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ЦЦеелльь        ппррооееккттаа::  
  ААккттииввииззаацциияя    ссааммооррааззввииттиияя  ии  ссааммооооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  ппооссррееддссттввоомм    ввооввллееччеенниияя  иихх  

вв  ппооииссккооввоо--ииссссллееддооввааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ссооддееййссттввииее  ссттааннооввллееннииюю  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввеенннныыхх,,  ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ууччаащщииххссяя..  

  ППооддггооттооввккаа  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррннооггоо  ааттллаассаа    пп..  ТТааттааууррооввоо  

 
ЗЗ  аа  дд  аа  чч  ии::  
ППррааккттииччеессккииее::  
ССииссттееммааттииззаацциияя,,  ооббннооввллееннииее  ии  ссооззддааннииее  ииссттооччннииккооввееддччеессккоойй    ббааззыы;;  

ССооззддааннииее  ээллееккттррооннннооггоо    ииннффооррммааццииооннннооггоо  ббааннккаа  ддаанннныыхх  ппоо  ииссттооррииии  ссееллаа  

ТТааттааууррооввоо  ии  ииссччееззннууввшшееггоо  ссееллаа  ППооппооввккаа..  

ООссввооииттьь  ттееххннооллооггииюю  ппррооееккттиирроовваанниияя..    

  

ППееддааггооггииччеессккииее::  
ППррииввииттииее  ннааввыыккоовв  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ии  ррааббооттыы  сс  ааррххииввнныыммии  ммааттееррииааллааммии;;    

ФФооррммииррооввааннииее  ии  ррааззввииттииее  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии,,  ттввооррччеессккоойй  ааккттииввннооссттии  ии  

ииннииццииааттииввннооссттии  ууччаащщииххссяя;;  

ССооззддааннииее  ккууллььттууррнноо--ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ддлляя  ииззууччеенниияя  ииссттооррииии  

ррооддннооггоо  ккррааяя  

  
ВВаажжннееййшшииее    ппррооббллееммнныыее  ввооппррооссыы  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ппррооееккттаа::    

11..  ССооссттааввллееннииее  ииссттооррииккоо--ккррааееввееддччеессккоойй  ккааррттыы  сс  ууккааззааннииеемм  ииссттооррииккоо--

ааррххииттееккттууррнныыхх  ппааммяяттннииккоовв,,  ппааммяяттннииккоовв  ппррииррооддыы  

22..  ССббоорр  ммааттееррииааллаа  ппоо  ттооппооннииммииккее  ссееллаа    

33..  ЛЛееггееннддыы,,  рраассссккааззыыввааюющщииее  ообб  ииссттооррииии  сс..  ТТааттааууррооввоо  

44..  ННааццииооннааллььнныыее  ии  ррееллииггииооззнныыее    ттррааддииццииии,,  ппррааззддннииккии  ссееллаа,,  ооббыыччааии  

55..  ММеессттоо  ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа  вв  ииссттооррииии  ррааййооннаа,,  ББуурряяттииии  

66..  РРааббооттаа  сс  ааррххииввнныыммии  ии  ллииттееррааттууррнныыммии  ииссттооччннииккааммии  

ААккттууааллььннооссттьь  ии  ззннааччииммооссттьь  ппррооееккттаа  

ППооллууччееннииее  ззннаанниийй  оо  рроодднноомм  ккррааее  ии  ввыыяяввллееннииее  ббееллыыхх  ппяяттеенн  вв  ееггоо  ииссттооррииии  
ССооззддааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ббааззыы    пп..  ТТааттааууррооввоо  ии  ииссччееззннууввшшееггоо  ссееллаа  ППооппооввккии  
ФФооррммииррооввааннииее  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккаа  ..ррааббооттыы  вв  ггррууппппее,,  ннааввыыккаа  ннааууччнноо  ––  
ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ии  ссооссттааввллеенниияя  ппррооееккттоовв  



Состав проектной ггррууппппыы  
  
РРууккооввооддииттеелльь  ппррооееккттаа  ––  ККоорроолльь  СС..ВВ..  
  
ККооннссууллььттааннттыы::    
ЕЕссииннаа  НН..  АА..    --  ууччииттеелльь  ггееооггррааффииии  
ШШууммккоовваа  ТТ..  КК..    --    ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ии  ллииттееррааттууррыы  
ААннттоонноовваа  НН..  ФФ..  ––  ууччииттеелльь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа    
ии  ллииттееррааттууррыы..  
ССааввееллььеевв  АА..  ББ..    --  ууччииттеелльь  ииссттооррииии  
ТТииммоошшееннккоо  ГГ..  НН..  ––  ууччииттеелльь  ттееххннооллооггииии      
ии    ээккооннооммииккии  
ССооккооввииккоовваа  АА..  ВВ..  ––  ппссииххооллоогг..  
Архивариусы:  
  

 

 
 
 

Проектные группы: 
      
 
 Учащиеся 4-11 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класс Архивариусы 

4 класс Гаврильев Павел   Нимаев Цырен 
5 класс Тимошенко Артем  Александров Влад   

Белоусов Степан 
6 класс Позднякова Алена   Пронина Полина 

Дурягина Светлана 
7 класс Трескина Анастасия  Заиграева Нина 
8 класс Немерова Татьяна  Зеленовская Алина 
9 класс Баландина Дарья    Ревина Виктория 
10 класс Чернегов Иван   Пегишева Екатерина 
11 класс Яковлева Ирина 



Протокол 
НОУ Татауровской общеобразовательной средней школы 

от  19 января 2007года. 
Тема:   «Летопись родного края» 

Цель:  ознакомление с положением о долгосрочной краеведческой программы 
«Летопись родного края» и принятие плана реализации данного проекта. 
Задачи: 

1.  изучение музейного материала  и выявление проблемных вопросов 
2. распределение тем для изучения 
3.  составление КТД и сроков выполнения 
4. назначение ответственных за выполнение КТД 
ХОД СОБРАНИЯ 
1. Выступление руководителя музея Король. С. В. по положению 
2. Выступление архивариусов историко-краеведческого центра «Истоки» о 

имеющемся материале в школьном музеи и выявление недостающих 
данных: 

ССооссттааввллееннииее  ииссттооррииккоо--ккррааееввееддччеессккоойй  ккааррттыы  сс  ууккааззааннииеемм  ииссттооррииккоо--
ааррххииттееккттууррнныыхх  ппааммяяттннииккоовв,,  ппааммяяттннииккоовв  ппррииррооддыы  
ССббоорр  ммааттееррииааллаа  ппоо  ттооппооннииммииккее  ссееллаа    

          ЛЛееггееннддыы,,  рраассссккааззыыввааюющщииее  ообб  ииссттооррииии  сс..  ТТааттааууррооввоо  
ННааццииооннааллььнныыее  ии  ррееллииггииооззнныыее    ттррааддииццииии,,  ппррааззддннииккии  ссееллаа,,  ооббыыччааии  
ММеессттоо  ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа  вв  ииссттооррииии  ррааййооннаа,,  ББуурряяттииии  
ррааббооттаа  сс  ааррххииввнныыммии  ии  ллииттееррааттууррнныыммии  ииссттооччннииккааммии..  
33..  ооббссуужжддееннииее  ввыыяяввллеенннныыхх  ппррооббллеемм  ии  рраассппррееддееллееннииее  ззааддаанниийй,,  ооттввееттссттввеенннныыхх  

ии  ссррооккии  
44..    ннааззннааччииттьь  ззаассееддааннииее  ННООУУ  ннаа    0011..0033..0077гг..  
РРеешшееннииее::  

--  ппрриинняяттьь  кк  ссввееддееннииюю    ииннффооррммааццииюю  оо  ппооллоожжееннииии  
--  ппррииссттууппииттьь  кк  ввыыппооллннееннииюю  ззааддаанниийй  ККТТДД  ддоо  0011..0033..0077  ггдд..  
- ППррооввооддииттьь  ккооннссууллььттааццииии  сс  ааррххииввааррииууссааммии  ккррааееввееддччеессккооггоо  ццееннттрраа  

««ИИссттооккии»» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЭттааппыы  ррааббооттыы  ннаадд  ппррооееккттоомм::  
ООззннааккооммллееннииее  сс  ппооллоожжееннииеемм  ««РРааббооттаа  ннаадд  рреессппууббллииккааннссккоойй  ддооллггооссррооччнноойй  
ккррааееввееддччеессккоойй  ппррооггррааммммыы  ууччаащщииххссяя    ««ллееттооппииссьь  ррооддннооггоо  ккррааяя»»  1111..0011..0077  ––  1199..0011..0077..  
ССооззддааннииее  ННООУУ  ппоо  ссооззддааннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ууккааззааннннооггоо  ппррооееккттаа..  1199..0011..0077гг..  
  ООппррееддееллееннииее    ццееллеейй  ии  ззааддаачч..1199..0011..0077гг..  
ААннааллиизз  ииммееюющщееггооссяя  ммааттееррииааллаа  ппоо  ддааннннооммуу  ввооппррооссуу,,  ии  ввыыяяввллееннииее  ппррооббллееммнныыхх  
ввооппррооссоовв  
((  ддоо  0099..0022..0077гг..))    
ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ввыыппооллннеенниияя  ппррооееккттнныыхх  ззааддаанниийй  ии  ооппррееддееллееннииее  ззааддаанниийй  ККТТДД  
ууччаассттннииккоовв..  1133..0022..0077гг..  
ВВыыппооллннееннииее  ппррооееккттнныыхх  ззааддаанниийй  ууччаащщииеессяя  44--1111  ккллаасссс    сс  1133..0022..0077гг..  ––0011..0033..0077  
ООффооррммллееннииее  ооббщщееггоо  ррееззууллььттааттаа  ррааббооттыы  ппоо  ввссееммуу  ппррооееккттуу  сс  1133..0033..  0077гг  ––  2233..0033..0077гг..  
  
РРааббооттаа  ннаадд    ппррооееккттааммии  ггрруупппп  ппоо  ККТТДД  
ВВыыппооллннееннииее  ппррооееккттнныыхх  ззааддаанниийй  ууччаащщииеессяя  44--1111  ккллаасссс  сс  1133..0022..0077гг..  
11..ССббоорр  ммааттееррииааллаа  ((ппррооввееддееннииее  ббеессеедд  ссоо  ссттаарроожжииллааммии,,    ииззввеессттнныыммии  ллииччннооссттяяммии,,  
ииззууччееннииее  ллииттееррааттууррнныыхх  ии  ааррххииввнныыхх  ммааттееррииааллоовв,,  ппееррииооддииччеессккоойй  ппееччааттии,,  ммааттееррииаалл  
ииммееюющщииййссяя  вв  шшккооллььнноомм  ммууззееее,,  ммууззееее  ППУУ--2288,,ммууззееяя  ддееттссккооггоо  ссааддаа  ,,  ппооддббооррккаа  
ффооттооммааттееррииааллоовв,,  ссооссттааввллееннииее  ггееооггррааффииччеессккоойй  ххааррааккттееррииссттииккии  ппооссееллеенниияя  сс  
ииззууччееннииеемм  ппрриирроодднныыхх    ууссллооввиийй,,  ииззууччееннииее  ээллееккттрроонннныыхх  ннооссииттееллеейй  ппоо  ииссттооррииии  
ББуурряяттииии  ии  тт..дд..))  
22..ААннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  ((  ссооссттааввллееннииее  ххррооннооллооггииччеессккиихх  ттааббллиицц  ссооббыыттиийй..  
ТТааббллиицц  ппоо  ттооппооннииммииккее  ии  ииссччееззннууввшшееггоо  ссееллаа  ППооппооввккаа,,  ииссттооррииккоо--ааррххииттееккттууррнныыхх  ии  
ппрриирроодднныыхх  ппааммяяттннииккоовв,,  ссооссттааввллееннииее  ббииббллииооггррааффииии  ппееррссооннааллиийй  ии  ввссттррееччии,,  
ссооссттааввллееннииее  ооббщщееффииззииччеессккиихх  ,,  ггееооггррааффииччеессккиихх  ии  ииссттооррииччеессккиихх  ккаарртт))  
33..ООффооррммллееннииее  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  вв  ппееччааттнноомм  ии  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  сс  
0011..0033..0077гг..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ММеессттоо  ррааббооттыы  ууччаащщииххссяя::  

ММууззееии  ((шшккооллььнныыйй,,  ППУУ--2288,,  ддееттссккооггоо  ссааддаа,,  ИИллььииннссккоойй  шшккооллыы  ))  

ААррххииввыы  ((ааррххиивв  ннааццииооннааллььнноойй  ббииббллииооттееккии  РРББ,,  ннааццииооннааллььнныыйй  ааррххиивв  РРББ,,  ааррххиивв  

ППррииббааййккааллььссккооггоо  ррааййооннаа,,  ммеессттнныыее  ааррххииввнныыее  ддаанннныыее  ААРРЗЗ,,    ссооввеетт  ппооссееллеенниияя))  

ППооссеещщееннииее  жжииттееллеейй  ннаа  ддооммуу  

ККооммппььююттееррнныыйй  ккллаасссс  шшккооллыы..  

ББииббллииооттееккии  ((ннааццииооннааллььннааяя  РРББ,,  ссееллььссккааяя,,  шшккооллььннааяя))  

  

Методы работы:   

Проектов; 

Исследовательский; 

Частично-поисковый 

Сотрудничество 

 

Тип проекта:   

Интегрированный  

(т.е. исследовательский, культуроведческий) 

 

Планируемый  результат:  

создание историко-культурного атласа поселения Татаурово 

 

Практическая значимость:  

Атлас будет представлять интерес для населения Татаурово, 

Прибайкальского района, жителей республики и иностранных туристов. 

 

 

 

 

 

 



Обоснование проекта «Летопись родного края» 
 

В настоящее время происходит переосмысление многих сторон нашей 

общественной жизни. Процесс возрождения национального самосознания, 

получившие развитие в последние годы,  обусловил появления интереса своего 

края, своего народа.  

Программа «Летопись родного края» является одним из  направлений 

Всероссийского туристско-краеведческого значения «Отечество»  региональной 

программы «Тоонто Нютаг», в результате которой ведется сбор поискового 

материала по истории и культуре родных мест, созданию хронологической 

таблицы событий, летопись школ, достопримечательностей родного края. 

Она направлена на развитие мотивации личности, познания творчества, на 

развитие индивидуальности, коммуникативных способностей учащихся, 

психофизического развития детей и профилактику асоциального поведения детей 

и подростков. 

 Проект дает возможность обучаемой личности осваивать многовековой 

социальный опыт как родной, так и общечеловеческой культуры, сознавая себя 

гражданином Бурятии, России и мира. Знакомит учащихся с основами 

краеведения, музееведения, туризма, интересными открытиями и загадками 

истории. 

Работа над проектом ведется с опорой на межпредметные связи и формирует 

развитие интереса к познанию родного края. Материалы, собранные в ходе 

работы над проектом будут использованы для дальнейшего обучения, а также при 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности учащихся. 

При реализации данного проекта большое значение отводится современному 

компьютерному оборудованию – при наличии электронной связи была 

использована современная технология дистанционного общения и обработки 

материала. 

Практические навыки и умения будут отслеживаться по результатам выполнения 

исследовательских и проектных  работ по КТД. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Историко-

культурный 

атлас  

поселения  

 Татаурово 
 



Географическое положение 
(ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕЛА) 

 
 
СЕЛО ТАТАУРОВО РАСПОЛОГАЕТСЯ В РЕЧНОЙ ДОЛИНЕ РЕКИ СЕЛЕНГИ.  

С СЕВЕРА ГРАНИЦА ТАТАУРОВО ПРОХОДИТ НА ПРТЯЖЕНИИ 3,5 КМ ПО ЛЕВОМУ 

БЕРЕГУ РЕКИ. ЗАТЕМ ОНА ПОВОРАЧИВАЕТ НА ЮГО ЮГО-ЗАПАД  ПО ПРОУЛКУ ДО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЫ. 

ДАЛЕЕ НА ВОСТОК ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЕ МОСКВА- ВЛАДИВОСТОК НА 

ПРОТЯЖЕНИИ 500 М. ГРАНИЦА ПОВОРАЧИВАЕТ НА ЮГО-ВОСТОК И ДОХОДИТ ДО 

СКЛОНА ХРЕБТА ХАМАР-ДАБАН.  

ЮЖНАЯ ГРАНИЦА ПРОТЯГИВАТЬСЯ ПО ПОДОШВЕ СКЛОНА ОКОЛО 4 КМ НА ЮГО-

ЗАПАД ДО ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ. ЗАТЕМ  ПОВОРАЧИВАЕТ НА СЕВЕР СЕВЕРО-ВОСТОК  

ПО СРЕДНЕЙ РЕЧКЕ ДО 

ЛЕСОПОЛОСЫ ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГИ НА РАССТОЯНИИ 200 

МЕТРОВ.  

ДАЛЕЕ ГРАНИЦА ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРОХОДИТ ПО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАССЕ НА 

ВОСТОК СЕВЕРО-ВОСТОК 

ОКОЛО 500 МЕТРОВ И 

ПОВОРАЧИВАЕТ НА СЕВЕР 

СЕВЕРО-ВОСТОК ДО БЕРЕГА 

РЕКИ СЕЛЕНГИ ОКОЛО 1200 

МЕТРОВ. 

 
Дата возникновения поселения 

Поселение Татаурово  Прибайкальского района республики Бурятия   образовано  в 

1899году. Расположен на юго-западе республики от республиканского центра г. Улан-

Удэ расположено в 50 км, от районного центра Турунтаево 18 км. 

Территория  муниципального образования сельское поселение Татаурово находиться в 

центре левобережной части Прибайкальского района. Изначально оно находилось на 

территории Таловского сельского общества Троицкой волости Верхнеуденского уезда 

Иркутской губернии. 



Характеристика населения поселения Татаурово 
(данные за 2006 год) 

 
НАСЕЛЕНИЕ 

(ЧИСЛЕННОСТЬ) 
 

Численность :     2 153  человека 
Рождаемость:      22                            Прибыло:    117  
Смертность :       55                            Выбыло:      81   
Естественный                                     Механический  
прирост:             - 33                            прирост:      36 
Увеличение население на 3 человека за счет механического прироста. 

 

Н А С Е Л Е Н И Е  
(ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ) 



 
Половой состав населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЛОТНОСТЬ     НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Адрес населенного 
пункта 

  
  
  

66  77  11  22  55  11  

РРеессппууббллииккаа  ББуурряяттиияя  

ППррииббааййккааллььссккиийй  ррааййоонн  
  

  

Адрес администрации: ул. Первомайская, 54 

Телефон администрации:    8-244-56-140 

                                                  8-244-56-231 

Глава администрации: Савельев Борис Ильич 

Адрес школы: ул. Школьная  21. 

       Телефон школы:                 8- 244-56-190   

Директор школы: Савельев Андрей 

                                                       Борисович 

Ответственный за школьный музей: Король     

                                 Светлана Владимировна. 
 



ООббщщааяя            ххааррааккттееррииссттииккаа                      ппррииррооддыы..  
 
ГГееооллооггииччеессккооее  ссттррооееннииее  
 
• Поселение находится в пойме реки  
Селенги с юга ограничена хребтами  
Хамар-Дабан,  с севера рекой Селенга.  
• Поселение находится в пойме реки Селенги,  с 
юга ограничена хребтами Хамар-Дабан,  с 
севера рекой Селенга. Залегание верхних 
пластов соответствует кайнозойской эры 
четвертичному периоду, а также фундамент 
базируется на образованьях архейской эры и 
протерозойской эры 
• Для рельефа свойственна складчатая область, сложенная 
гранитами.  
• По сейсмографии возможны землетрясения до 8-ми баллов. За 
последнее время самое большое землетрясение достигало 3 баллов.  
• Хребет  Хамар-Дабана, расположенный близ села, относится к 
средне высотным горам, с глубоко врезанными долинами относятся 
к Саяно-Байкальскому становому нагорью. 
 
 
К л и м а т 
Тип климата резко-континентальный (широких равнин и долин).  
Средняя температура января –25-27, минимальная –53,  июля +17-19. 
максимальная +44. 
Среднегодовое количество выпадения осадков 200-4000мм/г.  
Скорость ветра 2-4 м в сек. Направление ветров: западный, северо-западный, юго-
западный. 
Суммарная,  солнечная радиация достигает 100 ккал/см.  
Атмосферное давление 715 мм рт.ст.  
Безморозный период продолжается в среднем 96 дней. Вегетативный – 100-120 
дней. В течение вегетационного периода во все месяцы, кроме июля, 
наблюдаются заморозки. 

Холодная и малоснежная зима, затяжная весна с сильными ветрами, поздними 
заморозками и низкими ночными температурами, крайне недостаточными 
осадками весной и в начале лета, жаркое лето во второй его половине и бедная 
почва не дает высокого урожая трав и сельскохозяйственных культур. Поэтому 
территория Татаурово относится зоне рискованного земледелия. 

 



ВВннууттррееннннииее  ввооддыы  
Протекает р. Селенга, горные ручьи. Ледостав на р. Селенга конец 
ноября- начало декабря, и движение льда наблюдается в середине 
апреля.  
  
  
ПП  оо  чч  вв  ыы  
 
Почвы, прилегающие к поселению 
Татаурово используются для выпаса скота, 
посадки овощных культур, заготовка сена. 
Распределение земель. Общая площадь занимаемых 
земель 987 га, в т.ч. земель сельскохозяйственного 
назначения 537 га., из них пашни 278 га. пастбищ 
250га., сенокосов6 га. 
 
ООррггааннииччеессккиийй  ммиирр  
Растительность.  Высокогорная тайга с преобладанием сосны, на склонах 
смешанный лес, альпийские луга и луговые болотные сообщества.  Среди 
хвойных  распространены сосна, ель, лиственница. Лиственные породы: осина, 
береза. Кустарники: по берегам реки растет боярышник, шиповник, черемуха, 
верба, рябина, ильм японский. Животные: в лесу – зайцы, белки, дикие козы; по 
словам охотников забредала рысь, были случаи появление в этих местах бурого 
медведя, изюбров, лосей Из птиц – дятел, свиристель. Рябчики и тетерева. В 
прибрежных зонах реки водятся суслики, полевые мыши. Замечены  хатки 
ондатры. В малых водоемах обитают пиявки, рыбы - ротаны, гольяны лягушки. 
Основные промысловые рыбы - омуль, хариус, сорога. В последнее время 
участились случаи лова осетра. Из птиц чайки, ласточки, голуби, стрижи . В 
течении 5 лет гнездится серая цапля, журавль-красавка ( является редким 
исчезающим видом).  
 
Экологические     проблемы 

    Охраняемые территории –  роща Ильма японского. 
    Основными экологическими проблемами являются:      

• лесные пожары (каждую осень 
обгорает 1\4 лесных массивов северного 
склона Хамар-Дабана);      
• загрязнение водных объектов 
канализационными стоками  и 
неконтролируемыми свалками мусора, 
• деградация почв (вытаптывание скотом). 

 



Археологическая история  п. Татаурово 
На территории с. Татаурово, жителями 

села, были найдены в 1976 году кости 

трагантирского слона. В 2002 году , в 

огороде, при копке картофеля Солдатовым 

Виктором Серафимовичем была найдена 

монета  эквивалентом в 5 копеек времен 

Екатерины II, 1786 года. Эта монета могла 

быть на территории нашего села,   по причине 

того, что в Сибири находился  Колыванский 

(Ниже-Сузунский) монетный двор (знак КМ, а 

в XIX в. – СМ). Фактически он начал работать 

в 1766году. 

 

 

ААррххииввнныыее  ии  ллииттееррааттууррнныыее  ииссттооччннииккии    
  
Литературные источники: 
1.Поселения, православные храмы, священнослужители Бурятии XVII-XX 
столетий 
( энциклопедический справочник). Изд. Улан-удэ, Бур. Книжное издательство, 
2001г. 
2.Прибайкалье(путеводитель), Улан-удэ, 1990г. 
3.Прибайкалье за полвека. с. Турунтаево. 1990г. 
  
Архивные материалы: 
 Районный  и республиканский архив 
Ф.1, Оп. 1, Д. 34, л. 5-6 
Ф.1,Оп1,Д.18, л.5 
 
Фонды дореволюционных учреждений, организаций, предприятий 
Волостные правления 1804-1920гг.Ильинское  Ф.22,77д., 1804-1884гг 
Соборы Ильинская Богоявленская. 1806-1928гг. Ф.194,13д.,1846-1861гг. 

 



ЛЛееггееннддыы,,  рраассссккааззыыввааюющщииее  ообб  ииссттооррииии  
ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа  

  
Происхождение названия 

поселения 
 

Есть несколько версий 

о происхождении названия нашего села. 

Одно из них оно произошло от бурятского 

«татур», что в переводе означает «заводь» или 

«затон». 

По другой,  – название села произошло 

от фамилии богатого купца Татаурова, 

некогда  останавливающегося проездом в 

основывающемся селе и пожертвовавшего 

немалую сумму денег на его дальнейшее 

строительство и развитие. 



ППааммяяттнныыее  ииссттооррииччеессккииее  ссооббыыттиияя..    
  
  1890 г. -  в Татаурово находились японские военнослужащие, которые проводили 
топографические съемки. 
Вторая половина 90-х годов – строительство железной дороги 
1899 – основание Татаурово 
1918- установлены Советы  
         -открыта  начальная школа ( 1-4 классы)1919 – на ст. Татаурово, белочехами 
производились одиночные и групповые расстрелы 
К. 1919  -  группой жителей Татаурово обезоружена семеновская милиция, 
захвачена без единого выстрела 
1918-1920гг – в Татаурово находилась американская команда военнослужащих, 
для «обеспечения порядка и законности» на железной дороге. 
1918-1920 – поставлен памятник героям гражданской войны. 
1920 – создан ревком, позднее преобразован в Сельский Совет. Председателем 
ревкома был Поликарп Семенович Кириков. 
 Нач. 20-х годов -   через Татаурово проходили части конного корпуса 
белогвардейского генерала Каппеля 
Нач. 30-х годов – образование колхоза «Первомайский», первым председателем 
был Петровн Кириков 
                             - организовано транспортное управление «Союззолото» 
1930г – открыта «школа наркомзема», затем переименована в «Фабрично-
заводское обучение» 
1937г.- организована школа мех. кадров 
1938г –  «Школу механизации» 
1940г - перенесены последние дома из Поповки в Татаурово 
1944г.- железнодорожная Татауровская школа 
1951г.- Татауровская семилетняя школа 
1953г.- Татауровский филиал Ильинской школы 
1955г.- открыта Татауровская сельская библиотека (в старом клубе) 
1957 – школа механизации переименована в                                                             
СПТУ – 3 
1959г.- образование промышленного предприятия Татауровский завод 
строительных материалов 
1990г.- объединение ясли – сада и детского сада 
1994 г.- ДК передано на баланс Министерству Культуры 
1999г.- сельская библиотека перемещается в помещение МДОУ 
«Родничок»2002г.- Агротехническое предприятие перестало существовать 
2003 г.- 85-летний юбилей Татауровской общеобразовательной средней школы 
 
 
 
 



ЗЗннааччееннииее  ппооссееллеенниияя  
Появление поселения не случайно.Отсюда начинался тракт в село Баргузин и 
далее в Баргузинскую тайгу на золотые прииски. Татаурово являлось крупной 
лесоперевалочной и лесоперерабатывающей базой. (после появления с.Ильинка 
перестала выполнять свою функцию)Из поселения велась отгрузка 
заготавливаемого корня-бадана, используемого в кожевенной промышленности. В 
Татаурово еще до революции выжигали известь и в  
30-е годы она подавалась на строительство паровозовагоноремонтного завода. 

ССооввррееммееннннооее  ззннааччееннииее 

• По территории поселения протекает р.Селенга, по которой проходит 
паромная переправа  соединяющая трассу Москва- Владивосток и  дорогу 
на Баргузин . На сегодняшний момент эта дорога имеет важное  значение 
для экономики  Бурятии, так как на побережье Байкала  Прибайкальского и 
Баргузинского районов разворачивается широкомасштабное строительство 
зоны отдыха и туризма. 

 
• Проходит Восточно-Сибирская железная дорога 4 класса, её грузооборот 

составляет 145 тыс. тонн 
 

• Имеется железнодорожный тупик, который предприятия могут 
использовать под погрузочные и разгрузочные работы 

 
• Проходит автотрасса федерального значения Улан-Удэ  - Иркутск 

 
• Татаурово может стать центр создание единой информационной базы по 

развитию туризма в Прибайкальском районе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Персоналии, имена выдающихся людей, вошедшие в 
историю ст. Татаурово. 

 
Виноградова Анна Ивановна 

 
 

   Родилась в п. Ильинка, но посещала детский сад и училась в школе уже в 
Татаурово. В  1969 г.  семья переехала жить в Якутию, в г. Ленск. В 1978 г. 
окончила школу, и приехала в г. Улан-Удэ.  Поступила в технологический 
институт. Через 5 лет окончила институт , стала работать инженером на заводе « 
Электромашина». Вышла замуж, имеет сына и дочь. Литературой интересовалась 
всегда, уже в школе много читала, пробовала писать сама. Первые, еще детские 
рассказы помещала в школьную газету. Серьезно занялась творчеством с начала 
90-х годов. Писала мистические рассказы, рассказы о любви, сказки. 1993 г.  Анну 
Ивановну пригласили работать в газету «Вестник Бурятии», потом – в           
«Правду Бурятии», а с 1999 г. она – заместитель главного  редактора газеты  
«Прибайкальская Нива». Является членом Союза писателей Российской 
Федерации, а также членом Союза журналистов Российской Федерации. 
  В1994 г. Ассоциацией молодых  писателей  выпущен ее первый сборник 
рассказов о любви «Дива». В 1996 г.  Бурятским книжным  издательством 
выпущен Сборник рассказов «Таинственный зов», одним из авторов которого 
является Виноградова Анна Ивановна. Пишет она и сказки. Одна из последних 
сказок «Часы Иллеарии». 

 
 



Гаськов Владимир Федорович 
 

 
 

Родился в с. Баргузин Баргузинского района в 1940 году. Закончил Уринскую 
среднюю школу. В 1959 г. поступил  в Иркутский сельскохозяйственный 
институт на факультет механизации. В  1964 г. окончил институт с красным 
дипломом. 
В с Татаурово приехал работать в 1970 г. Сразу был назначен директором 
авторемонтного завода. На этой должности проработал до 2001г. За эти годы 
завод стал одним из первых предприятий нашей республики. Проведена 
реконструкция завода, постройка новых цехов, стали производить ремонт 
автомобилей ЗИЛ-164, ЗИЛ-150 , ЗИЛ-130, развернулось строительство жилых 
многоквартирных домов. Построен детский сад, новый Дом культуры0 и все это 
благодаря усилиям  Гаськова Владимира Федоровича. 
  В 2001 г. Владимир Федорович   уходит на заслуженный отдых. В декабре 2006 
награжден  «За значительный вклад в социальное развитие района» и «Почетный 
житель Прибайкальского района». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мезенин Сергей Георгиевич. 
 

 
 

Родился в 1960 г. на ст. Татаурово. В 1982 г. после окончания Бурятского 
педагогического института работал в Туркинской средней школе 
Прибайкальского района, с 1983-1986гг – вторым секретарем Прибайкальского 
РК ВЛКСМ, с 1986 года – завучем в Ильинской средней школе и в течении 11 лет 
ее директором. В 1998 году избран депутатом Народного Хурала р. Бурятии. 
Председатель комитета по социальной политике.В 2002 году хзакончил 
Российскую академию государственной службы при президенте Российской 
Федерации в городе Москве. 
В Народном Хурале Сергей Георгиевич  возглавляет один из самых сложных 
комитетов. Здесь приходится решать наиболее острые проблемы. Это  и 
поддержка малоимущих слоев населения, детей сирот, пенсионеров. Это и 
медицина, и образование.  И Сергей Георгиевич как депутат, и как председатель 
комитета решает эти вопросы  конкретно и последовательно. 
Работу комитета Народного Хурала р. Бурятии по социальной политике и его 
председателя облегчает системность в решении сложных проблем, живое и 
постоянное общение с населением открывает и ответственность в своей 
депутатской работе. Вол многом этом способствует немалый организаторский 
талант, человеческое обаяние и грамотность Сергея Георгиевича Мезенина. 
 

 
 
 
 
 



Трескин Александр Васильевич. 
 

 
 

Родился в 1964 году. На ст. Татаурово. Закончил  Татауровскую среднюю школу в 
1981 г. Поступил на Физико-математический факультет БГПИ. Проучился там 
один год. В 1983 по 1985 года - служба в армии. После демобилизации поступил 
на спортивный комитет. Учился в аспирантуре Московского областного 
института физкультуры и спорта. 
 С1993 года Александр Васильевич работает в Улан-Удэнском колледже 
железнодорожного транспорта в качестве преподавателя физического воспитания. 
В  1990 году увлекся армспортом, который стал не отменой частью его жизни. 
За годы работы подготовил 1 Заслуженного мастера спорта России, 5 мастеров 
спорта международного класса, 42 мастера спорта, 6 чемпионов мира, 10 
чемпионов Европы. 
Трескин Александр Васильевич -  заслуженный тренер России по армспорту. 
Отличник физической культуры Республики Бурятия. С 2004 года  он 
полномочный представитель президента Российской ассоциации армспорта в 
Сибирском Федеральном округе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Национальные,   традиционные и  религиозные праздники 
села, обычаи 

 

Самым любимым праздником на селе были Новый год, Рождество Христово, 

Масленица, Пасха, Троицын день. Но празднования проходило в основном в 

семьях, ведь в советские времена религиозные праздники не приветствовались. 

Однако к пасхе вся деревня убирала дворы, вокруг дворов. В домах готовили 

праздничные угощения, стряпали хворост, красили яйца. К этому празднику 

детям покупали обновки. В первый день Пасхи ходили на гору катать яйца. 

Собирались семьями соседи, родственники и ходили друг к другу в гости по 

очереди: у одних погуляют -  идут к другим, к третьим. И обязательно это 

сопровождалось песнями, и плясками. На Масленицу катались на лошадях, пекли 

блины и тоже ходили друг к другу в гости. Молодежь и ребятишки жгли костры, 

прыгали через них, играли в игры. 

На Святочной недели,  ходили по домам ряженные, а хозяйка обязательно их  

угощала. Девушки гадали: бросали валенок, куда покажет – там суженый живет; 

ночью девушка выходит во двор и слушает лай соседских собак. Если собаки 

лают в разнобой – жизнь в семье будет плохая, с руганью; собаки молчат – жизнь 

будет спокойная; одна собака громче всех лает – муж в доме будет хозяином; своя 

собака лает – жена в доме хозяйка; собаки дерутся – и в семье не обойдется без 

драки. 

 Почти всем селом выходили на Троицу «завивать березку». Обязательно жарили 

яичницу. Девушки привязывали к березке свои ленты. Места празднования были 

в Ходанином Логу, в Курдюмке и на Верхнем ручье.  

 

 

 

 

 

 



ДДееттссккиийй  ссаадд  ««РРооддннииччоокк»»  
 
Первые ясли появились в 40-х годах. Заведующими были – Дульская, Кириллова 
Нина Карниловна, няня – Хартинья Николаевна. Ясли назывались колхозными, 
так как водили детей – колхозников. Здание находилось по центральной улице, в 
доме бывшего священника. 
 В 1960-м году были открыты первые детские ясли на 40 мест, заведующей 
яслями была Дульская Н. К., а затем Богатых Александра Ефимовна. Коллектив 
состоял из 11 человек. В 1967 году был открыт дополнительный детский сад , в 
бывшей конторе авторемзавода. Сад был на 50 мест, а посещало 75 детей, затем 
135 детей. Заведующей была,  Серебренникова В.И. В 1970 году в Татаурово 
функционировали 6 групп детского сада, которые посещали примерно 140 детей. 
В марте 1975года было выстроено новое здание, ясли-сад «Малыш» на 90 мест, 
это было ведомственное здание ремзавода. Сад работал с большой нагрузкой в 
режиме с 12-ти часовым пребыванием детей, поэтому в 1987 году – был сделан, 
пристрой на 8 групп. 
 В то же время функционировал ясли-сад от РОНО на 90 мест. 
В 1990 году садики объединились. Директором стала Серебренникова В. И. , 
которая является и сейчас заведующей д\с «Родничок» В 2003 году открыта 3 
группа, в связи с недостатком мест в имеющихся в наличии группах. По этой же 
причине, в 2004 году была открыта 4-ая, ясельная группа. В настоящее время 4 
группы, посещает 96 детей. Коллектив слаженный со спец. Образованием в 
количестве 20-ти человек.( из архивных документов музея д\с «Родничок»). 
 

Татауровская  общеобразовательная средняя школа 
 

 В 1918 году на станции Татаурово была открыта начальная школа – с 1-го по 4-й 
классы. Через 44 года, в 1962, она стала восьмилетней. 
   В 1967 г. по случаю Пятидесятилетия В.О. Революции было построено новое 
каменное здание школы, которое действует и посей день. Всего в период с 1973г 
по 2000г школой было выпущено 470 человек. Среди них есть серебряные и 
золотые медалисты, спортсмены, юристы, врачи, учителя и представители других 
профессий. 
  Уже 10 лет директором школы является Б.И.Савельев, трудится коллектив 
учителей, среди них есть ветераны педагогической деятельности (Кузнецова А.Г., 
Сумина З.Н). 
 В 2002г школе исполняется 35 лет.  
  В 1967г. в новую школу, которая и  поныне растит подрастающее поколение, 
приехал новый директор – Михаил Семёнович Белых. 
  Родился Михаил Семенович в 1921г в с. Старая Курва Заиграевского района. 
Закончил Унэгэтыйскую среднюю школу в 1939г. и стал работать учителем после 
окончания 10-ти месячных курсов. В ноябре 1941г получил повестку и ушел на 
фронт. Демобилизовался в сентябре 1945г. после окончания войны с Японией. 
Сразу же был направлен в Заиграево и 6мая 1946г. был назначен директором 



семилетней школы. Здесь он познакомился со своей будущей женой Надеждой 
Михайловной. 
  В 1951г был переведён в В-Талеукую ср. школу директором. А в 1961г переехал 
в Прибайкальский р-н директором детского дома, а с 1965 Переехал в Татаурово. 
Ушел на пенсию в 1988 году. 

Вместе с женой общий педагогический стаж составлял 72года. 
 

ПУ – 28 
 
  В 1930-м году в с. Татаурово была открыта школа наркомзема. Вскоре она 
переименовывается в «Фабрично – заводское обучение», затем в 1938 – ом – в 
«школу механизаций, а в 1957 СПТУ – 3. за период с 1957по 1983г. училище 
выпустило 15 тысяч специалистов. 
  В 1986г. переименовывается в СПТУ – 28, директор Мадаев Э.Г. 
  На 2002г. СПТУ – 28 выпускает до 100 специалистов в год. На его базе готовят: 
портные мастеров сельского хозяйства, кулинаров, мастеров лесного хозяйства. 

С 2001г. – директор – Сахаров Ю.В. 
 

ДК  Горизонт 
 7 ноября 1979года при станции Татаурово был открыт Дом Культуры «Горизонт». 
До этого существовал старый клуб, который находился возле здания Сельского 
Совета /ныне жилой дом/. Сначала  ДК относился к ТРЗ. Регулярно в ДК 
проводились лишь танцы. 

В 1994 г ДК был передан на баланс Министерства культуры. 
 

Татуровская сельская библиотека 
 
 Была открыта 5 мая 1955года. 
  Первым библиотекарем была  Веселкова Елена Ивановна. Фонд библиотеки 
составлял 6478 экземпляров. Вторым библиотекарем работала Хоменко Л.И. 
  С 1964г. по 1985г. библиотекой заведовала Тамара Ивановна Бурцева. 
«Помните, когда я приняла библиотеку, и книг не хватало и ютились мы в 

стареньком клубе вспоминает Тамара Алексеевна - но всегда старались увлечь, 
заразить односельчан книгой. И к нам шли и молодые, и люди солидного возраста.  
С 1979г. с Тамарой Алексеевной стала работать Светлана Бадармаевна  

Цыбенова. 
В 1980г. библиотека переехала в заводской дом культуры «Горизонт». Библиотека 
считалась одной из лучших в районе. Заведующая  Т. И. Бурцева награждалась 
почётными грамотами Мин. культуры  Бурятии, ценными подарками. 
  В августе 1985 года Тамара Ивановна ушла на пенсию. Зав. Библиотекой стала 
С.Б.Цыбенова, а вторым библиотекарем Е.А.Молокова, выпускница ВСГИК. 
  В ноябре 1999г. библиотека переехала в помещение ДОУ « Родничок». 
 5 мая 2000года библиотека исполнилось 45 лет. В декабре 2001г. С.Б.Цыбенова 
перешла на другую работу. Заведование приняла Е.А.Молокова 



ДРСУ 
 

      Дорожно-ремонтный  строительный участок его работа требует больших 
средств.  
От его работы зависит качество участка шоссейной дороги от Иволгинского 
района  до с. Таловка. К 2002 году из-за дефицита средств объём работ 
выполняется примерно наполовину.  
 

Сельхозтехника 
 

  Предприятие открылось на территории Татаурово в 1983г., директором стал И.Г. 
Конюшкин. В 1986г. была переименована в ПМ-ТС  - предприятие материально-
технического снабжения- начальник Ананьин С. Г. 
В 1988г.-периеменовано в р.о. Агротехника – начальник – Суворов П. К.   
 К началу перестройки предприятие утратило своё значение для сельского 
хозяйства . 
Постепенно произошло полное разрушение данного предприятия. 
К 2002г. перестало существовать. 
 Во все времена местные жители занимались животноводством и 
приусадебным хозяйством. Поголовье крупного скота с 1995 по 2002г. менялось 
незначительно и составляло 301-320 голов. Количество дворов с 1920 по 1995г. 
возросло с 20-ти до 736 дворов ,а в период с 1995г. по 2000г. было построено 16 
частных домов. Люди строятся, поскольку личное подворье способствует 
повышению уровня благосостояния семьи. Сейчас в селе насчитывается 752 двора. 
Ту же цель преследуют люди, создающие личные 
крестьянские хозяйства. Ведь фермерство, в  сущности, высокоэффективная 
модель агробизнеса.  
В 1995 году в селе было 6 фермерских хозяйств, к 200 го их рост прекратился, а 
некоторые перестали существовать. К 2002 году на селе одно фермерское 
хозяйство И.В. Серебренникова. 
 

Татауровский АРЗ. 
60-70-е годы XX века для Татаурово были временем экономического подъема. В 
1960-х годах открываются «Центрально-ремонтные мастерские» Прибайкальского 
районного отделения. На их базе,  в мае1967 года, производственным 
объединением Бурятскогропромремонт был организован «Татауровский 
авторемонтный завод» (ТАРЗ). 
До 1967 года УРМ производился капитальный ремонт тракторов  Д – I- 54, МТЗ -5, 
С – 100, их двигателей. С 1965-1967 годы были построены здания участков 
ремонта рам и кабин, деревообрабатывающего цеха, и корпус автосборочного 
цеха. 
С 1967 года площадь завода стала занимать 6 га., здесь разместились все 
производственные и вспомогательные участки: разборомоечный корпус, здания 
участка ремонта кабин и рам, общей площадью занятой под ремонтом 2600 



квадратных метров.  Здание деревообрабатывающего цеха 900 кв. м., автогараж, 
котельные,  склад запасных частей и пр. В 1976 г. завод вошел в состав 
производственного объединения «Бурятавторемонт» с головным заводом – ново-
горинским ремонтным заводом. Директором стал В.Ф.Гаськов. Завод производил 
капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-69и их агрегатов. Объем 
производства в 1967г. составлял 873 тысячи рублей. На заводе работало 203 
человека. 
   В 1973-ем году начинается реконструкция завода. Стали выпускаться: 
  - кузова и комплекты двигателей к ГАЗ-51, ГАЗ-53. 
  -кузова к автомобилям КАЗ-608. 
  -седельные прицепы. А-497. 
  -клапаны и борта к тракторному прицепу 887-Б. 
  -гвозди штукатурные. 
  -поддоны для химической продукции. 
   Начавшаяся в 1985 году перестройка завершилась распадом СССР и началом 
приватизации. Итогом её стал о то что ТР3из государственной собственности 
перешел в частные руки, став акционерным обществом «Татауровский 
автореммаш».   
  После перестройки завод стал выпускать прицепы ПГ-8277, станки СДБ-200Н, 
ДКФС-100. 
  В 1995 году по 2000-й год количество выпускаемой продукции неуклонно 
снижалась. В1998 году был освоен выпуск автоприцепов УАЗ, в первый год их 
было выпущено 13 штук, в1999 году – 4 штуки. в 2000-ом г. было выпущено 10 
автоприцепов УАЗ, 20 прицепов ПГ-8277, 70 станков СДБ-200А и 5 станков 
ДКФС-100. 
  Поистине переломным для ОАО «Автореммаш» стали 1995-1996 год., 
предприятие стало приносить лишь убытки. Предприятие стало нерентабельным. 
   К сентябрю 2002 г. ОАО «Автореммаш» был объявлен банкротом. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Исчезнувшее село Поповка 
   В двух-трёх километрах от села Татаурово стояла на берегу Селенги деревенька 
Поповка. Говорят, что название её произошло от поселившегося здесь 
крестьянина Попова. С него, задолго до Советской власти, и началось рождение 
села. Потом уже появились здесь одна за другой бревенчатые избы. Пополнилась 
деревенька двадцатью дворами, и на этом в её развитии была поставлена жизнью 
точка.  
   Но тем была знаменита деревенька, что жили в ней, как сейчас называют, 
исторические личности – ссыльные. Из своего детства, например, Фроловы, 
помнят, как древнюю в то время старушку Самойлову называли декабристкой. 
Появилась она здесь из Иволги, так сказать по семейным обстоятельствам, и тихо 
доживала свой век. 
  Обшивал деревенских модниц ссыльный портной. Жаль, фамилия не 
запомнилась. Рыли колодцы, гнули дуги, ковали железные колёса – диковинные в 
те времена, мастеровые Отиновы. Отца их звали Филиппом. Сыновей – 
Гавриилом, Яковом и Григорием. О причине ссылки рассказывать они не любили. 
  Доходили в Поповку слухи о начавшейся революции, о Советской власти, о том, 
что где-то шла борьба. В семье Фроловых рассуждали, что красные – «наши», 
белые – «враги», потому как являются сторонниками царского режима. Потом в 
Татаурово и в окрест вдоль железной дороги появлялись американцы, японцы. 
Стали чаще собираться деревенские мужики и вполголоса говорили непонятные 
тогда слова, такие как «партия», «Ленин», «большевики», «партизаны». 
  Долетела и взбудоражила её жителей молва о каппелевцах. Что идут они – 
остатки колчаковской банды – по Байкалу. Сам генерал Каппель простудился и 
умер в дороге. Но жестокости в оставшейся части от этого не убавилось. 
Каппелевцы занимали сёла, деревни, улусы. При малейшем сопротивлении 
расправлялись с населением. 
   Словом, приход их Поповку ничего не сулил. Семьи, именуемые 
большевистскими, решено было эвакуировать в Кому и Турунтаево. Военно-
революционный штаб, полагая что партизанскими силами каппелевцев не 
сдержать, дал указание в бой не вступать, а уходить в леса. Ушли с партизанами 
три брата Фроловых – Демид, Фадей и Феофан Яковлевичи. Подростка Василия с 
собой не взяли, велели отправляться в Кому и беречь родственников пуще глаз.  
  Сговорил подростков Василия Фролова и Фадея Антонова старик Роман 
Черепанов вернуться домой. Как переехали они Селенгу, а там – казаки! 
Задержали они путников, кто мол, такие? Решили свезти их в Дивизионную, к 
атаману. И тут заспорили между собой. Один из казаков пожалел подростков и 
старика, сказал другому, что живыми им от атамана не уйти. Предложил бежать 
зато второй крепко держал коня. Фадей Антонов шепнул, мол, вы, Василий,  
бегите а я за конём пойду, какой я хозяин без коня? Чудом удалось ему потом 
спастись. 
  Поповку Василий Демидович застал разграбленной. Каппелевцы вычистили 
амбары, перерезали скотину и птицу. И ушли дальше. Увидели с мыса партизаны, 
что в деревне стало тихо и отправили разведку. Николай Кириков и Афанасий 



Добрынин вошли в дом, только разговорились, а тут ещё одна партия каппелевцев 
нагрянула. Разведчики спрятались в подполье и уцелели. 
  Допрашивал деда Якова Фролова и его внука каппелевский офицер, когда, 
выгребая зерно из амбара белогвардейцы нашли списки партизан. Но 
расстреливать их не стали, видно, побоялись возмездия, а может быть 
предчувствуя свой конец, пожалели молодость и старость… 
  Жили в Поповке два американца-охранника железной дороги. Пришла из 
Харбина женщина и поселилась у них. Деревенские жители окрестили эту особу 
распутной. Предала она американцев. Долго пытали их, спрашивали где 
партизаны. Американцы знали, но молчали. Одного из них замучили насмерть, 
второго расстреляли. Таинственным было для жителей их упорство, а девка 
пропала. Говорили, что с каппелевцами ушла . 

Нет той деревни Поповки. Разъехались из неё люди. Кто вступил в коммуну. Кто 
подался в другие края. А в пожилых людей, супругов В.Д. и А.М. Фроловых, она 
жива, Поповка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Топонимика 
 

№ 
п/п 

 

Географическое 
название 

 

Происхождение 
 

Номенклатурное 
значение 

 

Месторасположение 
 

1 Поповка  Русское,  
От  поселившегося здесь первого 
крестьянина Попова 

Название  
исчезнувшего 
села и 
современное 
название 
кладбища 

В набавлении к северо-
западу от поселения 
Татаурово 

2 Татаурово   Бурят «татур» 
 Русское от фамилии купца 
Татаурова. 

Современное 
название 
поселения 

В 50 к западу от 
 г. Улан-Удэ. 

3 Первомайская  Русское 
От названия колхоза имени 
«Первое мая» 

Улица  Центральная улица 
поселения    (трасса 
Москва-Владивосток) 

4 Трактовая  Русское 
Проходил тракт на Баргузин 

Улица  Улица, соединяющая 
улицу Первомайская с 
паромной переправой. 

5 Механизаторская  Русское. 
От названия ремонтной станции 
тракторов. 

Улица  Улица параллельная 
Трактовой, находящаяся 
к востоку от неё 

6 Подгорная  Русское 
Проходит по склону горы 

Улица  Улица за ж/д линией 

7 Молодежная  Русские 
Улица появившаяся самой 
последней и была рассчитана для 
молодых семей. 

Улица  Улица параллельная 
Трактовой, находящаяся 
к западу от неё 

8 Набережная  Русское 
Располагается на берегу реки. 

Улица. Улица, 
протягивающаяся по 
берегу реки Селенги. 

9 Приозерная  Русское 
Улица, располагающаяся близ 
Карасева озера  

Улица. Окраина села 

10 Новая  Русское 
Улица, одна из первых где 
появились благоустроенные дома 

Улица  Улица, проходящая от 
АРЗ, параллельно берегу  

11 Железнодорожная  Русское  
Улица прилегающая к 
железнодорожным путям 

Улица  Улица проходящая 
вдоль железной дороги.  

12 Макарка Русское. 
От имени, проживающего татарина 
Масхара (местные жители звали 
его Макар) 

Гора  Юго-западная окраина 
села (возвышенность на 
склоне хребта). 

13 Дедушкин Камень Русское  
Выступающий на горе камень, по 
очертанию похожий на голову 
старика. 

Выступ на горе Южная окраина села, 
склон горы. 

14 Извилюха  Русское. 
Место для зимних катаний с горы, 
имеющий извилистый спуск. 

Лощина  Западнее горы Макарка 

15 Длинная  Склон горы. по которой катались 
на лыжах 

Склон горы Склон горы Макарка 

16 Большая. Средняя. 
Малая речка 

Русское  
Название горных рек, идущих 
параллельно имеющие разную 
ширину. 

Ручьи  Склон хребта, 
направление течения 
северо-восток. 

17 Черёмушка  Место за ж/д линией, где 
произрастает черёмуха. 

Место у склона 
горы. 

Бывшие колхозные поля, 
за железной дорогой. 



18 О.Дикий Русское. 
По легенде, там был застрелен 
дикий волк. 

Остров  Река Селенга, ниже 
поселения 

19 О.Чайка Русское. 
Место гнездования чаек. 

Остров  Река Селенга, ниже 
поселения 

20 О. Сашкин или 
Сосновый. 

Здесь жила семья Кирикова 
Александра. 

Остров Река Селенга, выше 
поселения 

21 Ходанин лог Место отдыха, куда ходили 
отдыхать жители ст.Татаурово. 

Промоина реки Берег реки Селенги, 
выше по течению 

22 Курдюмка  От фамилии Курдюмова, который 
имел здесь покосы 

Место отдыха  
близ берега 
реки 

Берег реки Селенги, 
ниже по течению 

23 Карасиное озеро Русское. 
Небользшое озеро, в котором 
водились караси. 

Озеро  Небольшое озеро, возле 
загона для скота. 

24 О. Рожковский Русское. 
От фамилии жителя Рожкова М.И. 
имеющего там покосы. 

Остров Река Селенга, ниже 
поселения 

25 Чикинский сад Русское 
Сад  созданый Чикиным Г.Г., 
начальником станции для 
украшения вокзала из тополей и 
черёмухи. 

Озеленение 
около 
современного 
вокзала. 

Возле вокзала 

26 Бурлаково  Русское 
Отдельно проживала семья 
Бурлаковых 

Кустарниковые 
заросли 

Берег реки, ниже по 
течению 

27 Солдатский ключ Русское 
Проживали во время гражданской 
войны, воины Красной армии. 

Ключ  Находящийся на склоне 
параллельного хребта, в 
направлении юго юго-
запад в 15 км от 
поселения. 

28 Никифоровская 
подушка. 

Русское.  
В данной лощине находился дом 
жителя Никифорова 
 

Название 
лощины 

 Располагается  за 
железнодорожной 
линией, напротив дома 
Распопиных. 

                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Культурные и природные памятники 
 

 До недавних пор достопримечательностью станции Татаурово было две 
реликвии в память о людях, героически сложивших свои головы в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн. Это два простеньких обелиска, к 
которым на протяжении долгих лет в праздничные дни возлагали местные жители 
венки и гирлянды. Здесь у памятников принимали когда-то в пионеры, проводили 
митинги, чествовали ветеранов в День Победы. О них многое можно было бы 
рассказать. А особенно об истории одного из них – памятнике героям 
гражданской войны. О нём на селе ходят легенды. Самая распространённая и 
наиболее верная версия, связанная с его происхождением известна из уст одного 
очевидца, работавшего в ту пору путёвым обходчиком, а ныне покойного С.С. 
Игошина. Он видел как остановился карательный поезд, идущий на восток. Из 
одного из головных вагонов каратели вывели 7 человек, среди которых был 
юноша лет 15-17. Он молил офицера о пощаде, но тем не менее вместе с другими 
был расстрелян. Убитых сбросили в расположенную недалеко известковую яму. 
Позже в эту же яму сбросили расстрелянного милиционера. Когда местные 
жители извлекли из ямы трупы убитых, чтобы предать их земле, их уже 
невозможно было опознать. Похоронили их на том самом бугре, где сейчас и 
находится этот обелиск, в братской могиле. Позже, уже во время советской власти, 
обелиск был переделан и принял сегодняшний вид.  
 История создания другого обелиска чисто символична. Она относится к 60-
м годам и представляет собой дань местных жителей воинам-односельчанам, не 
вернувшимся со второй мировой войны. Построен комсомольцами на чистом 
энтузиазме, которые после работы по инициативе бывшего в то время секретарём 
первичной комсомольской организации Г. Хмелева, изготавливали и заливали 
этот обелиск. 
 Но дорога от его проекта до завершения была долга. А порой казалась 
несбыточной мечтой. И только благодаря упорству и настойчивости  главы 
сельской администрации К.Х. Хантаевой эта мечта воплотилась в реальность. 
Строительство его назревало уже не один год, а в апреле 1994 года задумались 
всерьёз. Когда эскизы были готовы , в союзе художников Бурятии был заказан 
проект. А что касаемо финансирования, то была надежда в том, что в связи с 50-
ти  летием правительство Бурятии не откажет в денежной помощи. Но все 
надежды были тщетны. За помощью в исполнении заказа обращались в Таловский 
ЖБК, в Тимлюйский цементный завод, но исполнители, возможно, не верили в то, 
что заказчики могли быть платежеспособными и поэтому отказывали. Тогда 
менее 1 миллиона 400 тысяч никто не соглашался. И вот так чудом, капля по 
капле доставали деньги на строительство памятника, завозили стройматериалы и 
уже потихоньку вели монтаж. Когда же финансы все же поступили, половина 
работы уже была сделана. Благодаря этому поступлению денег уложились в срок 
за три недели до праздника. Уж больно велико было желание у главы сельской 
администрации  открыть памятник к 9 мая, не хотелось разочаровывать людей. 



 Вот так, в короткие, сжатые сроки, преодолевая различные трудности, всё 
же удалось Клавдии Ханхараевне соорудить этот памятник к самому юбилею 
Победы. По её же личной просьбе за ходом работы наблюдал народный скульптор 
республики И.А. Гомбоев. Правда, по стечению обстоятельств не все элементы 
памятника соответствуют проекту: отсутствие иконы Божьей матери, вечного 
огня и колокола в проёме вершины, но думается что все эти нюансы разрешатся 
благополучно в содействии с архитектором района. Окончательная отделка будет 
завершена к 22 июня, дню начала войны. Главное в том, что открытие памятника 
состоялось и ветераны получили хороший подарок к празднику Победы. Труд не 
пропал даром, и, как результат, многие жители Татаурова с благодарностью 
относятся к основателю новой реликвии села. 
 Восточная водокачка – памятник архитектуры, построенный в 1905 году.  
Водокачка расположена около железной дороге, ныне действует.  
Сохранность памятников 
-Силами учащихся Татауровской общеобразовательнй школы ежегодно 

проводится побелка памятников, косметический ремонт, поддержка оформления 
и порядка. 
-Проведение бесед по сохранности данных памятников, которые являются 
героическим прошлым села Татаурово 
-Намечается  работа по внесению дополнительного списка  ветеранов  на 
мемориальной доске обелиска. 
-Проведение мероприятий по сохранению  заброшенных могил ветеранов ВОВ и 
тыла 
 -Озеленение обелиска воинам гражданской войны 
 
Реликтовая роща Ильма японского 
 
 Ильм японский - дерево до 25 м высотой. Кора ветвей седовато-бурая, часто с 
пробковыми наростами. Листья обратнояйцевидные с  заострённой верхушкой и 
равнобоким клиновидным основанием, на коротких черешках. Цветёт в мае, 
плодоносит со второй декады июня. Находится на территории Бурятии только 
в пойме нижнего течения р.Селенги возле левого берега. Она находится в 1.5 
км на запад от села на острове Дикий, который отделён не глубокой протокой.  
Роща ильма японского возле села Татаурово взято под охрану государства и 
объявлено памятником природы регионального значения. В роще 
произрастают редкие, занесенные в красную книгу Бурятской АССР ( 1988) 
виды растений: черёмуха уединенная, яблоня ягодная и лилия саранка.  
 
 
 
 
 



Использование в образовательном и культурном 
пространстве исторических и природных памятников. 

• Проведение экскурсий, бесед с использованием накопленного материала о 
данных памятниках 

• Продолжение работы п изучению истории села, связанные с событиями  
гражданской и ВОВ ( архивные материалы, беседы с ветеранами, 
литературные источники, использование Интернет-ресурсов)  

• Написание творческих и проектных работ и  участие в научно-
исследовательских конференциях. 

• Составление путеводителей по историческим и природным  
        памятникам 

• Сотрудничество с  другими школами, организациями по обмену опыта 
• Сотрудничество с советом ветеранов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Летопись Села Татаурово 
 

 
В конце прошлого столетия, недалеко от современного с. Татаурово, в местечке 
Курдюмка, находилось село Поповка ( Поповичи ). Сохранилось от старого села 
кладбище. Деревня входила в Троицкую волость. Староста проживал в Ильинке, а 
десятник и кандидат / помощник старосты/ жили на месте. В Кабанске 
проживали: пристав, прокурор, старшина волости. В Поповке насчитывалось 25-
30 дворов. Улица проходила параллельно реке. Огороды усадеб были огорожены, 
скот не пасли. Среди  жителей деревни выделялись богатые,  такие как Касьяновы, 
в руках которых было сосредоточено много крупно-рогатого скота (до 10-ти  
дойных коров,  25 лошадей, куры, свиньи, овцы). Часть жителей имела 1-2 коровы 
и лошадь; были и такие, которые совсем не имели КРС, а работали у богатых. 
Сеяли: ячмень, больше яровую пшеницу, овес, картофель и имели огороды. У 
бедняков насчитывалось до одного гектара земли, богатые, имея деньги ,покупали 
у казаков земли. Параллельно горе проживали монголы. Каждая семья плотила 
государству податей – 7 рублей в год. Продукты и урожай, со своих усадеб,   
возили в Верхнеудинск, в замен проданного покупали все необходимое для 
хозяйства. Вода реки подмывала берега,  и многие дома Поповки были 
перенесены к дороге. Богатые жители деревни занимались ямщичеством, возили 
почту. Большим событием для жителей Поповки был проезд русского царя 
Николая ІІ 90-х годах 19в. Встреча проходила в Ильинке. 
 Со второй половины 90-х годов началось строительство железной дороги. 
Все работы осуществлялись вручную. Гравий возили на тележках, а камни для 
Селенгинского моста возили с правого берега р. Селенга. Возили в зимнее время 
на санях, запряженных лошадьми. Каменотёсы, которые обрабатывали этот 
камень, были из г.Калуги. Камень они тоже обрабатывали вручную. Фундамент 
моста был каменный, а сам мост был деревянный. В 1900 г. прошел поезд. Второе 
полотно железной дороги началось строиться к русско-японской войне. 
Начальник по строительству железной дороги был Леднев. Многие жители из 
среды бедняков ушли работать на строительство. По рассказам старожилов 
деревня Старое Татаурово находилось в 5 км., а со строительством железной 
дороги там был разъезд, и от названия разъезда станцию назвали Татаурово. В 
этот же год построили здание станции, которое стоит до сего времени, 3 дома. 
Была построена Восточная водокачка ( действует и поныне ) и ещё построил дом 
Спиридон Касьянов. Дом этот стоял у самой дороги, сам хозяин в нём не жил и 
управление железной дороги предложило перенести этот дом. Дом он поставил с 
правой стороны дороги, где сейчас стоит дом А. Черепанова ( ул.Первомайская ). 
Постепенно из Поповки стали переносить дома те, у которых работа была связана 
с железной дорогой. С другой стороны река подмывала берега и многим домам 
грозила опасность, поэтому стали переносить дома или ближе к дороге, или к 
станции. К приходу советской власти насчитывалось около десятка дворов.  
 1918 г. были установлены Советы. В 1920 г. председателем ревкома был 
Поликарт Семёнович Кириков ( затем колхозник колхоза «Завет Ильича» ). Работа 



ревкома заключалась в переправлении наших войск на Троицкосавск, а также 
помощь армии продовольствием. К этому году  в Татаурово имелся  21 двор 
сельских жителей, 6 железнодорожных казарм, несколько домов у горы против 
вокзала. Были: торговая  лавка, почтовое отделение, пивная. Позднее по решению 
Центросибири ( Центральный исполнительный комитет Советов Сибири ) была 
открыта общеобразовательная школа (1918г), также были изъяты и переданы 
земскому сельскому обществу сельскохозяйственные и рыболовные угодья, 
принадлежавшие Троицкому монастырю. 
 ……. В конце 1919 года группой жителей с. Татаурово была обезоружена 
Семеновская милиция, которую, с помощью телеграфиста ж\д станции А.М. 
Казака, захватили без единого выстрела…… такие противоречивые события 
происходили в Татаурово в те, теперь же далекие годы. Этот период характерен 
разгаром партизанской борьбы. Из разрозненных партизанских отрядов был 
сформирован Забайкальский фронт,…..  
     
 
 
Село Татаурово было основано в 1899 году. Изначально оно находилось на 
территории Таловского сельского общества Троицкой волости Верхнеудинского 
уезда иркутской губернии. Есть несколько версий о происхождении названии 
нашего села. По одной из них произошло от бурятского «Татаур», что в переводе 
означает «»заводь» или «затон». По другой – название нашего села произошло, от 
фамилии богатого купца Татаурова, некогда останавливавшегося проездом в 
основывающемся селе, который  пожертвовал немалую сумму денег на его 
дальнейшее строительство и развитие.  
Решающее значение в выборе места для строительства сыграла близость 
огромных запасов древесины в бассейне реки Итанца и прохождение здесь Старо-
Московского тракта. 
Цетр сельского общества находился в деревне Поповичи( на полных 
топографических картах съемки 1890 г. Деревня так и называется – Поповичи. 
Позже стала Поповкой. Последние,  жители , переселились отсюда в Татаурово в 
30-х годах). 
В обществе избирались староста и один, два десятских, нанимался писарь. Все 
возникающие вопросы и обстоятельства решались на сходках, собираемых 
обычно в вечернее время. 
До начала застройки, можно сказать на пустыре, находилась почтовая станция из 
2-х домов и кордон-дом для отдыха арестантов, которые работали на рудниках. 
Из села Татаурово начинался тракт в с. Баргузин и далее в баргузинскую тайгу. 
На золотые прииски. Большие нетронутые запасы древесины в пойме р. Итанца, 
недалеко от Татаурово и проходящий  через Татаурово Старо-Московский тракт 
обусловили строительство железнодорожной станции именно в этом месте. С 
начала строительства железнодорожной станции началось переселение жителей 
из деревни Поповичи ( в 2-х км. Западнее) и из села  Ильинское,   в Татаурово. К 
1920 году в селе Татаурово было 20 дворов, 6 железнодорожных казарм и 
действующая железнодорожная станция. 



Позже, с введением новой эконгомической политики, через Татауролво 
увеличился поток пассажиров, едущих на курорт Горячинск, на Баргузинские 
золотые прииски. 
С открытием регулярного железнодорожного движения,  площадь , между 
станцией и старо-Московским трактом от восточной до западной водокачек, была 
завалена древесиной, заготавливаемой в бассейне реки Итанца и сплавляемой по 
ней же до Устья (ныне Острог). Потом в зимнее время древесина перевозилась на 
шпалы и распиливалась на дрова. Дрова загружались на паровозы и отправлялись 
по назначению. Таким образом, в Татаурово в то время была крупная (по тем 
временам и масштабам0 лесоперевалочная и лесоперерабатывающая база. С 
пуском Ильинского лесозавода отгрузка леса через Татаурово прекратилась. 
Длительное время через Татаурово отгружался и корень-бодан  
( дубитель в кожевенной промышленности), заготавливаемый в бассейне р. 
Итанца. В Татаурово еще до революции выжигали известь, и  30-е годы она 
подавалась на строительство  паровозовагоноремонтного завода. 
 Школ до революции на весь уезд было только две на восемь деревень (от Старого 
Татаурово до Мостовки). Детей учили политические ссыльные, помещений для 
школ не было. Учащиеся происходили в порядке очередности в избы, в таком же 
порядке квартировал и питался учитель. Стены и потолки были некрашеные и 
мылись раз в год, весной. Пол мыли несколько раз в году. Засыпали чистым 
прокаленным и провеянном на ветру песком. 
 В своих огородах выращивали только капусту, горох, морковь и кое у кого – 
огурцы. Помидоры в Татаурово стали сажать лишь в конце 30-х годов. Мясо было 
не во всех домах. 
К большим религиозным праздникам татауровцы закупали фунтами сахар, 
коровье масло, белую муку. В масленицу у среднего жителя на столе были: 
рыбный  омулевый пирог, домашнее печенье. Холодная отварная рыба, ваза с 
сахаром.. 
Одевались жители очень скромно, если у молодого парня имелись выходные х\б 
рубашка, брюки из грубо шерстяного сукна и хромовые сапоги, то он считался 
хорошо одетым. 
В каждом доме была посуда из дерева, вода хранилась в 10-ти ведерных кадушках, 
от колодца ее носили на плечах с помощью коромысла в 4-5- ведерных ушатах. 
Клеенка на стол настилалась в большие праздники, в остальное время стол чисто 
мылся и скоблился ножом до желтизны. Рабочий день начинался с восходом 
солнца и заканчивался с закатом, с перерывом на обед и паужин. 
К 1917 году в Татаурово имелся 21 двор сельских жителей, 6 железнодорожных 
казарм да несколько домов у горы, против вокзала. Были торговая лавка, почтовое 
отделение, пивная. Позднее по решению Центросибири была открыта 
общеобразовательная школа (1918г.) 
Весьма насыщенными, бурными, быстро сменяющимися друг друга были годы 
революции и гражданской войны. Татаурово, с его железнодорожной станцией и 
трактом на Баргузин, являлось в эту пору оживленным перекрестком, на котором 
перехлестывались военные и политические интересы противоборствующих 
сторон. В 1918-1920 годах, как известно, на территории Забайкалья находились и 



американские, и японские, и семеновские, и колчаковские военные формирования. 
По железной дороге из центра России эвакуировались домой (через Владивосток) 
корпус бывших военнопленных чехов, который, по мере продвижения, так же 
принимал участие в событиях гражданской войны. 
В июле 1919 года белочехи и белогвардейцы заняли Иркутск. Сибирское 
Советское правительство (Центросибирь) эвакуировалось в Верхнеудинск. 
Отряды Красной гвардии Центросибири на некоторое время задержали 
продвижение противника по железной дороге, но, не имея крепкого тыла, 
потерпели поражение около станции Посольской и вынуждены были отступить в 
Верхнеудинск. Отсюда дальше отступать было некуда – на востоке в Чите была 
хорошо вооруженная армия атамана Семенова. Остатки разгромленной Красной 
армии группами ушли в леса и начали вести партизанскую войну. 
В1919 году белочехами, на станции Татаурово, производились групповые и 
одиночные расстрелы борцов за советскую власть. Групповые расстрелы 
производились в полукилометре восточнее станции, на опушке леса в, так 
называемой «Никифоровой подушке». 
По Забайкальской железной дороге, с целью уничтожения партизан, 
патрулировали два семеновских бронепоезда – «Мститель» и «Беспощадный». Их 
команды занимались и поимкой дезертиров из семеновской армии, 
дислоцированной на станции Дивизионная.  
Однажды бронепоезд внезапно остановился напротив села Ильинское и, 
высаженный десант оцепил село. Не успевших скрыться дезертиров – молодых 
Ильинских парней – спрятал в подполье священник Илья Корнаков. Пока солдаты 
из броневика рыскали по селу, священник пригласил офицеров отобедать у него 
дома. Так и не удалось Семеновцам расправиться с дезертирами, которые, кстати, 
пополняли партизанские отряды. 
Кровавый разгул Семеновцев, насилие японских интервентов, вызывали яростные 
сопротивления населения. В конце 1919 года группой жителей с. Татаурово была 
обнаружена семеновская ????, которую, с помощью телеграфиста ж-д. станции 
А.М. Казака, захватили без единого выстрела. У белогвардейцев было изъято 40 
винтовок, 250-300 патронов и несколько штыков. Сформировался партизанский 
отряд под командованием А.А. Попова, его помощником стал А. Н. Попов. В 
отряд входили жители с.Татаурово и Поповичи. После этого семеновские 
броневики, опасаясь нападения, стали реже останавливаться на ст. Татаурово. 
В 1918-1919 годах в Татаурово находилась и американская команда. Свое 
присутствие военнослужащие команды объясняли «обеспечением порядка и 
законности на железной дороге». Начальником команды был американский 
офицер, остальные солдаты были наемниками. По рассказам очевидцев это были 
уехавшие в Америку эмигранты – украинцы и белорусы. 
Штаб полка заокеанских «блюстителей порядка» находился в Верхнеудинске. 
Старожилы вспоминают такой эпизод. «Семеновцы из бронепоезда «Мститель» 
выпороли двух американских солдат в Верхнеудинске и отбыли в сторону 
станции Мысовая. Американцы снарядили отряд с легкими пушками, пулеметами 
и спец. Поездом прибыли в Татаурово. Железнодорожный путь они за собой 



разобрали, возвращающийся бронепоезд семеновцев был задержан и сдался без 
боя. 
 В Татаурово, некоторое время, находились японские военнослужащие, которые 
вели топографические съемки, даже в зимний период. По предположениям 
жителей ст.Татаурово тогда было важным пунктом для реализации целей 
интервенции. 
Такие противоречивые события происходили в Татаурово в те, уже далекие годы. 
Этот период характерен разгромом партизанской борьбы. Из разрозненных 
партизанских отрядов был сформирован Забайкальский фронт, под 
командованием С. Лазо, который активно действовал до прихода регулярных 
частей Красной Армии. 
В начале 20-х годов через село проходили части конного корпуса 
белогвардейского генерала Каппеля, отступающие под ударами Красной армии с 
запада. В Татаурово они останавливались ненадолго – запастись продовольствием, 
фуражем для лошадей. С приходом каппелевцев партизанский отряд, во главе с 
помощником командира А.Н. Поповым, ушел в ??? Каштак, где были бараки 
золотоискателей. 
По железной дороге, мимо станции Татаурово, в эшелонах перевозились белые и 
японские части. Иногда составы останавливались. 
В эшелонах везли так же арестованных красноармейцев. В один из летних дней 
1918 года, днем, остановился товарный состав, и из  вагона было выведено 7 
человек, в их числе было несколько мадьяр. Особое внимание привлекал юноша 
лет 17-ти. Их вывели на возвышенность, туда , где находится сейчас дом 
Распопина, поставили лицом к горе и расстреляли. Юноша был ранен. Он очень 
сильно просил офицера, командующего расстрелом, сохранить ему жизнь. 
Комендант поезда, увидев, что офицер и юноша разговаривают, соскочил с поезда 
и несколькими выстрелами добил юношу. Недалеко от места расстрела 
находились ямы, туда сбросили трупы и закопали. С приходом советской власти 
их выкопали, сложили в 2 больших ящика по 4 человека, 8-м был милиционер со 
ст. Селенга, который был расстрелян возле восточной водокачки. В том же году 
погибшим был поставлен памятник. 
Послеоктябрьский период 
В марте 1920 года Верхнеудинск заняли регулярные части Красной армии. 
Установилась советская власть. В Татаурово был создан ревком, позднее 
преобразованный в Сельсовет. Первым председателем был Степан Калинович 
Старков, вторым – Александр Феоктистович Попов. 
 После гражданской войны население по – прежнему продолжало заниматься 
единоличным хозяйством. 
 В 30-х годах началась коллективизация сельского хозяйства. Народ стал вступать 
в колхоз. Промышленных предприятий не было. Первым председателем колхоза 
стал Петрован Кириков. Сеяли ячмень, ярицу, пшено, овес, сажали картофель. 
Дома , которые оставались в Поповке, мешали колхозу в обработке земли и 
колхоз предложил перенести их на ст. Татаурово. Последние дома перенесены в 
1940г. Колхоз был назван «Первомайский». 



В 1937 г. Был сдан в эксплуатацию построенный металлический мост через р. 
Селенга и открыто двух путейное движение поездов на перегоне Мостовой – 
Татаурово. 
В начале 30-х годов в Татаурово, в довольно короткий срок, было организовано 
транспортное управление «Союззолото», которое сыграло большую роль в 
развитии села, как в экономическом отношении, так и в росте населения. 
Были построены большие конторы, общежития для возчиков, пекарня, столовая, 
магазины, прирельсовые склады, конюшни для лошадей. 
В 1937 г «Союззолото» было передано в с. Романовка. 
 В освободившихся строениях была организована школа мех. кадров.( сейчас ПУ-
28) Часть строения была отдана Итанцинской МТС. Прирельсовые склады были 
заняты Усть-Баргузинским рыбокомбинатом, для отгрузки рыбной продукции и 
под товар «Леспродторга». 
Великая Отечественная война.22 июня гитлеровская Германия напала на  
Советский Союз. Для  татауровцев, как и для миллионов советских людей 
кончилась мирная жизнь. Мужчины уходили на фронт, женщин, дети, старики – 
семьями работали на полях, на железной дороге. Черепанова Афанасия Захаровна 
– вдова, колхозница, мать вспоминает: «отношение людей были чистосердечные, 
люди были честными, трудолюбивыми, отличались дисциплиной, слов на ветер 
не бросали. Сплоченность и единение вот, что руководило людьми». 
За годы войны в Забайкальском военном округе формировались части и воинские 
соединения, отправленные на фронт. 
  Воины из нашего села стойко сражались немецко-фашистскими захватчиками на 
всея фронтах. Трудными и победными дорогами войны прошли они. Проявляя 
чудеса стойкости и мужества, умении и мастерство, боролись они за свободу 
нашей родины. За что и были награждены орденами и медалями СССР. Многие 
не вернулись с фронта. 
  Жизнь каждого из прошедших войну страница истории, истории боевых и 
трудовых дел, семьи и воспитание детей преодолений последствий ранений, 
контузий и болезней по старости, трудностей и невзгод, воспоминаний и надежд. 
  Их становится всё меньше и меньше. 
                                   Письмо. 
«Мама, я очень давно не получал писем. Беспокоюсь за вас. Мама, ты, наверное, 
видишь как мимо твоих окон проходят эшелоны с моряками. Это едут мои 
товарищи защищать Родину. Есть предположение , скоро поеду и я. На фронт 
поеду с большой охотой, так как мое место сейчас там». 
  
 Трудно приходилось нашим воинам. Но не менее трудно было в тылу. Работа на 
железной дороге была особая. Железная дорога находилась на особом военном 
положении. Рабочие, шлакоуборщицы, путейцы, станционники содержали путь в 
хорошем состоянии, обеспечивали бесперебойную работу, поддерживали 
движение эшелонов с грузами и техникой, медикаментами, солдатами, матросами 
с Тихого океана. Среди тех кто трудился на железной дороге был мастер пути 
Марк Артомонович Добрынин и его супруга Степанида. 



  Неимоверно тяжелый, изнурительный, физический труд не путал путейцев-
женщин, женщин трактористок. 
  В селе работала почта, школа. 
  Общим самоотверженным ратным и трудовым вложением приблизили наши 
земляки-татауровцы, внеся свою лепту, Победу в Великой Отечественной Войне. 
  Вернувшиеся фронтовики приступили к восстановлению хозяйства. 
    Вскоре после основания села образовалась  станция Татаурово, через неё 
железная дорога поездов по Восточно-Сибирской железной дороге. Со временем 
объем работы станции увеличился. Поэтому за станцией был закреплен тепловоз, 
который занимался сортировкой и комплектованием вагонов в составе поезда. 
Например, со станции Мандрик ввозился кирпич и известняк, с Татаурово – 
кузова к автомобилям, со ст.Лесовозная – лес на экспорт и мебель, со ст.Таловка – 
железобетонные конструкции. Составы формировались на ст.Татаурово. 
  Во время перестройки объем работы на ж.д. . станции уменьшился, но в за 
последние 2-3 (2000-2001г.) работа участка ВСЖД от Мостовой – Татаурово 
оживилась. Оборот вагонов составляет 2640 штук в год. 
На  ж.д. работает почти 1/3 всего населения Татаурово.  
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