
Приложение №1 

Дом Егора Кочетова- исторический и архитектурный памятник. 

 

С первой половины XVIII века пограничные отряды забайкальского казачьего 

войска стали представлять русское население Закамны. Они берут свое начало от первых 

русских казачьих групп, прибывших для охраны восточных рубежей Российского 

государства еще в XVI веке. Русские казаки прибыли в Закамну в разное время и из 

различных губерний России. Они жили в казачьих войсковых гарнизонах – станицах . 

Вдоль реки Джида в 1728 году расположился Модонкульский караул и носил название 

казачьего поселка. В поселке жили семьями приезжие русские казаки для несения 

пограничной повинности. Они принесли с собой на новое место поселения самобытную 

народную культуру. Осваивая просторы Сибирской земли, они построили здесь почти 

такую же деревню, каких было множество раскинуто по России. Постепенно поселок 

расширился, образовались три улицы. Строились деревянные дома со всеми надворными 

постройками и внутренними атрибутами. 

 При отборе описания казачьих однотипных домов села Модонкуль выбрано 

жилище купца Егора Кочетова, представляющий исторический, архитектурный памятник, 

связанный с яркими страницами казачества в период гражданской войны. 

В поселке Модонкуль дом купца Кочетова по размерам был самым большим: длина 

25,5 м., а длина 8 м. и датируется началом XX века. Вероятно, что здание состояло из 

нескольких частей так, как купец должен был иметь торговую лавку, склад для товаров, 

комнату для работников и для семьи хозяина. Дом прямоугольный, срублен «в лапу», 

двухскатная крыша стропильной конструкции, покрыта лиственничной дранью. С южной 

стороны имеются 10 окон с одностворчатыми ставнями, с северной 4, с восточной и 

западной сторон по два окна. Ширина окна 90 см., а высота 1м 40 см.  

В настоящее время, почерневшее от времени здание обшито досками, чтобы его 

архаичность не бросалось в глаза. Это старинное здание имеет особую историю. Во время 

гражданской войны в Сибири белогвардейцы под командованием барона Унгерна фон 

Штенберга и подчиненных ему обманутых монголов начали занимать территорию по 

долине реки Джида. 

В конце мая 1921 года кавалерийский полк из бригады полковника Казагранди 

занял Модонкуль. 

Отряд П.Е.Щетинкина получил боевую задачу преследовать и не допустить 

белогвардейцев в пределы Советской России. В конце августа 1921 года его отряд вышел 

из Монголии через Холтосон и прибыл в село Модонкуль. Петр Ефимович Щетинкин 



остановился у Москвитина, брата Якова Москвитина (последний служил в его отряде, жил 

в Дутулуре до 1990 года и умер, когда ему было 94 лет). Отряд Унгерна состоял из 

казаков, их поддерживал дивизион Сундуй-Гуна, который был предан барону. Но казаки 

устали воевать, убивать друг друга, им хотелось вернуться к своим семьям, поэтому они 

устроили заговор против своего генерала, передали его Щетинкину. Красный командир в 

доме Кочетова допросил плененного Унгерна. И под усиленным конвоем отправил в 

Троицкосавск (Кяхту).  

В 1956 году при организации колхоза несколько домов, в том числе дом Егора 

Кочетова был перевезен из села Модонкуль в село Дутулур. В настоящее время это здание 

находится на территории нашей школы и оборудовано под школьные мастерские. Здание 

является объектом культурного наследия регионального значения, находится под охраной 

государства и на ней прибита мемориальная доска с надписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Потухший вулкан Хурай-Цакира 

    В нескольких километрах севернее села Дутулур, в местности Хурай-Цакир 

возвышаются два небольших конуса потухшего вулкана, который с давних времен 

местные жители называют Улан Болдог (красный холмик). У жителей Закамны красно – 

буроватый цвет здешних вулканических отложений породил легенду о том, что когда-то в 

древности на это м холме происходила кровавая многодневная битва. По этой легенде 

воины одной стороны размещалась как раз на первой вершине, а воины другой стороны – 

на соседней. Бой между ними был настолько кровопролитным, что весь холм окрасился в 

цвет крови. 

    А в действительности в геологической литературе этот холмик называют вулканом П.А. 

Кропоткина, именем известного русского путешественника и ученого, впервые 

исследовавшего этот потухший вулкан Хурай-Цакира в 1860-х годах. Вулкан хорошо 

сохранился, относительная высота одного из его конусов 135м, северный склон конуса 

более крутой, чем другие. На вершине конуса четко выражен кратер, заросший 

лиственнично – березовым леском. Диаметр кратера около 200 метров, глубина не более 

14 метров. Старожилы рассказывали, что раньше в кратере было небольшое озеро, но оно 

постепенно размыло кольцо кратера в сторону бывшего улуса Хурай-Цакир и спустилось 

с холма. На его месте осталось только высыхающее болото. 

   В разрезе конуса видна пузырчатая шлаковая лава красно – буроватого цвета, с 

прекрасно сохранившимися вулканическими камнями разных размеров. От этого 

потухшего вулкана вниз по долине пролегает поток базальтовой лавы, который достигает 

долины реки Джида. Все здесь говорит о том, что этот вулкан действовал в сравнительно 

недавнем прошлом. 

   В наши дни красно – буроватые камни Хурай-Цакира являются хорошим строительным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Бунхан уула.  

Происходит от тибетского слова «Бун-хан – гора». С принятием ламаистского 

вероисповедания, так стали называться горы – топонимы, встречающиеся во многих 

местах республики, в Тыве, в Тибете. Раньше гора называлась «Баршан Бамбараа» по 

имени женщины – хозяйки горы. Находится к северо-западу от села, способствует 

улучшению благосостояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Шулуун обоо – Каменная гора. По рассказам старожилов раньше поклонялись жители 

с.Улентуй, по преданию Болхой из рода хурхууд заложил на вершине горы священный 

сосуд – бумбэ с золотом. Шулуун обоо охраняет благополучие села, но особенно 

покровительствует домашним животным. Находится к северу от села. 

Бурханай буудалай субарга 

Апрелиин 25-да Молон ламбагай Монголhоо бумбэ залаа. Майн 9-дэ Улан-Удэhоо  

Дуйнхэр багша морилжо, субаргымнай бодохо газарта ехэ уншалга хэжэ, бумбэ нюуhан 

байна. 

Мартын 21-дэ Жигжит Бадмаевич Улан-Удэ ошожо, манай нютагhаа уг гарбалтай, 

амжалта ехэтэй худэлжэ байдаг, урагшаа hанаатай хубууд, басагадаараа уулзажа, 

субаргын баригдахаа байhыень дуулгажа, хандабари ургэжэ ба бухы ажалдань туhалхыень 

уряалба. 

Уданшьегуй манай нютагай хубуун, Энэдхэгтэ hураhан ламбагай Цыденов Баясхалан  

барилын проект асаржа угоод: «Би эжытэеэ, аха дуунэртэеэ хамта бурха бутээжэ энэ 

субаргадаа залахаб, арга шадалаараа туhалхаб гэжэ хэлээ hэн. Апрелиин 25-да нютагамнай 

Эрдэни Будаев 8 т. цемент Тимлюйиин заводhоо асараа. 

Майн 19-нэй удэрэй hайнда Доржиев Аюрай машинаар барилгын хэргсэлнуудые хада дэрэ 

гаргаhан байна. Энэ удэр ажал эхилhэн юм. 

Субаргын барилгада туруушын удэрhоо эхилээд, нютагай эдэбхитэй, hайн hанаатай, 

шуран солбон хубууд хабаадалсаа: Будаев Гарма, Бадмаев Доржо, Бадмаев Бимба, 

Бадмаев Алексей, Цыденов Сергей, Дареев Ринчин, Норбоев Арсалан. 

Хура бороондошье, халуун нарандашье эдэ хубууд ходо ажаллаа. Базаров Валерий нэгэ 

багса электрод асаржа угоо. 

Июниин 5-да манай нютагай хубуун, эрхим барилгашан, инженер-строитель Абашеев 

Баир Сергеевич барилгын бригада эмхидхэжэ, оороо ударидажа, субаргын hуури татаа. 

Энэ бригада ехэ журамтай, халуун нарандашье, бороо хурадашье hаатангуй барилгаяа хээ. 

Эдэнэр: Шагдаров А.Б., Береговой Г.Б., Абгалдаве Ч.Б., Очиров Ж, Тарбаев Ж.Б., 

Шойдоков Ч., Бадмаев Б. 

Манай нютагай (урдандаа столоводо худэлhэн) бэрхэ тогоошод Будаев Римма 

Шагдуровна, Лубсанова Марта Пагмаевна, Цыремпилова Софья Очировна 

барилгашадымнай амтатай хоолоор эдеэлуулээ. 



Уданшьегуй бандагтахи доодо амбар бутэжэ, олон янзын эдеэ хоол, таряан, табан унгы 

торгон, 108 хадаг бухы зонhоо суглуулагдажа, Молон ламбагайн заабаряар хэгдэhэн 

байна. 

Хоёрдохи сэнтиидэхи амбаартань hарьдаг уулын ургамалнууд: тэрэлжэ, hангизай, ая 

ганга, саган дали; эрдэниин зуйлнууд, алта мунгэн, табан унгын хадагууд ороhон байна. 

Субаргын орой дэрэ «амин модон» гэжэ 4 метр утатай дурбэн зугтэнь тарни бэшээтэй 

сагаан модон ороно. Энэ модые удэрэй hайнда, тэрэ газартань ном уншажа, дурбэн тэгшэ 

хун отолдог. 

Энэ ехэ хундэ, нарин нягта ажалые Улэнтэ нютаай хубуун, тэрэ уедэ Ивалгын дасанай 

шажанай дээдэ hургуулиин 5-дахи курсын хубараг, Гылыков Булат бутээhэн байна. 

Субарагаймнай хусэндоо хурэжэ, харша hуудал бутээгдэжэ, сагаан hайханаар будагдажа, 

арамнайлха удэрынь 2008 оной октябриин 25-да гараба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Топонимика Зимки (Зэмхэ)  

(природно – географические) 

Зэмхэ – по-тунгусски означает «озерный цветок». В переводе на русский «белая кувшинка». 

На голубой глади озера лежат зеленые чашелистики, а на них, раскрываясь небу и солнцу, 

белоснежные лепестки. Цветок свободно и гордо несет свою миссию. Какое сочетание 

цвета и материи. «Зэмхэ сэсэг» – символ нежности и красоты. 

Баруун Эхин – «Баруун – запад», «эхин – начало, вечная долина» т.е. Западная долина. 

Зүүн Эхин – «Зүүн – восток», «эхин – долина» так называют здесь речную долину т.е. 

Восточная долина. 

Эти долины находятся по обе стороны от Зүрхэн уула. 

Адаг – на русский язык «нижнее место». Это место слияния «Баруун Эхин и Зүүн Эхин на 

берегу реки Джида». 

Гидротопонимика озера 

Ехэ нуур – Большое озеро. Находится в центральной части на правом берегу протекающей 

речки. Названо так потому, что из всех озер оно больше всех. 

Хандагайта нуур – Лосиное озеро. По воспоминаниям старожилов на водопой приходили 

лоси и любили кормиться Зэмхэ сэсэг. 

Түхэреэнсээ нуур – «түхэреэнсээ – овальное». Озеро чуть овальной формы и находится 

недалеко от Ехэ нуур. 

Булагай нуур – родниковое озеро. 

Нарин нуур – узкое озеро. 

Раньше их было 7, а теперь осталось 5. 

Зэмхын горхон – речка, протекающая по Зэмхэ. 

Святые места ламаистского обряда 

Зүрхэн уула – «Зүрхэн – сердце», «уула – гора» т.е. Сердце-гора. 

Такое имя получила из-за  своего географического положения. Она расположена в 

центральной части Зэмхэ, словно сердце человека в груди. Молебен проводят летом. 

  

Святые места шаманского обряда 

Бургааhата – кустарниковое место. По преданию, на скот стали нападать волки. Чтобы 

защитить скот устроили молебен в этой местности, с шаманом. 

 

 



Приложение №6 

Модонкуль 

 

История села Модонкуль тесно связана с историей становления и развития 

Закаменского казачества. Село находилось между современным селом Дутулур и 

Закаменском. 

По Буринскому договору в 1727 г. была установлена граница между Россией и 

Монголией от Китая до верховьев реки Енисей на протяжении 200 верст. Эта граница 

проходила почти по всей территории Закаменского района по долине реки Джида от 

Харацая до Санаги, протяженностью 150 км. С этого времени началась казачья 

караульная служба и появились казачьи караулы: Харацайский, Цежейский, 

Цакирский, Модонкульский, Шара-Азаргинский, Санагинский. Модонкульский 

располагался между нынешним Закаменском и Дутулуром, на правом берегу реки 

Джида. 

Для несения караульной службы из Красноярска прибыли Авдеевы, Кочетовы, 

Шелкуновы, Москвитины, Жаркие. В 1728 г. караул был преобразован в казачий 

поселок. В поселке приезжие русские казаки стали жить семьями. Они принесли с 

собой на новое место поселения народную культуру. Они построили почти такую 

деревню, каких было много раскинуто в России. Строили деревянные дома со всеми 

надворными постройками и внутренними атрибутами. Казаки тали распахивать земли 

и высеивать зерновые культуры. 

Казаков на 7 лет призывали на службу со своими личными конями, 

обмундированием оружием. Отправлял в Читу и на Амур. Поэтому они сами шили 

обувь, готовили треноги, седла, узды и другие необходимые принадлежности. У 

местных жителей бурят учились обрабатывать шкуры. Из выделанных шкур овец и 

ягнят шили папаху, борчатку, которые носили зимой. Для шитья шинели 

привозили сукно из Кяхты. Чтобы иметь все необходимое ездили торговать мясом 

в Кяхту в основном зимой. Те, которые не могли ездить заказывали товар купцам. 

Привозили из Кяхты ещё ткани, зеленый чай, кусковой сахар 

Со временем стали привлекать и бурят, которые стали называться крестниками. 

Потому, что носили крест на шее (крещенные). Постепенно образовались 2 караула: 

русский и бурятский. 

По рассказу Вампиловой Дари-Цырен Жалсараевны, 1917 г. русские имели 

небольшие мельницы: Яков Москвитин в районе больницы г. Закаменск, 



 Константин(Котька)Москвитин в местности «Арангата», Глухой Яков в районе 

моста р. Джида. Богатым человеком был Егор Кочетов – купец,  и в народе его звали    

«Баян Егор». У него было 2 больших дома, крытые железом. Человек был он плотного 

телосложения и носил кожаное пальто. В основном выращивал зерновые культуры, 

держал работников. Весной запрягал 14 лошадей парами, пахал и засевал земли. Кроме 

этого, держал коров и заготавливал масло для продажи. Ездил торговать в Кяхту и 

привозил необходимые товары для жителей. У него не было детей. В тридцатые годы, 

в период образования колхозов он добровольно раздал имущество и не подвергся 

раскулачиванию. Один из его домов сохранился до наших дней и сейчас находится на 

территории школы, где находится музей и мастерская. Его племянник Егор Кочетов 

был организатором колхозного движения, занимал руководящие посты. 

В Модонкуле находился молельный дом и совершать обряды для казаков приезжал 

поп из Цакира. Русские и буряты казаки вместе посещали святые места и молились. 

В карауле школа с русским и бурятским классами 1-й учительницей была 

женщина-бурятка из Иркутской области 

По воспоминаниям старожила Доржиева Бадмы Зуйконовича 1913 г.р., 

потомственного казака – бурята. Буряты – казаки  занимались животноводством и в 

летние периоды кочевали, в местности Посхоод, Малагар, Гузээлэй, Холтосон. Зимой 

в основном жили в районе Избуули, где сейчас находятся хлебозавод и пивзавод. 

В июле 1931 г. были созданы ТОЗ «Путь Ильича», сельхозартели имени 

Разумовского «Красный партизан», которые в 1934 г. были объединены в колхоз 

имени Кирова. В 1939 г. он был переименован в колхоз имени Ворошилова и стал 

подчиняться Городскому горсовету, а в 1950 г. вместе селами Хужир, Зимка 

преобразованы в колхоз имени Жданова. Теперь там 3 хозяйства: Малышевых, 

Бадмаевых, Бадмаевой О. Б-Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

Хурай–Цакир 

 

         История села связана с историей переселения людей для охраны границ в начале XIX 

века из Тунки. По рассказам старожилов и родословным записям, родословная жителей 

села начинается от человека по имени Энхэ, из рода Хурхууд. У него было 2 сына: Хореон 

и Ходёоног. Они, перевалив снежные гольцы Сарьдаг уула, пешком дошли до Закамны. 

Хореон остановился в Хурай–Цакире и у него здесь родился сын Хэнзэхэн, от которого 

берут начало родословные аймаки: Уута ламын лодой, Ампистан, Халзаадай, 

Шарагшатанай Доржотон. Хотёоног обосновался в Ехэ–Цакире. Прибыли они в 1835 г. 

         В   1840 г. прибыли и другие люди: взяв «адуун далга» прибыл Баарай из Жемчуга,  

«Ямаан далга» из Хонхобо. Также из села Хоймор прибыл Избуля с беременной женой. 

Первоначально он поселился в Нурте, а затем переселился в Хурай-Цакир. По именам 

прибывших людей были названы родословные аймаки. Кроме их аймаков жили 

представители аймаков Бурзай, Сабаанайтан, Паалагтан – выходцы из Хойто-Гол. Позднее 

прибыли Маленхатан из Дархинтуя. 

         Прибывшие занимали определенные участки пастбищ, сенокосных угодий для 

скотоводства. Они расселились в местностях, находящихся по долинам речек: Баруун гол, 

Дунда гол, Зүүн гол и Адаг. 

         До образования колхозов самым богатым был Дугар Шагдуров, в хозяйстве которого 

были: около 70 коров, 300 овец, 2 жеребца, 70 лошадей. У его брата Базара было 40 коров, 

30 овец, 7-8 лошадей и 1 жеребец. Середняки держали до 5-6 коров, овец до 10, совсем 

бедных людей не было. 

           В 1929 г. был организован ТОЗ, и в 1930 году он был преобразован в колхоз «Улаан 

таряачин». Первым председателем был Зонхонов – уроженец Иркутской области. Долгие 

годы председателем был Банзан Тугутович Дылгиров, который одним из первых 

закаменских бурят окончил высшую школу потребкооперации в г. Москва. 

         После Дылгирова председателем был Данзанов Буда Намсараевич, участник ВОВ. 

        В данное время в Хурай-Цакире фермерские хозяйства Хандуевых, Абагалдаевых, 

Дареевых. Летом кочуют сюда подворные хозяйства Зимки. 

         Каждое лето хурай-цакирцы ездят косить сено. Весной, летом, осенью проводят 

религиозный обряд «тайлган», поклоняются священной горе Обоо и просят благополучия. 

 

 



Выходцы из села Хурай-Цакир, чьи имена вошли в историю республики. 

 

1. Донсоронова Надежда Галсановна – директор республиканского центра народного 

творчества. 

Почетные звания: «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 

«Лучший руководитель республиканского учреждения», «Женщина – директор года 

2006», награждена орденом Дружбы народов, знаком «За достижения в культуре». 

   

2. Намдаков Владимир Лубсанович – «Заслуженный работник культуры Бурятской 

АССР». Писатель и поэт. Директор Бурятского радиовещания и за мастерство звали 

«Бурятским Левитаном». 

Основоположник известной и любимой в народе передачи «Баян талын аялга» 

(«Степные мелодии») 

3. Цыреннимаев Жамсо Цыбикович – актер, драматург. Работал    заместителем 

директора бурятского театра Ц.А.Балбарова, старший инспектор Министерства 

Культуры Бурятской АССР, заместитель министра культуры Бурятии. 

 

Топонимика Хурай-Цакира 

(Природно-георафические) 

Хурай-Цакир – происходит от слов «хуурай – сухой», «сахюур – кремень, крепкий» т.е. 

камень – кремень при высекании которого появляется искра. Подобные названия в 

районе Ехэ-Цакир, Цакир. 

Адаг – нижнее место, устье рек, впадающих в большую речку Хурай-Цакир. 

Габа – низменное место, чуть вогнутое в центральной части и поэтому чуть болотистое. 

Обоо – священная гора-обоо, охраняет благополучие села, поклонение осуществляется 

по ламаистским верованиям. 

Үндэр гүбөө - возвышенное место к северу от Дутулура, через который идет дорога в 

Хурай-Цакир. 

Үнэшэн болдог – небольшое возвышенное место у подножия потухшего вулкана. 

«Үнэшэн – сирота», «болдог – бугорок». Стоит как сирота в переносном смысле. 

Хүтэл – переход. Перевалив это место основная дорога расходится в стороны Баруун 

гол и Дунда гол. 

Шанаа – низменное место рядом с Габа, но более болотистое. 



Шулуута – равнинное место за потухшим вулканом, чуть каменистое. «шулуун – 

камень». 

Шунха – место расположенное рядом с Дулаан ханом, чуть возвышенное. «шуунха - 

чугунок». Напоминает перевернутый чугунок. 

 

Гидротопонимика 

Гол – река, долина реки по бурятски. 

Баруун гол – «баруун – запад» т.е. западная река. 

Дунда гол – «дунда – середина» т.е. средняя река. 

Зүүн гол – «зүүн – восток» т.е. восточная река. 

Все вместе образуют одну реку Хурай-Цакир, которая впадает в речку Улентуйка. 

 

 

 

  



Приложение №1 

                                                Местность Мэргэн Шанаа 

Юго-восточнее села Дутулур, на правом берегу р. Джида располагается живописное место 

- Мэргэн Шанаагай Аршаан. Местность отличается труднодоступностью, можно 

добираться только пешком или на лошади. Источник обладает живительной силой, 

называется также Шарын Аршаан т.е. является целебным средством от заболеваний ЖКТ, 

а особенно при нарушениях работы печени, желчевыводящих путей. 

 

 


