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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
История сел Желтуринского сельского поселения своими корнями уходит в дале-

кий XVIII век. В ней, как в зеркале, отразились все события, происходящие в России: 
- от расширения Российского государства на восток и установления границ до совре-
менных дней. 

Эту историю формировали люди, пришедшие на священную Джидинскую землю 
- в станицу Желтуринскую и поселок Тынгырык- на охрану государственной границы. 
Их дети, внуки и правнуки стояли на защите своего Отечества в Первую мировую вой-
ну, принимали участие по разные стороны в гражданской войне. Часть казаков приня-
ла сторону большевиков, а кто-то из них остался верен присяге царю. 

Становление Советской власти, коллективизация в селах Желтура и Тынгырык, 
тяжелые и суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, послевоен-
ное развитие колхоза и инфраструктуры села - все это прошло через судьбы людей, 
жителей наших сел. 

Заведующей Желтуринской сельской библиотекой Ольгой Вячеславовной Сук-
нёвой проделана огромная работа по сбору материалов и документов по истории 
Желтуры. Болыной неоценимый вклад в создание летописи села внесли народный 
учитель, создатель музея К.К. Рокоссовского Владимир Сергеевич Клочихин, бывшая 
заведующая архивным отделом администрации муниципального образования «Джи-
динский район», уроженка села Тынгырык Надежда Яковлевна Сюсина. Много лет ве-
дет родословную своего рода, публикует исследовательские материалы о Клочихиных 
журналист и блогер Татьяна Никитина. 

Мне хочется, чтобы история желтуринских сел нашла своё место в каждой се-
мье желтуринцев и сохранилась на долгие годы. Хочется, чтобы каждая семья начала 
писать историю своего рода, своей семьи и передавать её из поколения в поколение, 
дополняя тем самым историю Джидинского района. 

Глава МО «Джидинский район» 
В.Р. ЦЫРЕНОВ. 



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
СОРАТНИКИ, ЗЕМЛЯКИ! 

Хочу представить вашему вниманию удивительную книгу - краеведче-
екое исследование возникновения, становления и развития Желтуринско-
го сельского поселения, которому в 2018 году, по архивным документам, 
исполнилось 290 лет. В этом же году желтуринцы и музейные работники 
республики отметили 50-летие со дня открытия при Желтуринской шко-
ле уникального для республики историко-краеведческого музея маршала 



К.К. Рокоссовского, а также 65-летие Желтуринской сельской библиотеки. В 
2019 году исполнилось 40-летие Желтуринскому народному казачьему хору. 

Масштабное исследование патриотов малой родины Ольги Вячеславовны 
Сукневой и Надежды Яковлевны Сюсиной, основанное на архивных, краевед-
ческих материалах, воспоминаниях современников и ныне живущих в Желту-
ре земляков, представляет собой своего рода летопись длиною без малого в три 
века. По большому счету это труд не одного поколения желтуринцев, влюблен-
ных в свою историю, по крупицам собиравших сведения, фотографии, архивные 
документы из жизни родного села в надежде, что когда-нибудь эта информация 
станет достоянием общества. Это книга о людях, здесь родившихся, таких как 
моя бабушка по материнской линии Пелагея Семеновна Бутусина. Это книга об 
энтузиастах своего дела, каким был мой дядя Александр Филимонович Бутусин, 
в 1990 году по просьбе земляков вернувшийся на свою малую родину и при-
нявший руководство колхозом «Желтуринский». Это книга обо всех тружениках, 
когда-либо работавших в Желтуре, их судьбах, происходивших здесь событиях, 
вошедших в большую российскую и даже мировую историю. Ценность пред-
ставляет также то, что многие разделы рукописи снабжены библиографическим 
указателем литературы, выходившей когда-либо на эту тему в республиканских 
периодических изданиях. 

Книга «Желтура - казачья станица, сердце на границе», включила в себя 
сотни фамилий, фотографий, важнейших событий, красной нитью прошедших 
через маленькое село на самом краю российской границы. 

Это первое такого рода исследование Желтуры и всего, что связано с селом, 
исследование долгожданное и весьма своевременное. 

Каждый год историко-краеведческий музей маршала Рокоссовского, музей 
«Казачья изба» при Желтуринской библиотеке посещают тысячи туристов и го-
стей республики, школьники и те, кто интересуется своими корнями. Эта книга 
станет для них бесценным подарком, символом духовного единения земляков, 
возможно, точкой нового развития села Желтура, потому что позволит по-но-
вому взглянуть на самих себя, увидеть в привычном и обычном то, чем стоит 
гордиться, беречь и ценить. Все это дает надежду, что маленькое казачье село, 
основанное триста лет назад в удивительно красивом месте на самой границе с 
Монголией, будет жить. А значит, будет жить и наша Родина. 

С самыми добрыми пожеланиями, 
Сергей П А Ш И Н С К И Й . 



ЖЕЛТУРА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й ПАСПОРТ СЕЛЬСКОГО 
П О С Е Л Е Н И Я « Ж Е Л Т У Р И Н С К О Е » ПО С О С Т О Я Н И Ю НА 01.01.2018 г. 

1. Желтуринский казачий караул основан в 1728 году. 

2. Караул преобразован в станицу Желтуринскую в 1877 году. 

3. Центр поселения - село Желтура. 

4. Административные единицы: 
• село Желтура, 
• село Тынгырык, 
• поселок Вальцевая Мельница. 

5. Площадь Желтуринского поселения - 230 кв. км, в т.ч. в черте населенных 
пунктов - 48 кв. км. 

6. Численность постоянного населения - 549. 

7. Расстояние от Желтуры до столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ -
285 км. 

8. Расстояние от Желтуры до районного центра с. Петропавловка - 35 км. 
9. Исторические памятники: 

• братская могила воинов-красноармейцев, погибших в боях под станицей 
Желтуринской в 1921 году; 

• обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; 
• памятник участникам Великой Отечественной войны и памятный знак 

труженикам тыла; 
• памятный знак желтуринским казакам. 

10. Археологические памятники: 
• могильник Дозор, 2-1 тыс. до н.э., в 5 км к 703 от с. Желтура по дороге 

к государственной границе с сопредельным государством Монголия, в 
15-20 м от нее; 

• могильник Тохойский хутор не обнаружен. 2-1 тыс. до н.э., на правом берегу 
от с. Желтура, в 8 км к западу от с. Желтура в местности Тохойский хутор. 

11. Природные памятники: 
• реки Джида и Желтура - места рыболовства; 
• Гунзан - тайга; 
• источник Сенгетуй (целебная вода); 
• местность Дурен, пади Семеновская, Семейская - места охоты; 
• пещера на горе Известковой (Мельница). 



12. Святые места: 
• православный Свято-Покровский храм, 
• обоо в м. Цуцулан (род Жаповых), 
• поклонные кресты: Часовня, Заречная гора, Тэнгэрэкская гора. 

13. Культурно-образовательные учреждения: 
• центр народной казачьей культуры «Истоки», 
• библиотека-музей «Казачья изба», 
• спортзал, 
• средняя общеобразовательная школа имени В.С. Клочихина, 
• музей К.К. Рокоссовского, 
• детский сад «Солнышко». 

14. Самодеятельные творческие коллективы: 
• Желтуринский народный казачий хор, 
• ансамбль «Отрадушка». 

15. Сервис села: 
• медпункт, 
• почтовое отделение, 
• магазин. 



РАЗДЕЛ I 
ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
• Село Желтура расположено в Юго-Западном Забайкалье, на юге Бурятии, 

в месте слияния рек Желтуры и Джиды. Административный центр сельского по-
селения «Желтуринское» Джидинского района Республики Бурятия. Село назва-
но по реке Желтуре. Желтуру с трёх сторон окружают горы системы Восточного 
Саяна. 

Село находится на правобережье реки Джиды в 35 км к юго-западу от район-
ного центра - села Петропавловка, на правом берегу реки Желтуры, в 1 км от её 
впадения в Джиду. К северо-востоку от села, ниже по течению реки расположено 
село Тэнгэрэк. 

• Село Тэнгэрэк (Тынгырык) входит в состав сельского поселения «Желту-
ринское». Расположено в 34 км юго-западнее районного центра - села Петропав-
ловка. Находится в непосредственной близости северо-восточнее села Желтура, 
на правом берегу реки Желтуры при её впадении в Джиду. 

ПОЧВЫ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
НАШЕЙ МЕСТНОСТИ 

Село Желтура находится в южной лесостепной зоне Джидинского райо-
на. По климатическим условиям и месторасположению для села характер-
ны серые лесные почвы, которые активно используются в сельском хозяй-
стве для выращивания кормовых, зерновых и плодоовощных культур. Почвы 
отличаются довольно высоким плодородием. 

Рельеф местности в целом имеет волнисто-увалистый характер. Горы 
имеют направление с севера на юг. Между горными хребтами тянутся узкие 
длинные пади, днища которых распаханы и используются для сельскохозяй-
ственного производства. 

Село Желтура расположено на умеренном климатическом поясе. Тип 
климата резко континентальный из-за высоких амплитуд температур зимы и 
лета и большой удаленности от материка. 

Летом при ясном небе показатели солнечного сияния сравнимы с Ялтой 
и Кисловодском. Средняя температура июля в Желтуре +20... +25 °С, мак-
симальная доходит до + 40 °С, но ночью может понизиться до +10 °С. До 
середины июля осадки почти не выпадают. 

Тепловой режим неустойчив: ежегодно наблюдаются весенние замороз-
ки. Зима приходит рано. Снега еще нет, но мороз уже крепчает. Из-за этого 
обнаженная земля быстро расходует свои запасы тепла и быстро замерзает. 
В ноябре обычно в Желтуре выпадает снег от 10 до 25 см и укутывает землю 
тонким слоем и не согревает ее, а, наоборот, сторожит холод. 



Приземистый слой воздуха, соприкасаясь с землей со снегом, в долгие 
зимние ночи охлаждается до -26... -40 °С. Морозный воздух скапливается в 
долинах, стекая с гор, образует холодные воздушные озера. Поэтому зима в 
Желтуре холодная. 

При анализе климата видно, что безморозный период в среднем состав-
ляет 5 месяцев. Устойчивый снежный покров держится в среднем 3 месяца. 
Среднегодовое количество осадков составляет 300 мл. 

Село находится в устье реки Желтуры, которая берет начало в Монголии 
и носит название Дзэлтэр-Гол. Длина реки составляет 270 км, направление 



движения северо-восточиое, характер движения равнинный. Питание реки в 
основном грунтовое, дождевое, незначительно снеговое. Поэтому максималь-
ный уровень поднятия реки (половодье) наблюдается летом во время дождей. 
Река используется жителями в качестве источника питьевой воды, для ороше-
ния сенокосных угодий, кормления скота, рыболовства. 

Река Желтура впадает в реку Джиду, которая имеет республиканское зна-
чение. Ледостав на обеих реках проходит почти одновременно в конце ноября, 
начале декабря. Джида является транзитной рекой, в хозяйстве используется 
мало, в основном только для рыболовства. 

Для сообщения с центром района через реку Джиду в 1972 году был по-
строен деревянный мост, который впоследствии сгорел. Для урегулирования 
транспортно-экономических связей населения сел Желтура, Тэнгэрэк, Тохой 
с другими населенными пунктами и столицей Бурятии в 2008 году в эксплу-
атацию был пущен новый железобетонный мост. Особое значение объекта 
- обеспечение выхода на автомобильный пункт пропуска «Желтура» через 
госграницу с Монголией, что является непременным условием для развития 
торгово-экономических взаимоотношений между двумя республиками. 

Литература 
1. Степанов В.М. Климатические оеобенности Бурятии / Улан-Удэ: Бур. кн. издатель-

ство, 1995. 
2. Овсянкин К.Д. Внутрихозяйственная оценка земелъ / Улан-Удэ: Бур. кн. издателъ-

ство, 1991. 



РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Богат и разнообразен растительный и животный мир Желтуры. У подножия 

гор из растений преобладают полевые цветы: лилия тонколистая, пырей, мак, мел-
коцветик и другие. Встречаются и редкие растения: башмачок настоящий, касатик 
гладкий, краснодев малый, гусиный лук зернистый, марьин корень (пион), жарки. 
Вдоль рек растут черемуха, яблоня, боярышник. Выше начинаются широколи-
ственные леса - береза, осина. Во влажных местах растут кустарники - смороди-
на, кислица, папоротник. 

ЖИВЕМ В СТАНИЦЕ ЖЕЛТУРИНСКОЙ 
Живем в станице Желтуринской, 
Где березы в зеленом убранстве стоят, 
И тихо о чем-то между собой говорят. 
Щебечут, шуршат и вдаль 
В голубое, лазурное небо глядят. 

• • • 
Вдыхают полевых цветов аромат... 
Алеют россыпью жарки, 
Маки, лилии, васильки. 
Саранки огненно цветут, 
Белоснежные ромашки 
Трепетно грибного дождика ждут. 

Манустайка-речушка журчит, 
И слышно вдали, как, курлыча, 
Летят журавли. 
Задушевно поет здесь 

казачий народ, 
Песня тебя вдохновляет 

и сил придает. 
• • • 

Мелодия трогает душу, 
Волнует и вдаль по деревне плывет, 
Потомкам по наследству 
Народный фольклор передает. 

• • • 
И станет радостно-чарующе до слез. 
И пусть желтуринской гармонии вальс 
В вашем сердце всегда живет. 

Зинаида Клочихииа (Бунеева). 



На вершине господствует горная тайга - величавый Гунзан, где произрастают 
хвойные деревья - лиственница и кедр. Прежде всего на увлажненных склонах 
хребтов расположился кедр, а лиственница с хорошо развитым травяно-кустар-
ничковым подлеском произрастает на более сухих участках. Местами на южных 
склонах попадается сосна, которая любит греться на солнце. 

Практически по всей тайге растут дикоросы - ягодные кустарники: брусни-
ка, кислица, голубика, смородина. В тайге произрастают разнообразные растения, 
редкие и лекарственные травы: лилия кудреватая, козелец лучистый, осока стано-
видная, лук победный, башмачок капельный, перловик поникающий, купальница 
азиатская, касатик русский и многие другие. 

Животный мир богат: птица, грызуны, хищники. Горно-лесное пространство 
села испокон веков заселяли дикие копытные: изюбрь - благородный олень. Здесь 
и проказник медведь - хозяин тайги, и пугливый заяц беляк, и быстроногая косуля, 
и юркая белка, и хитрая лиса, и хищный волк. В Гунзанской тайге встречаются 
кабаны, кабарга, росомаха, горностай и другие звери. 

Разнообразно представлены певчие, хищные и промыслово-охотничьи пти-
цы: сокол, ястреб, сова, глухарь, тетерев, рябчик. В лесной чаще, среди густой 
листвы кукуют кукушки, звонко стучат дятлы, гудят пчелы и шмели. 

Широко распространены разнообразные бабочки, жуки, пауки и разный гнус -
комары, мошка, муха, слепни, овод и др. 
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РАЗДЕЛ II 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ СЕЛА 
ОТ КАЗАЧЬЕГО ПОСТА ДО КАЗАЧЬЕЙ СТАНИЦЫ 

История иашей Джидинской земли уходит в глубь тысячелетий. Необъятные 
просторы ее населяли исторические племена и народы. Их сменили воинственные 
гунны, затем в эпоху Чингисхана - меркиты. 06 этом свидетельствуют богатые 
археологические памятники, дающие яркое представление о далеком прошлом 
нашего края. Название «Джида» происходит от бурятского слова «зэд», что в пере-
воде на русский язык означает «медь». В былые времена в горах Джиды добывали 
медь. Красивая река Джида несет свои седые волны по широкой долине. Ее воду 
пили горячие кони кочевых племен, пыльные эскадроны Нестора Каландаришви-
ли и будущего маршала Рокоссовского. 

Лебедино-белая во времена цветения черемухи щедрая река в знойный день 
освежит усталого путника, напоит отару овец и табун лошадей. Где бы ни был жи-
тель Джиды и какие бы ни видел могучие реки, он никогда не забудет прозрачную 
чистую Джиду. До XVIII столетия наш край был заселен эвенкийскими охотника-
ми. Буряты в долине Джиды стали появляться с XVII века. 

Одна из легенд древнего бурятского народа гласит, что в стародавние времена 
сартулы прибыли в Джиду из Внутренней Монголии из-под горы Сарта-Уула, что 
означает «Лунная гора». Говорят, что на склонах этой горы лежат болыние кру-
глые камни и при лунном свете они таинственно мерцают, отражают лунный свет. 

Племя сартулов прибыло в нашу долину в начале 1660 года через Желту-
ринский распадок между гор хребта Гунзан. В какой-то момент их продвижение 
остановила маленькая бурливая река. Вперед выступил лама, он стал читать мо-
литву, бить в хэнгэрэг (литавры). Речка на определенное время угомонилась, и 
люди смогли перейти через нее. Эту речку назвали Хэнгэрэг. 

Перебравшись через речку, сартулы разошлись в разные стороны. Из них два 
брата направились в Бургалтайскую долину. 

Кто знает, может, в память об этом событии названо село Тынгырык (Тэн-
гэрэк). Тэнгэрэк - созвучно с названием литавров - хэнгэрэг. А название Желтура 
(Дзилтура), видимо, появилось раныне. Желтура - Зэлтэр (монг.) означает «устье» 
или «слияние двух рек». Ныне в долине Джиды живут потомки разных народов. 

Впервые русские появились в Джидинском крае в связи с образованием рус-
ско-монгольской границы и проведением ряда почтовых и купеческих дорог через 
Хамар-Дабан. 

История села начинается с первой четверти XVIII века, когда здешние ме-
ста заселили казаки, охранявшие границы Российской империи. Какая-то часть из 
них остановилась в горной, черноземной глуши, там, где степенная река Желтура 
отдает свои воды Джиде. Так родилась станица Желтуринская. Вероятно, что из-
начально на этом месте, где впоследствии возник Желтуринский караул (а караул 
- это есть неболыное селение в 10-20, иногда 30-40 дворов), находилось зимовье 
или неболыное поселение, основанное первыми землепроходцами-казаками». По 



некоторым исторнческим данным, казаки в наши места пришли с Дона, безоши-
бочно выбрали именно этот плодородный распадок меж сказочно ветвящихся гор, 
срубили избы, честно несли царскую службу, передавая от отца к сыну уклад, зна-
ния и негласный наказ - хранить семейную память. 

Дату основания караула - 1728 год - указывает исследователь Забайкальского 
казачества А.С. Зайцев. 

Во всяком случае, документами 1726 года подтверждается, что он уже суще-
ствовал и был создан не по указанию свыше, а по инициативе местных, скорее 
всего, селенчинских, т.е. приписанных к Селенчинскому (Селенгинскому) остро-
гу казаков. Но поначалу караул назывался не Желтуринский, а Зилтуринский или 
Дзилтуринский (по названию реки, впадающей с правой стороны в реку Джиду). 
Итак, Желтура - Зилтура или Дзилтура, Джида - Дзида или Зида. 

С началом продвижения русских на Урал правительством России для освое-
ния Сибири принимался ряд мер. Одна из них - переселение людей в Сибирь «по 
прибору» и «по указу». «По прибору» - прибирали в казаки пашенных крестьян 
Архангельской, Олонецкой, Вятской, Волгоградской губерний. Для этой цели 
сюда приезжали боярские сыновья и приказчики, которые «прибирали» (вербо-
вали) вначале сотника. Сотник «прибирал», в свою очередь, сотню охочих людей 
- десятников, а уже десятники «прибирали» себе рядовых казаков и стрельцов. 
Переселяемые «по прибору» уходили в Сибирь семьями. Партии вели приказные 
люди, назначенные из Москвы. Добровольным переселенцам давались льгота на 
2-3 года от налогов и ссуда в разных размерах на обзаведение. 

Переселение «по указу» было принудительным для крестьян, провинивших-
ся в чем-либо (переведенцы). Все вместе эти люди осваивали «новые землицы». 
Появились остроги, вокруг них - заимки служилых людей и пашенных крестьян, 
заимки немноголюдные, в 5-6 дворов. Налаживались связи с коренным населени-
ем, особенно после появления в 1665 году Селенгинского острога, который был 
установлен пятидесятником Гаврилом Ловцовым в районе впадения реки Чикоя в 
реку Селенгу, что позволило казакам продвигаться по Селенге и Джиде до встречи 
с монголами. Острог этот долго оставался передовым опорным пунктом и щитом 
русских поселений Забайкалья от набегов монголов. После него начиналась исто-
рия приграничных русских поселений. 

К 1666 году в Селенгинском остроге насчитывалось 90 казаков. Оснащены 
были казаки саблями, пиками, легким огнестрельным оружием (карабины, писто-
леты, мушкеты), была у них и артиллерия. 

С появлением русских на бурят, основным занятием которых было скотовод-
ство, был наложен ясак. Бурятское население Забайкалья теснили с одной сторо-
ны монголы, с другой - русские. Непрестанные миграции в Монголию и обратно 
отражались крайне отрицательно на уровне жизни. Выбирая меныпее давление, 
кочевники склонялись то к одним, то к другим. Граница с Монголией еще не была 
установлена. 

Русские казаки занимались сбором ясака. Их поселения были вкраплены 
среди инородческого населения. Они сгруппировались около четырех пунктов: 
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Нерчинска, Селенгинска, Удинска и Баргузина, но главным образом около двух 
первых. 

Необходимость охраны границы вызвала увеличение числа казаков. Казаки 
призывались правительством стать на границах для их охраны, были приняты 
меры по закреплению достигнутых рубежей. 

Чтобы приучить казаков к земле, заставить их самих выращивать хлеб, пра-
вительство отменило хлебное жалованье. Да и доставлять хлеб в Сибирь из цен-
тральной России было долго и дорого. Кроме этого, руководитель одного из отря-
дов казаков 9-й сибирской экспедиции Петр Бекетов доказал, что даже в условиях 
короткого забайкальского лета можно выращивать хлеб. Для этого казакам выде-
лялась земля. Хозяйственная деятельность и воинская служба на границе - вот 
главные задачи казаков, поселившихся в нашей местности. 

Охраняли казаки границу так же, как и в центральной части России. В слу-
чае появления противника в каком-либо месте туда немедленно высылалась «ста-
ница» - значительные передовые отряды конницы. Станица состояла из головы, 
ездоков и вождей. Те же задачи, что и «станицы, выполняли конные авангарды 
- «сотни», численностью от 50 до 100 человек. 

Монголы со своей стороны часто делали набеги на русскую землю с целью 
грабежа. В январе-марте 1688 года Селенгинский острог был осажден пятитысяч-
ным монгольским войском. Выдержав 13-недельную осаду, гарнизон Селенгинска 
совместно с подошедшими стрельцами и казаками Удинского и других острогов 
дал бой на перевале близ Гусиного озера в 10 верстах к северу от крепости. В кро-
вопролитной битве русские одержали победу. Успешная оборона Селенгинского 
острога показала прочность позиций России в Западном Забайкалье, что сказалось 
при подписании мирного Нерченского договора 1689 года. 

В период с 1689 по 1725 год штат селенгинских казаков составлял 150 кон-
ных и 100 пеших. Казаки составляли особую сословную группу населения, почти 
единственную военную силу в городах и по пограничной линии. В XVII веке каза-
ки стали делиться на городовых, несущих гарнизонную службу, и станичных ли-
нейных. Потребности в охране границы вызвали рост линейных казаков, особенно 
на южной границе. Условная граница с Монголией определялась селенгинскими 
комиссарами и монгольскими тайшами. 

В 1725 году для ведения переговоров с Китаем об установлении точной линии 
границы между двумя странами был назначен чрезвычайный посол граф Савва 
Рагузинский. В 1727 году уполномоченные России и Китая после длительных пе-
реговоров заключили Буринский трактат (на реке Буре в 20 км от Кяхты). Была 
установлена официально закрепленная граница с Монголией в Забайкалье. В ис-
полнение договора были созданы две пограничные комиссии в составе предста-
вителей обеих сторон, которые занялись маркировкой границы, т.е. постановкой 
пограничных знаков, а также учреждением караулов, перемещением поселений и 
кочевий в соответствии с принятым разграничением. 

Вдоль всей пограничной линии служилые поставили 87 маяков, представляю-
щих из себя земляную или каменную насыпь конической формы. Из них 63 маяка 



установили на восток от Кяхты, 24 - на заиад, заложив из них секретно записи на 
русском и монгольском языках, заключающие в себе нумерацию маяков, «считая 
оные от Кяхты». 

Наблюдение за 24 пограничными маяками к западу от Кяхты, за переходом 
через границу людей и скота было вверено бурятским родам и небольшой части 
русских казаков, поставленных более для надзора. В 1726 году в Забайкалье чис-
лилось 200 тысяч инородцев и 10 тысяч русских, ввиду того, что силы для охраны 
границы у русских было мало, к пограничной службе стали привлекаться инород-
цы, уже тогда буряты составляли военные части. 

«7-й маяк на хребте Хутагай-Ола поручен селенгинским казакам Андрею Ту-
гаринову сотоварищи да при них Сартолова роду Зайсана Дуки десять человек. 
Оным определено пограничное смотрение до указу. А поставлены они в урочище 
на устье Дзилтулы реки». Это и был пограничный караул Желтуринский. Погра-
ничные инородцы наблюдали, чтобы пограничные маяки были исправны, чтобы 
не было перебежчиков и воров из-за границы, ловили их, держали под стражей и 
доносили о них в Селенгинскую пограничную управу. 

Уже в 1728 году количество караулов на забайкальской границе протяженно-
стью в более чем две тысячи верст превысило тридцати. Располагались они друг 
от друга на расстоянии 100-200 верст. 

Обязанности пограничной стражи определялись специальными инструкция-
ми. Так, в соответствии с инструкцией пограничному дозорщику Фирсову стража 
должна была наблюдать за исправностью маяков и не допускать перехода границы 
людьми, угона скота; ей надлежало следить, чтобы кочевавшие монголы не зани-
мали свободные между маяками территории. Кроме того, в обязанности стражи 
входил сбор информации о ситуации в Монголии путем «ласковых» расспросов 
монгольских караульных. В инструкциях строго указывалось: «Никому никаких 
обид, разорения, притеснения и огорчения отнюдь не чинить, взятками и подарка-
ми ни на одну копейку ни за что не касаться». За упущение по службе погранич-
ным служителям грозили: «указным штрафом, истязанием и всего имения лише-
нием». Подобные правила действовали до середины XIX века. 

Всю эту деятельность контролировали пограничные комиссары (дозорщики). 
Дозорщики ездили от маяка до маяка по тропе. Если по горам проехать было не-
возможно, то объезжали с русской стороны, а за границу не переезжали. Ежегодно 
начальством делался объезд всех маяков. 

Русские казаки несли службу на границе бессменно. Офицеры и рядовые по-
лучали одинаковое жалование по 6 рублей 50 копеек в год. Им также выдавался 
провиант в месяц по 1 пуду муки, 7 фунтов крупы на одного казака. Детям муж-
ского пола до шестнадцати лет выдавался половинный паек провианта. В зимнее 
время на лошадей выдавался фураж. 

Бурятские казаки служили на границе поочередно, через три года на четвер-
тый менялись. Остальные жили в своих улусах. Бурятам разрешалось нанимать 
кого-либо вместо себя на службу. Никакого довольствия бурятский казак не полу-
чал, но был освобожден от ясака. Огнестрельное оружие им не выдавалось. Воо-



ружены былн пиками, шашками с деревянными ножнами, обтянутыми кожей, лу-
ками и стрелами. Лук и стрелы складывались в кожаный сайдак (колчан). Сайдак 
носился на плоском ремне через правое плечо. Каждый бурятский казак имел не 
менее ста хороших стрел. 

Окончательный порядок службы на границе был определен указом от 14 дека-
бря 1731 года Иркутской канцелярией. В связи с тем, что граница имела огромную 
протяженность и охранять ее малыми силами было трудно, в период с 1752 по 
1754 год Российское правительство принимает меры по переселению казаков из 
городов на пограничную линию. С этих пор начинается тяжелая служба казаков на 
границе. Казаков стали обучать по военным уставам. 

В 1846 году было принято Положение о казачестве. Оно ограничило возмож-
ность поступления в казаки и запретило выход из казачьего сословия. В казаки 
записывали особым царским указом. Дети казаков тоже становились казаками. 
Таким образом, окончательно сформировалось казачье сословие. 

Были четко определены сословные повинности: 
1) всеобщая воинская повинность (неспособные к военной службе уплачива-

ли особый взнос); 
2) особый порядок отбывания службы: 2 года подготовительной службы (под-

ростки-казачата), 12 лет строевой службы, из них 4 года в строю и 8 лет в льготе, 
а затем 5 лет в запасе, кому исполнялось 40 лет, переводились на внутреннюю 
службу, в 60 лет - уходили в отставку; 

3) обязанность являться на службу с собственным вооружением и лошадью. 
На службе казаки были одеты по форме: синие диагоналевые с лампасами 

брюки, защитного цвета гимнастерка с желтыми погонами. Обмундирование, сна-
ряжение коня казак должен был приобрести за свой счет из своего личного дохода, 
которое давало хозяйство. Для бедных это было тяжким бременем, особенно в 
неурожайные годы. Чтобы завести все необходимое для службы, надо было иметь 
250-300 рублей. Такую сумму казак мог скопить только за 3-4 года. 

В 1772 году на границе было поселено 800 русских селенгинских, нерчин-
ских и иркутских казаков вместе с семьями, женами и детьми. Этим поселением 
завершилось образование «пограничных казаков на китайской границе»: так име-
новались тогда забайкальцы. Часть семей прибыла и к нам. Стала складываться 
караульная жизнь со своими особенностями и ухищрениями. 

Русские и монгольские караулы, стоявшие друг от друга на 4-5 верст, име-
ли личные контакты, они периодически общались, обсуждали острые вопросы, 
а то и просто ходили друг к другу в гости. На каждом посту имелась половинка 
досточки размером 2,5 х 1 вершок черного цвета с надписями на двух языках. В 
июне русские казаки (2 человека) отправлялись на ближайший монгольский кара-
ул, где и предъявляли свою половинку дощечки. Если обе половинки сходились в 
месте излома, то это служило доказательством, что между государствами ничего 
не случилось и сохраняются хорошие отношения, и эти два казака - те, за кого 
себя выдают. Казаки гостили у монголов три дня. После этого, забрав половинку 
дощечки, которая хранилась у монголов, казаки уезжар^оста^11ущрсвоюыпо^о-
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винку. В сентябре к русским казакам приезжали монголы с теми же церемониями 
и угощениями. Такое положение на русско-монгольской границе сохранялось до 
1868 года. 

В середине XIX века еще существовал Желтуринский караул, где размеща-
лись казаки - русские и буряты Троицкосавской сотни. Статус станицы и поселка 
Желтуринский караул приобрел позднее. 

В 1851 году 30 марта из казаков Нерчинска, Селенгинска, Удинска было об-
разовано Забайкальское казачье войско, на которое была возложена обязанность 
охранять государственную границу России. 

В материалах Государственного архива РБ (ГАРБ) (фонд 193, дело 46, стр. 199-
202) в списках прихожан в Желтуринском карауле разного сословия людей, быв-
ших и не бывших на исповеди святого причастия 22 февраля 1831 года, значатся: 

1. Урядник Николай Федотов Шишмарев - 33 года, жена его Марья Иванова - 31 
год, их дети: Хрисанф - 2 года, Кондрат - 8 лет, Акулина - 12 лет, Александра - 4 года, 
Матрена - 5 лет. 

2. Антон Абрамов Вторушин - 34 года, жена его (имя неразборчиво) Никифорова-
34 года, их дети: Парфентий - 4 года, Марья - 9 лет, Катерина - 6 лет, Аксинья - 4 года. 
При них мать Марина Фролова - 69 лет. 

3. Иван Петров Клочихин - 36 лет, жена его Анфиса Михайлова - 36 лет, 
их дети: Артемий - 14 лет, Асаф - 4 года, Анисья - 10 лет, Настасья - 2 года. 

4. Петр Андреев Третьяков - 35 лет, жена его Анна Андреева, дети у них: Максим 
- 4 года, Акинфа (?) - 8 лет, Арина - 2 года. 

5. Федор Алексеев Максимов - 35 лет, жена его Елена Давыдова - 33 года, 
у них дети: Иван - 10 лет, Феклиста - 12 лет, Акулина - 2 года. 

6. Яков Петров Бутусин - 22 года, жена его Авдотья Матвеева - 24 года. 
7. Александр Никифоров Бутусин - 36 лет, жена его Акулина Федорова -

32 года, у них дети: Ипат - 2 года, Авдотья - 6 лет. 
30. Умерший казак Степан Лалетин, жена его Марья Степанова - 64 года, при ней 

дети: Марк - 26 лет, Дмитрий - 21 год, Василий - 31 год, Авдотья - 23 года, Акулина 
- 1 7 лет. 

(Архивные материалы представлены потомкам желтуринских казаков Григорье-
вым Ю.Д. Полный список читайте в приложении «Архивные материалы (1831 г.)», 
254-255 стр.). 

Одним из пращуров Клочихиных являлся селенгинский казак Иван Клочихин, ко-
торый в 1768 г. неоднократно принимал участие в сдаче хлеба в Селенгинский прови-
антский магазин (ГАРБ, ф. 401, оп. 1. Д. 1. Л. 52-52об., 58об.). 

По данным бывшего работника культуры Джидинского района Андрея Васильеви-
ча Гармажапова, родоначальником рода Кавелиных в Джидинском районе стоит счи-
тать Андрея Кавелина (177? г.р.). Он был родом из монголов, крещён, получил имя 
Андрей. А поскольку крестным его оказался купец Кавелин из Троицкосавска (сей-
час Кяхта), он и дал ему свою фамилию и отчество (неизвестно). Примерно в начале 
XIX века Андрей Кавелин женился на ссыльной полячке. И у них родились сыновья 
Филипп (1804 г.р.), Федот и Петр. От них и пошёл род Кавелиных. Одна ветка - от 



Филиппа Андреевича, чей сын Илларион Филиппович переехал в своё время в казачий 
поселок Чемуртай (ныне Петропавловка) и стал жить там, продолжая свой род. 

В 1860 году в Желтуринский караул с Тверской партией прибыл Михаил Андрее-
вич Заугаров, 39 лет от роду, с женой Прасковьей Федоровной, с сыном Александром и 
четырехлетней дочерью Екатериной. С 3-й Костромской партией в тот же караул Жел-
туринский прибыл Иван Матвеевич Силецкий, 29 лет от роду, с женой Дарьей Сте-
пановной. В том же году в карауле Тынгырык поселился Ефим Иванович Рыбаков с 
женой Настасьей Афанасьевной. Переселились они с 6-й Тверской партией. Туда же с 
4-й Ярославской партией прибыл Матвей Иванович Вербилов. 

Согласно расписанию станичных и поселковых обществ Забайкальского казачье-
го военного войска, утвержденному Военным Советом, 29 сентября 1877 года караул 
Желтуринский был преобразован в станицу Желтуринскую, в которую входили посел-
ки Тынгырыкский, Елотуйский, Шариновский, Баянхосунский, Укыр-Челонский, Гы-
денский. 

Управление Забайкальским казачьим войском осуществлял войсковой атаман, 
облеченный военной и гражданской властью. Войско состояло из отделов со своими 
атаманами во главе. Отдел объединял несколько станиц. Каждая станица также имела 
станичного атамана, сбор (сходку) и суд. Желтуринская станица входила в состав I во-
енного отдела Забайкальского казачьего войска. В 1897 году население Желтуры состо-
яло в основном из казачьего сословия - 95 дворов, 603 человека, из них 314 мужчин и 
289 женщин. Крестьянского сословия был один двор, 4 человека, из них 1 мужчина, 3 
женщины. Для обеспечения станичных казаков паевым хлебом Желтуринская станица 
имела свой хлебный склад. 

Как свидетельствуют материалы музея погранвойск г. Кяхты, границу охраняли 
казаки Верхнеудинского регулярного полка. Казачьи полки, охранявшие границу, вхо-
дили в отдельный корпус пограничной стражи. В каждом полку находился погранпред-
ставитель (майор) от отдельного корпуса погранстражи, который следил за правильной 
охраной границы и решал возникающие вопросы с монгольскими караулами. Так про-
должалось до весны 1918 года. 

По гражданскому ведомству станица Желтуринская (а также станицы Цакирская, 
Боцинская, Цаган-Усунская, Киранская, Атамано-Николаевская) входила в состав I по-
лицейского участка, приставом которого в 1897 году был Яким Урусов из Атамано-Ни-
колаевской станицы. 

По сведениям 1897 года, Желтуринским станичным атаманом был младший уряд-
ник Иакинф Гончаров. Почетными судьями, утвержденными Наказным атаманом, 
были: урядник Степан Бриков, урядник Константин Колодин, рядовой казак Хандун-
жап Чердонов. 

Согласно справке краеведческого музея г. Кяхты «Забайкальское казачество Жел-
туринского поста», по сведениям 1901 года, станичным атаманом был Алексей Си-
доров, почетными судьями - урядник Степан Бриков, урядник Константин Колодин, 
казак Хандужап Балданов, урядник Варфоломей Колмаков, урядник Семен Бурду-
ковский. 

Обязанности станичного атамана были разнообразны. Он отвечал за сохране-



ние иорядка в пределах етаницы. Ему подчинялись все обыватели, проживающие 
на войсковых землях как казачьего, так и неказачьего сословия. В обязанности ата-
мана входили: объявление новых законов, надзор за порядком, предупреждение 
преступлений, производство предварительных дознаний, принятие мер во время 
стихийных бедствий, задержание преступников и беглых, выдача видов на жи-
тельство, контроль за должностными лицами, за исправностью путей сообщения, 
за сбором недоимок, за хранением станичного имущества и общественного хлеба. 
Словом, на атамане лежали обязанности полиции. Атаману помогало станичное 
правление, состоявшее из нескольких помощников и кандидатов. Особо важные 
вопросы решались атаманом совместно с почетными судьями. Почетные судьи 
избирались из чиновников и офицеров. Сюда избирали людей, отличавшихся 
безукоризненным и образцовым хозяйством. Все общественные станичные дела 
решались на станичном сборе, состоявшем из атамана, его помощников, судей, 
казначея и казаков-домохозяев. 

Казаки - великие труженики. Весь год по природному календарю расписан у 
них на строго определенные сроки. Только тот, кто укладывается в эти сроки, кто 
работал от зари до зари, мог рассчитывать на зажиточную жизнь. Использовался и 
наемный труд, но это была только вспомогательная сила. 

Казна облагала налогом всех, с учетом числа работников и едоков в семье и 
количества скота. Семьи были большими, они полностью обеспечивали себя хле-
бом, мясом, молоком. В крепких станицах каждый казачий двор имел пятистен-
ный дом, амбар, сарай, баню, постройки для скота, колодец. Казаки сеяли рожь, 
ярицу, овес, гречиху. 

Тяжелым бременем на казака ложилась действительная служба. Осенью на 
полевую службу уходила половина казаков в возрасте от 20 до 40 лет. Службу про-
ходили в тех частях, к которым они были приписаны. Желтуринцы были припи-
саны к Селенгинскому острогу. В течение зимы казаки учили уставы, занимались 
строевой подготовкой, тактикой, огневой подготовкой, а весной несли службу в 
караулах на границе. В любую погоду казаки выполняли свои обязанности в до-
зорах и секретах, на берегах приграничных рек, на вершинах сопок, выслеживая 
контрабандистов, и наблюдали за границей. 

Пока казаки служили, их хозяйство, оставшееся на руках стариков, матерей, 
жен, нередко приходило в упадок. В Забайкалье в связи с этим в казачьих селени-
ях были часты случаи, когда ради пары лишних рабочих рук парней-малолеток 
женили на девушках более старшего возраста. Они-то, выйдя замуж, и тянули в 
основном все на себе. Если бы не долгая служба и не обязанность казака все для 
нее приобретать за свой счет, казачьи хозяйства в Забайкалье были бы одними 
из крепких, так как льготы, данные казачеству, позволяли в отличие от крестьян 
иметь экономию денег и использовать их для укрепления своего хозяйства и улуч-
шения уровня жизни. А льготы были немалые. Кроме большого земельного наде-
ла (не менее 7,4 десятины), приложив к которому хозяйскую сметку, трудолюбие, 
можно было неплохо жить, казак платил подушную подать вполовину меныне, 
чем крестьянин. А другие подати, обязательные для всех: за пользование лесом, 



покосами, пастбищем, водоемами - вообще не платил. Несмотря на то что доля ка-
зацкая была тяжелая и жили они в большинстве своем скромно, крестьяне охотно 
меняли свое сословное положение на казачье. 

Между коренными жителями и пришлым населением установился тесный 
контакт, приведший к взаимным обменам важнейшими хозяйственно-культур-
ными достижениями. Великодушные и благородные черты русского характера, 
душевную щедрость и доброту простых крестьянских семей достойно оценили 
местные буряты и завязали добрые и дружественные отношения с русскими. Брат-
ская дружба бурятского и русского народов имеет историческую традицию. Она 
закалялась в пламени совместных боев в защиту своего Отечества. 

Желтуринская станица в свое время была довольно крупным административ-
ным казачьим центром с несколькими магазинами, церковно-приходской школой, 
почтово-телеграфной конторой и фельдшерским пунктом. 

Была здесь и большая Покровская церковь. Сюда после окончания уборочных 
работ на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы съезжались люди 
с окрестных сел. Здесь жили известные в округе купцы Полторацкие, Воронцовы, 
Смолевы, Тугариновы, поэтому в Желтуру ехали еще и за покупками. 

В 1913 году в станице был открыт крупный таможенный пункт, в функции 
которого входил тщательный досмотр товаров, провозимых через границу с Мон-
голией. 

В 1918 году остро встал земельный вопрос, и, хотя казачья служба тяжелым 
бременем ложилась на их плечи, казаки опасались лишиться преимуществ и льгот, 
пожалованных им царской властью «за обжитие края и караул границ империи» в 
Забайкалье три века тому назад. На первых порах отношение к Советской власти 
было нейтральным. Не было определенности и ясности в подходе к насущным про-
блемам социальной жизни. 

Станичное управление было упразднено. Вместо него вначале функциониро-
вало волостное правление, а затем волревком и земство. Ползли слухи о земельной 
уравниловке, о лишении сословий, «антихристовой коммуне». Это время старожилы 
называли «смутой». И, конечно, происходящие здесь события нашли свое отражение 
в дальнейшей судьбе казаков Желтуринской станицы. 

Прошло уже более 100 лет с начала Первой мировой войны и более 70 лет со дня 
окончания Второй мировой. Война - страшная трагедия для всех народов. Но мы не 
должны забывать и обязаны уважать тех, кто честно и героически служил своей стра-
не, исполнял свой долг, не роняя чести. Так принято во всем мире. Так должно быть и 
у нас в России. Необходимо вернуть из забытья имена участников этих великих войн, 
воздать должное их подвигу и мужеству. 

Уже выросло не одно поколение, которое никогда не знало и, надеемся, никогда 
не узнает ужасов войны. Но подвиги, совершенные воинами на фронтах этих страш-
ных войн, навсегда останутся в нашей памяти, в названиях улиц и площадей, в ве-
личественных мемориальных комплексах и памятных знаках. Для увековечения 
имен наших земляков в 2015 году в Желтуре был воздвигнут мемориал участни-
кам Великой Отечественной войны и памятный знак труженикам тыла. 



Важным событием для нашего села стало открытие памятного знака желту-
ринским казакам, которое состоялось 4 октября 2017 года. Он установлен в память 
о наших предках, основавших станицу Желтуринскую, и об участниках Первой 
мировой войны (1914-1918). Этот памятный знак - еще один свидетель, молча-
ливо говорящий об истории Желтуринской земли. Через такие памятники удается 
сохранить и передать будущим поколениям частицу грандиозной истории, самое 
великое, что есть у народов, - память предков. Если люди будут знать свое про-
шлое, то они смогут заглянуть в будущее. 
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ИЗ ИСТОРИИ ТАМОЖЕННОГО 
ПОСТА СТАНИЦЫ ЖЕЛТУРИНСКОЙ 

ТРОИЦКОСАВСКОГО УЕЗДА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Джидинский таможенный пункт был образован в январе 1913 года. Заведую-
щим был назначен некий Борцов. Пост располагался на усадьбе мещанина Семена 
Александровича Воронцова. 

В функции поста входили: тщательный досмотр привозных товаров, контроль 
над товарами, разрешенными к провозу через таможню, составление товарных 
описей вместе с протоколами осмотра, надзор за недопущением тайного провоза, 
конфискация контрабандных товаров и исчисление на них пошлин, пеней, отчет-
ность за движение перевозных материалов через таможню. 

В сентябре 1916 года Джидинский таможенный пост был переименован в 
Покровский (так в то время называлась станица Желтуринская). 

В Государственном архиве РБ (ГАРБ) за № 204 сохранились таможенные до-
кументы за 1916 год. К примеру, имеется удостоверение на осмотр посылки на 
фронт, которую отправял казак Илларион Усов своему сыну Семену Илларионо-
вичу Усову. Удостоверяется, что на посылаемые вещи («две рубашки и табак - все 
русские») препятствий не встречается). 

Имеется также ведомость о семейном положении и служебно-нравственных 
качествах досмотрщиков за I полугодие 1915 года. 

В штат таможенного поста, кроме управляющего, входили еще 8 досмотрщи-
ков. Требования к ним были очень строгие. За неподчинение управляющему по-
ста, за пьянство, злоупотребления служебным положением немедленно увольняли 
со службы. Дата ликвидации таможенного пункта не установлена. 

Последние десять лет администрацией Джидинского района ведутся актив-
ные переговоры об открытии пункта упрощенного перехода с сопредельной Мон-
голией. Открытие пункта позволит иметь большие экономические возможности 
для села и для района в целом - это добыча дешевого угля в местности Зэлтэр, 
обеспечение новых рабочих мест для населения Желтуры. 
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ЖЕЛТУРИНСКАЯ 
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ 

Станица Желтуринская занимала важное место в политической и экономиче-
ской жизни региона, поэтому здесь и открыли почтово-телеграфную контору. Дату 
образования и дату ликвидации установить пока не удалось, зато мы знаем, какое 
жалованье получали служащие, сколько и какой корреспонденции поступало. 

В Государственном архиве РБ (ГАРБ) сохранились документы почтово-теле-
графной конторы с 1905 по 1921 год. Штат конторы состоял из 3-х человек - за-
ведующего, почтальона и сторожа. Начальником почтового отделения в Желту-
ринскую станицу в 1916 году был назначен Петр Петрович Шекунов, который в 
дальнейшем сыграл большую роль в истории Желтуры. П.П. Шекунов принимал 
активное участие в установлении Советской власти на селе, был делегатом 8-го 
съезда Советов в 1920 году, встречался с В.И. Лениным с наказом от жителей Жел-
туры о строительстве мельницы. Он очевидец и участник боев К.К. Рокоссовского 
под станицей Желтуринской в мае-июне 1921 года. 

Почтово-телеграфная контора находилась в доме Полторацких. В Государ-
ственном архиве РБ (ГАРБ) хранится документ - приговор станичного сбора По-
кровской станицы (так в то время называлась станица Желтуринская) от 6 декабря 
1918 года о решении спора между начальником почтово-телеграфной конторы и 
домовладелицей Полторацкой, нарушившей контракт о сдаче дома под контору. 

В 1916 году почтово-телеграфная контора отправляла болыпое количество 
различных корреспонденций, особенно простых и заказных писем (9497 простых 
и 113 заказных). В это время шла Первая мировая война, и многие казаки были 
призваны на службу. Контора была единственной от Харацая до Троицкосавска. 
Это, видимо, и сказывалось на количестве писем. 

П.П. Шекунов проработал начальником почтового отделения до 1923 года. 
После него немало людей сменилось на этом посту. Со временем отделение закры-
ли, почту стали доставлять из центральной усадьбы колхоза «Мир» (с. Н. Бургал-
тай), а с 1995 года из райцентра. 

Последние годы почтальонами работали Татьяна Пантелеймоновна Бальчуго-
ва, Татьяна Ивановна Самойлова. 
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РАЗДЕЛ III 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Ж Е Л Т У Р И Н С К И Е КАЗАКИ - УЧАСТНИКИ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

...Мы чтим ваш подвиг, какгероев, 
И будем чтить его, пока 

Есть на Руси казачье войско 
И жив духмощный казака. 

В августе 2014 года исполнилось 100 лет со дня начала Первой мировой 
войны. Эта страница военной истории России до сих пор недостаточно изучена, и 
сегодня для многих наших соотечественников Первая мировая остается практически 
неизвестной и безымянной. Это ещё один повод вспомнить о забытых героях исто-
рии, а именно - об участниках той далёкой войны. Вернуть память о них - наш долг 
потомков! 

Первую мировую войну не случайно называют «великой и забытой». 
«Великой» она именуется потому, что в этой огромной войне приняли участие 

38 из существовавших тогда 73 стран мира, а ее жертвами стали более 11 миллионов 
человек - солдат, офицеров и мирных жителей. 

Эта война оказалась во многом забытой, а для нас, нового поколения россиян, 
- неизвестной. Революция, Гражданская война, а затем Вторая мировая отодвинули 
ее на второй план российской истории. Для советской России это была чужая война, 
и о ней старались не вспоминать, хотя там воевали её граждане, которые совершали 
подвиги и гибли, как герои. 

В период Первой мировой войны на всех фронтах в русской армии с врагом 
сражались также казачьи части и подразделения всех казачьих войск страны. Как и в 
других войнах, казаки продемонстрировали высокие образцы героизма и мужества. 
Массовое и доблестное участие казачества в Первой мировой войне, особенно на кав-
казском театре военных действий, стало еще одной славной страницей в его военной 
истории. 

0 желтуринских казаках, принимавших участие в той войне, к сожалению, из-
вестно мало. На самом деле трудно представить, насколько много желтуринцев уча-
ствовало в Первой мировой войне. Война была тяжелая, с огромным количеством 
жертв, в том числе среди тех, кто погиб не от пуль и осколков, а от так называемых 
окопных болезней: тифа, лихорадки, плеврита, отита. 

Первая мировая война началась между восемью европейскими странами, к 
концу войны ее участниками стали уже 38 государств. Россия, вступая в войну, пре-
следовала цель помочь Сербии от вероятной агрессии со стороны Австро-Венгрии. 
Для этой цели 17 июля 1914 года в России была объявлена всеобщая мобилизация. 
19 июля Германия объявила России войну. Вскоре в войну вступили и остальные 


