояркой, она 

была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»14. 

 Сталинский террор не обошел стороной и наш колхоз. Первым 

репрессированным был бригадир Александр Семёнович Ширяев (1899 г. р.), 

расстрелян 9 февраля 1938 г. Реабилитирован 14 мая 1957 г. 

          Филимон Кузьмич Миронов (1896 г. р.), расстрелян 22 февраля 1938 г. 

Реабилитирован 30 декабря 1955 г. 

Дмитрий Васильевич Серёдкин (1877 г. р.), неграмотный, 

беспартийный – расстрелян 22 февраля 1938 г. Реабилитирован  11 января 

1957 г. 

                                                 
12 Со слов Степана Ивановича Фетисова, 1935 г. р. 
13 Со слов Николая Семёновича Федоровского, 1928 г. р. 
14 Алексеев А. Тридцать лет на ферме // Аларский колхозник. – 1960. – 20 янв. – С. 3. 
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Илья Афанасьевич Серёдкин (1896 г. р.), расстрелян 9 июля 1938 г. 

Реабилитирован 2 апреля 1956 г. 

          Илья Дмитриевич Серёдкин (1892 г. р.), расстрелян 12 мая 1938 г. 

Реабилитирован 31 мая 1955 г.  

 Павел Васильевич Серёдкин родился в 1903 г. на заимке Кондой 

Черемховского района Иркутской области. Проживал на участке Нельхай 

Аларского аймака, русский, малограмотный, беспартийный. Бакенщик 

Госпароходства на участке Нельхай. Арестован 17 января 1938 г. 

Приговорен: Тройка УНКВД Иркутской области 4 февраля 1938 г., обвинен 

по статье 58-10, 58-11, расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован 1 марта 

1957 г. 

Иннокентий Захарович Солодухин родился в 1901 г. в деревне Ново-

Серёдкино Балаганского уезда Иркутской губернии. Проживал в улусе 

Нельхай Аларского аймака. Русский, беспартийный, образование 4 класса, 

ветеринарный санитар колхоза Ангарстрой. Арестован 18 января 1938 г. 

Обвинен по статье 58-10, 58-11. Приговорен: Тройка УНКВД 4 февраля 1938 

г. Расстрелян 10 февраля 1938 г. Реабилитирован 1 марта 1957 г.15. 

В годы Великой Отечественной войны наше коллективное хозяйство 

внесло большой вклад в дело Победы. Уже осенью 1941 г. Ангарстрой сдал в 

фонд обороны 720 центнеров хлеба.  

            Виктор Гаврилович Донской вспоминал, как в июне 1941 г. они с 

отцом в лесу заготавливали дранку на крышу, а когда вернулись домой, у 

конторы стояла машина, приехавшая из районного центра за новобранцами. 

Его отец успел забежать домой, схватил необходимые вещи и уехал в кузове 

грузовика, а маленький сынишка долго бежал вслед за машиной. Отец не 

вернулся с фронта, а Виктору Гавриловичу на протяжении всей жизни снился 

во сне этот момент. 

 Погибли и пропали без вести  58 солдат, ушедших на фронт с деревень 

Русский Нельхай и Мучная степь . 

Вернулись домой  43 участника. Судьбу 11 человек выясняем, в 

похозяйственных книгах напротив их имен стоит отметка ркка, но 

неизвестно вернулись они живыми или погибли. 

13 ветеранов Великой отечественной войны переехали в поселок 

Ангарский после войны и посвятили ему всю свою жизнь. 

Фетисов Петр Гаврилович, житель РусскогоНельхая прошел  всю 

войну прошел  в составе 114 Свирской дивизии, участвуя в тяжелых боях 

против отборных фашистских  войск в Заполярье. В 1945 году он отправил 

письмо с фотографией из Норвегии. Был награжден орденом Красной 

Звезды. Так описывает его подвиг командир: «Во время форсирования реки 

Свирь 21.06.1944 лодку , на которой находилась  пушка и расчет пробило 

осколком. Товарищ Фетисов спасая пушку прыгнул в воду и толкая лодку 

впереди себя, пригнал ее к берегу. Своим героическим поступком он спас 

                                                 
15 Разорванные судьбы: список жителей деревни Русский Нельхай, репрессированных в годы Сталинского 

режима / сост. В. И. Баранова. – Ангарский, 2015. – 10 с. 
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пушку и воодушевил бойцов на самоотверженное форсирование реки. 

Машины из-за переправы задержались на три дня и он, показывая пример 

бойцам  с расчетом  40 км тащил пушку и ½ боекомлекта снарядов на руках, 

все время находясь в боевых порядках пехоты»16. 

В семье Ершовой Валентины Александровны сохранились подлинные 

документы ее дяди, Ершова Иннокентия  Александровича.  

Это два письма и благодарность, которая  молодому солдату была 

объявлена приказом верховного главнокомандующего  Товарища Сталина от 

24 июля 1944 года за отличные боевые действия при освобождении города 

Люблин. 

Молодой деревенский парень  на фронте переживает за свой родной 

колхоз. В письме-открытке своим родным он пишет о том, что учится 

строевой подготовке только на отлично. Желает родным успехов в колхозной 

жизни и желает им скорее закончить посевную. 

Будучи на фронте  восемнадцатилетний парень  очень переживает о 

своей матери. В другой части воевал и  его отец ,  письме по полевой почте 

Иннокентий пишет своему отцу , что он двигается на фронт и дней через 

пять вступит в бой, и очень переживает за свою маму, ведь здоровье у нее 

плохое, а узнав,  что сын уже на фронте она будет печалиться и плакать.  

« Мне досталась судьба – бить фашистких гадов» - строки из письма 

юного бойца .А во  втором письме, адресованном  матери, молодой солдат 

пишет: «Главное мама вы не печальтесь, берегите свое здоровье, а целую вас 

и жду ответа. Передавайте привет всем колхозникам». 

Иннокентий Александрович погиб 14 августа 1944 года в Польше. Но 

память о нем сохранилась в его фронтовых письмах и в сердцах родных.  

 
Извещение о смерти И.А.Ершова 1944 год. «Похоронка» 

Оставшиеся в тылу односельчане работали под девизом: «Все для 

фронта, все для Победы!». О том, что колхоз был передовым в Иркутской 

                                                 
16Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года // электронный банк документов 
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области, свидетельствуют газеты того времени. Цитируем дословно: 

«Высокими урожаями славится колхоз Ангарстрой Тыргетуйского сельского 

совета Аларского аймака. В 1941 г. в среднем по всем культурам было 

собрано по 98 пудов с га… Сейчас колхозники достойно выполняют 

обязательства в социалистическом соревновании за лучшее проведение 

весеннего сева и получение стопудового урожая. Работают колхозники по-

фронтовому: от зари до зари. Во многих колхозах нашей области не работают 

на быках и коровах. В Ангарстрое этот вид тягла используется с большим 

успехом. На бороновании работают 20 бычков и нетелей. Выработка – 3,0-

3,70 га в день на каждую борону. Юные патриоты 13-14-летние подростки 

Коля Липунов, Витя Михайлов, Петя Фёдоров вместе со взрослыми работают 

на бычках – только за первую пятидневку мая они заработали по 11 

трудодней. Они заявляют, что минимум трудодней для подростков, 

установленный Советом народных комиссаров и ЦК ВКП (б), выполнят к 1 

июня. Комсомольцы и молодёжь колхоза (комсорг тов. Кравцов) обязались 

посеять га пшеницы в фонд помощи Красной Армии и полученный урожай 

сдать государству. Колхоз в целом тоже решил посеять сверх плана 5 га овса, 

5 га проса и 5 га рыжика и полученный урожай сдать государству для 

оказания помощи колхозам, пострадавшим от фашистской оккупации»17. 

Окружная газета «Знамя Ленина» осенью 1943 г. публикует статью 

«Передовики хлебосдачи» о социалистическом соревновании колхозов 

Аларского аймака и том, что некоторые колхозы досрочно сдали план 

хлебопоставки, одним из этих колхозов являлся наш Ангарстрой18. 

В этой же газете в 1942 г. корреспондент Чистяков пишет: «Успешно 

проходят уборочные работы в артели Ангарстрой Аларского аймака. Работа 

проходит строго по графику, восемью жатками, по плану намечено убирать 

40 га в день, это задание ежедневно перевыполняется. Убирают хлеб также 

восемью приспособленными сенокосилками, женщины-колхозницы жнут 

хлеб серпами. Работа идёт споро и дружно. Многие колхозники делают выше 

нормы…»19. 

            В том же номере в рубрике «Передовики соревнований на уборке» 

рассказывалось о нашей односельчанке Марии Зыковой, которая ежедневно 

навязывала до 700 снопов, за четыре дня заработала 7,5 трудодней20. 

Ежедневно в голодное трудное время простые колхозники совершали 

трудовой подвиг во имя Победы. Председателем колхоза в военные и 

послевоенные годы был Егор Филимонович Козленко, награждённый в 1948 

г. орденом Ленина за то, что колхоз получил 26,3 центнеров с га на площади 

41 га. Об уважаемом председателе писали  в областной газете. О нем 

написали даже в журнале «Колхозник Восточной Сибири» в 1938 г., тогда он, 

                                                 
17 Абрамов П. С честью выполняют приказ товарища Сталина // Восточно-Сибирская правда. – 1943. – 26 

мая. – С. 2. 
18 Антонец Д. Передовики хлебосдачи // Знамя Ленина. – 1943. – 17 нояб. – С. 3. 
19 Чистяков Н. Строго по графику // Знамя Ленина. – 1942. – 26 авг. – С. 3. 
20 Передовики производства // Знамя Ленина. – 1942. – 26 авг. – С. 1. 
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правда, был ещё председателем колхоза имени Дзержинского (посёлок 

Александровск)21. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                                                   Егор Филимонович Козленко 

Люди жили в те времена бедно, но очень дружно. Василий Иванович 

Нижник, вспоминал, что он с родителями переехал в Мучную Степь в 1939 г.  

из Курской области. Они жили большой семьёй в землянке, потом смогли 

купить всего половину дома, и большим счастьем была постройка нового 

дома22.  

Еще Василий Иванович рассказал, как в 1957 г. возили песок с залива 

Ангары, который сейчас находится на краю посёлка, и случайно откопали 

старинную бурятскую могилу. По одежде и вещам старики определили, что 

это была могила небогатой женщины-бурятки, похороненной примерно в 

XVIII в. О том, что на месте русских деревень жили коренные жители 

Сибири говорят и названия островов, и сейчас наш залив называется 

Хартагой, что в переводе с бурятского означает «поплавок». И 

действительно, это самое рыбное место в этих местах. 

           Николай Дмитриевич Мураховский рассказал о своём военном детстве 

и послевоенной юности, о том, как выжить помогала Ангара. Она кормила 

рыбой, приносила брёвна на дрова. Однажды, когда Китой вышел из берегов, 

его братья выловили деревянную лодку на Ангаре, которая помогла им 

выжить в голодное время. Николай Дмитриевич вспомнил, как осенью на 

берегу реки жители ставили деревянные бочки и солили в них грибы, 

прокладывая ряд груздей рядом камней. До полного наполнения бочки 

стояли на берегу по несколько дней, о воровстве даже мыслей не было ни у 

кого. Он рассказал, как они по ночам лучили рыбу, как зимой старики учили 

находить рыбные места, используя при этом простую горошину23. 

                                                 
21 Шерхунаев Р. Большевисткий колхоз // Колхозник Восточной Сибири. – 1939. –  № 8. – С. 25-26. 
22 Со слов Василия Ивановича Нижника, 1930 г. р. 
23 Со слов Николая Дмитриевича Мураховского, 1938 г. р.    
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            В обеих деревнях было по две улицы, называвшиеся Нижняя и 

Верхняя. Дома Нижних улиц вытянулись вдоль Ангары, окна Верхних улиц 

тоже смотрели на Ангару. Там стояло около трёхсот дворов, начальные 

школы, в Русском Нельхае был магазин, а в Мучной Степи – амбулатория и 

маслобойка. На маслобойке били хлопковое масло. Лидия Ивановна Мутина, 

родившаяся в деревне Мучная Степь, до сих пор помнит необыкновенный 

вкус этого масла24. 

 К переселению  стали готовиться   после выхода в свет  постановления 

Совета Министров СССР № 389 «О мероприятиях по переселению населения 

и переносу на новые места строений и сооружений» 1956 года. 

  Сельскими Советами были созданы специальные комиссии, которые 

оценивали частные дома: подлежат они переносу на новое место или нет. 

Практическое осуществление работ по переносу строений из зоны 

водохранилища возлагалось на самих владельцев строений; в тех же случаях, 

когда оценочными комиссиями отдельные строения признавались не 

подлежащими переносу на новое место, владельцам возмещалась стоимость 

этих строений за счет средств, выделяемых специально на эти цели 

управлению строительства ГЭС . 

Следует отметить, что все жилые дома и постройки, возведенные после 

1 июня 1956 г.,  то есть после выхода Постановления о переселении, оценке 

не подлежали и компенсация за них не выплачивалась. Вынос таких 

строений из зоны затопления и санитарная очистка территории должна была 

производиться владельцами за свой счет25.  

 Государство выплачивало компенсацию за старые строения, которые 

хозяева должны были самостоятельно уничтожить, и зачисть всю 

территорию, обязательно нужно было засыпать подполья и подвалы. По 

актам они получали деньги за выполненные работы. Например, в оценочном 

акте Кравцова Александра Тимофеевича, жителя деревни Мучная Степь 

указано, что за  разбор дома и придомовых построек положена компенсация 

15576 рублей, на транспортные расходы 670 рублей. 

                                                 
24 Со слов Лидии Ивановны Мутиной, 1951 г. р. 
25 Рябов Ю.В. Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления водохранилища Братской ГЭС // 

Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2014. - №6. – С.226 
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Акт оценочной комиссии на дом Кравцова А.Т. 

 

 План будущего  поселка уже  висел на центральном месте  в кабинете 

председателя колхоза Ведищева Емельяна Николаевича, но не все верили в 

скорое переселение. Особенно сопротивлялись пожилые люди. Многие не 

хотели верить, что скоро Ангара затопит места их проживания. 

Было три варианта появления нового села. Его хотели построить на горе 

Опхон, выше деревни Мучная Степь, но передумали из-за сложного подъезда 

к этой местности. Хотели строить дома подальше от реки, на расстоянии 3 км 

от берега возле Тракторного леса. Но, в конце концов, остановились на 

третьем варианте настоящего месторасположения поселка. К счастью, 

выбрали ровную возвышенность над Ангарой, разбили местность на 

кварталы, запланировали семь улиц и один переулок. А в то время это было 

кукурузное поле колхоза «Ангарстрой»26. 

Проектом нашего поселка занимался Шульгин Александр Петрович. 

Уроженец села Апхульта после окончания с отличием   Иркутской школы 

мастеров-строителей был назначен начальником отдела по зоне затопления в 

Аларском райисполкоме. В его ведомстве были три деревни, попавшие в 

зону затопления  в ходе строительства Братской ГЭС. Это Русский Нельхай, 

Мучная степь и Хадахан.  

В сентябре 1961 года вода  постепенно  приближалась к  старым 

деревням, стоявшим на самом берегу, она поднялась на 40 метров.  По 

словам начальника областного отдела по переселению до осени 1962 еще 

оставалось перенести  152 дома в Аларском районе, в основном это были 

дома деревни Остров будущего Хадахана. ( в то время Хадахан относился к 

нашему району.) 

                                                 
26 Со слов Елены Петровны  Сурковой, 1933 г.р. 
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 А.Трусков лично приезжал в Аларский район и поторапливал с 

переселением хадаханцев.  На его  вопрос : Вы что не верите, что скоро здесь 

будет вода, житель бурятской деревни Остров сказал: Мы спрашивали у 

своих стариков-шаманов, они говорят: не будет воды.  Статья называлась 

«Не медлить с переселением с ложа моря Братской ГЭС»,  она опубликована  

в газете Аларский колхозник 15 ноября 1961 года. Трусков предупреждает, 

что сейчас вода поднялась уже до отметки 340 метров, осенью 1962 года  

вода будет на отметке 380 метров и вся территория, попадающая в зону 

затопления, будет уже под водой27. 

Елена Петровна Суркова вспоминает:  она родила своего сына 3-го  

октября 1961 года  еще в Мучной,  а  через 10 дней с младенцем перешла 

жить в новый дом  на гору. 

Люди своими силами зачищали территорию,  перевозили на конях свое 

имущество. Валентина Константиновна Фетисова, 1934 года рождения, 

вспоминает, как ей отец  сделал деревянную коляску на деревянных колесах, 

которую она везла с младшими ребятишками. 

По рассказам старожилов Ангара поднималась медленно. Жители  

Мучной и Русский Нельхай активно перебирались на новое место. Убирали 

дома, зачищали место своего проживания. Дольше всех сопротивлялись 

переезду Дьяченко Антон Самойлович – один из основателей  деревни 

Мучная и Быков Егор – один из первых жителей деревни Русский Нельхай  и 

его  сын Быков Иван Егорович, 1904 года рождения. Ивану Егоровичу, 

участнику войны, в самый разгар войны на Западе цыганка предсказала 

будущее. Она сказала, что он вернется живым домой, но скоро дома будет 

большая вода и умрет глава семьи. Он всегда помнил о предсказании, и, 

когда началось строительство ГЭС, он стал бояться своей смерти и не хотел 

переезжать. Как ни странно, но предсказание сбылось, его отцу в это время 

было больше 80 лет, после переезда в  новый поселок  вскоре он умер, а  

Иван Егорович только тогда понял, что главой семьи цыганка называла его 

отца , а не его самого.28 

Лидия Ивановна Мутина вспоминает: ее дедушка Антон Самойлович, 

1885 года рождения, сопротивлялся до последнего дня, ушел только, когда 

вода начала топить ограду. Утром он пришел на гору, а вечером того дня 

деревня  почти скрылась под водой, только трубы печные еще долго  

торчали29. 

Все жители нового поселка собрались на берегу реки осенним днем 

1962 года, в тот день, когда под водой скрывались их родные деревни. 

                                                 
27 Трусков А. Не медлить с переселением с ложа Ангары // Аларский колхозник . – 15 нояб. – С.3 

28 Со слов Ивана Егоровича Быкова, 1904 г.р. . 

29 Со слов  Лидии Ивановны Мутиной, 1951 г.р.  
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Елена Прокопьевна Вантеева, 1945 года рождения рассказывает : «Это 

было страшное зрелище, мы все плакали, глядя, как  темная вода 

поднимается вверх, скрывая родные печные трубы  и столбы». 

На  Ангару, которая кормила всех, спасла от голода в военные годы, 

осенью 1962 года было страшно смотреть. Вода поднималась с каждым днем 

все больше, размывая места обетованные, мимо проплывали остатки 

построек, кресты и даже гробы30.  

На месте разрушенных деревень остались печки, в Русском Нельхае 

осталась зерносушилка, в Мучной Степи осталась богатая мельница, на  

которой в былые времена мололи муку жители всей округи. 

Все это скрывалось под водой, на глазах людей основавших эти 

деревни всего пятьдесят лет тому назад.  

Старожилы с ностальгией вспоминают природу, окружавшую их в 

детстве. Река была быстротечной и своенравной, она была намного уже, чем 

сейчас. Возле деревень находились острова: Берёзовый, Хабутай, Шантэй, а 

маленькие островки называли Иманушками31. «На островки можно было 

перейти вброд» – говорит Лидия Ивановна Мутина32. Иманами в 

приангарской деревне называли козлов и баранов, предположительно, эти 

островки по виду напоминали барашек или это были места, где пасли 

баранов, отсюда и такое название.  Оксана Викторовна Крюкова 

рассказывает, что её бабушка Мария Тихоновна Кравцова (1928-2003) родом 

из Мучной Степи жила после переселения в Апхайте, часто говорила внучке: 

«прогони телят, гусей и баранов на иманушку». Так она называла место за 

огородом, где росла густая трава, так называемые, островки хорошей травы33. 

 

 

                            

 

 

  

 

 

 

                       Ученики начальной школы д. Мучная Степь. Фото 1946 г. 

 

                                                 
30 Со слов Вантеевой Е.П. 

31 Со слов Василия Ивановича Нижника, 1930 г. р. 
32 Со слов Лидии Ивановны Мутиной, 1951 г.р. 
33 Со слов Оксаны Викторовны Крюковой, 1974 г.р. 
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Ученики начальной школы д. Русский Нельхай. Фото 1959 г. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ветераны Великой Отечественной войны пос. Ангарский. Фото 1985 г. 

           

Судьба односельчан очень схожа с судьбой героев повести Валентина 

Григорьевича Распутина «Прощание с Матёрой». Точно так же им пришлось 

бросить обжитые места, разрушить родные дома. На дно реки ушли дивные, 

благословенные места. Как же тяжело было людям расстаться со своей 

родной стороной, где прошли юность, детство, где остались могилы близких! 

Как же трудно было смотреть на колыбель своего детства последний раз, 

стараясь запомнить всё до мелочей и знать, что больше ты этого никогда не 

увидишь! Всё останется лишь в памяти, да будет приходить во снах. 
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Доярки д. Мучная Степь. Фото 1955 г. 

 28 ноября 1961 года состоялось торжественное открытие первого 

гидроагрегата  Братской ГЭС.  На открытие прилетел генеральный секретарь 

Коммунистической партии Никита Сергеевич Хрущев.  

А у поселка построенного на кукурузном поле  поселка Ангарский началась 

новая история. 

Жители Русского Нельхая стали селиться в нижней части современного 

посёлка, а жители Мучной Степи – в верхней части. Люди по-прежнему 

трудились на благо своей Родины. Обустраивали новое место жительства34. 

   В новых домах появилось яркое электричество! 

 Если смотреть на наш  поселок с высоты птичьего полета, то он  имеет 

форму большого  квадрата.  Он отличается от всех деревень Аларского 

района тем,  что строился строго по проекту. Поселка еще не было, а уже 

были запланированы места под школу, контору, клуб, почту и магазин. 

Постепенно стали появляться новые здания. В 1961 году были перенесены 

здания школ с обеих деревень. Перенесена старая амбулатория. Силами 

народной стройки был построен деревянный клуб. Появился новый 

каменный магазин. 

В 1967 г. колхоз был преобразован в совхоз. В том же году был 

образован Ангарский сельский совет35. 

В 1968 г. была построена новая двухэтажная школа под руководством 

директора, ветерана войны Сергея Егоровича Долматова. До 1974 г. школа 

была восьмилетней, затем десятилетней (восьмилетняя – тоже ведь средняя 

была) 36. 

В юбилейный год 30-летия Победы в новом поселке воздвигли  

памятник  воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

                                                 
34 Исаков Л. В новом посёлке Ангарский // Аларский колхозник. – 1960. – 3 июня. – С. 3. 
35 «У реки, у Ангары»: альбом: неопубликованные документы / Ангарская сельская библиотека. 2004. 20 с. 
36 Там же. 
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 В 1976 г. был построен новый детский сад и Дом культуры37.  

С 1972 по 1987 г. руководителем совхоза являлся Александр 

Савельевич Юсупов38. 

 

                                              Александр Савельевич Юсупов 

О достижениях совхоза Ангарстрой и о его людях по-прежнему пишут 

в районной и областных газетах. О жителях нашего посёлка написано в книге 

«Боль земли»39. 

 История посёлка складывается из судеб его жителей и руководителей 

колхоза и совхоза. Это судьбы ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла и детей войны. Это Мария Зыкова, вязавшая 700 снопов в 

день. Это Елена Петровна Суркова, работавшая фельдшером посёлка в 

течение  40 лет. Это Галина Алексеевна Мутина, учившая ангарских детей 

больше 40 лет. И многие другие знатные люди посёлка Ангарский. И, 

конечно же, журналист Александр Леонидович Исаков (творческие 

псевдонимы: А. Сашин, А. Леонидов), член союза журналистов СССР, 

который так написал в своём очерке о наших односельчанах: «Главное на 

селе это человек, пусть выдающегося он ничего не сделал, зато всегда 

остается самим собой, а значит ЧЕЛОВЕКОМ»40.  

                                                                                             В. И. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Там же. 
38 Там же. 
39 Боль земли: очерки о селе. – Иркутск, 1998. – 408 с. 
40 Леонидов А. Я – из Ангарстроя! // Знамя Ленина. – 1989. – 26 янв. – С. 2. 
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