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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Одиннадцатый выпуск библиографического указателя «Сёла При-
амурья» посвящён населённым пунктам Селемджинского района. 
Выпуск является продолжением ранее изданных указателей о сёлах 
Зейского, Константиновского, Магдагачинского, Михайловского, 
Октябрьского, Свободненского районов и сёлах Архаринского, Бело-
горского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, 
Ромненского, Серышевского, Тамбовского муниципальных округов. 

Указатель информирует о населённых пунктах, входящих в со-
став Селемджинского района: их истории, географическом положе-
нии, основных отраслях экономики, предприятиях 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. Пособие снабжено хронологи-
ческим (дата основания населённых пунктов) и географическим 
вспомогательными указателями. Адресовано широкому кругу чита-
телей.  

При составлении указателя использовались неопубликованные 
документы, предоставленные Межпоселенческой центральной биб-
лиотекой Селемджинского района Амурской области.  

Выражаем благодарность заведующей библиотекой Илларионо-
вой Наталье Петровне за предоставленные материалы. 
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СПРАВКА О СЕЛЕМДЖИНСКОМ РАЙОНЕ 
 

Муниципальное образование Селемджинский район является ад-
министративно-территориальной единицей Амурской области. Рай-
онный центр – рабочий посёлок (посёлок городского типа) Экимчан.  

В границах Селемджинского района расположены муниципаль-
ные образования – 3 поселковых и 7 сельских администраций. 

Рабочие посёлки (посёлки городского типа): Токур, Февральск, 
Экимчан. 

Сельские поселения: Златоустовский сельсовет, Ивановский сель-
совет. Огоджинский сельсовет, Коболдинский сельсовет, Исинский 
сельсовет, Норский сельсовет, Стойбинский сельсовет. 

Селемджинский район расположен в восточной части Амурской 
области. Граничит с Хабаровским краем, Мазановским и Зейским 
районами Амурской области. Площадь территории – 46,7 тыс. кв. 
километров, население 7262 чел. (на 01.01.2023 г.). Селемджинский 
район приравнен к районам Крайнего Севера. 

Район был образован в 1926 г. и назывался Селемджино-
Буреинский с административным центром в селе Экимчан. В 1940 
году он был переименован в Селемджинский район. 

С момента своего образования район специализировался на золо-
тодобывающей отрасли. В дореволюционные годы здесь работали 
и крупные прииски с числом рабочих в несколько тысяч человек, 
и мелкие, обслуживаемые 20–25 рабочими. 

Многие населённые пункты района образованы в период расцвета 
золотопромышленности. Посёлки, вблизи которых истощались запа-
сы золота, превращались в этапные пункты при транспортировке 
грузов на прииски верховьев Селемджи. Так возникли Экимчан, 
Стойба, Ивановское.  

Во время строительства Байкало-Амурской магистрали образова-
лись посёлки Февральск и Иса.  

Район обладает месторождениями россыпного и рудного золота, 
каменного угля, известняка и глины, пригодной для производства 
кирпича. Также район располагает большими запасами древесины.  

Сельское хозяйство из-за неблагоприятных погодных условий 
развито слабо.  

Перспективы развития Селемджинского района связаны с золото-
добывающей отраслью и добычей топливно-энергетических полез-
ных ископаемых. Системообразующими предприятиями являются 
ООО «Албынский рудник», ООО «Маломырский рудник», АО 
«Хэргу». 

На территории района расположен государственный природный 
заповедник «Норский». В долине реки Бысса находится минераль-
ный источник. 
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БЫССА 
 
Село расположено на левом берегу реки Селемджа, в 3 км ниже 

устья реки Бысса. Входит в состав Норского сельсовета. Расстояние до 
села Норск, центра сельского поселения, составляет 50 км на юго-запад. 
Через село проходит автодорога областного значения. Основано в 1896 
году как Быссинский склад. Названо  по реке Бысса, с эвенкийского 
бусэ – «пояс». Река извилистая, можно сравнить с поясом.  

Население – 38 человек (на 01.01.2023). 
Первые сведения о местности, где располагается село, относятся 

к 1679 г. В это время албазинскими казаками в устье реки Бысса был 
возведён Селемджинский острог. Впоследствии этот острог, как 
и многие другие, был разрушен в ходе военных действий между рус-
скими казаками и цинскими войсками.  

Согласно данным переписи населения района в 1926 году в селе 
проживало 19 человек, в 1939 г. – 161, 1959 г. – 181, 1970 г. – 192, 
1976 г. – 153. 

В советское время в селе работал кирпичный завод, который вхо-
дил в состав Селемджинского приискового управления (1975–1979). 
Завод производил до 600 тысяч штук кирпичей в год. Здесь отраба-
тывали летнюю практику школьники со всего района. 

Кроме этого в селе были начальная школа, клуб, библиотека, от-
деление связи. На данный момент в селе нет никаких предприятий 
и учреждений. 

В 135 км от устья реки Бысса расположен Быссинский минераль-
ный источник. Температура воды летом 42 градуса, зимой – 19. Вода 
благоприятна для лечения ревматизма, желудочных, сердечно-
сосудистых, кожных и гинекологических заболеваний.   
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ЗЛАТОУСТОВСК 
 

Посёлок городского типа Златоустовск расположен на правом 
берегу реки Харга, в 80 км к востоку от районного центра пгт Эким-
чан. Расстояние до Благовещенска составляет 837 км. Является ад-
министративным центром Златоустовского сельсовета. Название об-
разовано от сочетания двух слов: «злато» – золотой и «уста» – рот. 
Название образное, говорит о наличии в данных местах золота. 

Население – 452 человека (на 01.01.2023 г.). 
Златоустовск основан в 1891 году Мординым Павлом Васильеви-

чем. До 1900 года именовался как прииск Жедринский.  
По происхождению Мордин был крестьянин села Жедрина Сим-

бирской губернии (по имени своего села он и назвал прииск Жед-
ринский). 

В 1900 г. было учреждено «Амурское золотопромышленное акци-
онерное общество» и начата разработка Златоустовского прииска. 
Мордин являлся первым директором-распорядителем этого обще-
ства. Работы на прииске были поставлены в крупном масштабе. 
Здесь было занято более тысячи рабочих. 

В начале добыча золота велась исключительно ручным способом 
с применением простейших промывочных сооружений, так называе-
мых, проходнушек. Впоследствии их заменили более мощными со-
оружениями – бутарами Кулибина и Алексеева.  

В 1913 г. у голландской драгостроительной фирмы «Верфь Ко-
нрад» Мордин приобрёл паровые драги. Летом 1917 г. на приисках 
Селемджи работало три драги.  

В начале октября 1917 г. в Златоустовске был создан первый при-
исковый Совет рабочих депутатов, а в апреле 1918 г. рабочие приис-
ка, также первыми в районе, национализировали предприятия 
«Амурского золотопромышленного общества» и сами стали управ-
лять ими. В основном из златоустовских рабочих был создан первый 
экимчанский волостной ревком, первым председателем которого 
был механик златоустовской драги А. Н. Хаиров-Неометов.  

В конце 1918 г. колчаковцы снова передали предприятия 
«Амурскому золотопромышленному обществу». Но правления в это 
время почти не существовало и управлять предприятием остался 
единственный доверенный представитель АЗО – Зазубрин.  

В начале 1920 г. колчаковцы были изгнаны из района, и предпри-
ятие АЗО вновь было национализировано и передано в ведение Бу-
реинского горного управления.  

С приходом Советской власти и национализацией всех частных 
золотодобывающих предприятий началось систематическое, плано-
мерное изучение золотоносных районов бассейна реки Селемджа.  
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В 1930 г. в посёлке Златоустовск трестом «Дальзолото» была ор-
ганизована транспортная контора, имевшая в первый год в своём 
арсенале только 8 автомашин иностранных марок. В 1932 г. она бы-
ла переведена в посёлок Стойба.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 апреля 
1942 г. населённый пункт Златоустовск отнесён к категории рабо-
чих посёлков.  

Десятки мужчин-златоустовцев ушли на фронт, когда грянули 
залпы Великой Отечественной войны. На руднике № 3 многие жен-
щины овладели мужскими горняцкими специальностями. В геолого-
разведочном отделе тоже работали в основном женщины. За наивыс-
шие показатели в труде коллектив Харгинского управления был 
награждён переходящим Красным знаменем Хабаровского крайкома. 
Не только ударным трудом в тылу ковали победу харгинцы, ещё они 
собрали деньги на строительство танковой колонны. 

Нелегко восстанавливалось разорённое войной хозяйство. Лишь 
в 1953 году Златоустовский прииск вновь стал рентабельным.  

21 мая 1953 г. Харгинский поселковый Совет переименовали 
в Златоустовский. В его состав вошли посёлок Златоустовск и село 
Ольгинск. 

Законом Амурской области от 28 июня 2005 г. № 25-ОЗ «Об уста-
новлении границ и наделении соответствующим статусом муници-
пального образования Селемджинского района и муниципальных 
образований в его составе»,   муниципальное образование «рабочий 
посёлок (поселок городского типа) Златоустовск» наделён статусом 
городского поселения с административным центром – рабочий посе-
лок (посёлок городского типа) Златоустовск. 

С 2010 года городское поселение Златоустовск преобразовано 
в Златоустовский сельсовет, каким оно было до 1942 г. А вот насе-
лённые пункты остались посёлками Златоустовск и Ольгинск. Таким 
образом, сохранилась их историческая суть – поселения золотодо-
бытчиков.  

Сегодня в Златоустовске работают средняя общеобразовательная 
школа, детский сад, участковая больница, культурно-досуговый 
центр, библиотека, пожарная часть, магазины. Основным предприя-
тием является АО «Хэргу», которое занимается золотодобычей, оно 
и обеспечивает работой местных жителей. 

В посёлке имеется несколько многоквартирных домов, которые 
отапливает котельная, есть центральное водоснабжение, но боль-
шинство домов – деревянные муниципальные, построенные во вре-
мена Советского Союза.  

В 1976 г. на средства прииска «Харга» и поселкового Совета 
в Златоустовске возведён памятник землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
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ИВАНОВСКОЕ 
 

Расположено на правом берегу реки Большая Эльга (левый при-
ток Харги, бассейн р. Селемджи) в 53 км к юго-востоку от посёлка 
Экимчан, административного центра Селемджинского района. Обра-
зует Ивановский сельсовет. Названо по имени основателя прииска. 

Население – 307 человек (на 01.01.2023г.). 
Село Ивановское возникло как прииск, который застолбил купец 

Иван Васильевич Ельцов в 1891 году. Прииск находился на тропе, 
соединяющей буреинские прииски и проходящей через перевал горы 
Эзоп на прииск Софийский, которые тогда арендовали братья Ельцо-
вы. Эта тропа впоследствии стала называться Царской дорогой. 

Иван Васильевич Ельцов – один из трёх братьев, которые откры-
ли золотопромышленное предприятие под фирмой «Ельцов, Лева-
шов и Ко». Все прииски на Эльге первоначально принадлежали этой 
компании. 

В 1894 году прииском уже владел якут А. Н. Жирков. Как и по-
всюду, здесь работали китайцы, добывающие золото старательским 
способом, при этом они применяли примитивную механизацию. Для 
этого они изготовили деревянный жёлоб длиной более 2-х км, по 
которому на бутару подавали воду с соседнего ключа. По мере исто-
щения запасов золота, село превратилось в этапный пункт при транс-
портировке грузов на прииск Софийский.  

Эвенки и якуты Амурской области до революции вели кочевой 
образ жизни по востоку области и Хабаровскому краю в поисках вы-
годных мест для охоты и выпаса оленей. Революция внесла измене-
ния в их жизнь.  

В 1927 году был основан Жедринский сельсовет. Первым предсе-
дателем сельского совета стала Майя Кириллова. В 1930-х годах 
массовая кооперация дошла до села. В 1931 году была организована 
сельскохозяйственно-промысловая артель им. Ворошилова. В неё 
вошло 33 хозяйства, имевшие 585 оленей и 4 лошади. Председателем 
стал Пахомов Егор Иванович.  

К 1933 году коллективное хозяйство значительно окрепло и увеличи-
лось в размерах. В его составе было уже 47 семей. Оленье стадо насчи-
тывало 800 голов, количество лошадей увеличилось до 12 голов, появи-
лись коровы. Велось интенсивное строительство. Прежде всего, строи-
лись сельскохозяйственные объекты и жилые дома. Из воспоминаний 
жителя села Михаила Киняйкина: «… широко раскинулся колхозный 
посёлок. Строились просторно, с запасом. Недалеко от берега реки на 
сотни метров протянулась центральная улица, где размещены все обще-
ственные здания. Восточнее – парниковое хозяйство. У реки, на малень-
ком островке, – молочно-товарная ферма и конюшня. Когда-то эвенки 
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не знали даже вкуса коровьего молока, а теперь у них своя ферма. Пусть 
она ещё маленькая, но зато у колхозников большие планы на будущее. 
Об этом свидетельствует обширное здание телятника и новый, механи-
зированный кормозапарник». 

 Колхоз освоил новое для себя направление – овощеводство. 
Впервые было засеяно 5,5 га земли овсом, картофелем и другими 
овощами и вновь раскорчёвано под посевы 2,5 га. 

К 1934 году оленье стадо насчитывало 870 голов, другого рогато-
го скота – 6 голов, телят – 4. Раскорчевали под посевы 4,25 га, а все-
го засеяли 12,25 га. Также занимались заготовкой дров и перевозка-
ми грузов на прииски в осенне-зимний период.  

Быстрыми темпами шло строительство. В 1934 году были постро-
ены ясли и клуб. В этом же году открылась изба-читальня, в которой 
проводились занятия по ликвидации безграмотности среди местного 
населения. Этим занимались в основном школьники, которые приез-
жали летом на каникулы. Активно шла на селе и культурная жизнь. 
При участии комсомольцев разучивали песни, организовывали кон-
церты художественной самодеятельности, проводили конкурсы на 
лучшую избу и двор, просматривали кино (по району курсировали 
кинопередвижки). 

В период Великой Отечественной войны многие мужчины ушли 
на фронт. Ушёл воевать и председатель колхоза. Несмотря на труд-
ное положение, колхоз обеспечивал грузоперевозки на строитель-
ство стратегической линии связи от посёлка Экимчан до прииска 
Софийского. Оставшиеся в тылу оказывали активную помощь фрон-
ту: шили тёплую одежду для фронтовиков, отправляли посылки, за-
нимались разведением оленей.  

В 2010 году в центре села поставили памятник воинам-
односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. 

После войны начался новый этап в развитии колхоза. В 1946 году 
село было перенесено в более удобное место, здесь оно располагает-
ся и сейчас. Развернулось строительство нового посёлка. В апреле 
1954 года впервые в избах зажглись электрические лампочки. В этот 
же период начала работу лисоферма, в которой насчитывалось 80 
серебристо-чёрных лисиц.  

В 1959 году открылась мастерская по пошиву национальных из-
делий, благодаря выросшему спросу на тёплые, красивые, удобные 
вещи из оленьего меха. Наряду с традиционными заказами, мастерам 
иногда приходилось выполнять и специальные, например, такие, как 
пошив меховых спальных мешков для строителей БАМа. 

По решению облисполкома в 1959 году произошло слияние арте-
ли им. Ворошилова с колхозом «Сырдык», который находился в селе 
Якутская Стойба. Так был организован колхоз «Улгэн».  
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С каждым годом жизнь в селе становилась комфортнее. Расширя-
лась техническая база, увеличивалось население, строились социаль-
но-культурные объекты. С 1963 по 1966 год построили новую шко-
лу, клуб, баню, контору приискового управления, гараж, детский 
сад. За счёт средств области построили несколько 2-х квартирных 
домов, интернат на 150 мест, библиотеку. Все объекты были под-
ключены к центральной котельной.  

Основной доход хозяйство получало от оленеводства. Были обра-
зованы 4 оленеводческие бригады. Все бригады имели устойчивую 
двухстороннюю связь по рации с центральной усадьбой. В 1969 году 
колхозное стадо насчитывало 2776 оленей. В 1975 – 3510 голов. 
Улучшились жилищные условия оленеводов, для них в тайге были 
построены жилые дома. 

В 1973 году Жедринский сельсовет был переименован в Иванов-
ский, который объединил бывший приисковый населённый пункт 
и село Ивановское.  

В феврале 1977 года колхоз «Улгэн» был реорганизован в совхоз. 
Национальный совхоз имел оленеводческое направление.  

В 1984 году построили новую школу, директором которой был 
М. М. Ермаков. Открыли школьный музей. В 1994 году был создан 
Ивановский участок муниципального предприятия СМП 
«Жилтеплоэлектросеть». 

В 2001 году открыли новый детский сад, в 2013 построили новое 
здание школы. Чтобы не растерять крупицы национальной памяти, 
в Ивановском детсаду и школе педагоги создали программы по эвен-
кийскому национальному воспитанию. Во все занятия обязательно 
включают национальные элементы. Дети изучают язык, эвенкийское 
прикладное творчество. 

В Ивановском возрождаются и бережно сохраняются культурные 
традиции «оленных людей»: народное гулянье «День оленевода», 
эвенкийские свадьбы, праздник «Бакалдын».  

Библиотека и клуб также являются своеобразными центрами, ак-
кумулирующими эвенкийскую культуру. Клуб предоставляет воз-
можность жителям села разных возрастов общаться на родном язы-
ке. По инициативе старейшин села организован кружок «Тепло эвен-
кийского очага», где на встречах читают и переводят сказки эвен-
кийского автора Лидии Тарской. 

Гордится село своими выдающимися уроженцами и жителями, 
среди которых учёные, поэты, спортсмены, фронтовики.  

Надежда Яковлевна Булатова. Родилась в 1946 году. Специалист 
в области диалектологии эвенкийского языка, занимается также во-
просами фольклора и шаманизма эвенков, социолингвистической 
ситуации языков коренных малочисленных народов Севера. Автор 
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более 100 публикаций, в том числе 7 монографий, редактор многих 
учебно-методических изданий для школ. Является одним из авторов 
переводов на эвенкийский язык отрывков Библии и Евангелия от 
Луки.  

Николай Егорович Васильев. Родился в 1914 году. Один из пер-
вых учителей и директоров школы в 1934 г. в селе Якутская Стойба. 
Во Время Великой Отечественной войны – старший лейтенант 534 
стрелкового полка 366 стрелковой дивизии. Награждён орденом Ве-
ликой Отечественной войны II степени. 

Алексей Степанович Ефремов. Родился в 1932 году. Всю жизнь 
проработал в оленеводстве. Много лет работал бригадиром олене-
водческой бригады. Большой вклад внёс в развитие оленеводства 
совхоза «Улгэн», возглавлял лучшую бригаду. За добросовестный 
труд отмечен орденом «Знак Почёта» и орденом Дружбы народов.  

Илья Захарович Макаров. Родился в 1924 году. Стрелок, сапёр, 
разведчик. С началом войны был призван Селемджинским РВК. 
Служил у маршала Рокоссовского снайпером-разведчиком. Отличал-
ся бесстрашием и острым чувством справедливости. Дошёл до Бер-
лина, был трижды ранен. Награждён двумя орденами Славы. После 
войны вернулся в колхоз, работал каюром, затем – председателем 
национального Совета. В его честь в селе названа одна из улиц. 

Лидия Николаевна Тарская. Родилась в 1964 году. Автор эвенкий-
ских сказок. В 2005 году издала книгу «Таёжный ковёр» при под-
держке областной администрации. Своим творчеством вносит боль-
шой вклад в сохранение эвенкийской культуры.  

Геннадий Афанасьевич Стручков. Родился в 1954 году. Потом-
ственный оленевод. Знаток национального языка. Автор эвенкийско-
го звукового словаря, изданного в Благовещенске.  

Сергей Савельевич Никифоров. Родился в 1968 году. Окончил 
Иркутский пушно-меховой техникум, работал в колхозе «Улгэн». 
В 2009 г. был избран главой Ивановского сельсовета. С 2017 г. рабо-
тает директором Ивановского культурно-досугового центра. Награж-
дён многими грамотами и благодарственными письмами за вклад 
в сохранение и популяризацию культурного наследия и традиций 
эвенков. 
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ИСА 
 
Посёлок стоит в верховьях реки Иса (приток Иги, бас-

сейн Быссы). Расстояние до Селемджинского районного центра, по-
сёлка Экимчан, составляет 196 км на юго-запад. Образует Исинский 
сельсовет. Название можно объяснить двояко: 1. От эвенкийского 
иса-эса «глаз». 2. От эвенкийского исэ «камень, скала; каменные 
россыпи на крутых склонах речных берегов». 

Названо по одноимённой реке, вблизи которой находится. До 
1982 года назывался Федькин Ключ. 

Население – 376 человек (на 01.01.2023 г.). 
В народе сложилась легенда: среди первопроходцев был Фёдор, 

когда он захотел зачерпнуть воды из безымянного ключа, то уронил 
в него ключ от дома, так и возникло название «Федькин ключ», 
а потом это название приобрёл и посёлок. Это название первострои-
тели-романтики увековечили на фронтоне железнодорожного вокза-
ла фигурной вязью из металлических полос.  

Иса – самый молодой посёлок в Селемджинском районе. Своим 
рождением обязан строительству Байкало-Амурской магистрали – 
первый строительный десант монтажного поезда «Саратов Бам-
строй» высадился в этих местах в 1980 году. Об этом напоминает 
временный посёлок для строителей из щитовых домов, поставлен-
ных прямо на земле и пеньках. 

Временный посёлок был построен к лету 1981 года. Все здания 
и сооружения были деревянными и случившийся 2 июня 1981 года 
лесной пожар уничтожил его полностью. Посёлок отстраивал заново 
«Строительно-монтажный поезд № 683», который дислоцировался 
в  селе Федькин Ключ. Возвели фельдшерско-акушерский пункт. 
К 1 сентября 1981 г. сдали школу-девятилетку, первым директором 
которой был Сандеров Диомид Николаевич. 

Посёлок переименовали в 1982 году. Решением Амурского об-
ластного Совета народных депутатов от 25.02.1982 года № 88 было 
зарегистрировано вновь возникшее на 762-м километре Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали административно-
территориальное образование Исинский сельсовет, в который вошёл 
посёлок Иса. Первым председателем Исинского сельсовета был из-
бран Шилов Иван Михайлович. 

В 1982 году построили телевизионную вышку, открыли отделе-
ние почтовой связи, был сдан клуб.  

В 1986 году стали прибывать строительные бригады треста 
«СаратовБамстрой». В своей работе они использовали опыт украин-
ских СМП по возведению временного благоустроенного жилья. 
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С августа 1987 года в посёлке начал свою деятельность 
«Селемджинский леспромхоз лесопромышленного комплекса Тын-
далес», который возводил производственные сооружения, а также 
жильё для своих работников: сначала временное, а затем и капиталь-
ное – двухквартирные кирпичные коттеджи. 

К 1990 году в соответствии с межправительственным соглашени-
ем в Селемджинском леспромхозе трудилось около 1200 граждан из 
Северной Кореи. Организация занималась заготовкой и первичной 
переработкой древесины. Круглый лес отправлялся на экспорт: 
в Японию, Китай, Северную Корею, другие страны Тихоокеанского 
региона. Продукция глубокой переработки древесины использова-
лась внутри страны, поэтому строители посёлка не испытывали нуж-
ды в стройматериалах из древесины.  

Происходившие в конце 1980-х годов в стране процессы пере-
стройки не обошли стороной и посёлок Иса. В посёлке было создано 
первое частное предприятие по заготовке древесины «Совместное 
общество». Со временем оно превратилось в ООО «Восток-КИПР» 
под руководством Горр Николая Васильевича. В настоящее время 
это ООО «Виза» – второе по значимости градообразующее предпри-
ятие, которое занимается не только заготовкой древесины, но и её 
глубокой переработкой. 

С ростом населения посёлка возникла необходимость в новой 
школе. Двухэтажная кирпичная школа-десятилетка была сдана в экс-
плуатацию 10 декабря 1990 года. В ней обучалось 200 учеников.  

К началу 1990-х годов посёлок Иса состоял из трёх обособленных 
частей. Жители их называли: леспромхозовский посёлок, саратов-
ский и постоянный.  

В 1990 и 1991 году были построены двухэтажные дома, в которых 
в общей сложности было 96 квартир и двухквартирные кирпичные 
коттеджи.  

В 1993 году было сдано в эксплуатацию здание пожарного депо 
и организован отдельный пост СПК Февральск Ургальского отделе-
ния Байкало-Амурской железной дороги. 

В настоящее время жилой фонд посёлка насчитывает 31 кирпич-
ный двухквартирный коттедж, два двухэтажных многоквартирных 
дома. Работают средняя школа, детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт, Культурно-досуговый центр, библиотека, Янсай-
ское участковое лесничество, станция Иса ДВЖД ОАО РЖД, ООО 
«Виза», АО «Лесной Союз», отряд МЧС, магазины. 

В посёлке имеется памятник ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 
открыт 18 сентября 2009 г.  
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КОБОЛДО 
 

Село расположено в 40 км к юго-западу от Селемджинского рай-
онного центра, пгт Экимчан, на правом берегу реки Селемджа. 
С 1958 по 2012 год Коболдо имело статус посёлка городского типа. 
Образует сельское поселение Коболдинский сельсовет. 

Название эвенкийского происхождения: колбо «лабаз на сваях 
с крышей для хранения продуктов». Суффикс «-лдо» означает, что 
лабаз сделан из дерева. 

Население – 266 человек (на 01.01.2023). 
Коболдо как населенный пункт возник ещё до революции, 

в 1902–1904 годах. Официально принято считать датой образования 
1904 год: в этом году золотопромышленник Бородовиков арендовал 
золотоносные пески Селемджи между ключами Коболдо и Блукет. 
Однако первыми жителями были старатели – золотоискатели, кото-
рые в 1902 году обнаружили золотоносные пески по реке Селемджа 
в окрестностях Коболдо. Собравшись артелью, старатели построи-
ли два жилых дома и начали добывать золото. Весть о том золоте 
быстро разнеслась вокруг, долетев в том числе до царских чиновни-
ков и купцов.  

После Бородовикова заявки на аренду земли и добычу золота по-
дали и другие: ключ Блукет арендовал Я. М. Лассис, ключ Сагур – 
благовещенский мещанин Ф. Т. Горохов, арендовали площади врач 
М. П. Чербышев, гражданин Вольф и другие.  

К началу Октябрьской революции были арендованы наиболее бо-
гатые и доступные участки. Разработка золота велась хищническим 
способом: россыпи разрабатывались ямами, вручную, использова-
лись ручные инструменты и примитивные приспособления.  

Разработки Коболдинских приисков интенсивно продолжались до 
1914 года. Приисковые рабочие жили в тяжёлых условиях: скученно, 
в тёмных фанзах и зимовьях, которые сооружались ими самими. Золо-
топромышленники строили лишь склады, ледники и помещения для 
жилья администрации и охраны. Условия были антисанитарными.  

Часто вспыхивали эпидемии заразных заболеваний, из-за которых 
люди умирали. Погибали они и на работе в выгребных ямах от уга-
ров и обвалов, убивали друг руга ради наживы. 

Коренные жители называли эти прииски «злым духом». 
В годы Гражданской войны и иностранной интервенции добыча 

золота в Коболдо практически прекратилась. Работали лишь отдель-
ные небольшие хищнические артели китайцев и корейцев. Стара-
тельская добыча началась с 1920 года после освобождения Дальнего 
Востока. 
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По реке Селемджа и ключам в окрестностях Коболдо разверну-
лись разведочные работы в значительных объёмах. Население поти-
хоньку увеличилось, появилась необходимость в строительстве объ-
ектов социального значения. 

Примерно в 1926 году был построен посёлок Новое Коболдо. Он 
находился на ровной живописной площади долины Селемджи, в 1,5 
км ниже ключа Коболдо. В это время в посёлке начало развиваться 
огородничество. Зачинателями его в районе были корейцы. С 1932 
года огородничеством уже стали заниматься подсобные хозяйства. 

В 1936 году в Новом Коболдо было построено около 12 жилых 
домов, а в 1938 году открылась школа-четырехлетка, в которой был 
один учитель, небольшая библиотека, красный уголок. Для обучения 
в старших классах школьники выезжали в интернат Экимчана. Начал 
работать первый фельдшерский пункт, было простроено несколько 
жилых домов и некоторые хозяйственные постройки. 

Селемджа в дождливое время сильно разливалась, поэтому мно-
гие жители нового посёлка вынуждены были переселиться 
в «старое» Коболдо. 

В 1950 году добыча золота была прекращена. Старательские ра-
боты были признаны нерентабельными из-за тяжёлого труда и ма-
лой производительности. Новый посёлок практически вымер, оста-
лось 4–5 домов. 

В 1952 году Коболдо получил вторую жизнь: началось строи-
тельство драг. Возле оставшихся домов в Новом Коболдо разверну-
лась площадка драг № 101 и № 102. Первыми строителями были 
Буянов И. М., Шибнев А. Н., Ключников Г. Д., Соловьев А. Г., Гу-
барь А. И., Кириллов П. И.  

Драга № 101 начала работу с осени 1955 г., драга № 102 – с весны 
1956 года, драга № 103 – с весны 1958 года. На каждой драге работа-
ло по 30 человек. 

За много лет работы драг предприятие называлось по-разному: 
участок, прииск, карьер, золотодобывающее предприятие, ОАО ЗДП 
«Коболдо».  

Появление драг дало толчок к бурному развитию посёлка. Стало 
строиться жильё (появились улицы Центральная, Дружбы, Дальняя), 
начал работать коммутатор. Сам посёлок рос на террасе, отделяясь 
от старого посёлка небольшим пустырём, который впоследствии то-
же был застроен. Сегодня, как и много лет назад, будущее посёлка 
зависит от АО ЗДП «Коболдо». 

Первая подстанция посёлка начала работать в 1953 году, сначала 
на нужды участка Коболдо, а затем и на посёлок. 

В 1955 году в посёлке работали баня, пожарное депо, парокотель-
ная. В 1956-м построили мехмастерскую, магазин.  
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В 1958 году Коболдо был отнесён к категории рабочих посёлков, 
появился поселковый Совет народных депутатов. 

1 января 1960 года открылась больница на 15 мест. Первым вра-
чом была Солодухина Валентина Ивановна. В апреле открыли ясли, 
построили 2-этажное здание школы, расчистили территорию под 
стадион. 

Из воспоминаний жителя Коболдо Потапова Виктора Николаеви-
ча, всю жизнь проработавшего на драге: «Я приехал сюда в 1960 го-
ду, сразу после армии, предприятие уже тогда было на подъёме, 
и благодаря ему расцветал сам посёлок. Я сначала работал элект-
рослесарем на драге, а потом драгером. Вся жизнь прошла здесь». 
Виктор Николаевич воспитал не один десяток специалистов, передав 
им свой опыт. Он до последнего работал на предприятии, затем вы-
шел на пенсию и занялся приусадебным хозяйством.  

В 1962-м открылся детский сад. Первой заведующей была Коз-
лова А. Г.  

В середине 1960-х начала работу распределительная подстанция 
верхней части поселка. 

В 1971 году прииск «Коболдо» был преобразован в участок гор-
ный карьер «Коболдо» прииска Селемджинский, к которому в 1983 
году был присоединён участок «Союзный», а в 1986 году – участок 
«Мариинск». 

В 1970–1972 гг. сданы в эксплуатацию два 2-этажных дома по ул. 
Дружбы, а в 1977 г. построены первые дома на ул. Детская.  

В 1980 году в посёлке появилось спутниковое телевидение. 
В 1984 стала застраиваться ул. Таёжная. 
В 1985 году в Коболдо переехали жители посёлка Союзный после 

его закрытия. 
В 1992 году участок горный карьер «Коболдо» был выделен из 

состава прииска Селемджинский и преобразован в ЗДП 
(золотодобывающее предприятие) «Коболдо», в которое по-
прежнему входили участки «Союзный» и «Мариинск». 

В 1994 году библиотека и общежитие переехали в новое здание.  
В 1995 ясли объединили с детским садом. 
В январе 1997 г. была создана пожарная часть № 31. Первым 

начальником был назначен Бацаев А. В. 
В 2003 году была пущена в эксплуатацию новая котельная. 
В 2004 году ЗДП «Коболдо» вошло в группу компаний 

«Петропавловск». 
В 2012 году посёлок Коболдо был преобразован в село. 
В 2017 году построен вахтовый посёлок (участок «Дражный» АО 

ЗДП «Коболдо»). Для комфортного пребывания рабочих на террито-
рии вахтового посёлка построили столовую, баню, прачечную.  
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В октябре 2019 года ввели в эксплуатацию подстанцию 
«Рудная». Протяжённость линии электропередачи составляет 174 
км, мощность – 110 кВт. Новая подстанция оснащена электротехни-
ческим оборудованием с повышенной эксплуатационной надёжно-
стью и высокой степенью автоматизации процессов. 

В 2020 году началось строительство нового ФАПа в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». Первых пациентов он принял уже 
в апреле 2021 года. 

На территории посёлка расположен монумент Стена Памяти 
с именами односельчан, павших в годы Великой Отечественной вой-
ны. Монумент установлен в 2010 г. на средства УК «Петропавловск» 
и пожертвования односельчан. 
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НОРСК 
 
Село расположено на левом берегу реки Селемджа в 220 км 

к юго-западу от Селемджинского районного центра посёлка город-
ского типа Экимчан. Через Норск проходит автодорога областного 
значения, соединяющая город Свободный и посёлок Серышево 
с Селемджинским районом. Является административным центром 
Норского сельсовета, в который также входит село Бысса.   

Название дано по имени реки. От эвенкийского ниру – «хариус». 
Другие варианты: от эвенкийского нёра – «передовой (олень 
в упряжке); вожак, прокладывающий путь»; от эвенкийского нор – 
«багульник (рододендрон)». 

Изначально посёлок назывался Успеновкой по названию право-
славного праздника – Успение Пресвятой Богородицы, затем – Нор-
ский Склад, а с 1912 г. – Норск.  

Население – 121 человек (на 01.01.2023). 
Годом основания села считается 1892 год. До 1900 года на месте 

села была дремучая тайга. По берегам рек, между приисками верхо-
вьев Селемджи и низовыми зейскими сёлами, на большом расстоя-
нии друг от друга были разбросаны зимовья, пристанища для извоз-
чиков, сплавщиков, охотников и прочего вольного люда, нуждающе-
гося в отдыхе. Край был заселён очень слабо.  

В начале XX века на местах зимовьев стали строить складские 
помещения, перевалочные базы, резиденции владельцев золотых 
приисков. Появились первые предприимчивые люди. 

В 1900 году в верховьях Селемджи была создана резиденция бо-
гатейшего владельца золотых приисков П. В. Мордина, что способ-
ствовало активному заселению этих территорий.  

В 1908–1909 гг. сюда переселили людей из Новгородской губер-
нии и других территорий Российской империи. Переселенцы постро-
или дома. Возникла деревня с названием Норский Склад. Основным 
занятием населения было земледелие.  

В 1912 году построили церковь. При её открытии. 28 августа, 
в религиозный праздник Успенья, село переименовали в Успеновку. 
Однако название не прижилось, село снова стало Норским Складом. 
В том же 1912 году появились школа и дом для попа. Церковно-
приходскую школу в 1917 году преобразовали в начальную, просу-
ществовала она до 1933-го года. В 1959 году школа стала восьмилет-
ней, а в 1965 г. – средней.  

В 1918–1920 гг., когда Приамурье было оккупировано интервен-
тами, в село наведывались японские захватчики в поисках комму-
нистов. Они изымали у населения оружие и золото. Кроме того, 
с 1918 г. на территории Мазановского и Селемджинского районов 
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орудовала банда Иванова. Он выдавал себя за красного партизана, 
а фактически занимался грабежом и убийством мирного населения, 
держал жителей в страхе. 

После ликвидации банды в Норске установилась мирная жизнь. 
Население летом занималось хлебопашеством, лесосплавом до Бла-
говещенска, а зимой возили грузы на прииски Селемджинского рай-
она.  

В 1928 году, когда все прииски Селемджинского района объеди-
нились в трест «Амурзолото», в Норске была организована перева-
лочная база. Первым её начальником стал Макаров А. П. 

В 1929 году случилось большое наводнение, нанёсшее большой 
ущерб селу, что привело к массовому отъезду жителей: 15 семей 
уехало из села.  

В марте 1930 года была создана коммуна «Труженица», которая 
через четыре года стала сельхозартелью. В неё влились хозяйства из 
колхоза «Победа», который до этого существовал в деревне Отрад-
ное. В этом же году в селе появились первые автомашины.  

В 1933 году в Норске существовал леспромхоз, который занимал-
ся заготовкой леса по берегам рек Селемджа, Нора, Альдикон 
и сплавом его до Свободного и Благовещенска. Через семь лет лес-
промхоз был ликвидирован.  

В 1934 году для обслуживания колхозного хозяйства была обра-
зована Норская МТС. До настоящего времени сохранился барак, 
в котором было общежитие и учебные комнаты, где обучались буду-
щие шофёры и комбайнёры.  

В годы Великой Отечественной войны все тяжёлые работы легли 
на плечи стариков, женщин и детей. Школьники помогали взрослым 
в уборке урожая – подбирали оставшиеся колоски, убирали карто-
фель, расчищали поля для военных аэродромов. Ребята собирали 
тёплые вещи для фронтовиков, отправляли посылки на фронт. Друж-
но работали тимуровские команды. 

В 2012 году в селе был установлен памятник участникам Великой 
Отечественной войны с мемориальной доской, на которой выграви-
рованы имена односельчан, защищавших Родину.  

В 1950-е годы границы и названия районов не раз менялись. В то 
время Норск был частью Мазановского района. В 1957 году его 
включили в состав Селемджинского.  

В 1958 году случилось сильное наводнение, которое нанесло боль-
шой ущерб хозяйству села.  

В 1961 году около клуба была высажена аллея тополей. 
В 1965 году восьмилетняя школа была преобразована в среднюю 

общеобразовательную.  
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В 1970 году состоялось открытие мемориальной аллеи портретов 
учеников Норской школы, павших в боях за Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 

В 1972 году произошло ещё одно сильное наводнение. 
В 1975 году открыли аэропорт, построили Дом культуры. 
В 1977 – речной вокзал. 
В 1980-м построили больницу. 
Важным событием 1998 года стало основание маревого заповед-

ника «Норский». Он расположен в междуречье рек Селемджа и Но-
ра. Площадь составляет 211168 га. 

В 2001 году к селу была подведена ЛЭП, свет стал гореть кругло-
суточно. 

В 2011 построили новую современную школу. 
В 2019 году случилось ещё одно наводнение – самое катастрофи-

ческое за всю историю села.  
В годы перестройки Норск лишился многих социальных объек-

тов. Закрыли больницу, речной вокзал, аэропорт. Развалился колхоз. 
Сегодня в Норске работают средняя школа, ФАП, метеостанция, 

клуб, пожарная часть.  
Трое жителей села являются Почётными гражданами Селемджин-

ского района.  
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ОГОДЖА 
 

Село расположено в 83 км к юго-западу от Селемджинского рай-
онного центра посёлка Экимчан, на правом берегу реки Огоджа. Рас-
стояние до ближайшей железнодорожной станции Февральск – 
241 км. С 1958 по 2012 г. Огоджа являлась посёлком городского ти-
па. С 2012 года статус населённого пункта – село. Образует Огод-
жинский сельсовет. 

Название дано по местонахождению села на левом берегу реки 
Огоджа. От эвенкийского огоджа – «солнечная долина». Другой ва-
риант: от эвенкийского  –охогде – «гальян». 

Население – 199 человек (на 01.01.2023). 
Первое упоминание об Огодже относится к 1896 г., это было зи-

мовье юго-западнее Экимчана. 
В 1932 году в Огодже появились первопроходцы, изыскатели, топо-

графы, геологи. Проводя разведку, они наткнулись на «чёрное золото». 
При проведении рекогносцировочных маршрутов С. С. Карогодин от-
метил высыпки угля в долинах реки Сугоды и её притоков. Известно, 
что в первой углеразведке участвовал некто Садыков – по некоторым 
данным, местный житель. Его именем названа улица в Огодже и один 
из ключей, где был обнаружен уголь. 

Место, где находились зимовье для рабочих, баня, склад называ-
лось Угольный стан, позже его переименовали в Огоджу. 

Месторождение угля разведали, но его перспективы определить 
не смогли. Тем не менее, добычу начали в 1937 году. Велась она 
вручную. Дальнейшему освоению этой части таёжного края помеша-
ла Великая Отечественная война. 

В 1949 году из Москвы в Огоджу приехали специалисты для раз-
ведки и уточнения запасов каменного угля и поиска места для строи-
тельства электростанции.  

В 1950 г. сюда стали переводить заключённых для строительства 
Огоджинской центральной электростанции (ОЦЭС). 

В начале 1950-х годов снова пришли первопроходцы. Долгое вре-
мя рубили лес, рыли траншеи. Всё делали вручную. Продукты, одеж-
ду, инструменты доставляли на оморочах (лодках). Суровый климат, 
отсутствие жилья, дорог, транспорта казались непреодолимым пре-
пятствием. Но самоотверженный труд людей позволил в кратчайший 
срок достичь намеченной цели.  

В 50-е годы XX века в Огоджу люди добирались только в зимнее 
время, по рекам Селемджа и Огоджа. И только в сентябре 1953 года 
вручную, без всякой техники, была построена дорога в посёлок. Че-
рез год появился первый трактор. До этого основной тягловой силой 
были быки. 
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Жизнь селян потихоньку благоустраивалась. Построили дома, 
баню, магазин, школу-четырёхлетку. 

В 1952 году была образована партийная организация, состоящая 
из 9 человек.  

В канун 1 Мая 1954 года достроили линию Огоджа – Сагур – То-
кур, а 25 мая 1955 года электростанция дала первый ток потребите-
лям Селемджинского района. Ввод в эксплуатацию электростанции 
мощно ускорил развитие производительных сил района. Добыча уг-
ля ежедневно составляла 150 тыс. тонн: 100 тысяч шло на нужды 
станции, остальное – потребителям. В это же время начали строить 
последнюю линию на участке Сагур – Харга. 

Со временем на базе Огоджинской ЦЭС вырос благоустроенный 
посёлок с центральным отоплением и водоснабжением.  

В 1960-е годы в посёлке появилась добротная просторная больни-
ца с амбулаторией и стационаром, в которой был роддом, стоматоло-
гический кабинет, лаборатория для забора и обработки анализов. 

Работал клуб, который был центром культурной жизни. В клубе 
были кинозал, библиотека, буфет. 

В 1969 году построили новую двухэтажную школу на 300 учени-
ков со спортивным залом, столовой, мастерской. Этот год отмечен 
также и негативным событием – произошло крупное наводнение, 
которое нанесло большой урон хозяйству. 

В 1970-е годы посёлок продолжал развиваться и строиться. От-
крыли отдельный спортзал, детский сад, ясли, строилось жильё. Уве-
личивалось население, было много молодёжи. 

Появились ферма крупного рогатого скота на 25 голов и свино-
ферма на 200 голов. Мясом и молоком обеспечивали детские учре-
ждения, излишки продавали населению. 

Построили аэропорт. Самолёты выполняли рейсы Благовещенск – 
Огоджа – Экимчан – Златоустовск и обратно и Свободный – Огоджа. 
Авиацией доставляли продукты и почту в сезон бездорожья, так что 
люди не чувствовали себя отрезанными от внешнего мира.  

В 1972 году произошло ещё одно сильнейшее наводнение. 
В Огодже смыло мост, постройки и скот пришлось эвакуировать. 

До 1973 года уголь добывали на двух участках: 
«Центральный» (в 1,5 км от посёлка) и «Красная речка» (в 3-х км 
к юго-западу от посёлка). Позднее стал разрабатываться участок 
«Контактовый» (в 7 км от посёлка). 

В эти годы посёлок продолжал интенсивно развиваться. Строи-
лось жильё и другие социальные объекты. Появились новая баня, 
общежитие, Дом культуры, школа, детский сад. Был даже бассейн. 
Приезжали молодые специалисты. Население посёлка в это время 
составляло более 1000 человек. 
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В 1980 году была пущена на полную мощность Зейская ГЭС, 
в посёлке Коболдо построили подстанцию, и необходимость в элек-
троэнергии, вырабатываемой Огоджинской ЦЭС, резко сократилась. 
С 1996 года электростанция практически работала в режиме котель-
ной для нужд посёлка. В 1998 году станцию реорганизовали: для 
отопления домов построили котельную. Огоджинская ЦЭС была за-
крыта. Люди лишились работы, многие уехали.  

2000-е годы не лучшим образом сказались на развитии посёлка. 
Закрылась больница, а в её здание переехали почта и библиотека. 
Произошла реорганизация и в школе: вместо мастерской и одного 
учебного класса оборудовали помещение для детского сада. 

В 2013 году Огоджа изменила свой статус и стала селом.  
В 2015 году в честь 70-летия Победы жителями села была заложе-

на аллея Памяти из хвойных пород деревьев воль улицы Садыкова. 
В 2016 году в селе начала работать «Огоджинская угольная ком-

пания». Был построен вахтовый посёлок, состоящий из трёх обще-
житий, химлаборатории, столовой и других объектов. ООО 
«Огоджинская угольная компания» занимается разработкой Суго-
динско-Огоджинского месторождения угля в Амурской области – 
крупнейшего на Дальнем Востоке, с суммарными запасами и ресур-
сами в 2,8 млрд тонн угля. В 2023 году компания планирует добыть 
1,2 млн тонн угля. 

В 2019–2020 годы для нужд угольного карьера построили дорогу 
до Февральска по левому берегу Селемджи протяжённостью 130 км. 

20 апреля 2023 года NEDRADV ООО «Огоджинская угольная 
компания» приступила к строительству в Амурской области желез-
ной дороги протяжённостью 140 км от одноимённого месторожде-
ния до станции Февральск, что позволит значительно снизить себе-
стоимость транспортировки угля. 

Как сообщает издание «ЭЛСИ Life», в 2023 году планируется 
проложить 72 км новой железнодорожной ветки. Стоимость строи-
тельства оценивается в 3 млрд. рублей.  

Пропускная способность железной дороги «Огоджа» составит 
порядка 7 млн тонн угля в год. В транспортировке полезного ископа-
емого будет задействовано до 71 вагона. Проект строительства реа-
лизует компания ООО «ТехВЭБ», которая также задействована 
в создании Тихоокеанской железной дороги. 

Перспективы развития села и района в целом связаны с разработ-
кой Огоджинского угольного месторождения. Проект разработки 
предусматривает строительство разрезов общей мощностью до 20 
млн тонн угля в год. Предприятие станет градообразующим для по-
сёлков Огоджа и Февральск. Всего в рамках проекта предусмотрено 
создание 5 тыс. рабочих мест. 
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ОЛЬГИНСК 
 

Посёлок расположен на правом берегу реки Большая Эль-
га (левый приток Харги, бассейн Селемджи), в 60 км к востоку от 
Селемджинского районного центра пгт Экимчан. Входит в состав 
Златоустовского сельсовета. До административного центра сельско-
го поселения посёлка Златоустовск – 20 км на северо-восток. Через 
посёлок проходит автодорога районного значения Экимчан –
 Златоустовск.  

Название дано по реке. От эвенкийского элгэн – «водоворот, уло-
во, омут». Другие варианты: от эвенкийского эльга – «река с круты-
ми берегами»; эльгэн, элген – «озеро, старица, небольшое мелкое 
озерко»; от эвенкийского олга – «задержка в пути». 

Население – 85 человек (на 01.01.2023). 
Основан в 1891 году Мординым Павлом Васильевичем как при-

иск Жедринский. История поселения тесно связана с историей золо-
тодобычи в этом районе области. Именно золотодобыча является 
гарантом существования населённого пункта. 70% населения в той 
или иной степени заняты в этой сфере. 

Посёлок Ольгинск входит в состав Златоустовского сельсовета. 
В 1942 году населённый пункт Златоустовск был отнесён к катего-
рии рабочих посёлков.  

1 мая 1953 года Харгинский поселковый Совет переименовали 
в Златоустовский. В его состав вошли посёлки Златоустовск и Оль-
гинск. 

Законом Амурской области от 28 июня 2005 года муниципальное 
образование рабочий посёлок (посёлок городского типа) Злато-
устовск наделён статусом городского поселения с административ-
ным центром – рабочий посёлок (посёлок городского типа) Злато-
устовск. 

В 2010 году рабочий посёлок Златоустовск был преобразован 
в сельский населённый пункт.  

Старожилы посёлка помнят, что в 1930-е годы в Ольгинске суще-
ствовала золотоскупка. Старатели обменивали добытое золото на 
боны, за которые в золотоскупке покупали продукты и другие това-
ры самого лучшего качества. В предвоенное время это помогло мно-
гим выжить. В 1950-е годы золотоскупка закрылась.  

В 1990-е годы в селе работали начальная школа, клуб, библиоте-
ка, фельдшерский пункт, отделение связи. В настоящее время все эти 
объекты закрыты.  

Основным заработком жителей Ольгинска остаётся добыча золо-
та. Работают две драги: № 85 и № 86.  
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СЕЛЕМДЖИНСК 
 

Село расположено на правом берегу реки Селемджа. Входит 
в состав сельского поселения Стойбинский сельсовет. Расстояние до 
Стойбы, административного центра сельского поселения – 70 км на 
северо-восток. До районного центра пгт Экимчан – 180 км. Восточ-
нее села проходит дорога регионального значения Свободный – 
Экимчан.  

Название дано по реке, на которой основано село. От эвенкийско-
го сэлэ – «железо». Данная основа часто встречается в названиях 
населённых пунктов, рек, гор. 

Население – 21 человек (на 01.01.2023). 
Село основано в 1892 году. 
Некогда это было крупное, перспективное развивающееся село. 

В 1939 году количество жителей составляло 673 человека. В 1990-е 
годы в Селемджинске работали начальная школа, фельдшерский 
пункт, клуб, библиотека, отделение связи, баня, метеостанция. Дей-
ствовала паромная переправа. Со строительством моста через Се-
лемджу надобность в паромной переправе отпала.  

Сегодня в селе нет никаких социальных объектов.  
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СТОЙБА 

Село расположено на крайнем северо-востоке Амурской области 
в 87 км юго-западнее административного центра Селемджинского 
района посёлка Экимчан, на правом берегу реки Селемджа. Образует 
Стойбинский сельсовет, в состав которого входит село Се-
лемджинск.  

С 1942 г. статус населённого пункта Стойба – посёлок городского 
типа. В 2005 г. Законом Амурской области образовано муниципаль-
ное образование «Рабочий посёлок (пгт) Стойба» и наделено стату-
сом городского поселения.  

В 2008 г. Законом Амурской области рабочий посёлок Стойба 
преобразован в сельский населённый пункт, а муниципальное обра-
зование в сельское поселение Стойбинский сельсовет. 

Название происходит от русского стойбище – временные насе-
лённые пункты, которые возникали во время ярмарок, также стойбой 
называли место нахождения копытных зимой. Копытные в тайге 
обычно «стоят» всю зиму на одном месте.  

Население – 323 человека (на 01.01.2023). 
Село основано в 1892 году. Однако еще раньше поблизости, в 3 

км выше по течению реки Селемджи, возник самый первый населён-
ный пункт Селемджинского район – Якутская Стойба. Здесь прово-
дились ярмарки, на которые съезжались кочевники для торговли 
пушниной. Возникали эвенкийские стойбища, отсюда и пошло 
название села. 

Изначально село называлось Новая Стойба. В истории Се-
лемджинского района было несколько поселений с названием Стой-
ба: Новая Стойба, Якутская Стойба (или Национальная), Стойба Рус-
ская, Министерская Стойба.  

Активное заселение началось в самом начале XX века. С 1900 
года в Стойбу стекались золотоискатели: и в одиночку, и целыми 
партиями. Многие погибали в тайге от холода, голода и болезней. 
Нередко старатели становились жертвами диких зверей, подверга-
лись нападению грабителей. Приисковые работы велись летом, а зи-
мой, когда замерзали речки и ручьи, золотоискатели уезжали в Бла-
говещенск. Однако некоторые из них оставались в Стойбе навсегда, 
селились здесь семьями.  

До 1913 года здесь практически не было дорог и связи с другими 
посёлками. Тем не менее, уже в начале XX века в бассейне реки 
Селемджи от Стойбы и выше работало 154 прииска. Это были 
предприятия разного масштаба: на одних численность рабочих 
достигала тысячи человек, на других – двух-трёх десятков.  
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Гружёные подводы переправлялись через Селемджу и речку Мын 
паромами. Основные грузы старались завезти по зимнику. Строи-
тельство дороги началось только в первую мировую войну – её про-
кладывали пленные австрийцы. Государство обратило внимание на 
малообжитой, богатый природными дарами край: для развития судо-
ходства по Селемдже в Стойбе была учреждена контора водного ве-
домства министерства путей сообщения. Тогда же началось возведе-
ние ведомственных построек – эту часть села называли Министер-
ской Стойбой. 

После революции затерянная в тайге Стойба не избежала потрясе-
ний. Японские интервенты село не оккупировали, но дошли до со-
седних сёл Норск и Александровка. А в окрестностях Стойбы раз-
бойничала банда Иванова, которая безжалостно грабила и убивала 
жителей селемджинских посёлков. 

В 1921 году в Якутской Стойбе советская власть организовала 
оленеводческий колхоз «Сырдык», в него вошли 16 якутских и эвен-
кийских хозяйств. Колхоз просуществовал недолго.  

В 1927 году был создан Стойбинский национальный совет, кото-
рый был образован Селемджинско-Туземским райисполкомом.  

Развивалась золотодобывающая промышленность. Для снабжения 
приисков в Стойбе была организована транспортная контора объеди-
нения «Амурзолото», в задачи которой входила развозка продуктов 
и других товаров по всему району, а также – транспортировка рабо-
чих и материалов. Это предприятие долгие годы оставалось крупней-
шим в селе. Работал охотпромхоз.  

Только в 1931 году в Стойбе появилась начальная школа – до это-
го дети учились в Селемджинске. К 1935 году начальная школа была 
преобразована в семилетнюю, а в 1937 году она стала полной сред-
ней школой.  

В 1936 году в селе построили клуб, стойбинцы впервые увидели 
кино. Каждый вечер в клубе играл духовой оркестр. Работала худо-
жественная самодеятельность.  

В эти годы здесь появилось проводное радио. Изба-читальня была 
в те годы только в Якутской Стойбе, а в основном посёлке библиоте-
ка открылась лишь в 1952 году.  

Первый самолёт с авиапочтой прилетел в Стойбу в 1934 году. 
Здесь был небольшой аэродром, который в годы войны стал запас-
ным для военных самолётов. В зимнее время самолёт ПО-2 садился 
на реке Селемджа. 

В 1938 году была построена больница. 
В 1939 году открыли парк культуры и отдыха, где располагались 

танцплощадка, бильярдная, ларёк с мороженым и квасом. На летней 
сцене нередко ставились любительские спектакли.  
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Численность населения в Стойбе в 1939 году составила 1956 че-
ловек.  

В 1941 году состоялся первый выпуск в стойбинской средней 
школе, и первые её выпускники сразу же отправились на фронт. Все-
го в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 160 жителей 
села. Оставшееся население активно помогало фронту: вязали рука-
вицы, шили кисеты, собирали тёплые вещи и продукты для отправки 
посылок на фронт.  

В 2005 году в центре села открыли памятник воинам-стойбинцам, 
павшим в Великой Отечественной войне.  

В 1940-е годы в Якутской Стойбе работал интернат для детей ин-
тернированных немцев Поволжья. 

На основании приказа Президиума Верховного Совета РСФСР от 
28.08.1942 года населённый пункт Стойба был отнесён к категории 
рабочих посёлков городского типа, исполком был переименован 
в Стойбинский поселковый Совет, в состав которого вошли посёлки 
Стойба, Маломыр, прииск Успенский. 

В 1950-е годы открылась мастерская по пошиву верхней и лёгкой 
одежды. 

В 1957 году построили новое здание отделения связи. В этом зда-
нии располагались коммутатор на 100 номеров, почта, радиоузел. 
Коммутатор работал круглосуточно.  

В 1964 году открылся новый аэродром – его построили на вос-
кресниках сами жители села.  

В 1965 году было создано Стойбинское авиаотделение, начальни-
ком которого был назначен Конончук В. А., а в 1967 году при 
авиаотделении была организована команда десантников-пожарных. 

В 1970 году прибыла первая группа парашютистов, состоящая из 
семи человек. Выполнялись полёты на вертолете Ми-4 и самолете Ан-2. 

До 1993 года активно работали местные авиалинии, связывая 
стойбинцев с Экимчаном и Благовещенском, Свободным, Зеей, Зла-
тоустовском, Новокиевским Увалом.  

В 1972 году случилось разрушительное наводнение. Часть села 
была разрушена, затем полностью восстановлена. 

В 1977 году построили новое двухэтажное здание детского сада, 
новую больницу. Создали Стойбинский ЛТУ (линейно-технический 
участок), который являлся структурной единицей Свободненского 
ЦУЭС Амурского филиала ПАО «Ростелеком». 

В 1982 году построили новое здание Стойбинской средней школы. 
В 1990-е годы, сложный период перехода к рыночной экономике 

в стране, распалось множество предприятий: транспортная контора, 
дорожный отдел, авиаотряд, охотпромхоз, швейная мастерская 
и другие. 
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В 2008 году посёлок Стойба был преобразован в сельский насе-
лённый пункт – село Стойба.  

В настоящее время в селе работают средняя школа, детский сад, 
библиотека, Дом культуры, участковая больница, отделение связи, ме-
теостанция, пожарная часть, ПАО «Ростелеком», частные магазины. 
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ТОКУР 
 

Посёлок расположен на реке Малый Караурак (правый приток 
Селемджи), в 12 км севернее посёлка городского типа Экимчан, цен-
тра Селемджинского района. Расстояние до ближайшей железнодо-
рожной станции Февральск – 220 км (на юго-запад). Является адми-
нистративным центром муниципального образования Рабочий посё-
лок (пгт) Токур.  

Статус посёлка городского типа имеет с 1949 года.  
В 2005 году в соответствии с Законом Амурской области образо-

вано муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Токур» 
и наделено статусом городского поселения.  

Название дано по реке Токур. От эвенкийского токуур, тукур – 
«колено железной трубы от печки», «изгиб» (в якутском токур – 
«кривой»). В месте основания посёлка река делает кривизну, т. е. 
изгиб или излучину. 

Население – 579 человек. 
История посёлка началась в 1939 году, когда геологи открыли на 

берегу ручья Токур первую золотую жилу. 18 августа 1939 года 
в отдалённый таёжный район пришёл геолого-поисковый отряд 
в составе пяти человек под руководством коллектора Сергея Фёдорови-
ча Абрамова. Первые же незначительные разведочные работы увенча-
лись успехом. Так что первыми жителями посёлка были геологи.  

Геологи жили в старом деревянном бараке с прогнившими стена-
ми. Построен он был давно, для старателей.  

В ноябре 1939 года на смену Абрамову прибыл прораб Р. Ф. Ро-
зенвальд. В Токур стали приезжать новые рабочие.  

В январе 1940 года первые 100 кг руды были обработаны в амаль-
гамационной бочке на фабрике бывшего рудника им. Ворошилова 
в районе Лукачка. Съёмка металла с бочки еще раз показала, что вер-
шина ключа Токур таит в себе большие богатства. 

В апреле из Лукачка приехала бригада плотников. За восемь рабо-
чих дней они построили дом, в который переселились лучшие рабочие.  

Рабочих к тому времени насчитывалось 25–30 человек, а всего 
населения – более 50 человек, но имелось только два барака. Семей-
ные жили на чердаках или балаганах из коры и дранки. Из Экимчана 
раз в неделю регулярно приходила почта, открылся продовольствен-
ный магазин, начала работать баня. Стал вопрос о строительстве по-
сёлка. В необходимости и целесообразности его строительства никто 
не сомневался. 

Было выбрано место для посёлка – долина речки Малый Караур-
ак, выше устья Чалогора. Составлен проект расположения улиц 
и построек на 50 усадеб, который был одобрен и утверждён район-



48 

 

ным советом. К зиме 1940 года было построено восемь индивидуаль-
ных домов. 

В 1941 году рабочие Токура взяли обязательство дать стране как 
можно больше золота. Было решено перейти на 10-ти часовой рабо-
чий день.  

Затем здесь был ТокурЛаг, где вместе с настоящими уголовника-
ми работали ссыльные немцы и китайцы. Население посёлка состав-
ляли инженеры-золотодобытчики, ссыльные и охранники. В 1941 
году здесь проживало 2500 человек.  

В апреле 1941 года рудник значительно пополнился рабочими, бы-
ла начата проходка еще двух штолен. Наряду с работой амальгамаци-
онной бочки на развилке ключа Токур началось строительство летней 
фабрики с одной чашей «Бейльдон» и локомобилем в 15 лошадиных 
сил. В июне 1941 года летняя фабрика была пущена в работу. 

Широко развернулось индивидуальное и производственное строи-
тельство. Было начато строительство десятиквартирного дома, магази-
на, столовой, пекарни и более двадцати индивидуальных жилых домов. 

В октябре 1941 года пущена в эксплуатацию новая фабрика с дву-
мя чашами «Бейльдон». Руда на фабрику доставлялась на лошадях 
в специально оборудованных санках. Загрузка руды в чашу произво-
дилась вручную.  

Без единого механизма, только кайлом и лопатой, в 1942 году бы-
ло начато, а в 1943 году закончено, строительство автомобильной 
дороги от посёлка до моста через Малый Караурак протяжённостью 
девять километров. До строительства этой дороги в соседний насе-
лённый пункт, Экимчан, ходили пешком, ездили на лошадях, а зи-
мой использовали санный путь.  

В конце марта 1942 года рудник Токур выделился из состава 
Мынского приискового управления в самостоятельное предприятие, 
а в июне того же года руднику передали прииск «Союзный».  

В 1943 году была пущена в эксплуатацию тепловая электростан-
ция с двумя локомобилями общей мощностью 284 кВт. Посёлок по-
лучил электрическое освещение.  

В послевоенные годы потребность в золоте не уменьшилась, но 
средств и рабочей силы для расширения предприятия было недоста-
точно. Работы велись во временных горных сооружениях, фабрика 
расширялась за счет новых пристроек. Дальнейшее развитие рудника 
требовало увеличения энергетических мощностей.  

В 1947 году ввели в эксплуатацию паротурбинную электростан-
цию мощностью 500 киловатт, но вскоре и этого стало недостаточно. 
Потребовалось много времени и усилий, чтобы рудник и рабочий 
посёлок, поднять от уровня старательского (с ручным способом про-
изводства) до уровня передового предприятия.  
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В 1950 году Токур был выделен из состава Экимчанского сель-
ского Совета в самостоятельный посёлок, образован Токурский по-
селковый Совет, в который вошёл и участок «Союзный».  

1955-й год для рудника явился важной вехой в его развитии. 
В этом году Токур стал административным центром вновь созданно-
го Селемджинского приискового управления, в состав которого во-
шли предприятия бывших Харгинского и Мынского приисков, а так-
же рудника Токур. В связи с этим широко развернулось жилищное 
строительство и строительство культурно-бытовых сооружений. На 
месте старых бараков и хибарок построили новые дома, сдали в экс-
плуатацию два благоустроенных общежития, клуб, школу, детский 
сад и детские ясли, промтоварный магазин и хлебозавод, спортив-
ный зал и стадион, баню, овощехранилище и т. д.  

В апреле 1955 года Токур получил достаточное количество элек-
троэнергии от Огоджинской электростанции, в связи с чем предста-
вилась возможность механизировать трудоёмкие процессы, что 
и было сделано. В результате проведённых мероприятий заметно 
увеличилась производительность труда горняков. 

В честь пятидесятилетия Советской власти, в юбилейном 1967 
году, рабочие рудника взяли повышенные обязательства по досроч-
ному выполнению и перевыполнению производственных показате-
лей. В этом же году достигла проектной производительности новая, 
спроектированная сотрудниками приискового управления и постро-
енная своими силами драга № 84.  

Вышла на плановую производительность новая, пущенная в экс-
плуатацию в 1966 году, обогатительная фабрика с рудосортировоч-
ным отделением. На руднике и в посёлке кроме жилых домов строи-
лись различные производственные объекты. 

Перемены, произошедшие в стране в 1980–1990 годах, не обошли 
стороной и Токур. В 1994 году из-за резкого ограничения поставки 
электроэнергии геологоразведочные работы на предприятии были 
прекращены. Пришло в упадок хозяйство рудника, разрушились обо-
рудование и постройки. Рудник оказался на грани закрытия. Это 
продолжалось до 2002 года, пока рудник не перешёл в собственность 
компании «Петропавловск». Тогда и началось его постепенное вос-
становление. 25 июня 2002 года было зарегистрировано общество 
с ограниченной ответственностью «Токурский рудник». У предприя-
тия появился шанс стать одним из успешных золотодобывающих 
предприятий. Возрождение Токура взяло новый темп. Появились 
новые рабочие места, была произведена реконструкция химлабора-
тории, заново создан автопарк, восстановлены общежитие и контора. 

В 2006 году в посёлке открыли новый спортивный комплекс, про-
вели спартакиаду. В 2009 году прошла ещё одна районная спарта-
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киада. В 2018 году Токур в третий раз принял гостей и участников 
XII районной комплексной спартакиады. В 2019 году был проведён 
ремонт спортивной площадки. В 2022 году открыли 2 детские пло-
щадки.  

2 сентября 2015 г. открыли новый памятник, посвящённый земля-
кам, участникам Великой Отечественной войны. 

Пик жилищного строительства пришёлся на 1987–1993 гг. В эти 
годы прииском «Селемджинский» велось активное строительство 
благоустроенного (центральное отопление, холодное водоснабже-
ние, ванны, титаны, канализация) жилья. Последние годы строитель-
ство не ведётся. 

Сегодня на территории посёлка продолжают работать участковая 
больница, детский сад и школа, культурно-досуговый центр с биб-
лиотекой, отделение почтовой связи, аптека, администрация, ООО 
«Токурский рудник» и другие организации и предприятия. 
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ФЕВРАЛЬСК 
 
Рабочий посёлок (пгт) Февральск расположен в 215 км на юго-

запад от посёлка Экимчан, центра Селемджинского района, в между-
речье рек Быссы и Селемджи. Соединён железнодорожной магистра-
лью с Хабаровским краем и северной частью Амурской области. Име-
ется воздушное и автодорожное сообщение с областным и районным 
центрами г. Благовещенском и пос. Экимчан. Образован в 1982 году, 
а основан в августе 1974 года как посёлок строителей БАМа. 

Название дано по имени села Февральское, в шести километрах 
от которого был основан посёлок. 

Население – 3495 человек (на 01.01.2023). 
До 1974 года это был крохотный населённый пункт. Раньше здесь 

пытались мыть золото, но речки и ручьи оказались небогатыми дра-
гоценным металлом. Золотодобытчики и дали название посёлку: 
первую избу они поставили здесь в феврале 1936 года. До середины 
семидесятых Февральск был известен лишь как подсобное хозяйство 
Стойбинского продснаба. Здесь имелись небольшая ферма, парники, 
овощные плантации и сенокосные угодья. Из социальных объектов – 
детский сад, магазин, столовая, библиотека.  

Второе дыхание село обрело в послевоенное время со строитель-
ством Байкало-Амурской магистрали. В июле 1974 года в селе Фев-
ральское появились первые изыскатели будущей железной дороги – 
геодезическая экспедиционная партия под руководством В. Н. Брус-
нецова, которой предстояло провести изыскания от Норы до Ургала. 
Первый десант, прибывший в августе 1974 года на место будущего 
посёлка Февральск, был небольшой: три солдата (фамилии не сохра-
нились), три капитана: А. Кузнецов, В. Кабанец, А. Бутенко, майор 
Новосельцев, подполковник Шариков.  

В декабре 1974 года прибыл первый отряд рабочих из организа-
ции «Мостоотряд – 51» из Советской Гавани во главе с начальником 
В. А. Косенко, который разместился в юго-западной части села Фев-
ральское, создав свой микрорайон «Мостоотряд». Февральск в то 
время был для БАМа всего лишь точкой заброски десанта. Связи 
с базовыми посёлками магистрали он не имел, а она нужна была 
строителям. В первую очередь необходимы были автодорога на Ур-
гал и мост через Быссу.  

В тёплое время 1975 года начались подготовительные (в основ-
ном земляные) работы по строительству моста. Месяц с небольшим 
понадобился воинам-железнодорожникам, чтоб его построить. Са-
мые первые стальные рельсы были уложены в 1975 году. Но всё же 
два больших моста через реки Быссу и Селемджу закончили строить 
и сдали в постоянную эксплуатацию только в 1985 году.  
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В 1976 году было организовано пожарное депо. В 1978 году от-
крыли Детскую школу искусств.  

Осенью 1980 года высадился первый десант СМП-682, коллектив 
которого вырос до 600 человек. Организация построила февраль-
скую подстанцию, Дом связи, канализационную насосную станцию 
и многие другие объекты. В этом же году были забиты первые сваи 
под телевизионную вышку, а новый 1981-й год февральцы встречали 
под бой курантов, который транслировался по телеканалу. 

1 апреля 1981 года в Февральск прибыла колонна строительной тех-
ники. Были построены котельная, детский сад на 90 мест, больница. 

Генеральный план застройки Февральска был разработан инсти-
тутом «Красноярскгражданпроект». Строительство также вели крас-
ноярцы, поэтому главная улица посёлка носит название Енисейская. 

Решением исполкома Амурского областного Совета народных 
депутатов от 4 января 1982 года посёлок Февральск отнесён к кате-
гории рабочих посёлков. 

К 1986 году были сданы в эксплуатацию железнодорожный вок-
зал, два 60-ти квартирных дома с пристроенными к ним магазинами, 
два общежития (конструкции Красноярского завода ЖБК), 5-ти 
этажный панельный жилой дом, школа на 960 учеников. Вскоре по-
строили вторую школу. 

В 1989 году в посёлке было два детских сада. В 2003 г. их объеди-
нили. 

Сегодня экономическую основу муниципального образования со-
ставляют 90 предприятий и 114 индивидуальных предпринимателей.  

Работающее население в основном занято на предприятиях желез-
нодорожного узла (Дальневосточной ж. д. – филиала ОАО 
«Российские железные дороги), в бюджетной сфере, в сфере лесоза-
готавливающей и лесоперерабатывающей промышленности. 

ГАУ Амурской области «Норский лесхоз» и «Норское лесничество», 
находящиеся на территории муниципального образования, имеют высо-
кий запас древесины и хорошую доступность для её заготовки. На тер-
ритории Норского лесхоза лесозаготовительную деятельность осу-
ществляют предприятия различных форм собственности.  

Из социально направленных объектов в посёлке работают сред-
няя школа, больница, Дом культуры, библиотека, Детская школа ис-
кусств, детский сад, физкультурно-спортивный центр, магазины 
и другие организации.  
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ФЕВРАЛЬСКОЕ 
 

Село расположено на левом берегу реки Селемджа. Является 
спутником рабочего посёлка Февральск, находится в 4 км севернее 
посёлка. Через село проходит автодорога областного значения, со-
единяющая горд Свободный и посёлок Серышево с Селемджинским 
районом.  

Название происходит от русского февраль – месяц, когда было 
основано село. 

Население – 257 человек (на 01.01.2023). 
Село основано в 1896 году. Впервые в эти места пришли золото-

искатели. Место, где сейчас находится село, они выбрали для отды-
ха. Это было в феврале, отсюда и название – Февральское. В даль-
нейшем здесь часто останавливались путники и охотники. Постепен-
но появились землянки, в которых можно было укрыться от непого-
ды, потом построили постоялый двор, он и послужил началом буду-
щего села.  

В этот период жителей было мало. Мужчины работали на золото-
носных приисках района, женщины вели домашнее хозяйство. Пред-
приятий в селе не было.  

В 1920–1930-е годы быстрыми темпами шло исследование при-
родных богатств Приамурья. В 1940 году Февральский сельский Со-
вет с центром в посёлке Селемджинск насчитывал 7 населённых 
пунктов: посёлок Селемджинск, село Февральское, деревня Курав-
инск, деревня Крестики, заимка Некрасовка, заимка Райпо, заимка 
колхоза «Сардык». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 16.07.1940 года Февральский сельский Совет из Мазановского 
района перешёл в Селемджино-Буреинский район. Этим же Указом 
Селемджино-Буреинский район был переименован в Селемджин-
ский. Центр Февральского сельского Совета до 01.01.1951 года нахо-
дился в посёлке Селемджинск.  

Во время Великой Отечественной войны многие мужчины села 
Февральское ушли защищать Родину. Оставшиеся в тылу работали 
самоотверженно: трудились на полях, заготавливали дрова, шили 
одежду для бойцов.  

В 1943 году в селе открылась первая школа, которая разместилась 
в маленьком доме. Это была начальная школа-четырёхлетка. Пер-
вым учителем была В. И. Лавренкова.  

В 1945 году в Февральском располагалось подсобное хозяйство 
нескольких золотоносных приисков. Оно было обширным: конюш-
ня, дойное стадо, телята. Его руководство базировалось в посёлке 
Стойба. Первым директором подсобного хозяйства (с 1946 года) был 
С. В. Первухин. Со временем были построены свинарник на 200 го-
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лов, коровник на 300 голов, оборудована пилорама. В хозяйстве 
насчитывалось около 10 тракторов, 5 автомашин, имелась конюшня 
на 40 голов, работал молочно-перерабатывающий комплекс. 

Хозяйство выращивало в основном овощи: капусту, свёклу, поми-
доры, картофель. Объем заготовок составлял более 200 тонн овощей. 
Выращенную продукцию сдавали государству. 

Набирало темп строительство. Строились жилые дома. В начале 
1950-х годов построили здание конторы, и руководство подсобного 
хозяйства было переведено из Стойбы в Февральское. В село стали 
переезжать люди из соседних сёл Крестики и Куравино. 

В 1947 году построили новую школу, состоящую из двух класс-
ных комнат. Директором была В. С. Дербилова.  

В 1948–1949 гг. в дома провели электричество. В школе открыли 
5-й класс. При школе работал интернат, в котором училось около 
200 детей из посёлков Селемджинск, Бысса, Александровка.  

В 1950-х годах открыли медпункт. В эти же годы построили сто-
ловую, магазин. Начала работать изба-читальня, в которой насчиты-
валось 500 экземпляров книг, в 1956 году к ней сделали пристройку. 
Открыли отделение связи, его начальником с 1951 года работала 
М. В. Кривенко. В её обязанности также входила доставка корре-
спонденции в посёлок Куравино и село Крестики, которое находи-
лось в 18 км от Февральского. Только в 1956 году на почте появился 
второй работник.  

Подсобное хозяйство продолжало развиваться и укрупняться и со 
временем его передали на баланс Свободненского продснаба.  

В 1960 году в селе построили новое здание школы, которая функ-
ционировала до 1998 года. Открыли ясли, детский сад.  

В 1972 году построили новое почтовое отделение, там же находи-
лись телефонная станция и радиоузел. В 1970 году построили новое 
здание библиотеки.  

В селе было много молодёжи, которая являлась организатором 
многих культурных мероприятий. Комсомольцы создали струнный 
оркестр, хор, драмкружок. В клубе демонстрировались кинофильмы, 
шли самодеятельные театральные постановки, проходили концерты 
художественной самодеятельности.  

Спад в развитии хозяйства стал наблюдаться в 70-е годы прошло-
го века. Из-за частых наводнений, которые приводили пашни в не-
годность, подсобное хозяйство начало приходить в упадок. В связи с 
перебоями транспорта овощи вовремя не увозили и не перерабатыва-
ли. Их производство стало убыточным. Началось сокращение посев-
ных площадей и поголовья скота. 

В 1976–1979 годах хозяйство перешло в Стойбинский продснаб 
и стало называться «Февральское торговое отделение». 
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В 1974 году с началом строительства БАМа открылся новый пе-
риод в истории села. В июле 1974 года в село прибыла геодезическая 
экспедиционная партия, которая провела изыскания от Норы до Ур-
гала. В декабре этого же года прибыл первый отряд рабочих из Со-
ветской Гавани, который разместился в юго-западной части села 
Февральское, создав свой микрорайон «Мостоотряд». Строители мо-
стоотряда возвели много социальных объектов в селе: Дом культу-
ры, медпункт, ясли, детский сад, баню, участок комбината бытового 
обслуживания. 

В 1979 году с вводом в эксплуатацию постоянной линии электро-
передач у жителей села появилось телевидение и возможность поль-
зоваться бытовой электротехникой. 

В 1985 году был открыт аэропорт «Февральск». Самолёты Ан-2 
и Л-410 выполняли рейсы по маршрутам Февральск–Благовещенск, 
Февральск–Экимчан, Февральск–Чегдомын–Хабаровск, Февральск–
Свободный. Вертолёты осуществляли перевозки в северные посёлки 
района. В 1988–1993 годах перевозилось до ста пассажиров в день, 
ежедневно самолетом доставлялись почта, различные грузы.  

Трудные 1990-е годы негативно отразились на развитии Февраль-
ского. В 1997 году закрылись авиаперевозки, село покинули строите-
ли. В 1998 году закрыли девятилетнюю школу, а в 2007 году и мало-
комплектную. Село перестало развиваться. На сегодняшний день 
в селе остались библиотека, почта и торговые точки индивидуаль-
ных предпринимателей. 
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ЭКИМЧАН 
 
Экимчан – посёлок городского типа. Административный центр 

Селемджинского района и муниципального образования «Рабочий 
посёлок (пгт) Экимчан». Статус посёлка городского типа имеет 
с 1961 года. Расположен на крайнем северо-востоке области, на пра-
вом берегу реки Селемджа, в 655 км к северо-востоку от Благове-
щенска. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Фев-
ральск – 170 км.  

В 2005 году в соответствии с Законом Амурской области образо-
вано муниципальное образование «Рабочий посёлок (пгт) Экимчан» 
и наделено статусом городского поселения.  

Существует несколько вариантов происхождения названия села. 
Первый: названо от эвенкийского экими – «очищать рыбу от чешуи», 
суффикс – чан придаёт уменьшительное либо пренебрежительное 
значение. Таким образом, получается «местечко, где очищают рыбу 
от чешуи». Посёлок основан на берегу Селемджи, где хорошо лови-
лась рыба, и тут же на месте её очищали от чешуи.  

Другие варианты: 1. От искажённого эвенкийского Аким и умень-
шительного (пренебрежительного) суффикса –чан; 2. От эвенкийско-
го экичан – «старшие брат или сестра; 3. От якутского Эким и Чан – 
имён друзей-якутов, утонувших в Селемдже: один из друзей пере-
плывал Селемджу и стал тонуть, звать на помощь друга, второй якут 
попытался помочь товарищу, но не получилось. 

Население – 764 человека (на 01.01.2023). 
Посёлок был образован в 1882 году. Как и большинство поселе-

ний Селемджинского района, он появился в период расцвета золото-
промышленности. Изначально был старательской артелью, а после 
истощения запасов золота превратился в перевалочный пункт для 
транспортировки грузов на прииски в верховья Селемджи.  

История развития посёлка напрямую связана с рекой Селемджа. 
По реке ходили пароходы «Бовин» и «Энгельс», перевозя пассажи-
ров и необходимые для посёлка грузы, но уже в 1934 году этот вид 
транспорта прекратил своё существование.  

С первых дней советской власти был создан Экимчанский сель-
ский Совет. Первым его председателем был Хаиров.  

В 1926 г. был образован Селемджино-Буреинский район с адми-
нистративным центром в Экимчане. В этом же году появились теле-
фонная связь и районная больница. В больнице работал только один 
врач. До 1964 г. она располагалась в приспособленном деревянном 
здании барачного типа, имела в составе амбулаторию и стационар. 
Позже были построены двухэтажное здание стационара, детское от-
деление, хозяйственный корпус.   
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В настоящее время ГБУЗ «Селемджинская больница» представле-
на стационаром на 47 мест. В качестве обособленных подразделений 
функционируют амбулатории в Токуре и Огодже, участковые боль-
ницы в Златоустовске, Стойбе, семь фельдшерских пунктов. 

В 1931 году открылись Экимчанское отделение Госбанка и типо-
графия, в которой печатали газету «Приисковая правда». Сначала 
газета выпускалась вручную, со временем появились строкоотлив-
ные машины – «линотипы». Увеличился штат работников, стали вы-
пускать даже бланочную продукцию. Второе название газеты – 
«Горняк Севера». С 2003 г. газета стала называться «Селемджинский 
вестник». Под этим названием она выходит и сегодня.  

В 1932 году закончилось строительство новой средней школы 
и трёх интернатов для детей из других посёлков района, которые 
учились в экимчанской школе. До этого в школе было только 4-
летнее образование.  

В 1937 году в Экимчан из Благовещенска прилетел первый само-
лёт, который приземлился на льду реки. С этого года рейсы стали 
регулярными. Выполнял их самолёт По-2 только в зимний период. 
Самолёты были двухместные открытые и приземлялись на ледовом 
поле Селемджи.  

Взлётно-посадочная полоса для воздушных ворот Экимчана была 
построена в 1943 году в рекордные сроки силами местных жителей – 
женщин и детей. Аэродром нужен был для военных целей. Летом 
1943 года аэродром Экимчан вошёл в число действующих на одном 
маршруте, для перегонки самолётов по ленд-лизу через Аляску, 
Дальний Восток и Сибирь. В дальнейшем было многое сделано для 
развития аэропорта и его служб. Заслуженной наградой для авиато-
ров Экимчана стало его оснащение в 1960-е годы первым в Амур-
ской области самолётом Як-40.  

В 1995 году Благовещенское предприятие гражданской авиации 
стало акционерным обществом открытого типа. В 2016 году эким-
чанский аэропорт вошёл в федеральную целевую программу по ре-
конструкции аэропортов севера. Реконструкция продолжается 
и в настоящее время. 

В 1938 году на левом берегу Селемджи была организована сель-
скохозяйственная артель имени Чжу-дэ, состоящая из китайских се-
мей. Артели были переданы огородные и сенокосные земли, а также 
часть жилых и хозяйственных построек бывшего корейского колхоза 
«Коллективист».  

В этом же году заработал кирпичный завод.  
В 1940-е годы в посёлке насчитывалось 250–280 жителей. Первы-

ми улицами были Набережная и Центральная, на которых стояло по 
3–4 дома. Они сохранили свои названия до настоящего времени. 
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Набережная была построена самой первой, и год её постройки совпа-
дает с годом основания посёлка. Название своё получила из-за бли-
зости к реке. Сегодня в посёлке 22 улицы. На некоторых из них оста-
лось по два-три дома. 

В 1940 г. начали строить первый в районе родильный дом. 
Вся культурная жизнь посёлка была сосредоточена в сельском 

клубе. Там работали кружки художественной самодеятельности, де-
монстрировались кинофильмы, проходили танцевальные вечера. Га-
зета «Приисковая правда» от 16 октября 1940 г. писала: «В Экимчан-
ском клубе имени Мухина в текущем году было дано 108 экранод-
ней, из них 20 детских. В клубе работает драматический кружок. За 
последние 10 месяцев он поставил 11 пьес. За это время клуб посети-
ла 21 тысяча человек».  

В 1947 году был образован Экимчанский лесхоз. За весь период 
существования им руководили директора Г. В. Лозицкий, О. А. Ро-
дюков, а с 1965 года – П. И. Косенков. Предприятие занималось ор-
ганизацией рационального, непрерывного и неистощительного лесо-
пользования, рационального использования земель лесного фонда, 
охраной лесов от пожаров, самовольных рубок, обеспечением вос-
производства, улучшением породного состава и качества лесов.  

За всю недолгую историю Экимчана на его территории существо-
вало более 65 организаций, многие уже ликвидированы, но некото-
рые осуществляют свою деятельность и сегодня.  

В настоящее время в Экимчане располагаются районная и посел-
ковая администрации, казначейство, отделение Сбербанка, Управле-
ние социальной защиты, отделение полиции; работают средняя 
школа, детский сад, почта, метеостанция, лесхоз, аэропорт, 
Культурно-методический центр, Межпоселенческая централь-
ная библиотека Селемджинского района, Детская музыкальная 
школа и другие организации.  
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