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История села Тутура Жигаловского района 

 

 В 1632 году на слиянии двух рек: Лены и Тутуры образовался острог. 

Начало острога было положено одним из отрядов енисейского сотника Петра 

Бекетова. Изначально острог был заложен у стопы горы Чанки, но в первый 

же год во время весенних паводков, острог и небольшую часовню затопило.  

Поэтому острог с часовней перенесли на более высокое место, где сейчас 

село и находится. 

В 1656 году острог стал слободой, которая представляла собой 2  двора, один 

из которых принадлежал попу, а другой служилому. Каждый двор состоял из 

нескольких изб. В этих дворах жило 12 хлебных оброчников, 

6 бездворных крестьян, 3 человека из семьи сына боярского, 3 служилых и 6 

гулящих. Предположительно с 1723 года Тутурская слобода стала волостью с 

центром в с. Тутура в которую входило 19 деревень. 

Имеются три гипотезы происхождения названия села: 

- От эвенкийского названия Ту-Тва (стопа, гора), то есть поселение у стопы 

горы; 

- От названия реки Тутура; 

- Когда казаки прибыли на место будущего острога, закричали – «Тут, ура!». 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Церковь во имя Покрова Святой Богородицы 

 

В 1723 году в селе Тутура была построена первая трехпрестольная церковь 

(Николаевская), в ограде которой хоронили зажиточных крестьян, местных 

промышленников, чиновников и членов семей священнослужителей. Со всех 

окрестных деревень съезжались в церковь во время церковных праздников, 

здесь же совершались обряды венчания и отпевали усопших.  

В 1779 году строится новая церковь во имя Покрова Святой Богородицы. 

Церковь была двухэтажная и имела три престола: главный – Покровский; в 

приделах – один во имя Святителя и Чудотворца Николая, второй во имя 

Апостолов Петра и Павла. 

В 1811 году в селе начали строить каменную церковь. Строили её иркутские 

мастера Л. М. Домнин, Ф. Теплых. Но церковь не достроили из за плохого 

качества камня. 

В 1846 году возводится последняя деревянная церковь на средства купца 

Мишарина. В 1886 году во всех трех пределах были установлены богатые 

иконостасы на средства церковного старосты Е. О. Грехова, который 

прослужил в церкви 17 лет. 

В 1930 годах церковь была разграблена. В 1931 году 7 ноября постановкой 

пьесы Горького «На дне» в церкви был открыт Тутурский сельский клуб.  

В 1932 году в это здание переехала Тутурская сельская библиотека. 

В 1968 году в ночь на 8 марта здание церкви сгорело.  

 
 

 

 

Церковь во имя Покрова 

Святой Богородицы 

 

 

 



Тутурская школа 

В 1833 году в селе была основана 3-х классная церковно-приходская школа. 

В 1907 году школа стала называться Тутурским двуклассным училищем, то 

есть открыты 4 и 5 классы, а также открылись школьные мастерские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 1833 года по 1907 год в этом здании находилась  

церковно-приходская школа. 

В свое время в введении школьного хозяйства были своя лошадь и две 

коровы, которые снабжали Тутурский детский дом молочной продукцией. 

Имелся свой приусадебный участок, на котором выращивали вишню, сливу, 

яблоки, овощи. Ученики школы ездили на ВДНХ.                                      В 

1921 году в с. Тутура открылось педагогическое училище 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 2019 года состоялось открытие новой Тутурской средней школы 



Дом купца Мишарина М. Д. 

Проживала в Тутуре купеческая семья Мишарина Михаила Дмитриевича, 

двухэтажный дом которого до сих пор высится в центре села и является 

памятником архитектуры.  
Торговал он зерном, пшеницей, мукой, подсолнечным, кедровым и 

конопляным маслами, кедровыми орехами, жмыхом, грибами, которые 

солили в больших бутылях, охотничьим провиантом, ружьями. У него 

имелось две мельницы, в Наумовке и Пономарево, имелся один пароход. 

Торговлю вел как вверх по реке Лене в Забайкалье так и внизовьях Лены, а 

также с Монголией и Китаем. Так же у Михаила Дмитриевича 

подрабатывали ссыльные, занимались разгрузкой и погрузкой карбазов.  

Есть легенда, что перед тем как к нему должны были прийти для описи 

имущества, он спрятал ценности глухой ночью. Уехал на коне, но через час 

вернулся. Многие пытались найти спрятанные сокровища.  

В 1924 году здесь проходила первая учительская конференция 11 волостей 

Верхоленского уезда. 

С 1944 г. по 1955 г здесь был детский дом, некоторое время в этом здании 

находился Жигаловский пионерский лагерь, интернат в котором 

насчитывалось 140 человек. 

В настоящее время здание пустует. 

 

 

 



 
Жигаловский пионерский лагерь в доме купца Мишарина 1960-70 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 1920 году- в селе Тутура прошли первые выборы уездного, волостного и 

сельского советов. Первым председателем Тутурского волисполкома был 

избран Иннокентий Никифорович Нечаев. С этого года берет свое начало 

Тутурский сельский совет, сегодня администрация Тутурского 

муниципального образования.  

 

 

 
Волостные работники 

с. Тутура 1899г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1920-1925 годы- в селе Тутура создан отдел милиции, первым 

руководителем был Григорий Васильевич Колмаков.  

 

Соляновский затон 

Был в селе Тутура свой Соляновский затон, официально основанный в 1907 

году торговой компанией «Рефисов и Фризер». Хотя, еще во второй 

половине 19 века, на слиянии рек Лены и Тутуры производились постройки и 

отстой деревянных малых судов. После того, как Соляновский затон был 

официально основан, там организовали плановый отстой пароходов, 

продолжилось строительство деревянных сплавных посудин и ремонт 

мелких судов, могли за раз отстаиваться пять пароходов и до десятка 

деревянных барж. Ремонт судового оборудования производился в 



деревянных помещениях.  Были в то время в затоне: кузница, два токарных 

станка, сверлильный станок и десять слесарных тисков, дорожный цех 

(перевозка грузов осуществлялась с помощью 10 лошадей). 

 

 

 

 
Соляновский затон 1950-е 

года. Женская бригада 

рабочих 

 

 

 

 

 

Примерно в 1951-52 годах появилась первая машина, была передвижная 

дизельная станция, столовая, контора и магазин, соляные варницы 

(маленькие домики в которых вываривали соль до войны, во время войны и 

до самого закрытия затона). 

 В 1952- 55 годах началось постепенное  расформирование Соляновского 

затона, судоремонтные мастерские, оборудование было демонтировано и 

передано в Жигаловскую судоверфь, береговые работники также были 

переведены в судоверфь, а плавсостав направлен в предприятия по месту 

новой приписки флота. Так произошло слияние затонов в верховьях реки 

Лены. Окончательно Соляновский затон был закрыт в 1959-60 годах.  

При Соляновском затоне были детский сад и санаторий.  

Санаторий был перевезен в село Тутура в 1962 годов, здесь он продолжил 

свою работу и просуществовал до начала 1990 годов. 



 

 

 

Детский санаторий 

Соляновского затона 

(фото примерно 1958-59 

года) 

 

 

 

 

 

В 1928 году был открыт детский сад. В первый же год было принято 29 детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. Первой заведующей детским садом была Гримм 

Мария Михайловна. 

Через несколько лет было построено новое здание детского сада, в котором 

оборудовали музыкальный и спортивный залы. Тутурский детский сад до сих 

пор продолжает свою работу, развивается, процветает и воспитывает детей. 

 
 

 

 

 

Детский сад №5. Село 

Тутура  

(фото 2017 г.) 

 

 

 

 

 



В 1956 году в здании бывшей церковно-приходской школы открывается 

больница с родильным отделением, позже переименованная в ФАП. 

Обслуживали работники ФАП населенные пункты расположенные на 

территории Тутурского поселения: село Тутура, д. Кузнецовка, д. Орловка и 

д. Балахня. 

Первым врачом была Клавдия Ивановна Рудых. Долгое время в ФАП 

работала Вощина Галина Васильевна. Она запомнилась всем жителям 

Тутурского поселения как добрая, веселая и трудолюбивая женщина. 

Специалист своего дела. Она могла принять роды и удалить больной зуб. В 

любую погоду ходила по домам, особенно где были маленькие дети. 

После Галины Васильевны, с весны по осень 1980 года работала 

Аксаментова Татьяна Евгеньевна. После работали в ФАП Романова 

Светлана, Рудых Нина Никитична, Бобровская Елена, после Бобровской Е. 

несколько лет по 2004 год медсестрой работала Мишарина Вера 

Леонардовна. 

В январе 2004 г. в ФАП вернулась работать Аксаментова Татьяна 

Евгеньевна. В июне 2013 года Татьяна Евгеньевна ушла на заслуженный 

отдых. 

В настоящее время ФАП как таковой не существует. Раз в неделю в нем 

ведут прием врачи с районной больницы. 

      

 

 
Тутурский ФАП  

   (фото 2017 г) 

 

 

 

 

 



В 1958 году открылось отделение связи, много лет на Тутурской почте 

работала Шугонцева Тамара Витальевна. Несколько лет начальником 

почтового отделения села Тутура была Новопашина Светлана Владимировна. 

С мая 2020 года начальником почты работает Филонская Снежана 

Андреевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Почта села Тутура 

 

В 1972 году в с.Тутура было основано Тутурское лесничество, которое в 

начале 2000 годов было перенесено в п. Жигалово. 

  

Музей села Тутура 

В 1988 году был открыт музей политической ссылки им. В. В. Куйбышева. 

С 1996 года по 2019 год музей находился в одном здании с Тутурской 

сельской библиотекой. В марте 2015 года, по инициативе главы Тутурского 

муниципального образования Томшиной Татьяны Дмитриевны, при 

Тутурской сельской библиотеки открывается музейный уголок «Забытая 

старина», представляющий собой собрание предметов крестьянского быта. 

Удалось отыскать утерянные в 1996 году экспонаты с экспозиции 

крестьянской избы, и собрать новые.  



музейный уголок «Забытая старина» (фото 2018 г.) 

 

музей политической ссылки села Тутура (фото 2018 г.) 

 



2 июня 2019 года в здании Тутурской сельской библиотеки произошел 

пожар, а результате которого, здание библиотеки выгорело изнутри. 

Библиотеку перенесли в здание бывшей начальной школы, а в 

восстановленном после пожара здании библиотеки обосновался музей. 

Открытие музея состоялось 18 декабря 2019 года. В настоящее время в музее 

две комнаты. Одна из комнат представляет собой интерьер крестьянской 

избы, в другой размещены фото, документы и другая информация по 

политической ссылке села Тутура, информация по становлению Советской 

власти в Жигаловском районе, оформлен стенд «100 лет администрации 

Тутурского муниципального образования», рядом расположены стеллажи, 

посвященные селу Тутура и Великой Отечественной войне 1941-45 годов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тутурская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тутурская библиотека и музей политической ссылки (фото 2017 г.) 

 

Свое начало библиотека ведет с избы – читальни, приблизительно с начала 

XX века. Книжный фонд библиотеки состоял из личных книг политических 

ссыльных и составлял всего 200 экземпляров,  это были в основном книги по 

сельскому хозяйству и художественная литература. 

 Годом основания Тутурской сельской библиотеки взят год переезда в здание 

Покровской церкви с. Тутура - 1932 г.  

 В 1962 году было принято решение отремонтировать дом, в котором во 

время ссылки жил политический деятель В. В. Куйбышев. После ремонта в 

библиотека переехала в это здание.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Здание сельской библиотеки (фото примерно 1967 года) 

 

С августа 1999 года Тутурская библиотека включена в реестр библиотек 

Иркутской области под № 20. 

       С 2011 года сельские библиотеки Жигаловского района были переданы 

под управление администраций сельских поселений и объединены с 

сельскими клубами в культурно-информационные центры. Тутурская 

библиотека не стала исключением. С 1 марта 2011 года библиотека входит в 

состав муниципального казенного учреждения Тутурского культурно- 

информационного центра «Вдохновение», учредителем центра является 

администрация Тутурского муниципального образования.  

2 июня 2019 года, по причине замыкания в электросчетчике случилось 

возгорание в здании Тутурской библиотеки. Возгорание быстро 

ликвидировали, но при этом от гари и воды пострадало 90 % книжного фонда 

и часть музейных экспонатов. В августе 2019 года здание начальной школы, 

которые были расположены отдельно от основной средней школы 

освободились по причине переезда в новую школу. После необходимых 



ремонтных работ, в середине сентября 2019 года, Тутурская библиотека 

переехала в освободившееся помещение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тутурская сельская библиотека (фото 2020 года) 



Тутурский сельский клуб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тутурский сельский клуб (фото 2017 года) 

 

В начале XX века в сел Тутура был дом, в котором располагалась изба-

читальня и там же клуб, тогда клуб называли «красный угол». Там любили 

собираться местные жители, почитать книги, обсудить насущные проблемы и 

просто пообщаться. Организовали все это политические ссыльные 

отбывавшие ссылку в с. Тутура.  Располагался этот дом в центре села Тутура, 

в здании, которое позже перенесли и пристроили к действующему интернату.  

А изба- читальня переехала в здание Тутурской Покровской церкви.  

7 ноября 1931 года постановкой пьесы Горького «На дне» в церкви был 

открыт Тутурский сельский клуб. 

В 1968 году с 7 на 8 марта сгорело здание церкви, после этого Тутурский 

клуб открылся в здании бывшего маслозавода. 

С 1 марта 2011 года клуб и библиотеку объединили, с того времени 

образовалось муниципальное казенное учреждение Тутурский культурно – 

информационный центр «Вдохновение», учредителем является 

администрация Тутурского муниципального образования.  



После проведенного ремонта, в сентябре 2019 года, Тутурский клуб переехал 

в новое здание (здание бывшего спортзала Тутурской школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тутурский сельский клуб (фото 2020 года) 

 

Политическая ссылка в селе Тутура 

 

Одно время село Тутура являлось местом политической ссылки 

большевиков.   

Осенью 1915 года в село Тутура прибыли новые политссыльные, среди 

которых выделялся высокий, красивый молодой человек по имени Валериан 

Куйбышев. При распределении мест поселения В. В. Куйбышев был 

направлен в деревню Головновка в дом Поликарпа Петровича Головных. В 

начале 1916 года перебрался Куйбышев в Тутуру и поселился в доме 

зажиточного крестьянина С. П. Черепанова. Здесь, в Тутуре, находилось 

тогда около 30 политссыльных, на них опирался Валериан Владимирович 

Куйбышев в своей организационной работе, она выражалась в объединении 

кадров партии, их идеологической подготовке к дальнейшей борьбе в 

революционной пропаганде среди рабочих, оказавшихся в ссылке и среди 

местных крестьян. По инициативе и под руководством В. В. Куйбышева в 

Тутуре была создана конференция ссыльных – большевиков соседних 



селений.  Куйбышевым и другими ссыльными в Тутуре была организована 

столовая и клуб, а также изба-читальня. Он добился получения из Петрограда 

новых книг, журналов и газет. При его руководстве регулярно стал 

выпускаться рукописный журнал «Елань», который редактировали в разное 

время поэты Д. И. Глушков и И. И. Ионов. В газету входили стихи и 

рассказы, написанные самими ссыльными, к тому же иллюстрированные 

рисунками. Газета была доступна не только большевикам, но и местным 

жителям.   

Большое влияние В. В. Куйбышев и политссыльные уделяли крестьянской 

молодежи, устраивая для них вечера, на которых танцевали, читали 

литературные произведения, а затем происходили беседы и обсуждения 

политических вопросов. Увеселительная часть этих вечеров было средством 

для отвода глаз полиции от пропагандистской работы среди населения. 

В. В. Куйбышев находился в Тутуре под непрерывным надзором полиции, и 

тем не менее с помощью товарищей, весной 1916 года сумел бежать. О  

побеге Куйбышева полиции стало известно не скоро, лишь в июне того же 

года верхоленский уездный исправник телеграфировал своему начальству в 

Иркутск, что ссыльный В. В. Куйбышев с места водворения скрылся. 

 

Как бы тяжело не жилось в ссылке политическим, все же они находили время 

на то, чтобы учится самим, учить других, спорить и петь любимые песни. 

Из воспоминаний жительницы села Тутура тех лет Ольги Михайловны 

Латкиной, сестры профессора М. М. Кожова: 

«Все политссыльные оставили после себя необыкновенный след, след 

высокой культуры. Население Тутуры, Головновки и других деревень было 

намного выше по культуре, по развитию, чем там, где политссыльных не 

было. Почти в каждой семье были и читались книги, был высокий интерес ко 

всему происходящему в мире и еще далеко до революции 1917 года многие 

были настроены революционно». 



В 1970 году в Тутуре было открытие бюста В. В. Куйбышеву, бюст был 

поставлен на средства жителей села Тутура и Жигаловского района.  

В 1988 году памятник реконструировали, поставили на мраморный обелиск. 

Позже памятник был разрушен. 

 

 

 

Реконструированный в 1988 году 
памятник В. В. Куйбышеву 

(поставили на мраморный обелиск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годы гражданской войны 

 

Много трудностей и бед пришлось пережить родному селу и его жителям.  

Во время гражданской войны наши земляки отстаивали власть рабочих и 

крестьян. Гражданская война была страшным событием для всей России и ее 

окраин. Запутанная и не понятная, она заставляла идти сына против отца, 

брата на брата. Каждый считал свое дело правым, и разобраться в этой 

правде было подчас невозможно. 

В начале января 1920 года частями 5-й Красной Армии, партизанской армией 

А. Д. Кравченко, отрядами рабочих Красноярска и восставшими частями 

гарнизона, колчаковские войска были зажаты с четырех сторон около 

Красноярска и разгромлены. Остатки колчаковских войск, сведенные в одну 



группу, насчитывающую около 12 тысяч человек, возглавил генерал 

Каппель, но он недалеко от станции Зима умер.  Эти войска направились 

Сибирским трактом на Иркутск, чтобы уйти за Байкал. Первым в этом 

направлении шел отряд каппелевцев под командованием генерала Сукина, 

численностью 1500 человек, в том числе 1000 казаков и 500 человек пехоты. 

За ним следовали отряды полковника Казакова, генерала Галкина и генерала 

Перхурова. В трех этих отрядах было свыше 2-х тысяч человек, которые 

были разгромлены и разоружены киренскими партизанами под 

командованием А. П. Полякова. Отряд генерала Сукина пошел южнее и 

избежал встречи с киренскими партизанами. Когда были получены сведения 

о движении отряда Сукина с Усть-Кута в направлении Жигалово, 

Жигаловский военно-революционный комитет, срочно начал организовывать 

рабоче-крестьянские дружины, и направлять их навстречу каппелевскому 

отряду для его задержания и разгрома. 

Николаю Федоровичу Неугодникову, столяру Соляновского затона, 

показавшему себя человеком смелым и отважным, не знающим страха в 

боевых обстановках, комитет поручил формирование пулеметного взвода. 

Неугодников в короткий срок сформировал взвод и подготовил все 

необходимое к боевой операции. 

Командующим красными боевыми дружинами был назначен ревкомом 

председатель Тутурской волости Петр Фадеевич Пономарев. Помощниками 

командующего Грузновским фронтом являлись Н. Ф. Неугодников и И. А. 

Грязнухин уроженец деревни Грузновки. Все крестьянские дружины 

Тутурской и Илгинской волостей, а так же скомплектованные взводы Н. Ф. 

Неугодникова и Ф. Ф. Колчанова, токаря Чупановского затона, были 

направлены к деревне Боты, так как красные отряды хотели начать бой с 

каппелевцами именно у этой деревни. Но под натиском противника были 

вынуждены отступить. Тогда было решено держать бой под селом Грузновка.  

24 февраля, под вечер все дружины заняли боевые позиции ниже Грузновки. 

Всего на Грузновском фронте наши отряды насчитывали около 400 человек, 



все крестьянские дружины были вооружены преимущественно охотничьими 

ружьями. 

Начался неравный бой. Некоторые дружинники поддались панике. Храбро 

сражался большевик Н. Ф. Неугодников, который своим пулеметом 

сдерживал наступавших казаков, а когда кончились патроны и приблизились 

казаки, он подорвал себя гранатой. Немного позже погиб в бою П. Ф. 

Пономарев. У реки Лены погиб Ф. Ф. Колчанов и 12 партизан бурловцев.  

Рабоче-крестьянским дружинам и партизанам не удалось разгромить в 

четыре раза превосходящий по численности каппелевский отряд генерала 

Сукина, но все таки они сумели задержать на двое суток продвижение белых 

в район поселка Качуга.  

2 марта 1920 года состоялись похороны погибших в Грузновском бою:  

Н. Ф. Неугодникова, Ф. Ф. Колчанова и П. Ф. Пономарева. Все трое были 

похоронены в одной братской могиле в селе Тутура. По инициативе бывшего 

председателя Жигаловского военно- революционного комитета Иннокентия 

Никифоровича Нечаева, в 1958 году, к 40- летию Советской власти был 

установлен  памятник «Вечная Слава Героям».  

В 2011 году, благодаря ООО «Газпром добыча Иркутск», на памятнике 

погибшим партизанам была установлена новая мемориальная доска. 

 
Памятник командирам 

рабоче-крестьянского отряда: 

Н. Ф. Неугодникову, 

Ф. Ф. Колчанову, 

П. Ф. Пономареву 

погибшим в Грузновском бою  

22 февраля 1920 г. 

 

Открыт в 1958 году 

 

 



Первый комсомолец Жигаловского района 

Во время гражданской войны во всю орудовали банды белогвардейцев. 

Грабили местных жителей и убивали всех работников сельских советов.  

У нас, в Тутурской волости и окрестных селах орудовала банда Черепанова 

«Золотой зуб». Командовала этой бандой в большей степени, чем сам 

Андриян Черепанов, его жестокая и своенравная жена Анна Черепанова.  

От рук этой банды погиб первый комсомолец Жигаловского района, учитель 

Келорской начальной школы Иосиф Иванович Аксаментов. Скромный 

памятник которому находится в селе Тутура.  

Родился Иосиф Иванович в 1902 году в д. Якимовка. В 1920 году окончил 

Тутурскую семилетнюю школу и уехал в г. Иркутск на курсы по подготовке 

учителей. Там вступил в комсомол. Первый комсомолец Жигаловского 

района. В сентябре 1920 года он вернулся домой и работал в Якимовской 

начальной школе по май 1921 года. В августе этого же года был направлен 

учителем в д. Келора. 1 октября школа под его руководством начала свою 

работу. Сначала настороженно встретили его местные жители: кто знает, 

чему он собирался учить их ребятишек. Но спустя не много времени молодой 

учитель стал любим детьми и уважаем взрослыми. Ребятня со школы 

возвращались возбужденные, взахлеб выкладывали своим домашним 

последние новости. Мир для них стал шире и интересней, а родителей 

удивляло то, что новый учитель не требовал от малышей зубрежки «Закона 

Божьего», и они все чаще стали собираться возле низенького дома в котором 

жил учитель, судачили о житье- бытье. Большинство жителей Келоры 

многого еще не понимали и приходили сюда за разъяснениями, за советом. 

Таким образом, утром учились дети, вечером -  их родители. И когда, 

случалось, что Иосиф Иванович отбывал по служебным делам в волостное 

село Тутура, без него, казалось, на деревне становилось пусто.  

Так говорили об учители мужики: « Иосиф Иванович- голова, ума палата… 

Насквозь нашенский…и не какой он не антихрист…». 



А однажды не встретил их гостеприимный учитель. В один из ноябрьских 

дней, в деревню вошел конный отряд. Аксаментов И. И. вместе с детьми 

вышел на улицу, он думал, что это партизаны, но это были белые из банды 

«Золотой зуб». Они схватили его, долго пытали, избивая плетками требуя 

выдать партизанов, а потом поволокли по улице привязав к коням. Только 

через несколько дней жители деревни нашли изрубленное шашками тело 

учителя. Похоронили его в с. Тутуре. Могилу разровняли, поэтому памятник 

Аксаментову И. И. поставлен на могиле его матери в 1964 году. 

 
 

Памятник Аксаментову И. И.  

поставлен на могиле его матери в 1964 году. 

 

 

 

 

 

 

18 мая 2020 года, в канун Дня Пионерии, работники культуры и 

администрации Тутурского поселения привели в порядок территорию и сам 

памятник Аксаментову Иосифу Ивановичу. Проведение работ стало 

возможным благодаря финансовой поддержки «Единой России». 

 

 
Памятник Аксаментову И. И.  

(2020 год) 

 

 

 

 



Годы Великой Отечественной войны 1941-45гг. 

 

Миновала гражданская война, годы репрессий. Жизнь потихонечку начала 

входить в привычное русло. Ничто не предвещало новых бед. Но прошло 

совсем немного времени от гражданских событий в России, как на нашу 

Родину напал страшный и сильный враг. Началась Великая Отечественная 

война 1941-45 гг.  

На защиту Отечества встал весь народ, в том числе и наши земляки. Война не 

прошла мимо наших сел и деревень, задела каждого, навсегда изменив их 

судьбы. Все, кто мог держать оружие, ушли на фронт, дома оставались 

старики, женщины и дети. Но даже здесь, в тылу, пришлось нашим землякам 

бороться с врагами, всеми силами приближая победу. В городах  к станкам 

вставали дети и женщины, ни на минуту не было задержки так нужных на 

фронте снарядов и техники. В деревнях и селах летом работали сутками на 

полях, отдыхали только в дождь, а в зимние вечера крошили высушенный 

табак, сушили в русских печах резанный соломкой картофель, вязали 

варежки, носки, шили кисеты. Еще летом собранные листья брусники, 

сушили и ссыпали в холщевые мешочки, и все это уходило на фронт. На 

фронт забирали лучших коней, обрабатывать поля и косить сено для коров 

было не кому, поэтому зарастала пашня, пропадал скот. Начался жуткий 

голод. Но каждый житель знал, что иначе никак нельзя. Выживали кто как 

может,  приходилось есть лебеду, крапиву, корешки. Весной собирать 

мерзлый картофель. Обессиленные, опухшие от голода люди, каждый день 

шли на работу.  

Вопреки всему, дети продолжали учиться в школе. В Тутуре тогда была 

семилетняя школа, которую посещали ученики с окрестных деревень. 

Многие из них оставались в Тутуре у родных и знакомых, а на учебную 

неделю им давали несколько картофелин, редьку и редко кусочек хлеба или 

молоко. Не смотря на войну и разруху, в Тутуре работал детский сад, почта, 

сельпо, сельский совет, библиотека и клуб, в который жители села 



собирались обсудить новости с фронта, читали солдатские письма, а кто-то 

потихоньку молился за своих родных и близких, и за всю страну.  

И вот наконец наступил 1945 год. Пришла долгожданная, выстраданная, 

завоеванная слезами, потом и кровью Победа. Трудной и длинной дорогой 

были эти четыре года для всего народа и страны, но прошли ее наши земляки 

с честью. Многие не дожили до победного мая, пали на полях сражений. 

  

С территории Тутурского поселения было направлено на фронт 400 

призывников и добровольцев. По официальным данным погибших в бою  по 

Тутурскому сельскому совету насчитывается 112 человек. На самом деле их 

оказалось более 130.  

Есть в селе Тутура мемориал погибшим воинам-землякам. До 2011 года на 

плитах было высечено 66 фамилий погибших земляков. Но после того как 

был обнаружен еще один житель села Тутура, Журавлев И. Т., умерший от 

тяжелых ран в 1943 году, фамилии которого не было на плитах памятника, 

администрация поселения и работники культуры начали вплотную 

заниматься розыском других жителей Тутурского поселения, не вернувшихся 

с фронта. Поиски длились несколько месяцев, результат шокировал, 

погибших оказалось в два раза больше, чем было на плитах памятника. Для 

того, чтобы увековечит имена тех, кто отстоял свободу Родины, было решено 

заменить плиты на мемориале и добавить фамилии найденных погибших 

солдат. Благодаря инициативе главы Тутурского муниципального 

образования Т. Д. Томшиной и спонсорской помощи от ООО «Газпром 

добыча Иркутск» шесть лет назад прошло торжественное открытие 

реконструированного мемориала с новыми плитами, на которых высечены 

имена 133 погибших воинов.  

Также результатом тех поисков стала Книга памяти «…и будет вечно гореть 

огонь памяти…», в которую помещены фотографии, похоронки, письма с 

фронта и конечно же имена наших земляков, воевавших на разных фронтах 



нашей страны, погибших и вернувшихся, сумевших отстоять свободу 

Родины. Всего в Книге памяти более 400 имен солдат. 

 

 
Памятник воинам-землякам Тутурского поселения погибшим в годы  

Великой Отечественной войны. Открыт в 1978 году (скульптор Кот) 

Реконструирован в 2012 году (заменены плиты с именами погибших) 

 

В Настоящее время село Тутура является центром Тутурского 

муниципального образования. В селе имеются четыре улицы: главная улица 

имеет название  Куйбышева, ул. Набережная, Кооперативная и переулок 

Партизанский.  

Сегодня в селе Тутура работает детский сад, средняя школа, клуб и 

библиотека, почта и администрация. Есть три фермерских хозяйства, два 

частных магазина.  



Люди - гордость села Тутура 

 

Михаил Михайлович Кожов (1890- 04. 11. 1968) -Ученый, байкаловед, 

доктор биологических наук, заслуженный деятель науки и техники. Родился 

М. М. Кожов 18 ноября 1890 года в с. Тутура в большой крестьянской семье. 

Учился в Тутурском двуклассном училище, позже в нем преподавал.  Правда, 

учительствовать пришлось недолго, началась 1-я мировая война, и М. М. 

Кожова призвали в армию.  

В 1921 году поступил Иркутский университет и в 1925 окончил 

биологическое отделение физико-математического факультета ИГУ, после 

чего остался работать на кафедре зоологии беспозвоночных. В этом же году 

написал свою первую научную работу «Очерк по фауне пресноводных губок 

Иркутской губернии и Прибайкалья». 

В 1931 году вышла в свет первая монография М. М. Кожова — «К познанию 

фауны Байкала, её распределения и условий обитания». 

В 1936 году Михаил Михайлович защитил докторскую диссертацию 

«Моллюски озера Байкал (систематика, экология, распространение, 

некоторые данные по генезису и истории)». 

Профессор Иркутского госуниверситета, Кожов Михаил Михайлович 

совмещал научную и преподавательскую деятельность (заведовал кафедрой 

зоологии беспозвоночных с 1930 по 1968 год) с общественной 

деятельностью, был организатором и первым председателем Иркутского 

отделения общества «Знание». 

Кожов М. М. создатель сибирской школы гидробиологов и ихтиологов. Он 

подготовил более 20 кандидатов и докторов наук. Михаил Михайлович автор 

136 научных работ, в том числе 6 монографий. 

М. М. Кожов объяснил происхождение байкальской фауны. Изучал 

распределение и генезис фауны Байкала и его бассейна; особенности 

видообразования в гигантских озерах. 



Основным направлением научной деятельности, профессора-байкаловеда, 

Михаила Михайловича Кожова были проблемы происхождения животного и 

растительного мира озера Байкала. Выдающийся учёный видел в 

байкаловедении научное направление, охватывающее геологические, 

географические, биологические науки, изучающие озеро Байкал как единое 

уникальное природное явление. 

Михаил Михайлович был первый против проекта прорези скалистого порога 

в истоке Ангары и одним из первых поднял голос в защиту Байкала, против 

строительства в 1960-е годы на его берегах целлюлозного комбината. 

 

Именем М. М. Кожова названы: 

Музей байкаловедения на биолого-почвенном факультете ИГУ, 

Музей байкаловедения в посёлке Большие Коты, 

Исследовательское судно «Профессор М. М. Кожов».  

 

Мишарин Кузьма Иванович (1895 - 30.05.1975) - Доктор биологических 

наук, профессор. Род. в с. Тутура в 1895 году. В 1916 г. служил на крейсере 

"Пересвет". Участник гражданской войны. Нес службу в Байкальском 

дивизионе бронекатеров 5-й армии. Учился на рабфаке ИГУ, затем окончил 

пед. факультет. Стажировался в Мосрыбвтузе. Окончил аспирантуру и в 1934 

г. защитил кандидатскую диссертацию по биологии байкальского омуля. С 

1935 г. - ассистент кафедры зоологии позвоночных ИГУ. С 1938 г. - доцент, 

зав. кафедрой зоологии позвоночных (1956 - 1974), с 1964 г. - профессор. 

Автор 50 научных работ по биологическим основам искусственного 

рыборазведения и развития рационального рыбного хозяйства на водоемах 

Восточной Сибири. Составил промысловую карту Малого моря, исследовал 

биологию икры и молоди омуля северо-байкальской расы. Был 

председателем Восточно-Сибирского отделения ихтиологической комиссии 

АН СССР. Награжден орденом "Знак почета", медалями.  

 



Черепанов Михаил Петрович. Родился в селе Тутура. Работал в Тутурской 

школе в 1906-1916 годах. С его помощью при тогда еще двухклассном 

училище был оборудован класс труда с 20 столярными и 10 слесарными 

станками. В 1917 году принимал участие в боях за освобождение г. Иркутска. 

В 20-х годах организовал Школу Крестьянской Молодежи в с. Знаменка, в 

Верхоленске – педагогический техникум. В 1926 году был направлен 

работать на станцию Иннокентьевскую (2 Иркутск) и там он с помощью 

юннатов заложил плодовый сад и теплицу. Более 50 лет жизни отдал детям. 

Ему было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».  

 

Игнат Чалдон (Рудых Владимир Иннокентьевич). 

Родился в с. Тутура. Там же закончил 8 классов. Еще студентом написал в 

районной газете свою первую статью о первом комсомольце Иосифе 

Аксаментове, зверски замученным бандой «Золотые зубы».  

Окончил Томский политехнический институт, работал строителем, 

руководил одной из крупнейших строек в Сибири – Усть – Илимская ГЭС, 

«Тайшетлаг», «Ангарлаг», «Дальстройлаг» - огромные объединения лагерей 

с сотнями тысяч заключенных.  

Первую книгу «Идут на север срока огромные» Чалдон написал более 40 лет 

назад, когда за публикацию такого материала запросто можно было угодить в 

лагеря лет на десять. 

Материал накапливался годами, делались черновые наброски. В 2001 году 

при финансовой помощи друзей за пять месяцев было выпущено пять книг в 

серии «Катаклизмы России». 

Свои книги Игнат чалдон подарил Тутурской библиотеке, которые до сих 

пор там хранятся. 

 

 

 

 



Головных Иван Михайлович. Родился в с. Тутура в 1950 году.  

Бывший ректор Национального исследовательского Иркутского 

государственного технического университета (2000 — 19 июля 2013, доктор 

технических наук, профессор, действительный член РАЕН и МАН ВШ, 

заведующий кафедрой менеджмента и логистики на транспорте (2001—2013) 

и председатель диссертационного совета ИрГТУ (2008—2013). С 2009 по 

2013 годы — Председатель общественной палаты Иркутской области. 

1972 — закончил механический факультет Иркутского политехнического 

института (ныне ИРНИТУ) 

1977 — закончил аспирантуру Московского автомобильно-дорожного 

института 

1978 — кандидат технических наук 

1995 — доктор технических наук, профессор. 

2000 — избран ректором ИрГТУ 

Дед Ивана Михайловича Михаил Иванович Головных в 1922 году был 

избран председателем Тутурского сельского совета. В конце 1933 года его 

лишили права голоса и местная власть забрала у него дом. В правах был 

восстановлен в конце 1934 года при участии сына Головных Михаила 

Ивановича. 

13 февраля 1938 года был арестован. 

Приговорен: Тройка при УНКВД Иркутской области 20 февраля 1938 года, 

обвинение по ст.58-10 УК РСФСР. 

Приговор: расстрел. Расстрелян 25 февраля 1938 года. 

Реабилитирован 14 августа 1958 года постановлением президиума 

Иркутского областного суда. 

 

 

 

 



Мишарин Сергей Леонардович. Родился в 1957 году в д. Наумовка 

Жигаловского района. Об этом человеке и его семье, проживающими в селе 

Тутура, знают не только в Тутурском поселении, но и далеко за его 

пределами. Сергей Леонардович одним из первых в лихие девяностые годы 

открыл свое крестьянско - фермерское хозяйство. На своей родной земле, на 

том месте, где была деревня Наумовка, располагается его хозяйство. Начинал 

с малого, освоил агрономику и зоотехнику. Вначале своего пути планировал 

заниматься животноводством и земледелием, и все у него получилось. 

Благодаря трудолюбию семьи Мишариных, весь Жигаловский район 

снабжается зерновыми культурами, мясом и молочной продукцией, овощами. 

Местное населения с удовольствием покупает у Мишариных мясо, молочные 

продукты, потому что знают, все натуральное, без химии и к тому же 

дешевле, чем в магазинах. У односельчан Сергей Леонардович и его семья 

пользуются большим авторитетом и уважением, поэтому и  избирался 

депутатом Тутурского поселения, кроме этого, односельчане доверили 

Сергею Леонардовичу свою безопасность, он оберегает жителей села от 

такой беды, как пожары, особенно в весенне-осенний период, когда с. Тутура 

отрезана от большой земли. Сергей Леонардович отвечает за все 

оборудование предназначенное для тушения пожаров. И здесь тоже 

проявилась врожденная ответственность и хватка настоящего хозяина. Все 

оборудование находится в порядке и на своих местах.         

 

         В селе Тутура проживают и проживали люди, которым в разное время 

было присвоено звание «Почетный гражданин Тутурского муниципального 

образования», и которыми гордятся жители села. 

 

Аксаментов Семен Григорьевич. Родился в 1916 году в д. Орловка. 

Проживал в селе Тутура. В 1946 году работал в Тутурском детском доме и в 

Тутурской средней школе учителем труда. Проработал 22 года, общий 

трудовой стаж 45 лет.  



Участник в боях за Халхин-Гол. В 1943 -45 годах участвовал в боях в 

западном направлении, участник войны с Японией, освобождал Манжурию. 

Имел награды: три медали «За Отвагу», орден «Великой Отечественной 

войны», орден «Боевого Красного знамени». Звание «Почетный гражданин 

Тутуры» присвоенно в 1988 году на открытие музея политической ссылки с. 

Тутура. 

 

Жермин Людмила Николаевна. Родилась в 1924 году в д. Головновка. 

Проживала в селе Тутура. 

Во время войны работала молотобойцем на Соляновском затоне, после 

закрытия Соляновского затона работала на разных предприятиях. Была 

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-45 гг.»   

Звание «Почетный гражданин Тутуры» присвоено в 1988 году на открытии 

музея политическим ссылки с. Тутура. 

 

Лысикова Любовь Дмитриевна. Родилась в 1946 году в д. Кузнецовка. 

Живет в селе Тутура. 

После окончания Иркутского педагогического института работала учителем 

истории с 1968 по 1971 год в Заларинской средней школе №2. С 1971 по 1074 

год работала в Коношановской школе. С 1974 года до самого выхода на 

пенсию работала в Тутурской средней школе. За годы своей работы собрала 

большой краеведческий материал по истории села Тутура, Тутурского 

детского дома, школы и по политической ссылки. Вместе с детьмипринимала 

активное участие в сборе этнографического материала для музея 

политссылки с. Тутура, открытие которого состоялось в 1988 году. 

Трижды избиралась депутатом Тутурского сельского совета. Звание 

«Почетный гражданин Тутуры» присвоено Лысиковой Л. Д. в 2002 году. 

 



Яскин Трофим Николаевич. Родился в 1923 году в д. Кукуй Усть-

Удинского района Иркутской области. Одно время Трофим Николаевич жил 

в селе Тутура. Был директором Тутурского детского дома, военруком 

Тутурской школы. Под его руководством улучшилась материально- 

техническая база детского дома. Большое внимание Трофим Николаевич 

уделял совершенствованию учебно-воспитательного процесса, развитию 

творческих способностей своих воспитанников, повышал идейно-

политический уровень среди воспитателей и детей. Более 50 лет отдал Т. Н. 

Яскин делу обучения и воспитания молодежи. По его инициативе и активном 

участии были организованы экспедиции по местам боевого пути 42-й 

стрелковой дивизии. Кроме того, Яскин Т. Н. участвовал в боях по защите 

нашего Отечества от фашистских захватчиков с 1942 по 1944 год. Отличился 

старший лейтенант Яскин при форсировании р. Днепр в районе д. Добрейка. 

Имел награды: Орден Красной звезды, два ордена Отечественной войны I 

степени, медаль «За победу над Германией 1941-1945 гг.». награжден всеми 

юбилейными медалями Советского и Российского комитетов ветеранов 

войны, медалью Жукова и знаком «Фронтовик». Имел многочисленные 

грамоты и знаки от Совета ветеранов 42-й Смоленской стрелковой дивизии 

49 Армии. Неоднократно избирался депутатом сельских, городских, 

районных Советов народных депутатов. Учитывая заслуги Яскина Т. Н., 

администрация Тутурского сельского поселения в 2007 году присвоила 

Яскину Трофиму Николаевичу звание «Почетный гражданин Тутурского 

муниципального образования». 

 

Цинкова Галина Ильинична. Родилась в с. Тутура Жигаловского района. 

В 1948 году закончила Качугское педагогическое училище и получила 

специальность учителя начальных классов. Свою педагогическую 

деятельность Галина Ильинична начала учителем начальных классов и 

воспитателем детского дома в 1949 году с. Тутура. С 1956 по 1983 год 

работала воспитателем и заведующей интерната при Тутурской средней 



школе. Галина Ильинична принимала активное участие в общественной 

жизни села. входила в состав женсовета села и вела соответственную работу. 

Всю свою жизнь Галина Ильинична стремилась воспитать детей сильными и 

духовно богатыми, пользовалась авторитетом и уважением со стороны 

односельчан. Могла и умела организовать любое мероприятие. 

Как специалист Галина Ильинична неоднократно награждалась Почетными 

грамотами РОНО. Учитывая заслуги Цинковой Галины Ильиничны, 

администрация Тутурского сельского поселения присвоила Галине 

Ильиничне звание «Почетного гражданина Тутурского муниципального 

образования» в 2008 году. 
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