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Двенадцатый выпуск библиографического указателя «Сёла Приаму-

рья» посвящён населённым пунктам Тындинского муниципального 
округа.  

Указатель информирует о сельских населённых пунктах, входя-
щих в состав Тындинского муниципального округа: их истории, гео-
графическом положении, основных отраслях экономики, предприя-
тиях и учреждениях, численности населения. Названия населённых 
пунктов приведены в алфавитном порядке. 

Каждый раздел снабжён библиографическим списком, который 
включает книги, статьи из сборников, периодических изданий, а так-
же удалённые электронные ресурсы. Сначала приведены книги и ста-
тьи из сборников в алфавитном порядке, затем – статьи из периоди-
ческих изданий в обратнохронологическом порядке, завершают спи-
сок ссылки на интернет-ресурсы.  

Пособие снабжено хронологическим (дата основания сёл) и гео-
графическим вспомогательными указателями. Адресовано широкому 
кругу читателей.  

При составлении указателя использовались неопубликованные 
документы, предоставленные главным библиотекарем Центра разви-
тия культуры, спорта и архивного дела Тындинского муниципально-
го округа Мусевой А. А. 

Ранее были изданы указатели о сёлах Константиновского, Маг-
дагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Свобод-
ненского, Селемджинского районов и сёлах Архаринского, Белогор-
ского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Ива-
новского, Ромненского, Серышевского, Тамбовского муниципальных 
округов. 
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Тындинский муниципальный округ – одно из самых крупных 
муниципальных образований Амурской области, является её форпо-
стом на северных рубежах, занимает пограничное положение с Рес-
публикой Саха (Якутия) и Забайкальским краем. Тындинский муни-
ципальный округ расположен в северо-западной части Амурской 
области. На западе граничит с Забайкальским краем, на севере и се-
веро-западе – с Якутией, на востоке – с Зейским, на юго-востоке – 
с Магдагачинским, на юге – со Сковородинским муниципальными 
округами области. Площадь территории – 83,285 тыс. кв. км (23 % 
территории Амурской области).  

Муниципальный округ богат природными ресурсами. На протя-
жении 150 лет здесь добывается золото, ведётся освоение месторож-
дений титаномагнетитовых руд, заготовка леса. В Тындинском окру-
ге находятся огромные запасы апатитов, анортозитов, мраморов, ка-
менного угля и других полезных ископаемых. Муниципальный 
округ расположен на отрогах горных хребтов: Станового, Янканско-
го, Тукурингра, Чернышёва, Урушинского и Джелтулакского. Протя-
жённость округа с юга на север – 265 км, с востока на запад – 716 км. 
На территории округа расположены государственные природные 
заказники областного значения: ботанические – Имангра, Олёкмин-
ский, Улэгир и зоологические – Лопчинский, Урканский. В округе 
протекают две большие реки – Олёкма и Нюкжа, протяжённость ко-
торых составляет более 500 км каждая. Всего насчитывается более 
400 рек малой и средней величины. Межмуниципальные и внутрен-
ние транспортные связи осуществляются автомобильным, железно-
дорожным и воздушным транспортом. Расстояние от Тынды, центра 
муниципального округа, до Благовещенска – 879 км по железной 
и 828 км по автомобильной дороге. 

Численность населения на начало 2023 года составляла 13 606 
человек. В трёх сёлах муниципального округа проживают коренные 
малочисленные народы Севера, численность которых составляет 837 
человек (эвенки). Эвенкийское население округа компактно прожи-
вает в трёх селах: Усть-Уркима – 216 чел., Усть-Нюкжа – 421 чел., 
Первомайское – 200 чел.  

Тындинский район как территориально-административная еди-
ница создан в 1930 году. До 1977 г. назывался Джелтулакским. 
24  ноября 1977 года Джелтулакский район переименован в Тындин-
ский с центром в г. Тынде. 

Интенсивное развитие Тындинского муниципального округа 
проходило с 1974 по 1989 год. С началом строительства БАМа он 
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превратился в огромную строительную площадку. По территории 
округа проложено 872 километра железнодорожного полотна, по-
строено 14 станций и посёлков. 

Экономической основой хозяйственного освоения и развития 
округа являются природные ресурсы, что создаёт предпосылки хо-
зяйственно-экономической деятельности в сфере разработки и освое-
ния природных ресурсов. Экономика территории представлена золо-
тодобывающей и лесозаготовительной промышленностью, железно-
дорожным транспортом. Ведущей отраслью экономики является зо-
лотодобыча. Самые успешные предприятия этой сферы – 
АО  «Прииск Соловьёвский» и ООО «Березитовый рудник». 

Лесная промышленность Тындинского округа представлена 
2 отраслями: лесозаготовительной и деревообрабатывающей. На тер-
ритории округа ведут свою деятельность по заготовке древесины 
17 предприятий, 3 из которых также занимаются производством де-
ловой древесины и пиломатериалов. По территории муниципального 
округа проходит трубопроводная система «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан» по транспортировке нефти Сибирских месторождений на 
рынок стран АТР.  

На территории округа расположено ГКУ Амурской области 
«Тындинское лесничество». Лесная промышленность относится 
к числу приоритетных отраслей округа, основными предприятиями 
которой являются ГАУ Амурской области «Тындинский лесхоз», 
ООО «Тутаул Лес» и ООО «Салокит».  

Агропромышленный комплекс Тындинского муниципального 
округа представлен предприятием Колхоз «Нюкжа» и 15 работающи-
ми родовыми общинами коренных малочисленных народов севера.  

В последнее время активно развивается туристическая отрасль. 
Перспективы развития Тындинского округа связаны с расшире-

нием горнодобывающего производства, модернизацией Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали и инвестиционной привле-
кательностью территории. 
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Посёлок Аносовский расположен в 90 км в юго-западном направ-

лении от г. Тында. Основан в 1972 году на месте железнодорожной 
станции Янкан, существовавшей на БАМе в конце 1930-х годов. 
Назван в честь горного инженера Николая Аносова, первооткрывате-
ля россыпей золота, основоположника золотого промысла в При-
амурье. В данном районе, в верховьях Янкана и Джалинды, а также 
в бассейне Селемджи, им были открыты месторождения золота. 

Численность населения на 01.08.2024 г. составила 193 человека. 
Образование посёлка связано с началом строительства Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали, её южной ветки (Малого 
БАМа), соединяющей станции Сковородино и Тында. В мае 1972 г. 
ударный строительный отряд, руководимый прорабом Ю. Андре-
евым, совершил 90-километровый переход со станции Бам на Янкан-
ский перевал, где была основана Аносовская – первая станция Мало-
го БАМа. Образовался временный посёлок, который располагался 
в 3 км к северу от современного. В посёлке базировались организа-
ции транспортных строителей: «Бамстройпуть», ГОРЕМ-28, СМП, 
МК и другие. По мере строительства железнодорожной ветки вре-
менный посёлок был постепенно ликвидирован, и с 1977 по 1980 год 
население перебралось в новое капитальное жильё.  

В 1980–1990-е годы жители посёлка в основном обслуживали 
участок железной дороги Малого БАМа. В это время в посёлке рабо-
тали начальная школа, клуб, библиотека, фельдшерский пункт, отде-
ление связи. 

Сегодня в посёлке Аносовский находятся ФАП, детский сад, фи-
лиал Муртыгинской средней общеобразовательной школы, филиал 
МБУК «Центр развития культуры, спорта и архивного дела Тындин-
ского района», филиалы ПЧ-22 (Тындинская дистанция пути Дальне-
восточной дирекции инфраструктуры ЦДИ ОАО «РЖД»), ООО 
«РЭС» (Районные электрические сети), ОАО «КСБ» (Коммунальные 
системы БАМа), обслуживающая компания ООО «Интеграция», же-
лезнодорожный вокзал. 

С декабря 1972 г. по декабрь 2021 г. на территории посёлка как 
орган местного самоуправления осуществлял свою деятельность 
Аносовский сельсовет (администрация Аносовского сельсовета, 
Аносовский сельский Совет народных депутатов). В соответствии 
с Законом Амурской области от 24.12.2020 № 664-ОЗ «О преобразо-
вании сельских поселений Тындинского района Амурской области 
во вновь образованное муниципальное образование Тындинский му-
ниципальный округ Амурской области» в 2021 году Тындинский рай-
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он преобразован в Тындинский округ. Аносовский сельсовет как му-
ниципальное образование преобразован и включён в состав Тындин-
ского муниципального округа. 

С января 2022 года решение вопросов местного значения на тер-
ритории посёлка осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Администрация п. Аносовский» Тындинского муниципального 
округа». 
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Посёлок Беленький расположен в 46 км от города Тынды. Осно-

ван комсомольцами Горьковской области в 1974 году на месте быв-
шего одноименного посёлка трассы БАМ–Тында, существовавшего 
в 1937–1941 гг. и названного в память геолога Беленького, исследо-
вавшего недра севера Амурской области. Площадь населенного 
пункта 1,970 кв. км.  

Численность зарегистрированного населения по состоянию на 
01.01.2022 года составила 180 человек. 

Основание посёлка связано с началом строительства БАМа, её 
южной ветки – Малого БАМа, соединяющей ст. БАМ со ст. Тында. 
Сначала возник временный посёлок, в котором жили железнодорож-
ные строители и базировались организации «Горем-28», СМП, МК, 
ОВЭ, «Водрем», «Бамстройпуть» и др. По мере строительства желез-
нодорожной ветки строился и посёлок. Горьковские строители воз-
водили объекты в сложных геологических и климатических услови-
ях севера Приамурья. В течении двух с половиной лет появились 
здание вокзала, поселковая котельная, начальная школа, фельдшер-
ско-акушерский пункт, два 24-квартирных дома. Через год были по-
строены ещё два дома, детский сад, торгово-общественный центр, 
где разместились магазин, столовая, клуб, отделение связи. Для жи-
телей посёлка были созданы хорошие условия для жизни. 

В настоящее время посёлок Беленький – это здание железнодо-
рожной станции, четыре четырёхэтажных дома (96 квартир). В зда-
нии торгово-общественного центра (ТОЦ) расположены администра-
ция посёлка, филиал МБУК «Центр развития культуры, спорта и ар-
хивного дела Тындинского района», магазин. Имеется водозабор, 
очистные сооружения, котельная, ФАП, ЭЧ, ПЧ. 

С начала основания посёлка до 2005 года основные предприятия 
в посёлке были железнодорожные, население на 95% состояло из 
железнодорожников и членов их семей. В 1980 году в посёлке было 
зарегистрировано 340 человек. 

Численность населения резко уменьшилась в связи с окончани-
ем строительства БАМа и переездом части семей в другие регионы 
России. В 1995 году в посёлке было уже 280 жителей, в 2011 году – 
227 человек, на 01.01.2022 зарегистрировано 180 человек. 

С мая 1976 года до декабря 2005 года Беленький сельский Совет 
был муниципальным образованием города Тынды. В декабре 2005 
года администрация села Беленького была упразднена. На основании 
Закона Амурской области от 05.12.2005 г. № 100-ОЗ был образован 
Беленький сельсовет в составе Тындинского района. 
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В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Беленький сельсовет, как орган местного самоуправ-
ления, прекратил свое существование. Посёлок Беленький вошёл 
в состав Тындинского муниципального округа. 

С 1 января 2022 года решение вопросов местного значения на 
территории посёлка осуществляет муниципальное казенное учре-
ждение «Администрация п. Беленький» Тындинского муниципаль-
ного округа. 
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(визуальный) : непосредственный // Байкало-Амурская магистраль. – 
1976. – 11 июня (№ 24). – С. 2. 

 
Беленькую строят горьковчане. – Текст (визуальный) : непосред-

ственный // Байкало-Амурская магистраль. – 1975. – 3 окт. (№ 40). – С. 1. 
 
МКУ «Администрация п. Беленький» : [сайт]. – URL: https://

atrtynda.ru/index.php/selskie-poseleniya/kolonka-1/belenkij-selsovet?
ysclid=lzxx801gxs608882268 (дата обращения 22.08.2024) – Текст 
(визуальный) : электронный. 
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Село расположено в 152 км к Югу от г. Тында, в нижнем течении 

реки Джалинда. Основано в 1933 году. Первоначально называлось 
посёлок Кочковатый. Название отражает характер рельефа. Село 
находится на северных склонах Петровского хребта. 

Число жителей села в 2020 г. составляло 30 человек. 
Ранее в Кочковатом располагалось подсобное хозяйство Соловь-

ёвского золотопродснаба: большая свиноферма, дойное стадо. Занима-
лись откормом молодняка, выращивали овощи и картофель, в саду – 
смородину и малину в большом количестве.  

В селе были магазин, клуб, библиотека, детский сад, фельдшер-
ский пункт, отделение связи. 

Сегодня село считается умирающим. Из социальных объектов 
ничего не осталось. 

Немногочисленные жители, в основном пенсионеры, держат 
огороды, несколько семей – подсобные хозяйства. Есть трудности 
с водой – она привозная. Магазин находится в соседнем Уркане, рас-
положенном в 4 км, там же находится школа. 

Несмотря на бытовые трудности жители не стремятся покидать 
обжитые места.  

 

 

Азанова, А. В Бугорках / А. Азанова. – Текст (визуальный) : 
непосредственный // Моя Мадонна. – 2016. – 3 авг. (№ 30). – С. 5. 

 

Оборин, М. Сёла-призраки «реанимируют» / М. Оборин. – Текст 
(визуальный) : непосредственный // Телепорт. – 2013. – 17 июля 
(№ 29). – С. 2. 

 

Бугорки (Амурская область). – Текст (визуальный) : электронный // 
Рувики. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Бугорки_(Амурская_область) 
(дата обращения: 06.11.2024). 
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Посёлок расположен в 10 км от г. Тынды в восточном направле-

нии. Основан в 1976 г. во время строительства Байкало-Амурской 
магистрали. Название отражает географическое положение посёлка 
относительно г. Тынды. Площадь населенного пункта составляет 
23,164 км. кв.  

Численность населения на 01.01.2023 – 1154 человека. 
Проектировщики выбрали именно это место под будущий инду-

стриальный центр БАМа. Близость к городу и к железной дороге, 
наличие двух рек и более мягкий климат, чем в Тынде, способствова-
ли созданию многих производственных предприятий. На территории 
посёлка дислоцировались: строительно-монтажные поезда № 592 
и № 593 треста «Тындатрансстрой», Управление механизации и авто-
транспорта, СМП-591 треста «Бамстройпуть», асфальтобетонный за-
вод, цех по выпуску железобетонных изделий и столярных изделий 
для строящихся объектов в г. Тында и Тындинском районе. В 1987 го-
ду началось строительство завода крупнопанельного домостроения по 
выпуску железобетонных конструкций для жилых домов и объектов 
соцкультбыта. Расположенные в посёлке воинские части занимались 
строительством, охраной мостов, горюче-смазочных материалов.  

С началом перестройки в стране все предприятия оказались 
в условиях жесточайшего кризиса, резкого падения производства, 
снижения объёмов строительно-монтажных работ. В связи с этим 
завод переоборудовали под деревообрабатывающий комбинат, но 
вскоре и он обанкротился. Из посёлка начался отток населения. 

Сейчас градообразующих предприятий на территории посёлка 
нет. Часть населения работает на предприятиях и в учреждениях го-
рода Тынды. В Восточном есть средняя школа, детский сад с плава-
тельным бассейном, отделение почтовой связи, территориальный 
пункт полиции, амбулатория, филиал МБУК «Центр развития культу-
ры, спорта и архивного дела Тындинского района». 

С июля 1977 года по декабрь 2021 года на территории посёлка 
осуществлял свою деятельность Восточный сельсовет как орган 
местного самоуправления (администрация Восточного сельсовета, 
Восточный сельский Совет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим декабре 2021 года Восточный сельсовет как орган 
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местного самоуправления прекратил свое существование. Посёлок 
Восточный вошел в состав Тындинского муниципального округа. 

С 1 января 2022 года решение вопросов местного значения на 
территории посёлка осуществляет муниципальное казённое учре-
ждение «Администрация п. Восточный» Тындинского муниципаль-
ного округа. 

 

Миронова, Т. 40 лет пролетело, но оставило след : [об истории 
и настоящем п. Восточный] / Т. Миронова. – Текст (визуальный) : 
непосредственный // Север-телепорт. – 2016. – 8 июня (№ 23). – С. 9. 

 
Рекеш, Л. В. «Ты самый родной уголок» / Л. В. Рекеш. – Текст 

(визуальный) : непосредственный // БАМ. – 2011. – 7 сент. (№ 36). – 
С. 6. 

 
Ермаков, М. Восточный пел и гулял / М. Ермаков. –  Текст 

(визуальный) : непосредственный // БАМ. – 2011. – 7 сент. (№ 36). – 
С. 6. 
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хов. – Текст (визуальный) : непосредственный // Телепорт. – 2006. – 
11–17 сент. (№ 36). – С. 6. 
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Посёлок расположен в 162 километрах в восточном направлении 

от города Тында. Площадь населённого пункта составляет около 36 
кв км. В 15 км к западу от посёлка протекает река Унаха. По север-
ной окраине посёлка – река Дипкун, по южной окраине – река Валю-
чи (бассейн Унахи). Основан в 1975 г. во время строительства Байка-
ло-Амурской магистрали. Существует несколько версий происхожде-
ния данного названия: 1) от эвенкийского дипкун – «место, где поте-
ряли сумку»; 2) от эвенкийского дипкун – «восемь»; 3) от эвенкий-
ского дипкэ – «дикий олень-самец 6-ти лет». 

Численность населения на 01.01.2022 – 1301 человек. 
Посёлок основан воинами-железнодорожниками, которые при-

были из Тынды. В суровых условиях в сжатые сроки ими было по-
строено всё самое необходимое для принятия следующих десантов.  

Первоначально посёлок представлял собой временные палатки 
для размещения личного состава, чуть позже в Дипкун привезли жи-
лые вагончики и щитовые сборные дома. Он стал базой 4-й бригады 
35-го корпуса железнодорожных войск. 

В соответствии с постановлением о начале строительства Байка-
ло-Амурской магистрали шефами строительства Дипкуна должны 
были стать строители из Калужской области, однако впоследствии 
капитальное жилье возводили специалисты из Подмосковья. Основ-
ные работы по сооружению объектов социальной инфраструктуры 
были поручены ССМП «Подмосковье». Именно благодаря им было 
построено тринадцать пятиэтажных жилых домов, котельная, боль-
ница, вокзал, магазины, школа на 392 учащихся, детские сады, зда-
ние торгово-общественного центра.  

Первая восьмилетняя школа открылась в 1975 году. В ней учи-
лось всего 18 учеников. Позже она сгорела, и ученики занимались 
в общежитии. В 1976 году была построена школа-десятилетка и ин-
тернат для детей военнослужащих. 

В 1977 году были открыты вечерняя школа, амбулатория, почта, 
отделение милиции, сберкасса. В 1978 году – музыкальная школа. 
Построено два капитальных детских сада, один из которых был осна-
щен бассейном.  

К концу 1984 года было окончено строительство всей необходи-
мой для жителей посёлка инфраструктуры. В посёлке функциониро-
вали: железнодорожный вокзал, амбулатория, комбинат бытового 
обслуживания, кафе, магазины, пекарня, банно-прачечный комбинат. 
К концу 1989 года было построено 10 пятиэтажных домов, сдан куль-
турно-общественный центр. 
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По проекту в посёлке планировалось около 500 жителей, однако 
уже к 1989 году численность населения достигла 5,3 тысяч человек. 

Дипкун расположен на склоне сопки, в посёлке только одна цен-
тральная улица – улица Мира, идущая от вокзала к торгово-
общественному центру, и несколько тупиковых улочек. Застройка 
посёлка осуществлялась пятиэтажными домами, которые устанавли-
вались на 25-метровые железобетонные сваи. 

На северо-западе посёлка расположен частный сектор с одно-
этажными домами, называемый в народе «Подмосковье». 

Первый поезд пришёл в Дипкун 15.02.1981 года.  
Сегодня в посёлке действуют средняя школа, детский сад, амбу-

латория, филиал МБУК «Центр развития культуры, спорта и архив-
ного дела Тындинского района», отделение сбербанка, отделение 
почтовой связи, аптека, детская школа искусств, территориальный 
пункт полиции. 

Снабжение населения продуктами питания и другими товарами 
осуществляется индивидуальными предпринимателями. На террито-
рии посёлка 24 торговые точки, работает филиал ООО «Салокит» –
деревообрабатывающее предприятие. 

С апреля 1977 г. по декабрь 2021 года осуществлял свою дея-
тельность орган местного самоуправления Дипкунский сельсовет 
(администрация Дипкунского сельсовета, Дипкунский сельский Со-
вет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Дипкунский сельсовет, как муниципальное образова-
ние, прекратил свое существование. Посёлок Дипкун вошел в состав 
Тындинского муниципального округа. 
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Посёлок расположен в 38 км к западу от г. Тында. Основан 

в 1975 г. во время строительства Байкало-Амурской магистрали. 
Площадь населённого пункта – 4,515 кв. км. Название эвенкийского 
происхождения: кэвэктэ – «широкое, открытое пространство, покры-
тое сфагновым мхом».  

Численность населения на 01.01.2022 год составила 304 человека. 
Посёлок Кувыкта был заложен в декабре 1974 года строитель-

ным десантом из г. Тында. В соревновании за право быть первыми 
победила бригада Владимира Степанищева из отряда «Московский 
комсомолец»: 25 парней и одна девушка. В первый рейс ушли два 
трелёвочных трактора, бульдозер, корчеватель, автомобиль и шесть 
вагончиков на самодельных санях. 20 декабря добрались до нужного 
места. Так было положено начало посёлку Кувыкта.  

Строился посёлок в крайне тяжёлых условиях, когда надо было 
быстро приобретать опыт выживания и работы в тайге. За несколько 
километров ходили пешком на работу. Рабочие смены длились от 
темна до темна, а после их окончания занимались хозяйственными 
работами: кололи дрова, долбили мерзлоту, боролись с морозом, чи-
нили одежду и ремонтировали инструменты.  

В конце марта 1975 года газета «Авангард» сообщила: «Кувыкта 
есть. Десяток вагончиков, баня, электростанция, магазин, заделы жи-
лых домов, складов, лесопилка. И около 60 человек населения. Об-
житой посёлок. Даже дети есть. И судя по всему, ещё будут…». 

В мае 1975 года в Кувыкту прибыли строители СМП 
«Свердловск». Уральцы, шефствующие над строительством посёлков 
Кувыкта и Хорогочи, прислали сюда десятки лучших своих предста-
вителей. Шефы построили много постоянных объектов станции, ко-
торые вобрали в себя уральский колорит в части художественного 
оформления зданий. Примечателен в этом смысле вокзал с башенкой, 
на которой установлены часы. Рядом, на краю перрона, – монумент: 
фигура современного рабочего и старого рудознатца. Надпись свиде-
тельствует о том, что посёлок построен шефами-свердловчанами. 
В зале ожидания на одной из стен – уральские самоцветы – подарок 
камнерезов из Свердловска. На площадке перед торгово-
общественным центром – «оград узор чугунный» с силуэтом соболя – 
это работа литейщиков Верх-Исетского металлургического завода. 
А в самом центре – витражи, на которых изображены Хозяйка медной 
горы и другие герои сказок П. П. Бажова.  

Строительно-монтажный поезд «Свердловск» закончил работу 
на БАМе в конце 1984 г. За это время уральцы построили четыре 36-
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квартирных дома, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад на 50 
мест, школу на 192 учащихся, торгово-общественный центр, вокзал, 
овощехранилище. Почти все свердловские строители получили ме-
даль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». 

Большую помощь в сооружении объектов оказывали свердлов-
ские студенческие отряды. В составе студенческого отряда МАИ был 
космонавт В. Лебедев. Он принял участие в закладке школы, в фун-
дамент которой заложил капсулу с обращением к выпускникам 1985 
года. В школе же был основан уникальный музей космонавтики 
с настоящими космическими экспонатами, единственный на трассе 
БАМ. 

При планировании посёлка предполагалось, что его население 
вырастет до несколько тысяч человек, с таким расчётом строилась 
и инфраструктура. Монументальные здания среди тайги, школа, ко-
тельная – всё это построено с расчётом на то, что число жителей бу-
дет расти в геометрической прогрессии. Полвека назад казалось, что 
БАМ станет центром новой жизни, но с развалом Советского Союза 
рухнули и надежды на развитие посёлков, построенных вдоль маги-
страли. Население год от года стремительно сокращается. В Кувыкте 
фактически осталось около 300 человек. 

В настоящее время в Кувыкте находится МКУ «Администрация 
п. Кувыкта», филиал МОКУ «Хорогочинская СОШ», ПЧ-22, ГКУ «7 
ОТРЯД» ППС области», филиал МБУК «Центр развития культуры, 
спорта и архивного дела Тындинского муниципального округа», ЭЧ-10. 
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Посёлок расположен в 74 км к северу от г. Тында на берегу реки 
Лапри. Основан в ноябре 1974 г. Через посёлок проходит автодорога 
«Лена». В 1,5 км восточнее посёлка проходит Байкало-Амурская ма-
гистраль, линия Тында–Нерюнгри. Севернее посёлка Лапри прохо-
дит административная граница между Амурской областью и Якути-
ей. Название дано по одноимённой реке. От эвенкийского лэпурэ – 
«перо, пух»: в долине реки гнездятся дикие гуси, и в период линьки 
пух и перья плывут вниз по течению. Другой вариант: от эвенкийско-
го лапри – «обрывистое ущелье, на дне которого течёт река». 

Население – 6 человек на 01.01.2018 г. 
В ноябре 1974 года в крохотном посёлке Лапри высадился первый 

десант мостостроителей из отряда № 47, которым предстояло построить 
более пятидесяти больших и малых мостов. Пока мостостроители реша-
ли основную задачу, небольшое звено плотников строило временный 
посёлок. Они собирали дома на первой улице, которую, задолго до того, 
как она появилась, назвали улицей Мостостроителей.  

В середине 1976 года строительство посёлка было закончено. В нём 
имелось все необходимые для жизни социально-культурные объекты: 
клуб, комбинат бытового обслуживания, столовая-кафе, детский сад, 
школа, отделение связи, магазины. Недалеко от посёлка, в лиственной 
тайге, открыли пионерский лагерь для детей строителей БАМа. Зимой 
лагерь использовался как туристическая база рабочих БАМа.  

Сегодня это всё в прошлом. В настоящее время в посёлке почти 
не осталось жителей.  

 

Суслова, В. Посёлок на трассе / В. Суслова. – Текст 
(визуальный) : непосредственный // Амурская правда. – 1978. – 
5 янв. (№ 4). – С. 2. 
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Посёлок расположен в 133 км в западном направлении от города 

Тында. Основан в 1975 году как посёлок строителей БАМа. Название 
дано по реке Нижняя Ларба. От эвенкийского лирби – «густо, много». 
Другой вариант: от эвенкийского ларба – «рогатулина». В данном 
случае имеется в виду раздвоение реки на протоки. 

Население на 1.01.2022 г. составило 412 человек. 
Посёлок основан в 1975 году бойцами отряда «Московский ком-

сомолец» во главе с командиром Олегом Ашкинази. Новый населён-
ный пункт строили механизированные колонны треста 
«Бамстроймеханизация», коллективы треста «Тындатрансстрой», 
строительно-монтажного поезда № 573 треста «Тындатрансстрой». 
Шефство над строительством посёлка взяла Туркеменская ССР. 

1 сентября 1975 г. посёлок Ларба был зарегистрирован офици-
ально. 

К началу 1977 года были построены все основные социально-
культурные объекты: клуб, магазины, столовая, пекарня, школа, дет-
ский сад. 

В 1978 г. открылось рабочее движение поездов станции Ларба. 
В ноябре 1980 года – постоянное движение поездов по 130-
километровому участку Тында – Ларба, соединившего стальными 
рельсами также посёлки Хорогочи и Кувыкта.  

В 1984 г. состоялось открытие железнодорожной станции Ларба. 
Здание вокзала выполнено в туркменских мотивах, с геометрическим 
орнаментом. Верхняя часть облицована тёмным мрамором, нижняя 
белым. Над зданием возвышается башня. На первом этаже вокзала – 
две красивые мозаики «Туркменка» и «Природа Туркменистана» ху-
дожника Мухамметмурада Гочмурадова. 

Железная дорога делит посёлок на две части. В одной – деревян-
ные дома, в другой – три жилых пятиэтажки, школа и точка притя-
жения жителей – торгово-общественный центр (ТОЦ) с клубом, биб-
лиотекой, спортивным и тренажёрным залами, фельдшерско-
акушерским пунктом, аптекой, помещением администрации посёлка 
и магазинами. 

Благодаря финансовой помощи ОАО «РЖД» в ТОЦ впервые за 
много лет капитально отремонтировали спортзал, приобрели новый 
спортинвентарь, теперь здесь проводятся турниры по волейболу, 
футболу, баскетболу, настольному теннису, в которых часто участ-
вуют спортсмены из других бамовских посёлков. 

После распада Советского Союза БАМ оказался мало востребо-
ван. В 1990-е годы в БАМ практически не совершались инвестиции. 
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Многие бамовские посёлки выживали с трудом, еще недавно полные 
жизни, они пустели в условиях экономической шоковой терапии, 
инфляции, развала промышленности и безработицы. Ларба оказалась 
в их числе. 

В последние годы Ларба оживилась, благодаря новому проекту 
«БАМ 2.0». Сейчас здесь кроме местных жителей много приезжих, 
обосновавшихся во временном вахтовом посёлке мостостроителей. 
В этом проекте участвуют специалисты из Тюмени.  

Строители возводят железнодорожные мосты и прокладывают 
трубы от Лопчи до Хорогочи. На протяжении 100 км предстоит по-
строить 25 объектов. 

Идёт модернизация и на станции Ларба. Возле здания вокзала 
установили модульный пункт микропроцессорной централизации. 
В этом году открылось движение на перегоне Ларба – Лумбир, где 
разъезд Сосновый переустроен в двухпутную вставку. Новый двух-
путный участок позволит пропускать больше составов в направле-
нии тихоокеанских портов. На участке проложили 13 км вторых пу-
тей. БАМ развивается, и жители станции Ларба с надеждой смотрят 
в будущее. 
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Посёлок расположен в северо-западной части Тындинского окру-

га на расстоянии 185 км от г. Тында. Площадь населённого пункта 
3,587 кв. км. Название дано по одноимённой реке. От эвенкийского 
лапча, лопчон – «рыбий хвост, рыбий плавник». Река в этом течении 
раздваивается на два протока, по форме напоминающей рыбий хвост. 
Другой вариант: от эвенкийского лопча – «место, где просушивали на 
солнце мясо», а также лопча – обрывистое ущелье, на дне которого 
течёт река, «петля», «прижим на реке». Основан в 1932 году.  

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 354 человека. 
Первые упоминания о Лопче относятся к 1932 году. Со слов ста-

рожила села Усть-Нюкжа Огаркова Г. Г. первым жителем торгового 
поселения (фактории) Лопча был заведующий факторией Перов. 
В 1936 году здесь была создана метеостанция, которая действует 
и по настоящее время.  

В 1979 году сюда пришли строители БАМа. Станцию Лопча по-
строили в очень сжатые сроки. Строители быстро возвели все основ-
ные объекты: здание вокзала, ремонтный пункт тепловозов, прирель-
совый склад, котельную сетевой район, очистные сооружения, дом 
отдыха локомотивных бригад, детский сад на 50 мест, 38-квартирный 
жилой дом. Основную работу выполнили коллективы участков стро-
ительно-монтажных поездов № 587, № 573, № 574 треста 
«Тындатрансстрой».  

Строительство БАМа дало посёлку большие возможности и пер-
спективы. В посёлке появились школа, клуб, библиотека, амбулато-
рия, магазины. В 1980 году из Снежногорска Зейского района прибы-
ли первые рабочие Ларбинского леспромхоза В 1981 году открылось 
движение по железнодорожной магистрали, и на станцию Лопча ста-
ли прибывать грузы. В 1982–1983 годах в Лопчу были переведены 
участки СМП-698 и СМП-573 из Тынды, которые занимались капи-
тальным строительством. Посёлок активно развивался. 

В годы перестройки строительство прекратилось, и часть объек-
тов осталась незавершенной. В эти же годы начался отток населения 
из посёлка, его численность сократилась в несколько раз. Социаль-
ная сфера также претерпела ряд крупномасштабных изменений, 
в частности, сократилось число предприятий, а соответственно и 
число рабочих мест. В настоящее время функционируют средняя об-
щеобразовательная школа, группа дошкольного образования при 
школе, учреждение культуры, отделение почтовой связи, фельдшер-
ско-акушерский пункт и ряд магазинов; предоставлением комму-
нальных услуг занимается АО «Коммунальные системы», обслужи-
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ванием многоквартирных домов – управляющая организация ООО 
«Интеграция». 

Посёлок расположен в уникальном по красоте месте недалеко от 
реки Лопча (левый приток р. Нюкжа). Река берёт начало на склонах 
Олёкминского хребта в Забайкальском крае. Её длина – 243 км. Боль-
шей частью она протекает по территории Амурской области. В вер-
ховьях реки в 1961 году был открыт минеральный источник Иньжяк. 
В среднем течении отрезок реки протяжённостью 60 км входит 
в гидрографическую сеть Лопчинского заказника. В 1976 году в этих 
местах с целью сохранения и восстановления редких и исчезающих 
видов животных решением облисполкома был организован природно-
зоологический заказник. 
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Посёлок расположен в восточном направлении на расстоянии 96 

км от г. Тында на берегу реки Гилюй. Основан в 1979 году во время 
строительства БАМа. Площадь поселения составляет 21,646 кв. км. 
Название отражает наличие марей вокруг посёлка (марь – болоти-
стое место с редким древостоем). 

Численность населения составляет 575 человек.  
Строительство посёлка было начато в 1974 году воинами желез-

нодорожных войск. В глухой тайге в первую очередь они подготови-
ли площадку для посадки вертолёта и поставили палатки. Палатки 
предназначались для проживания в суровых условиях вечной мерз-
лоты, поэтому строились основательно и имели опалубку из брёвен, 
настил на полу и печи. Население росло быстро. Вскоре вместо пала-
ток установили вагончики для проживания, позже их заменили дере-
вянными бараками. Построили баню, столовую. 

К апрелю 1977 года были уложены рельсы от станции Тында до 
станции Маревый. Путь был сдан во временную эксплуатацию. 
К тому времени уже действовала отсыпанная автодорога вдоль всего 
восточного направления БАМа. В июне 1978 года в посёлок прибыли 
строители организации «Тулабамстрой» из г. Тулы, которые построи-
ли первые жилые пятиэтажные дома и объекты соцкультбыта. В по-
сёлке появились школа, детский сад, фельдшерско-акушерский 
пункт, торгово-общественный центр, вокзал. В 1988 г. посёлок был 
сдан «под ключ». 

Маревский сельский Совет народных депутатов был образован 
на основании решения исполкома Амурского областного Совета 
народных депутатов от 23.05. 1979 года № 246 с центром в посёлке 
Маревый Зейского района. 

Решением Президиума Амурского областного Совета от 
20.08.1990 года № 24 было принято решение о передаче Маревского 
сельского Совета из Зейского района в Тындинский район. 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Маревский сельсовет как муниципальное образование 
прекратил свое существование. Посёлок Маревый вошел в состав 
Тындинского муниципального округа. 

Сегодня в посёлке проживают 575 человек. Население преиму-
щественно работает на железной дороге. В посёлке имеется школа, 
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детский сад, торгово-общественный центр, в котором располагаются 
клуб, библиотека, спортзал, торговые точки. 

В 1995 году в поселковой библиотеке был основан музей исто-
рии посёлка. Он был создан по инициативе главы администрации 
села В. М. Созинова. Ещё одной достопримечательностью поселка 
является фонтан, который открыли к 40-летию БАМа. Его чаша вы-
полнена из бетона и керамической плитки. Подобное сооружение 
является единственным в Тындинском округе. 
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Посёлок расположен на участке железной дороги Тында–

Беркакит в 65 км к северу от г. Тында, в долине реки Могот. Основан 
в 1974 году. Площадь населённого пункта составляет 12,143 кв. км. 
Название дано по одноимённой реке, на левом берегу которой распо-
ложен посёлок. От эвенкийского могот – «завал на реке». Другой 
вариант: от эвенкийского мэгэлу – «дикий олень». Эвенки встречали 
в долине реки диких оленей.  

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 603 человека. 
История посёлка началась в 1974 году в период строительства 

БАМа, когда из Тындинского сюда прибыл первый десант в составе 
двенадцати человек первого отряда «Якутский комсомолец» во главе 
с мастером СМП-567 Владимиром Тарасовым и бригадиром Анато-
лием Климовым. На месте будущего посёлка стояла глухая тайга. 
Прибыв на место, посланцы Якутии приступили к расчистке площад-
ки от леса. В мерзлоте выдалбливали ямы под столбчатые фундамен-
ты первых сборно-щитовых домов. Лес, необходимый для столбов 
и соединительных брусьев, заготавливали сами неподалёку от начав-
шейся стройки. Работали в крайне тяжёлых условиях: низкие темпе-
ратуры, отсутствие бытовых удобств, электричества. Но тем не ме-
нее, концу декабря 1975 г. в тайге выросли фундаменты четырёх пя-
тиквартирных домов. В конце января строители приступили к соору-
жению первого в Моготе крупного объекта – столовой на 120 мест.  

В это же время прибыли более ста молодых строителей из Ма-
рийской, Мордовской и Удмуртской АССР, Ставропольского края, 
Горьковской, Пензенской, Тамбовской и Ярославской областей. Они 
возвели ряд крупных объектов. Строители из Мордовии построили 
первое в посёлке сборно-щитовое общежитие. Марийцы – электро-
станцию. Линию электропередачи проложили посланцы Ставропо-
лья. Они же установили и утеплили прибывшие в посёлок жилые 
вагончики. Баню-прачечную построили горьковчане, они стали ше-
фами посёлка Могот. Строители из Горького возвели постоянный 
жилой посёлок, производственно-технические здания для железно-
дорожников и объекты соцкультбыта.  

Через год Могот изменился до неузнаваемости. Появилась ши-
рокая дорога, ведущая к выросшему в тайге за короткий срок посёл-
ку. Прямые улицы. Ровные ряды домиков-«тэдэушек» и общежития. 
В 1976 году в посёлке насчитывалось 1600 жителей. К этому време-
ни было построено 87 домов ПДУ (передвижные дома), введены 
в эксплуатацию 3 общежития, столовая на 124 места, школа на 320 
учащихся, два магазина, комбинат бытового обслуживания, овоще-
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хранилище на 250 тонн. Посёлок жил полнокровной жизнью. Его 
жителям были созданы условия для занятий спортом (имелся ледо-
вый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки), культурная 
жизнь была насыщена и разнообразна. На гастроли приезжали из-
вестные деятели культуры, писатели.  

5 ноября 1979 года в посёлок прибыли 150 железнодорожников-
эксплуатационников. В 1980 году организована ПМС-249 (путевая 
машинная станция). 

Сегодня градообразующими предприятиями в посёлке являются 
филиал ОАО «РЖД» ЦДРП структурное подразделение Дальнево-
сточной дирекции по ремонту пути, структурное подразделение – 
ПМС-249, Беркакитская дистанция пути – структурное подразделение 
Дальневосточной дирекции филиала ОАО «РЖД» (ПЧ-23). Работают 
средняя школа, детский сад, ФАП, клуб, аптека, 2 торговые точки. 

В 2017 году в Моготе построили новый мост через одноимён-
ную речку. Прежний пришёл в негодность. Он связал посёлок 
с окружным центром – г. Тында.  

С апреля 1977 г. по декабрь 2021 года осуществлял свою дея-
тельность на территории посёлка как орган местного самоуправле-
ния, Моготский сельсовет (администрация Моготского сельсовета, 
Моготский сельский Совет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Моготский сельсовет как муниципальное образование 
прекратил свое существование. Посёлок Могот вошёл в состав Тын-
динского муниципального округа. 
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Посёлок расположен в юго-западном направлении на расстоянии 

133 км от г. Тында. Площадь сельского поселения составляет 4,468 
кв. км. Основан в 1977 году. Название образовано от эвенкийского 
мурин – «лошадь, конь» и суффикса –гит / кит, обозначающего ме-
сто действия. Дословно муртыгит – «место, где съели лошадь». Ви-
димо, в данном месте во время кочёвок эвенки вынуждены были 
в силу каких-либо непредвиденных обстоятельств забить и съесть 
лошадь. Другой вариант: муртыгит – «место, где можно было содер-
жать лошадей». 

Численность населения составляет 259 человек. 
В 1972 году на станцию Бамовская начали прибывать составы 

с оборудованием для строительства железной дороги. Молодёжь со 
всего Советского Союза ехала строить новую железную дорогу. Туда, 
где сейчас стоит Муртыгит, прибыли строители из Восточно-
Сибирского управления механизации. Это были представители Ново-
сибирска и Красноярска, а организация называлась «БАМ 500». Они 
построили на въезде в нынешнее село несколько деревянных 
(щитовых) домиков под общежитие, столовую, магазин.  

26 марта 1976 года на будущую станцию прибыл воронежский 
десант молодых строителей. В составе десанта были комсомольцы, 
опытные строители, каждый из которых владел несколькими профес-
сиями. Они прошли жёсткий отбор – желающих отправиться в тайгу 
было намного больше. Им пришлось с нуля возводить посёлок: про-
водить свет, бурить скважины (воды нет, реки промерзли до дна), 
устанавливать вагончики для жилья, сооружать столовую и баню. 
С собой из родного города строители привезли 53 вагона с техникой, 
стройматериалами и бытовыми вещами. 

Со строительством жилья одновременно шло строительство 
очистных сооружений, станции, котельной, которую запустили 
26 декабря 1977 года. Первый уголь для котельной везли из Тынды. 
Шло строительство и монтаж подстанции. Её также пустили в 1977 
году.  

К 1978 году было закончено строительство посёлка. Сданы шко-
ла, детский сад, ФАП. На вечной мерзлоте, в безлюдной тайге воро-
нежцы, преодолевая трудности, выстроили современный посёлок 
с кварталом пятиэтажных домов. За скорость и качество работы они 
удостоились первого места среди строительных бригад БАМа.  

В 1984 году образовался Муртыгитский сельсовет. До этого вре-
мени посёлок находился в составе Сковородинского района. В 1989 
году открылся леспромхоз. Посёлок расширился за счёт строитель-



38 

 

ства деревянных коттеджей, появились новые рабочие места. Прибы-
ли рабочие из КНДР.  

Сегодня в посёлке работает средняя школа, детский сад, ФАП, 
торгово-общественный центр, учреждение культуры, библиотека. Все-
го на территории посёлка расположено 16 предприятий и филиалов. 

18 августа 2017 года в посёлке открыли памятник воинам-
победителям в Великой Отечественной войне.  

Недалеко от посёлка находится памятник Валентине Курочки-
ной, которая, как указано на надгробной плите, «пала от рук классо-
вого врага». Трагедия произошла в 1936 году.  

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Муртыгитский сельсовет как муниципальное образо-
вание прекратил свое существование. Посёлок Муртыгит вошёл 
в состав Тындинского муниципального округа 
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Посёлок располагается в северо-западной части Тындинского 

муниципального округа на правом берегу реки Хани, притока реки 
Олёкма, в 480 км от города Тында. Площадь населённого пункта со-
ставляет 11,286 кв. км. Дата образования 21 декабря 1980 года. 
Название дано по имени реки. От эвенкийского олло – «рыба», фор-
мант –ма имеет значение признака предмета – «рыбная река». Дру-
гие варианты: от эвенкийского оллодер – «река, переходимая вброд»; 
от эвенкийского олок – «оседлая жизнь». 

Численность населения на 01.01.2022 составила 440 человек. 
Своим появлением посёлок обязан строительству Байкало-

Амурской магистрали. Зимой 1979 года на месте будущей железно-
дорожной станции высадились два десанта, следовавшие из посёлка 
Тындинский (будущей Тынды): механизированная колонна № 156 
треста «БАМстроймеханизация» и участка СМП-592 треста 
«Тындатрансстрой», которые должны были подготовить базу для 
приёма основных сил мехколонны и строительно-монтажного поез-
да. На месте высадки участники десанта вырубили просеку, собрали 
первые дома, подготовили насыпь под дорогу. 

Датой основания посёлка считается 21 декабря 1980 года, когда 
прошли первые выборы в Олёкминский сельский совет. Решение 
о его создании было принято исполкомом Амурского областного Со-
вета народных депутатов 15 августа того же года.  

1 февраля 1981 года в Олёкме был организован строительно-
монтажный поезд № 698 треста «Тындатрансстрой» во главе с пер-
вым на БАМе Героем Социалистического труда Владимиром Нови-
ком. В задачу СМП входило возведение жилого посёлка, социально-
бытовых построек, установка линий связи – налаживание жизни бу-
дущей станции и подготовка к приходу путеукладчика. 

5 марта 1982 года в Олёкму – крайнюю северо-западную точку 
Амурской области – пришёл путеукладчик из Тынды: строительство 
БАМа на территории Амурской области близилось к завершению. 

В ноябре 1983 года Олёкма встретила первый поезд. Она полу-
чила статус железнодорожной станции отделения временной эксплу-
атации треста «Тындатрансстрой». Строители БАМа, путеукладчики 
передислоцировались в Якутию. 

В 1987 г. Олёкма стала посёлком железнодорожников. Налажи-
вался быт: часть строителей БАМа отметила новоселье в новых кир-
пичных домах.  

В 1989 году БАМ был сдан в постоянную эксплуатацию. 
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В 1992 году в посёлке завершилось строительство постоянных 
жилых домов. Все жители переехали из временного жилья в благо-
устроенные квартиры. 

Сегодня на территории посёлка расположены подразделения 
ДВЖД ОАО «РЖД»: станция; энергоучасток ЭЧ-10; околотки Юкта-
линской дистанции пути (ПЧ-20). Работают амбулатория, детский 
сад, средняя школа, филиал МБУК «Центр развития культуры, спор-
та и архивного дела Тындинского муниципального округа», отделе-
ние почтовой связи, 7 магазинов розничной торговли индивидуаль-
ных предпринимателей. 

В 35 км от Олёкмы находится Куранахское титаномагнетитовое 
месторождение железных руд. Освоение рудника дало посёлку с 500 
жителями мощный стимул для развития. С приходом металлургов 
в таёжной Олёкме появилась мобильная связь, открылись магазины, 
пекарня и отделение банка. 

Олёкминский рудник – единственный в стране производитель 
ильменитовых руд. Учитывая курс на импортозамещение, это горно-
рудное предприятие имеет государственное значение. 

До декабря 2021 года на территории посёлка осуществлял свою 
деятельность как орган местного самоуправления Олёкминский 
сельсовет (администрация Олёкминского сельсовета, Олёкминский 
сельский Совет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Олёкминский сельсовет как муниципальное образова-
ние прекратил свое существование. Посёлок Олёкма вошёл в состав 
Тындинского муниципального округа. 
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Село расположено в 10 км к юго-востоку от г. Тында. Террито-

рия села составляет 12,437 кв. км. Образовано в 1929 г. Название да-
но в честь праздника Первое мая – Дня международной солидарно-
сти трудящихся.  

Численность населения по состоянию на 01.01.2022 года соста-
вила 707 человек, из них 197 человек – эвенки. 

Весной 1929 года на берегу ручья Кипучий, где сейчас распола-
гается село, состоялось собрание кочевого эвенкийского населения 
Джелтулакского района, на котором было принято решение об обра-
зовании колхоза. Оленеводческо-промысловый колхоз назвали 
в честь предстоящего праздника Первое мая. Первым председателем 
и организатором колхоза был Александр Васильевич Пугачевский.  

В период с 1933 года до конца 1940 года в селе открылись эвен-
кийская школа, медицинский пункт, изба-читальня, магазин, ветери-
нарный участок, построено 17 жилых домов.  

В 2024 году первомайской школе исполнился 91 год. Она являет-
ся ресурсным центром этнорегиональной системы образования 
и старейшей школой Тындинского округа.  

В 1961 году оленеводческий колхоз был переименован, он стал 
называться «Заря». Стадо оленей насчитывало 3600 голов. Открыли 
ферму для разведения серебристо-чёрных лис. В 1977 году колхоз 
преобразовали в совхоз, а в 1992 году он был реорганизован в госу-
дарственное национальное эвенкийское сельхозпредприятие «Заря», 
которое в связи с банкротством ликвидировали в 1998 году. Для 
обеспечения занятости эвенкийского населения традиционными ви-
дами промыслов, в 1998 году было создано МУП «Первомайская 
фактория», которое в июле 2007 года было ликвидировано из-за 
банкротства.  В 2008 году создана семейная (родовая) община 
«Урикит». Основным видом её деятельности является разведение 
оленей, охотничий промысел и сбор дикоросов. 

В результате строительства БАМа в 1970–1980 годы из пяти 
национальных (эвенкийских) сёл в Амурской области больше всего 
пострадало село Первомайское. Появилась тенденция к сокращению 
численности эвенков, утрате традиций, культуры, языка народа, уни-
чтожению естественной среды обитания. В связи с этим правитель-
ство области и администрация Тындинского округа разработали эт-
нографический проект «Эвенкийская деревня». Село расположено 
в удобном месте, имеется постоянное автомобильное сообщение 
с Тындой, таким образом, Первомайское должно было стать объеди-
няющим культурным центром эвенков Амурской области. Однако 
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в силу ряда объективных причин этому проекту не суждено было 
реализоваться в полном объёме. 

Сегодня на территории села работают общеобразовательная школа, 
учреждение культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт; 
общества с ограниченной ответственностью «ДЭП-28», «Золотой те-
лец», «Березитовый рудник», «Урях», «Альтернатива», «РЭС». 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский муници-
пальный округ. Первомайский сельсовет как муниципальное образо-
вание прекратил свое существование. Село Первомайское вошло 
в состав Тындинского муниципального округа. 
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Село расположено в южной части Тындинского муниципального 

округа в долине реки Джалинда, в 130 км от города Тында. Площадь 
населенного пункта составляет 76,273 кв. км. Основано в 1867 году.  
Через село проходит Амуро-Якутская магистраль «Лена». Названо 
по фамилии золотоискателя Соловьёва. Изначально посёлок называл-
ся Васильевский. 

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 2821 человек. 
История Соловьевска началась с 1866 года, когда экспедиция под 

руководством Николая Павловича Аносова обнаружила золотонос-
ные пески на реке Джалинда. В 1867 году Верхне-Амурская золото-
промышленная компания открыла прииск Васильевский, который 
в 1883 году переименовали в Соловьевский в честь старателя, а затем 
шинкаря Соловьёва. До 1935 года прииск входил в состав Зейской 
области Рухловского района (ныне –  Сковородинский муниципаль-
ный округ), затем – в состав Читинской области Джелтулакского рай-
она. В 1977 году Джелтулакский район переименовали в Тындинский 
район с центром в городе Тында. 

До 1927 года посёлок Соловьёвск состоял из бараков-лачуг, 
предназначенных для ночлега возчиков и старателей, направлявших-
ся в Алдан и другие северные прииски (их в то время по реке Джа-
линда было 81). Интенсивная застройка посёлка началась в 1927 го-
ду, когда начали строить первую драгу на реке Джалинда. В это вре-
мя первым пятилетним планом СССР предусматривалась индустриа-
лизация золотодобывающей промышленности. Строительство драги 
и посёлка осуществлялось в суровых условиях – среди вековой тайги 
и марей, – при помощи двуручных пил, кайл, лопат, тачек, лошадей 
и верблюдов, оставленных монголами при перевозке грузов в Яку-
тию. Строили люди, приехавшие в поисках новой жизни, по зову 
сердца, по призыву правительства, по путёвкам комсомола, но в ос-
новном – по переселению. В 1929 году завершилось строительство 
первой драги, была построена Соловьёвская ЦЭС, давшая электро-
энергию, открылся клуб. С этого времени почти каждый год вводи-
лись в эксплуатацию новые объекты промышленного, социально-
бытового, культурного назначения.  

В 1939 году в Соловьёвске проживало 2300 человек, в 1980 г. – 
3600, в 2013 г. – 3100. Сегодня в посёлке 2821 житель. 

В годы Великой Отечественной войны Соловьёвск отправил на 
фронт 295 своих лучших сыновей и дочерей. 101 воин не вернулся 
в село, пав смертью храбрых на полях сражений. Жители села Васи-
лий Андреевич Стрельцов и Владимир Корнилович Беломестных за 



48 

 

мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 

удостоены звания – Герой Советского Союза. В память об односель-
чанах был сооружён обелиск. В 1967 году, 9 мая состоялось его от-
крытие. Второй памятник, поставленный в 2000 г. в центре посёлка, 
представляет собой стилизованное изображение танка. 

Градообразующим предприятием села является АО «Прииск Со-
ловьёвский», одно из крупнейших на Дальнем Востоке золотодобы-
вающих предприятий. Оно вносит значительный вклад в развитие 
и процветание села, оказывая благотворительную помощь.  

Гордость Соловьёвска – собственный физкультурно-
оздоровительный комплекс. Это подарок селу от прииска. Первых посе-
тителей он принял в 2006 году. Здесь бесплатно занимаются и дети, 
и взрослые. В 2024 году началась ещё одна большая стройка – 
25-метрового плавательного бассейна на пять дорожек. Строители воз-
ведут и котельную, которая будет отапливать спортивное учреждение.  

В 2016 году был возведён храм Георгия Победоносца, первый 
в Тындинском округе. 

Главным историческим центром населённого пункта стал музей, 
построенный по инициативе директора АО «Прииск Соловьёвский» 
Фёдора Сидорова. В 2001 году историческим экспонатам выделили 
две комнаты в здании управления прииска, куда поместили коллек-
цию ценных горных пород и минералов. В 2014 году было построено 
отдельное здание с шестью залами.  

Сегодня в селе работают больница, поликлиника, средняя шко-
ла, Дом культуры, школа искусств, детский сад. Также в селе имеется 
почтовое отделение связи, служба ПЧ, служба лесного хозяйства, 
пункт полиции, две аптеки, около 20 торговых точек, парикмахер-
ские, салоны красоты, кафе. Село располагает развитой социальной 
инфраструктурой, которая обеспечивает комфортное проживание 
жителей.  
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Посёлок расположен в 210 км в восточном направлении от 

г. Тында в долине реки Тутаул, притока Зеи. Основан в 1983 году 
в период строительства БАМа. Название дано по реке Тутаул. Другие 
версии: от якутского тутул, тумул – «мыс горный, лесной, остров-
ной; выступ горы; утёс; гора, горная вершина, высокий холм»; от 
эвенкийского туту–ми – «ползти», тогда значение «медленная, пол-
зущая река». 

Население на 1 января 2022 г. составило 301 человек. 
Почти полвека назад на месте посёлка Тутаул было эвенкийское 

стойбище. Возводить населённый пункт начали во время строитель-
ства БАМа. Эту задачу поручили строителям из Подмосковья. В 1981 
году на место строительства прибыл первый десант из 30 молодых 
строителей ССМП «Подмосковье». Население будущего посёлка 
должно было составить 1,5 тысячи человек, для чего планировалось 
построить 10,8 тысяч квадратных метров жилья, амбулаторию с ро-
дильным отделением, школу, детский сад-ясли, ТОЦ, баню, вокзал. 
Однако позже численность будущего посёлка была скорректирована 
до 800 человек. 

Проект генерального плана строительства был выполнен глав-
ным архитектурно-планировочным управлением Мособлисполкома. 
Главный архитектор проекта – Б. Жеребятьев. 

В посёлке три улицы – Подмосковная, Бамовская и Таёжная. 
Многоквартирных домов тоже три – бело-красные пятиэтажки, по-
строенные в конце 1980-х. Рядом – частные подворья. В центре по-
сёлка расположено здание торгово-общественного центра (ТОЦ), 
в котором проходят все поселковые мероприятия. Здесь же распола-
гаются поселковая администрация, магазины, клуб, библиотека, ак-
товый и спортивный залы.  

В двухэтажном здании разместились поселковая школа и группа 
дошкольного образования. В 2022 г. в Тутауле был всего один перво-
классник, а в 2023 г. – лишь один выпускник. Группу дошкольного 
образования посещают 17 детей.  

Почти треть жителей бамовского посёлка работает на Дальнево-
сточной железной дороге монтёрами пути, связистами, энергетика-
ми, дежурными по станции.  

Через станцию Тутаул в сутки проходят восемь пар поездов. 
С 1996 года ею руководит Эдуард Тирских. Он коренной бамовец: 
начинал трудовой путь строителем, в декабре 2022 года удостоился 
звания «Почётный железнодорожник».  
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В 2025 году в этих местах планируется строительство второго 
пути. Жители посёлка смотрят в будущее с оптимизмом. 

Тутаульский сельсовет (администрация Тутаульского сельсовета, 
Тутаульского сельский Совет народных депутатов) осуществлял 
свою деятельность на территории посёлка как орган местного само-
управления до декабря 2021 года. 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
Тутаульский сельсовет, как муниципальное образование, прекратил 
свое существование. Поселок Тутаул вошёл в состав Тындинского 
муниципального округа. 

С 1 января 2022 года решение вопросов местного значения на 
территории посёлка осуществляет муниципальное казённое учре-
ждение «Администрация п. Тутаул» Тындинского муниципального 
округа. 
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Село расположено в 148 км к югу от г. Тында, на водоразделе 

рек Джалинда и Малый Уркан. Площадь населённого пункта состав-
ляет 58,730 кв. км. Основано в 1900 г. Название дано по реке. От 
эвенкийского урэкэн – «горка, холм, горный хребет». Другой вариант: 
от эвенкийского уркан – «ягельник на сопках». 

Численность населения на 01.01.2022 г. составила 687 человек. 
Появление села связано с развитием золотодобычи на Дальнем 

Востоке. Местные краеведы рассказывают, что добыча золота му-
скульным способом велась здесь до 1908 года, а в мае этого же года 
в Уркан было доставлено первое оборудование, закупленное на Пу-
тиловском заводе в Санкт-Петербурге. После победы Октябрьской 
революции урканские старатели создали кооперативное объединение 
под руководством П. И. Каюкова.  

Богатые залежи золота в этих местах привлекали многих охотни-
ков за драгоценным металлом. Старожилы вспоминают, что в 1921–
1922 гг. прииск арендовал Корейский полк, а в 1926 г. – арендаторы-
нэпманы П. К. Кутумов и Е. А. Пинаев. Коренное изменение в золото-
добыче произошло после создания объединения «Союззолото», кото-
рое просуществовало до 1950 года.  

В это время в селе не было ни школы, ни медицинского пункта. 
В 1920 г. приехала учительница Шишарина Л. П., окончившая курсы 
в Благовещенске. В бараке оборудовали класс и начали обучать де-
тей. За медицинской помощью обращались в Соловьёвск. Фельдшер 
приехал в Уркан только в 1931 г.  

В 1930 г. открыли школу, она была семилетней. В 1962 году бы-
ло построено здание школы с печным отоплением. В 1967 году шко-
ла стала десятилетней. В этом же году в селе построили новую шко-
лу и котельную. В 1968 году состоялся первый выпуск 10-го класса. 
В 2003 году открыли новое здание школы. 

В 1936 году была построена и пущена в эксплуатацию драга 
№ 68. Вместе с драгой вырос и посёлок. Быстрыми темпами велось 
жилищное строительство.  

Во время Великой Отечественной войны многие урканцы ушли 
на фронт. Женщины, старики, дети остались в тылу – добывать золо-
то. 66 жителей села пали на полях сражений. Их имена значатся на 
мемориальных досках, расположенных рядом с памятником воинам-
землякам, павшим в Великой Отечественной войне. 

В 1952 году построили кирпичный завод мощностью 5 тысяч 
кирпичей в смену. В разное время здесь существовали колхозы 
«Коммунар», «Труд», «Новый путь», «Заря», «Авангард». 
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Знаменательные перемены в облике села произошли в 1970–
1980 гг. Его улицы украсили новые восьмиквартирные и двухквар-
тирные дома. Построили три магазина, столовую, баню, школу, дет-
ский сад, клуб на 200 мест, стадион, водокачку. 

Судьба Уркана тесно связана с золотодобывающим предприятием 
– прииском «Соловьёвский». Многие жители села работают на золото-
добыче. Из социально-культурных учреждений в населённом пункте 
имеется библиотека, ФАП, Центр развития культуры, молодёжной по-
литики и спорта, школа, почтовое отделение связи, магазины. 

Рядом с селом находится старейший в округе зоологический 
природный заказник «Урканский». Он был создан с целью сохране-
ния животного и растительного мира южной, «луговой» части Тын-
динского округа. Не утратил он своего значения и сегодня, являясь 
уникальной частью природного достояния Амурской области. 

Урканский сельский Совет был образован в 1944 году. В него 
входили сёла Уркан, Бугорки, деревня Сосновка, посёлок Эводы 
с усадьбами колхозов, находящихся в этих сёлах. В 1954 году в со-
ставе сельсовета было только два села Уркан и Бугорки. 

До декабря 2021 года Урканский сельсовет (администрация Ур-
канского сельсовета, Урканский сельский Совет народных депутатов) 
осуществлял свою деятельность на территории поселка как орган 
местного самоуправления. 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
Урканский сельсовет как муниципальное образование прекратил 
свое существование. Село Уркан вошло в состав Тындинского муни-
ципального округа. 
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Село расположено в северо-западной части Тындинского муни-

ципального округа на левом берегу реки Нюкжа, на расстоянии 370 
км от города Тында. Площадь населенного пункта – 25,137 кв. км. 
Основано в 1924 г. Название отражает положение села у устья реки 
Нюкжа при впадении её в реку Олёкму. Образовано от русского 
устье и гидронима Нюкжа от эвенкийского нюксэ – «налёт от дыма, 
сажа; лиственничная смола». В пойме реки, возможно было много 
лиственниц со смолой. Село Усть-Нюкжа – одно из самых труднодо-
ступных мест Амурской области.  

Численность населения на 01.10.2024 г. составляет 573 человека. 
Официальной датой основания села считается 1924 год, однако 

есть свидетельства, указывающие на то, что люди здесь обитали 
и раньше. В энциклопедии Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1898 г.) 
имеется информация, что при впадении реки Нюкжа в реку Олёкма 
находится фактория, где тунгусское население производит обмен 
пушнины на промышленные и продуктовые товары. Кроме того, на 
местном погосте есть могила, в которой захоронен купец Никифор 
Егорович Сивцев. На чугунной плите памятника имеется дата смер-
ти: 11 декабря 1905 года. Из этих данных следует, что Усть-Нюкже 
уже более 100 лет. 

Основателем села принято считать якутку Марфу Прокопьевну 
Фёдорову, которая летом 1924 г. первой поставила палатку на берегу 
Олёкмы, вблизи устья Нюкжи. 

В 1927 году здесь была построена новая фактория, вокруг кото-
рой стали застраиваться первые деревянные жилые дома. 

В 1929 г. создана первая эвенкийская охотничья коммуна из 10 
семей. Председателем был избран якут Иннокентий Николаев. Через 
год коммуну назвали «Напалы Колхоз» («Первый колхоз»). Основны-
ми видами трудовой деятельности у населения Усть-Нюкжи были 
охотничий промысел и оленеводство. 

В 1932 году на базе коммуны создали колхоз «Ленин ок-
тон» («Ленинский путь»).  

В 1933 г. в селе проживало 312 человек, 303 из них – эвенки. 
В колхозе числилось 64 работника, в основном это были охотники 
и только трое – пастухи оленеводческой бригады.  

В 1934 году в селе открылась начальная школа, директором ко-
торой стал якут Н. В. Громов, а первыми учителями – эвенки 
Н. И. Абрамова и Ф. К. Абрамов, окончившие Ленинградский педа-
гогический институт им. Герцена. 
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В 1938 году в Усть-Нюкже открыли ветлечебницу, приехал спе-
циалист-зоотехник. 

В 1940 году в колхозе «Ленин октон» было уже 117 работников. 
Работали 2 оленеводческие бригады с 6 пастухами. Стадо оленей 
состояло из 558 голов.  

Во время Великой Отечественной войны около ста жителей села 
ушли на фронт. Эвенки становились лучшими снайперами, благодаря 
физической выносливости и привычке выживать в суровых таёжных 
условиях, они могли терпеть холод и стужу. Оставшиеся в тылу эвен-
ки шили зимнюю меховую одежду и спальники для фронтовиков, 
заготавливали пушнину, мясо, дикоросы, которые отправляли на 
фронт. 

В послевоенные годы колхозное хозяйство росло и крепло. 
В 1950 году поголовье оленей достигло 1350 голов. В 1952 г. освоили 
новую отрасль – звероводство. Из Приморья были завезены 52 сереб-
ристые лисицы, и через год колхоз получил 118 голов приплода. До-
ходы колхоза выросли, он стал «миллионером». На Всесоюзной вы-
ставке достижений народного хозяйства колхоз был награждён боль-
шой серебряной медалью, 16 тружеников колхоза получили прави-
тельственные награды. 

В 1963 году колхоз стал дважды «миллионером». За высокие 
трудовые показатели председатель правления колхоза А. И. Куклев 
получил Орден им. В. И. Ленина. Несколько десятилетий колхоз 
(позже – совхоз) был ведущим оленеводческим предприятием.  

В 1967 году в селе имелись клуб, почта, детский сад, ясли, мага-
зин, кузница, пилорама, ледники на 5 тонн продуктов, мотопилы, 
удобные синтетические юрты, необходимый для охотников и рыба-
ков инвентарь. Началось строительство новой школы. 

В 1977 году колхоз «Ленин октон» был реорганизован в совхоз.  
В 1985 году село стало бесперебойно получать электроэнергию 

Зейской ГЭС, в быт его жителей вошли электроприборы. 
В 1987 году за достигнутые успехи в соцсоревновании хозяйство 

было награждено переходящим Красным Знаменем РК КПСС, РИК.  
В период перестройки в хозяйстве наступили сложные времена. 

Перед руководством колхоза встала сложная задача сохранения пого-
ловья оленей в условиях тяжёлого экономического кризиса. Были 
ликвидированы молочно-товарная ферма, звероферма и свиноферма. 
Тяжёлое положение сложилось с оленеводством. В итоге было реше-
но отдать оленей в частные руки – руководителям семейно-родовых 
общин, образовавшихся в селе. Колхоз развалился, на его месте обра-
зовался кооператив, состоящий из нескольких пайщиков с названием 
«Нюкжа». 
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Сегодня в селе проживают более 500 жителей. Около половины 
из них – эвенки. Большая их часть занята в эвенкийских традицион-
ных промыслах – оленеводстве и охоте. Правительство области при-
лагает много усилий для поддержания и сохранения культурных тра-
диций, сформированных за долгие годы в селе. Традиционно каждую 
весну проводится День оленевода – праздник не только тех, кто тру-
дится в тайге, не только коренного населения, но всего села, на кото-
ром много гостей, подарков, веселья. Проходят различные концерты 
и соревнования. В ежегодных гонках на оленьих упряжках участвуют 
целыми семьями. Это главное спортивное событие года. 

В настоящее время в селе функционируют: Усть-Нюкжинская 
школа, группа дошкольного образования, филиал МБУК «Центр раз-
вития культуры, спорта и архивного дела Тындинского муниципаль-
ного округа», библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, аптечный 
пункт, восемь торговых точек, пекарня. 

С 1977 по 2021 год свою деятельность на территории села как 
орган местного самоуправления осуществлял Усть-Нюкжинский 
сельсовет (администрация Усть-Нюкжинского сельсовета, Усть-
Нюкжинский сельский Совет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
Усть-Нюкжинский сельсовет как муниципальное образование пре-
кратил свое существование. Село Усть-Нюкжа вошло в состав Тын-
динского муниципального округа. 
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Село расположено в 152 км к северо-западу от г. Тында у впаде-

ния реки Уркима в Нюкжу. Основано в 1935 году. Название отражает 
положение села у устья реки Уркима при впадении её в реку Нюкжу. 
Образовано от русского устье и гидронима Уркима от эвенкийского 
эркэмэ (эркимэ) – «дремлющая». В нижнем течении река протекает 
по заболоченной местности, поэтому характер течения ленивый, 
медленный, что и дало эвенкам повод так образно назвать реку. Дру-
гой вариант: от эвенкийского урками – «петля из проволоки для лов-
ли мелких животных»; «место, где чесался олень, чтобы сбросить 
рога»; «петляющая река». 

Численность населения по состоянию на 01.01.2022 составила 
305 человек, 216 из них – эвенки.  

История образования села Усть-Уркима связана с выходом 
25 октября 1926 года декрета Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об 
утверждении временного положения об управлении туземных народ-
ностей и племён северных окраин РСФСР, также в целях вовлечения 
их в дело управления, наиболее полного и правильного проведения 
среди них законов Советского правительства, для поднятия их хозяй-
ства и культурных условий жизни организуются органы туземного 
управления среди народностей и племён северных окраин РСФСР, 
ведущих бродячий, кочевой и полукочевой образ жизни и занимаю-
щихся, главным образом, охотой, рыболовством и оленеводством, 
а также ведущих оседлый образ жизни и занимающихся морским 
звероловством, поскольку эти народности и племена не выделены 
в особые республики и области». 

На основании этого декрета в 1929 году был организован охото-
промысловый кооператив «Догор» под руководством Огаркова Гав-
риила Андреевича, который впервые объединил кочевые семьи Аки-
мовых, Гайковых, Илюткиных, Киндыгиров, Макаровых, Павловых, 
Петровых. 

В 1931 году кооператив переименовали в артель имени «1 Мая».  
В 1935 году было основано село Усть-Уркима как администра-

тивная единица Нюкжинского сельского совета.  
На базе артели «1 Мая» в 1936 году организовали колхоз с таким 

же названием, председателем назначили Матвеева Василия Ефимо-
вича, который проработал в колхозе до 1964 г. Хозяйство специали-
зировалось на оленеводстве и пушном промысле, разведении черно-
бурок. Также работала молочно-товарная ферма, заготавливалась 
древесина для нужд строительства. 
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Колхоз развивался: строилось жильё, появлялась новая техника, 
была установлена пилорама. Охотников снабдили снаряжением, оле-
неводов – палатками и печками. Доход приносило рыболовство 
и овощеводство.  

Экономические проблемы для хозяйства начались в 1990 годы, 
и в этот период оно прекратило своё существование. 

Сегодня селу Усть-Уркима исполнилось 89 лет. На его террито-
рии дружно живут русские и представители коренного малочислен-
ного народа Севера – эвенки, которые бережно хранят и передают 
подрастающему поколению национальные традиции. Основные ви-
ды деятельности жителей – охота и оленеводство. Мастерицы зани-
маются вышивкой бисером, изготовлением изделий из кожи и меха. 
При поддержке фонда президентского гранта открылась мастерская 
по изготовлению национальных изделий «Золотая нить». 

Сегодня село живёт и развивается. В 2019 году благоустроили 
место массового сбора граждан – появилась площадь с лавочками 
и сценой, детская площадка и уличные тренажёры. Работает детский 
сад, начальная школа, отделение Почты России, пожарный пост, фи-
лиал МБУК «Центр развития культуры, спорта и архивного дела», 
5 родовых общин, индивидуальные предприниматели, предприятие 
по заготовке дров и деловой древесины с дальнейшей переработкой 
на пиломатериал. Построено 10 двухквартирных домов, которые ре-
шили проблему ветхого и аварийного жилья на 50%. Открыли парк 
Победы, поставили памятник воинам Великой Отечественной войны, 
установили фонтан. На частные средства возводится храм. 

Цивилизация и удобства убивают культуру эвенков, а доступ-
ность города, появление гаджетов и соцсетей делают ненужным язык. 
Эвенки находятся на грани: стремятся не отстать от развития цивили-
зации и пытаются сохранить своё прошлое. Важной задачей государ-
ства сегодня является сохранение этноса эвенкийского народа. 
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Посёлок расположен в 80 км в западном направлении от г. Тын-

да, в долине реки Верхняя Ларба. Основан в 1975 году во время стро-
ительства БАМа. Название дано по одноимённой реке, на правом 
берегу которой основан посёлок. От эвенкийского хороки – 
«глухарь» и суффикса –чи, обозначающего географический объект, 
который характеризуется наличием предмета, названного в основе 
слова. Дословно топоним обозначает «место токования глухарей». 

Другой вариант: от эвенкийского хоро – «перекат на реке» и гоча – 
«речка». В языке эвенков-орочонов есть слово гоча в значении «речка». 
От него образованы названия рек в Забайкалье: Харагоча «черная реч-
ка», Алтагачан «золотая речка», Могоча «деревянная речка». Тогда, 
согласно этой версии, топоним Хорогочи возможно этимологизировать 
как «река, протекающая в местах, где много перекатов. Посёлок начи-
нался, как и десятки других бамовских посёлков, с первого костра, 
первого колышка и первого вагончика.  

17 февраля 1975 года на территорию будущего посёлка высадил-
ся первый десант строителей отряда «Московский комсомолец» 
в количестве 11 человек. На другой день из доставленного пиломате-
риала построили склад – первое «здание» посёлка Хорогочи. В конце 
марта прибыли ещё комсомольцы- строители из Москвы. Новую бри-
гаду возглавил М. Т. Тупотило.  

К концу апреля установили 40 вагончиков, которые были достав-
лены по зимнику, всё остальное – техника, оборудование, строймате-
риалы, продукты и т. п. доставлялись вертолётами. Необходимо было 
построить автодорогу, всё внимание сосредоточили на её строитель-
стве. Одни бригады занимались рубкой просеки, другие монтировали 
водопропускные трубы, вели отсыпку полотна. Главным лозунгом 
тех дней был: «Даёшь дорогу на Кувыкту!». 

Постепенно рос и посёлок. Появилась первая улица – имени Га-
гарина. Важным и нужным объектом стала пекарня. Вкусный свежий 
горячий хлеб оценили все жители посёлка и не только. Хорогочин-
ский хлеб славился далеко за пределами посёлка. За короткий срок 
было построено вместительное овощехранилище; возведены столяр-
ный цех, школа, клуб на 450 мест, магазин, столовая, административ-
ное здание. 

В конце сентября 1976 года автодорога на Кувыкту была сдана 
в эксплуатацию, это решило проблему доставки грузов в Хорогочи. 
По этому поводу в посёлке состоялся митинг. С вводом автодороги  
резко возросли темпы строительных работ. Одно за другим появи-
лись новые производственные и социально-культурные объекты.  
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В строительстве посёлка принимали участие строительно-
монтажный поезд № 574, строительно-монтажный поезд «Свердловск», 
коллективы трестов «Бамстроймеханизация», «Тындатрансстрой». 
В 1982 году строительство посёлка было полностью завершено.  

Вокруг Хорогочи раскинулась тайга. Здешние места изобилуют 
зверем, рыбой, ягодами и грибами. Таёжный красавец – глухарь – 
изображён на въездном знаке в посёлок, а шефы-свердловчане, воз-
водившие посёлок, увековечили его в мозаике торгово-
общественного центра.  

Сегодня в посёлке работают Хорогочинская СОШ, группа до-
школьного образования, амбулатория, почта, магазины, железнодо-
рожный вокзал, котельная. 

С сентября 1975 по декабрь 2021 года на территории посёлка 
осуществлял свою деятельность Хорогочинский сельсовет как орган 
местного самоуправления (администрация Хорогочинского сельсове-
та, Хорогочинский сельский Совет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
Хорогочинский сельсовет как муниципальное образование преобра-
зован и включён в состав Тындинского муниципального округа. 
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Посёлок расположен на правом берегу реки Нюкжа вверх по 

течению от реки Чильчи, в 240 км к северо-западу от города Тында. 
Основан в 1976 году во время строительства БАМа. Площадь насе-
лённого пункта составляет 11,330 кв. км. Название дано по одно-
имённой реке. От эвенкийского чильчапча – «выгибать полозья нарт 
из берёзы».  

Другие варианты: 1) от эвенкийского чили – «человек с дефекта-
ми речи» или по-русски – «картавый». Такое образное название 
определяет характер течения реки, шум которой напоминал эвенкам 
речь картавого человека; 2) от эвенкийского чилчигир – «эвенкийский 
род»; 3) от эвенкийского чильчи – «хвойный» или «с хвоей», суффикс –
чи обозначает географический объект, который характеризуется нали-
чием предмета, названного в основе слова. 

Численность населения на 01.01.2022 составила 302 человека. 
История посёлка началась в 1977 году с первого колышка, вби-

того первопроходцами на левом берегу ручья Мульчуг. В июне 1977 
года сюда прибыл первый комсомольский отряд строителей с необ-
ходимой техникой, комиссаром отряда был А. Графов. Отряду пред-
стояло среди болот, мари и вековой тайги расчистить площадку для 
строительства первых домов – времянок.  

По плану посёлок должен был располагаться в пустынном ме-
сте, но первый начальник мостоотряда-74 Р. М. Вохгельд добился 
разрешения строить его среди тайги, поэтому посёлок Чильчи утопа-
ет в зелени. 

По зимнику – дороге которая существует всего несколько меся-
цев – забрасывали на машинах и тракторах людей, щиты для буду-
щих домов, продовольствие. Люди упрямо шли вперёд сквозь метель 
и пургу, вытаскивали машины, проваливавшиеся в полыньи, и, не 
глуша моторов, ночевали на снегу. 

Посёлок строился, одновременно возводились объекты соцкульт-
быта: школа, медпункт, столовая, баня, магазины. В 1978 году 
в Чильчи проживали 3500 человек, из них 500 – дети. В посёлке дис-
лоцировались мостоотряд-74, мехколонна-116, мехколонна-94, строи-
тельно-монтажный поезд-574, автоколонна треста «Мостострой-10». 

Связь с Тындой первый год была только по рации, письма пере-
давались с попутчиками, но уже в начале 1978 года в посёлке открыли 
почтовое отделение. В 1979 году открылся переговорный пункт, те-
перь каждый мог связаться по телефону с любым городом и посёлком 
СССР. Работало местное радио, и по воскресеньям выходила в эфир 
программа «Чильчи», в которой освещались новости за неделю. 
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В феврале 1980 года многие жители посёлка стали свидетелями 
волнующего события – укладки «серебряного звена» на станции 
Чильчи. На площадке, где в будущем будет построена станция, со-
стоялся митинг. С большой трудовой победой мостостроителей, 
укладчиков пути, взрывников, чьими руками прокладывалась трасса, 
поздравили руководители треста «Мостострой-10» и представители 
министерства путей сообщения. Пассажирское движение до станции 
Чильчи открыли 20 апреля 1980 года. 

К 1982 году посёлок и все основные объекты соцкультбыта бы-
ли построены. Там, где раньше стояла вековая тайга, куда только 
изредка на вертолётах прилетали геологи, вырос новый посёлок 
Чильчи. 

10 декабря 1978 года согласно решению Амурского облисполко-
ма и Тындинского райисполкома в посёлке Чильчи состоялись выбо-
ры поселкового Совета депутатов трудящихся. Председателем ис-
полкома стал Малый Николай Петрович.  

С апреля 1977 г. по декабрь 2021 года Чильчинский сельсовет 
(администрация Чильчинского сельсовета, Чильчинский сельский 
Совет народных депутатов) осуществлял свою деятельность на тер-
ритории посёлка как орган местного самоуправления. 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский муници-
пальный округ. В связи с этим Чильчинский сельсовет как муници-
пальное образование прекратил свое существование. Поселок Чиль-
чи вошел в состав Тындинского муниципального округа. 

Сегодня на территории посёлка расположены подразделения 
Дальневосточной железной дороги: станция; энергоучасток ЭЧ-10, 
подразделения Юкталинской дистанции пути (ПЧ-20); участок тепло-
водоснабжения и водоотведения (УТВС) АО «Коммунальные систе-
мы БАМа», ФАП, пожарный пост, детский сад, средняя школа, Тын-
динский социально-реабилитационный приют для несовершеннолет-
них, филиал МБУК «Центр развития культуры,  спорта и архивного 
дела Тындинского района», отделение почтовой связи, 3 магазина 
розничной торговли, пекарня. 

Жители посёлка трудятся в основном на железной дороге 
и в обслуживающих её организациях. 
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Посёлок расположен в 354 км к северо-западу от города Тында, 

на правом берегу реки Нюкжа. В окрестностях посёлка в Нюкжу 
впадает река Юктали (местное название Юкталинка). Посёлок осно-
ван в 1977 году во время строительства БАМа. С 1977 по 1979 год 
назывался Усть-Нюкжа-2. Название дано по одноимённой реке. От 
эвенкийского юкту (юктэ) – «источник, ключ, родник» и суффикса –
ли, обозначающего объекты, простирающиеся на большие расстоя-
ния. Топоним с данной основой в разных фонетических формах 
встречается повсеместно, где живут эвенки. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2022 составляет 
1361 человек. 

В окрестностях посёлка найдены и изучены древние наскальные 
рисунки, созданные примерно 1200–1500 лет до н. э.  

В 1649 году предположительно по низовьям рек Нюкжа и далее 
Олёкма проходила экспедиция Ерофея Хабарова. 

В 1932 и 1934 году через эти места проходили Олёкмо-
Тындинская (1932) и Верхне-Чарская (1934) геологические экспеди-
ции, руководил ими И. А. Ефремов, известный учёный и писатель-
фантаст. Экспедиции изыскивали рудные районы, через которые 
должна была пройти трасса БАМа. В Музее БАМа г. Тында имеется 
экспонат – эвенкийские арамусы, которые Ефремов носил в экспеди-
циях. Он немного не дожил до возрождения БАМа. Местные энтузи-
асты даже выступали с инициативой поставить в станционном по-
сёлке памятник Ивану Антоновичу Ефремову, а саму станцию Усть-
Нюкжа переименовать в Ефремов. 

Посёлок появился в годы строительства Байкало-Амурской ма-
гистрали, когда зимой 1976 года первый десант в количестве 7 чело-
век прибыл к устью ручья Юктали, Задачей первых строителей была 
подготовка (расчистка) участка леса под будущий посёлок. 

У каждого строящегося населённого бамовского пункта были 
свои шефы из других регионов страны. Шефами строительства Юк-
тали стали строители из Челябинской области, организованные в пе-
редвижную механизированную колонну «ЧелябинскБАМстрой». Се-
годня о челябинцах напоминает каслинское литьё курантов на фасаде 
здания вокзала и решётках в зале ожидания. 

В годы строительства Байкало-Амурской магистрали в посёлке 
дислоцировались механизированные колонны № 74, 154, 148, мосто-
отряды № 46, 55, строительно-монтажный поезд № 594, спецуправ-
ление № 90, отдел рабочего снабжения управления «Бамстройпуть» 
и ряд других организаций, которые строили объекты капитального 
исполнения будущей станции.  
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В середине 1970-х годов недалеко от посёлка были обнаружены 
заброшенные поселения, относящиеся к периоду лагерей Бамлага. 
Местными жителями оттуда была вывезена часть артефактов того 
времени, в том числе и автомобиль ГАЗ («полуторка») в исправном 
состоянии. 

На левом берегу реки Нюкжа, напротив посёлка, ранее распола-
гался грунтовый аэродром, который активно использовался в период 
строительства БАМа, особенно до прихода железной дороги в посёлок. 
Аэродром принимал самолёты Ан-2 и вертолёты различных типов. 

В советское время на территории посёлка дислоцировалась во-
енная часть (предположительно ПВО). 

Первые временные дома строителей, общежития, столовые, ма-
газины и т. д., сооружались из щитовых конструкций, которые до-
ставлялись при помощи вертолетов.  

Согласно постановлению о строительстве БАМа, численность 
населения посёлка должна была составить 3000 человек, в первую 
очередь железнодорожного персонала, для чего нужно было постро-
ить 21,6 тысяч квадратных метров жилья, а также вокзал на 100 че-
ловек. В дальнейшем, население посёлка должно было увеличивать-
ся за счёт строительства здесь деревообрабатывающего комбината 
и молокозавода. 

Генеральный план посёлка был спроектирован институтом Челя-
бинскгражданпроект. Авторский коллектив: В. Першин – главный 
архитектор проекта, В. Мамонтов – главный инженер, архитекторы – 
В. Храпов, А. Слонимский, инженеры – С. Поливанов, П. Сурнакин. 

По проекту жилая зона должна была разместиться на берегу ру-
чья Юктали, главной осью посёлка стать улица 70-летия Октября. По 
одну сторону от нее – многоквартирные панельные дома серии 122 
БАМ, по другу – кирпичные. Замыкаться главная улица должна была 
одноэтажными и двухэтажными деревянными домами с приусадеб-
ными участками. 

Основными элементами посёлка, соединяющимися пешеходным 
бульваром, должны были стать общепоселковый центр, школа-
интернат, больница, зона отдыха, временный посёлок строителей. 
Также из социальных объектов должны были построить торгово-
общественный центр, детский сад-ясли. Застраиваться посёлок дол-
жен был четырехэтажными кирпичными и одно-двухэтажными дере-
вянными домами с приусадебными участками. 

В общественно-торговом центре предполагалось разместить 
клуб со зрительным залом, библиотеку, столовую, магазины, гости-
ницу, амбулаторию, спортивный зал, баню с прачечной. ТОЦ проек-
тировался как единый со зданием вокзала ансамбль.  
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За годы стройки в посёлке были сданы школа на 624 учащихся, 
детский сад на 280 мест, больничный комплекс, комбинат бытового 
обслуживания, жилые дома на 4,2 тыс. кв. м. Жилые дома проектиро-
вались таким образом, чтобы по мере возможности сохранялась 
окружающая природная среда, а пешеходные дороги не пересекались 
с транспортными. 

В 1981 году на участке Юктали–Тында было открыто рабочее 
движение поездов. 

В посёлке построено десять пятиэтажных благоустроенных до-
мов, пять благоустроенных коттеджей, один трехэтажный дом на два 
подъезда, двухэтажное здание больницы, школа, детский сад. В зда-
нии торгово-общественного центра разместились клуб, спортзал, 
почта, детская школа искусств, библиотека, торговые точки, аптека, 
территориальный пункт полиции, администрация. 

Население посёлка в основном работает в подразделениях Тын-
динского отделения Дальневосточной железной дороги. 

Градообразующим предприятием является Юкталинская дистан-
ция пути – структурное подразделение Дальневосточной дирекции 
филиала ОАО «РЖД» (ПЧ-20).  

С 2020 года на территории посёлка находится ООО 
«АнтрацитИнвестПроект», который ведёт свою деятельность по до-
быче угля на территории республики Саха (Якутия). 

Юкталинский сельский Совет народных депутатов был образо-
ван на основании решения исполкома Амурского областного Совета 
народных депутатов от 23.05.1979 года. 

С 1979 по 2021 год на территории поселка осуществлял свою 
деятельность как орган местного самоуправления, Юкталинский 
сельсовет (администрация Юкталинского сельского совета, Юкта-
линский сельский Совет народных депутатов). 

В соответствии с Законом Амурской области от 24.12.2020 
№ 664-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Тындинского рай-
она Амурской области во вновь образованное муниципальное обра-
зование Тындинский муниципальный округ Амурской области» 
в 2021 году Тындинский район преобразован в Тындинский округ. 
В связи с этим Юкталинский сельсовет как муниципальное образова-
ние прекратил свое существование. Посёлок Юктали вошел в состав 
Тындинского муниципального округа. 
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Посёлок расположен в 129 км к юго-западу от г. Тында. Основан 

в 1867 году как прииск, занимающийся добычей россыпного золота. 
Название дано по месторасположению у южных отрогов хребта Ян-
кан. От эвенкийского ян – «сопка, голец, находящиеся выше зоны 
тундры; горы, покрытые снегом» и суффикса –кан, имеющего значе-
ние уменьшительности. На географических картах дано в формах ян, 
янг. Топоним с данной основой в разных фонетических формах 
встречается повсеместно, где живут эвенки.  

Новый посёлок Янкан построен в 1953–1954 годах, вместе с дра-
гами № 90 и 169 в долине реки Большой Янкан (бассейн Амура). 
Входил в Соловьёвский сельсовет Тындинского района. Россыпи зо-
лота бассейна реки Янкан известны с 1867 г., разработка началась 
с 1871 г. Добыча велась сначала мускульным способом, с 1937 г. – 
с помощью экскаватора, с 1951 г. – драгами Соловьёвского прииска, 
с 1970 по 2002 г. открытым способом старательскими артелями. 

Пик расцвета небольшого посёлка золотодобытчиков пришёлся 
на конец 1960-х – начало 1980-х годов. Население было примерно 
около трёхсот жителей. Из инфраструктуры имелись ясли, детский 
сад, начальная школа, магазин, почта, медпункт, клуб, библиотека. 

До 1990-х годов в селе работали две драги и мехколонна, стояли 
геологические экспедиции. В посёлке была база геолого-
разведывательной партии. В период экономической перестройки дра-
ги отработали золото и ушли, предприятия развалились, работы не 
стало, и люди начали уезжать. Сегодня некогда наполненный жизнью 
посёлок умер. Жителей не осталось, заброшенные дома доживают 
свой век. 
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Соловьёвск с. – 1867 

Янкан пос. – 1867 

Уркан с. – 1900 

Усть-Нюкжа с. – 1924 

Первомайское с. – 1929 

Лопча пос. – 1932 

Бугорки с. – 1933 

Усть-Уркима с. – 1935 

Аносовский пос. – 1972 

Беленький пос. – 1974 

Лапри пос. – 1974 

Могот пос. – 1974 

Дипкун пос. – 1975 

Кувыкта пос. – 1975 

Ларба пос. – 1975 

Хорогочи пос. – 1975 

Восточный пос. – 1976 

Чильчи пос. – 1976 

Юктали пос. – 1977 

Муртыгит пос. – 1977 

Маревый пос. – 1979 

Олёкма пос. – 1980 

Тутаул пос. – 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Аносовский пос. 7 

Беленький пос. 10 

Бугорки с. 12 

Восточный пос. 13 

Дипкун пос. 16 

Кувыкта пос. 19 

Лапри пос. 23 

Ларба пос. 24 

Лопча пос. 28 

Маревый пос. 30 

Могот пос.  34 

Муртыгит пос. 37 

Олёкма пос. 40 

Первомайское с. 44 

Соловьёвск с. 47 

Тутаул пос. 52 

Уркан с. 55 

Усть-Нюкжа с. 59 

Усть-Уркима с. 65 

Хорогочи пос. 69 

Чильчи пос. 72 

Юктали пос. 76 

Янкан пос. 81 


