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• Площадь –9,9 тыс. км

• Население - 28719 чел.

• Населённые пункты –100 ед.

• Земли лесного фонда– 790436 га

• Земли сельскохозяйственного

назначения –149340 га

• Земли промышленности –6036 га

• Земли водного фонда –4774 га

• Прочие земли– 38129 га

Герб Черемховского района утверждён

17.06.2008 г. "В лазоревом (синем, голубом)

поле черная узкая оконечность и поверх

всего золотая бревенчатая башня с

остроконечной кровлей, сопровождаемая в

лазури вверху золотыми, с черными

ягодами, ветками черемухи, а внизу

равноугольными ромбами того же металла".

Символизм

"История Черемховского района началась с приходом русского

казачьего отряда в середине XVII века и строительства первого

острога (остерегающей - сторожевой крепости) на реке Белой,

названного Бельским острогом. В дальнейшем на основе этого

острога образовалось село Бельск, а затем появились и другие села.

Здешние места богаты большими запасами каменного угля,

магнезита, талька и других ископаемых. Все это нашло отражение в

гербе района.

Бревенчатая башня - символизирует начало освоения здешних мест

со строительства Бельского острога. Ветки черемухи гласно

указывают на название района. Золотые ромбы - символ урожая,

плодородия Черемховской земли, а черная оконечность -

символизирует крупный угленосный слой, проходящий по территории

района.

Лазурь - символически отражает многие водные объекты,

находящиеся на территории района, в том числе реки Ангара,

Большая и Малая Белая, Онот, Урик и другие. Лазурь также символ

возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность,

честность.

Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства,

урожая".

Предлагаем вашему вниманию набор открыток подготовлен к

празднованию 95-летию Черемховского района. В набор входит 18

открыток.

Гимн Черемховского района

Солнце встает над вершинами 

снежными,

Касаясь лучами крон сосен вдали.

Район Черемховский, огромный, 

таежный.

Крыло от великой иркутской земли.

Припев:

Множься богатством, земля 

плодородная,

Верь, человек, в процветанье свое.

Пусть вечно живет в мире песня 

народная

Про край Черемховский, про силу его!

Богатые земли, политые потом,

Крестьянин упорным трудом покорял.

Для города пашню засеивал житом,

С закатом ложился, с рассветом 

вставал.

Припев

Не счесть здесь пушнины, и злата 

немало.

Есть уголь, есть тальк, магнезит и руда,

Озера и реки, где рыбные стаи.

Ключи, где хрустально прозрачна вода.

Припев

А песни какие народ здесь слагает,

Послушаешь – сердцу в восторге 

замрет.

А тот, кто считает «село умирает»,

Пусть нашу деревню посмотрит придет.

Припев

Приветят с любовью и хлебом и солью,

Стол щедрый накроют и честь воздадут,

И скажут такое заветное слово,

Что друга навеки в тебе обретут.



СЕЛО ГОЛУМЕТЬ. СВЯТО – НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ. 

На въезде в Голуметь, на взгорке, стоит Свято-Никольский храм.

Он виден из любого конца большого села — монументальный,

каменный, величественный. Возводили его в начале прошлого

века из камня и кирпича, кладку стен для прочности скрепляли

яичными желтками. Храм вырос небывалой красы — в пять

куполов и три престола: белоснежный, теплый, уютный, с

прекрасной акустикой. Освящен был 20 января 1914 года. Но

недолго радовались прихожане. Большевистские

антирелигиозные убеждения не обошли Голуметь стороной. В

1935 году постановлением Черемховского городского совета

церковь Святителя Николая Чудотворца закрыли. Сначала в ней

устроили склад Заготзерна, потом решили снести все

венчающие части и устроить кинотеатр. Документы уже

оформили, но какая-то случайность спасла храм от гибели. В

последние годы он служил загоном для скота. И только пять лет

назад начались восстановительные работы.



СЕЛО БЕЛЬСК. БЕЛЬСКАЯ ОСТРОЖНАЯ БАШНЯ.

Рядом с церковью расположен Бельский сторожевой острог,
который был поставлен в 1691 году, в эпоху освоения Сибири
донскими казаками. Бельская острожная башня (башня Ермака)
по-своему уникальное сооружение. Из десятков и даже сотен
подобных сооружений на протяженности от Урала до Дальнего
Востока – это, во-первых, единственная башня, которая стоит на
своем месте уже четвертую сотню лет, а во-вторых, подобных
башен «в живых» осталось всего пять. Бельская острожная башня
была опорным военным пунктом, охранявшим дорогу через
близкую границу с Китаем до 1727 года, когда был подписан
Кяхтинский договор. Есть определенные сведения, что эта башня
была поставлена потомками знаменитого Ермака. Она
представляет собой почти квадратный сруб, стены соединены в
обло и имеют 26 венцов. Внутри сруб делился на два этажа, и на
каждом прорезаны узкие бойницы из которых вели ружейный
огонь.

В 1982 году Бельская башня вкупе с другими историческими
сооружениями села была объявлена историко-культурным
наследием и памятником деревянного зодчества.



ДЕРЕВНЯ БАРХАТОВА.

Деревня Бархатова имеет давнюю историю и насчитывает более
200 лет. А началась эта история с заимки, которую основали на
живописном берегу Ангары крестьянин Фелофей Бархатов и его
три сына. В их честь и была впоследствии названа деревня.
Природа этих мест очень живописна (особенно до затопления) и
всегда привлекала к себе человека. Может поэтому не случайно
Фелофей и выбрал эти места для жития. До затопления (Ангара
тогда была наполовину меньше в ширину) деревня располагалась
прямо на берегу, и насчитывала более 300 дворов, протянувшихся
в три улицы (по переписи 1912 года в Бархатава проживало более
800 человек). Острова (тогда они назывались Котин-остров и
Никон-остров) были покрыты лесом, богаты красной смородиной,
брусникой, росло много черёмухи. Летом сюда завозили скот и
лошадей на выпас, имелись покосы. Со слов Ольги Григорьевны,
по рассказам старожилов острова эти были отписаны царём
богатым бархатовским крестьянам Никону и Котину за хорошую
службу, отсюда и название.



ДЕРЕВНЯ РУССКАЯ-АЛАРЬ. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ВО ИМЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

ПЛАТОНА АНКИРСКОГО

Храм-часовня во имя священномученика Платона Анкирского,

память которого 18 ноября/1 декабря, был построен по

инициативе и почти полностью на средства Замотаева Сергея

Михайловича, проживающего в Якутске. Его предки в XIX веке

были основателями села Русская Аларь. Одного из его прадедов

звали Платон Замотаев. В честь его небесного покровителя и был

заложен и освящён сей храм-часовня. В благословение за труды

во славу Святой Церкви Замотаев Сергей Михайлович отмечен

Архиерейской грамотой митрополита Иркутского и Ангарского

Вадима.



СЕЛО ТАЛЬНИКИ. ГОРА «ШАМАНКА»

Гора «Шаманка», что расположена напротив села Тальники.
По одной из легенд свое название она получила в честь старой
тунгуской женщины. Дело было так…В старые времена в
нашей местности проживали коренные жители- тунгусы. В
состав Тальниковского сельского поселения даже входит
деревня с названием «Тунгусы». Этот народ жил охотой и
собирательством, кочуя в долине реки М. Белая. В одном
стойбище жила старая шаманка. Много лет она общалась с
духами, стараясь облегчить тяжелую жизнь соплеменникам. И
вот настало время переселиться ей к «верхним людям». У
подножия этой горы, поздним сентябрьским вечером разожгла
шаманка свой последний костер, села на землю, прислонилась
спиной к стволу вековой лиственницы. Больше старую
тунгуску не видел никто. На середине горы, есть пещера в
скале. Говорят, что душа шаманки покоится в этой пещере.
Еще одна легенда гласит, что в годы прошлого века, отряд
белогвардейцев отступал к Мото - Боторам, под натиском
красноармейцев спрятали оружие и тяжело раненных в этой
пещере, в надежде вернутся за ними, но не смогли. Местные
мальчишки много раз пытались найти оружие. Даже говорят,
видели ящики и полуистлевшее обмундирование. Но тщетно.
Старая шаманка бережно стережет тайну своей пещеры, пугая
любознательных мальчишек то странным гулом, то клубками
змей, шипящих на полках пещеры. Сейчас в результате
землетрясении вход в пещеру стал практически не проходим.
Только клубы теплого воздуха в холодное время выдают
глубинное дыхание пещеры, да иногда слышится монотонное
завывание песнь – плач старой шаманки.



СЕЛО ОНОТ. КИТАЕВА ГОРА.

Село Онот в Черемховском районе – это не только безбрежное
море тайги. Здесь начинаются горы Восточного Саяна,
заканчивающиеся горной тундрой и ледниками. Самая высокая
точка Восточного Саяна – гора Мунку-Сардык – находится на
высоте 3491 метр над уровнем Мирового океана. Посёлок Онот
размещается значительно ниже, на отметке чуть более шестисот
метров над уровнем океана. Китаева гора, представляет собой
мысовидный уступ-гребень с относительно горизонтальной
поверхностью. Уступ сложен скальным материалом и возвышается
над поймой реки Онот до тридцати метров в высоту. Китаева гора –
излюбленное место жителей села и многочисленных приезжих.
Китаева гора является важным элементом экологической тропы,
привлекающей в последнее время туристов со всей Иркутской
области. Название гора получила по фамилии одного из старейших
жителей посёлка по фамилии Китаев. Именно его дом построен у
самого подножия горы и до сих пор вызывает восхищение
великолепным расположением – высокий берег, рядом и лес, и река.

Несколько лет назад Китаева гора была включена в единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, являясь памятником истории и культуры.
То есть здесь обнаружена стоянка древнего человека эпохи от
мезолита до неолита (8 – 5,5 тысяч лет назад). Таким образом,
Китаева гора представляет научный интерес для исследования быта
и хозяйства древнего человека и перспективна для дальнейших
исследований.



СЕЛО НОВОСТРОЙКА. ОЗЕРО СВЕТЛОЕ.

Озеро Светлое - тоже имеет свою особенность, в нем бьют

ключи на дне, их видно, как они бурлят. Песок «играет» и

сверкает, вода кажется голубой. Многие называют его и Святым,

и Голубым, но большинство называют озеро Светлым. По пути на

поверхность они проходят разные слои почвы, и считаются

уникальными, хотя на самом деле ничего особенного в них нет. В

каждом водоёме вода имеет разный вкус и химический состав.



СЕЛО ТУНГУСКА. РОДНИКИ.

По всей территории нашей необъятной страны тихонько журчат

сотни родников, есть небольшие озера с чистой и холодной водой.

В селе Тунгуска детским экологическим объединением

«Подснежник» было установлено, что в окрестностях села

Тунгуска 70 мелких родников и 5 крупных, из которых местное

население берёт воду.



СЕЛО САЯНСКОЕ. КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ Е. П. ПЕРЕЛЯЕВА И 

М. Е. НЕВИДИМОВОЙ ХIХ в.

Купеческий дом Е. П. Переляева и М. Е. Невидимовой - памятник
деревянного зодчества. Расположен по улице Мальцева. Дом
деревянный, старинный, построен приблизительно в 1900-х годах.
Одноэтажный, рублен из мощных бревен, крыша крыта железом.
Дом имеет 2 разных входа с большим высоким крыльцом. Главным
украшением служит деревянная пропильная резьба в виде
завитушек, затейливых узоров. Резьбой украшены наличники окон.
Строили дом супруги Егор Прокопьевич Переляев и Невидимова
Мария Егоровна (по-уличному Курдашкины). Из хозпостроек при
доме были огромные дворы, большие амбары, конюшня, мельница.
При раскулачивании в 30-е годы XX века семья, не захотев перейти в
коммуну, бежала в Иркутск, оставив все имущество и дом с
хозяйством коммунистам. В доме расположилась коммуна, здесь же
организовали первые детские ясли. Дворы стали использоваться под
постой обобществленной скотины, птицы. В амбары свезли весь
общий инвентарь: плуги, сохи, бороны.

В 1938-39гг в доме - контора колхоза им. Сталина, образовавшегося
после коммуны.

В 1972 году в доме - контора совхоза «Саянский».

В 1978 году в доме - медпункт и почта.

В 1990 году в этом доме находился магазин от рабкоопа и
действовал до 2007 года.

С 2007 года дом пустует. В настоящее время хозяин дома неизвестен.



СЕЛО УЗКИЙ ЛУГ.  ПАМЯТНИК МИХАИЛУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

ЗАГОСКИНУ.

Узкий Луг – старинное село, расположенное на левом берегу

реки Белая. Здесь, в первой половине 19 века, в семье

священника, родился и вырос писатель, журналист и

общественный деятель – Михаил Васильевич Загоскин.

Михаил Васильевич оставил глубокий след в истории Иркутской

губернии, как «Отец сибирской журналистики». Являлся

создателем первых частных газет «Амур» и «Сибирь»,

редактором большого числа различных изданий. В целях

увековечивании памяти и передачи её будущим поколениям, на

въезде в село Узкий Луг, по инициативе местной власти, при

поддержке населения установлен памятник Михаилу

Васильевичу Загоскину.



СЕЛО ВЕРХНИЙ БУЛАЙ. ПРИРОДА В ОБЪКТИВЕ.



СЕЛО ВЕРХНИЙ БУЛАЙ. ПРИРОДА В ОБЪКТИВЕ.



РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВКА. ХРАМ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО.

Деньги на строительство храма были выделены из общественного
фонда Александра III в 1903году. Церковь изначально сооружалась
из дерева, престол во имя Василия Великого, покровителя
свиноводства, что еще раз свидетельствует что поселенцы станции
занимались сельским хозяйством. В христианском мире Василий
Великий, Кесарийский известен более как святитель, церковный
писатель и богослов. Церковь устояло во время гражданской
войны, храм был неким ополотом, соединяющих враждующих
людей, здесь не думали о обидах, войнах, не делили людей на
своих и чужих. Там же, в церквях, крестили детей, венчали
новобрачных и отпевали умерших родственников. Более того,
около храма собирались народные собрания.

На 1914г. священником служил Игнатий Дмитриевич Дмитриев
28-и лет и псаломщик Леонид Григорьевич Попов 29-и лет. С
1916г. в церкви служили священник Иван Морев и дьякон А.
Амвросов.

В 1930 году церковь была закрыта, разрушена колокольня, а
здание перестроено в местный клуб. После многочисленных
мытарств, церковь все же решили восстановить, и в 1997 году 21
сентября прошло первое богослужение.



РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВКА. ВОДОНАПОРНАЯ 

БАШНЯ.

В 1912г, на ст. Половина была построена система водоснабжения

с реки Ангара. Ранее воду для заправки паровозов возили в

бочках с Озерок. На Ангаре была построена насосная станция с

паровыми машинами, водоводы до станции, 2 водонапорные

башни в Половине и система подачи воды в депо и на ж\д пути

для заправки паровозов.



СЕЛО ЛОХОВО.

Лоховское поселение, образовано в 1870 году. Со слов

родственников первых поселенцев, первый дом был поставлен

в 1868 году Лоховым Михаилом Петровичем. Поселение богато

трудолюбивыми людьми и красивой уникальной природой. В д.

Табук есть лес, в котором растут белые грибы Боровики. В

Лоховских лесах можно встретить опят, они очень богаты

груздями. Пруды и озера в селе Нены, Табук и Лохово богаты

карасями, ондатрами. Так же в них проживают земноводные

лягушки, улитки и множество различных насекомых. Весной и

осенью на озера прилетают на отдых перелетные птицы: дикие

гуси, утки, цапли и даже лебеди.
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СЕЛО БЕЛЬСК. СРЕТЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.

Бельская Сретенская церковь. Кирпичный храм в стиле
сибирского барокко, выстроенный к февралю 1788 вместо
сгоревшей в 1786 деревянной церкви. В 1788 году отстроили
новую церковь, но на этот раз её сложили из местного
кирпича руками местных же мастеров. А кирпич местный
славился своей особой крепостью, ведь делали его из
бельской глины с добавлением яичных желтков.
Непосредственно к главному приземистому объёму,
венчавшемуся утраченным восьмериком, с запада во всю
ширину здания примыкает притвор с поставленной над ним
двухъярусной колокольней под шпилем. С востока прежде
примыкала широкая одночастная апсида. Престолов было
два: Сретенский (правый) и Михаило-Архангельский
(левый). Храм закрыт в середине 1930-х, к настоящему
моменту сохранились лишь часть стен и колокольня. Первым
в списке местных попов значится иерей Михаил Мацуев,
погибший в 1920 году во время эпидемии. Это был прапрадед
современной мировой знаменитости музыканта Дениса
Мацуева.

В 1936 году церковь прекратила свою работу.



СЕЛО ГОЛУМЕТЬ. ДОМ КУПЦА МУРАДА РАДЖАБОВА.

Дом купца Раджабова. Это единственное строение того
времени, которое сохранилось во всей своей исторической
красе. Дом был построен под влиянием городской архитектуры
по типу «доходный дом» и имеет «Г» -образную форму.
Неповторимость облику дома придает богатая деревянная
резьба. Ажурной пропильной резьбой оформлены карниз и
широкий фриз строения, проходящие под свесом кровли по
всему периметру дома. Многочисленные окна дома украшены
наличниками с ажурной пропильной резьбой и большим
количеством резных деталей в виде боковых балясин.
Прорезная резьба с рельефным орнаментом присутствует на
лобанях, сандриках и свесах дома. На первом этаже дома, по-
видимому, была расположена лавка и трактир, а на втором
этаже жилые комнаты. В усадьбе Мурада Раджабова были
возведены также различные складские и хозяйственные
строения. В 1994 г. дом Мурада Рамазановича Раджабова как
памятник истории и культуры местного значения,
представляющий историко-архитектурный интерес
Черемховского района, был рекомендован к постановке под
государственную охрану, а в 2000 г. дом был включен в список
вновь выявленных объектов, представляющих историческую,
научную, художественную или иную культурную ценность
Черемховского района.


