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История возникновения д. Александро-Невская станица 

     

  

  Деревня Александро-Невская станица 

находится в 15 км к западу от районного 

центра р. п. Куйтун и в 6,5 км к югу от 

центра Муниципального сельского 

поселения с. Кундуй, на правом берегу реки 

Или (левый приток Кимильтея, бассейн 

Оки). Возникла как казачья станица и 1858-

1861 годах правительство провело одно из 

крупнейших в Иркутской губернии 

переселенческих мероприятий – прислало 

14,5 тысяч штрафных «низших чинов» с 

семьями «приверстанных» в казаки. В это 

время возникли в нынешнем Куйтунском 

районе д. Александро-Невская станица и другие.  

     Со слов Евдокии Ерменовны Белопольской, которой рассказывала, когда 

она была маленькая баба Матрена Оленникова: «первые образовались заставы: 

1 застава, 2 застава, 3 застава, так и стали станицы 1, 2, 3.  Как ехать в сторону 

Амура проходил Столыпинский тракт. Заимки стояли: Митрофановская, 

Тарасова, Бологова, Петроивановская, Богомолкина, Дорофеевская, 

Семеновская, Верена-Погоня, Издакова, Прицепилов. На полях ставились 

большие дома и колодцы». 

     Потом поселились казаки отдельно, образовали пять станиц. Вновь 

образованные станичные поселки получили названия в честь известных 

русских князей и церковных дат. Первоначально станицы были отнесены к 

Кимильтейской волости Нижнеудинского уезда Куйтунского участка 

Иркутской губернии. Затем их передали в состав Куйтунской волости.  

Если мы обратимся к дореволюционной карте нашего края, то казачьи 

станицы располагались следующим образом. С запада на восток, по 

направлению Московского тракта, первой располагалась Александро-Невская 

станица, в 181-й версте от уездного города Нижнеудинска. Далее основалась 

Покровская, Крестовоздвиженская, Петропавловская и Преображенская 

станицы. Располагались казачьи станицы в лесистой местности, 

перемежаемые степными пространствами, вдоль берега речушки Или.  

Географические условия и климат располагали для занятий хлебопашеством, 

скотоводством. Здесь вызревали овощи. Подспорьем было звероводство и 

рыбалка. Переселенцы-казаки не испытывали нужды в строительных 

материалах. Тайга давала им все необходимое – это лес для строительства, 

глина, песок, древесный уголь давал возможность заниматься кузнечным 

делом.  

     До нашего времени среди современных построек в селеньях сохранились 

старинные казачьи усадьбы.  



 

 

 

 

 

Лес, в основном лиственницу, казаки готовили в конце зимы, затем вывозили 

на лошадях из тайги. Шкурили, распиливали или расщепляли на дранье. Все 

это использовалось на строительство домов. Избы строили четырех или 

пятистенные, с сенями. Под домом копали глубокие подполья, хранили 

картофель, овощи, соленья, варенье. Печи клали широкие. Среди надворных 

построек выделялись крепкие амбары, конюшни, стайки. На заднем дворе 

обычно располагалась баня. Все это хозяйство обносилось высоким и крепким 

забором. Строили станичную кузнецу, копали колодцы.  

    Казачество занимало своеобразное положение в социальной структуре 

общества XIX века. С одной стороны, казаки занимались военным ремеслом, 

с другой они были и земледельцами, владели многими ремеслами и навыками.  

 

 

 

 

 

 

 

Дом Мурашева и ворота усадьбы, конец XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Дом Шендрик, конец XIX века. 

 

 

 

 
 

             Дом Мелентия конец, XIX века.  
 

 

 

 

 

             Дом Шендрик, конец XIX века. 

 



     Межевание земельных наделов для обращенных в казаки солдат 

Куйтунского общества осуществлялось в соответствии с законодательством 

тех лет. 

На практике картина землепользования в 1850-х гг. XIX в., когда образовались 

казачьи станицы была такой. На каждую душу казачьего населения во всех 

пяти станицах Куйтунского участка в среднем приходилось: пашни - 1 

десятина 588 сажень, сенокоса - 1десятина 63 сажени, степных угодий, в том 

числе выгона для скота, - 5 десятин 328 саженей, лесов - 26 десятин 50 

саженей.  

Со временем началась обостряться земельная проблема. Началось массовое 

переселение крестьян в Сибирь в конце XIX-XX вв. и была построена железная 

дорога. Возле казачьих станиц возникли новые переселенческие участки.  

Переселенные в Восточную Сибирь низшие чины бывших гарнизонных 

батальонов и получившие казачье звание в 1851 г. и наделенные землей как 

казаки, также переводилось в крестьянское сословие. Таких было в Ан-

Станице 164. Таким образом, основная часть населения этих станиц лишалась 

казачьего звания и переходила в крестьянство. 

Позднее население станицы стало пополняться семьями казаков, служивших в 

Енисейской и Иркутской конных полках, при их расформировании. 

Распоряжением Российского правительства от мая 19 дня 1871 г. эти полки 

были расформированы. Всем казакам, привилегированному сословию, 

отводились земельные дачи для казачьих поселений и угодий для 

сельскохозяйственного производства. По существовавшему тогда положению, 

каждая казачья семья должна иметь земельный надел до 30 десятин на душу.  

Вот, именной список казаков д. Александро-Невская станица за 1876 г. Казаки 

из старожилов – Тимофей Дорофеев, Никифор и Дмитрий Мамруковы, Кирилл 

Бологов, Николай Давыдов, Иван, Михаил, Андрей, Ефим, Матвей 

Мелентьевы. Крестьяне из казаков – Ефим Байдулов (Байдуков), Яков 

Дезенский, Иван Ушаков, Андрей Герасимов, Андрей Белепкий и др. 

В документах архивного фонда «Иркутского губернского управления», в 

«Списке населенных пунктов Иркутской губернии» за 1878 г. по Куйтунской 

волости Нижнеудинского округа значится деревня Александро-Невская. В ней 

имелось 31 жилое строение и проживало 92 мужчины и 75 женщин. Население 

деревни относилось к категории «государственных крестьян и казаков». 

    По закону о переселенческой политике (1889 г.), крестьянам-переселенцам 

выдавали ссуды на ведение хозяйства и отводили по нескольку десятин земли. 

Хотя казаки также считались переселенцами, приоритет в нарезке земель был 

у крестьян.  В 1913 г., крестьяне имели по 10-11 десятин, а казаки – от 7 до 15. 

Крестьянские общества ограничивали казачьим хозяйствам порубку леса, 

пользование покосами и пастбищами, хотя, по инструкции, эти угодья 

находились в совместном владении. Бывали и случаи прямой отрезки земли у 

казаков в пользу крестьян.     



После упразднения в 1887 г. Иркутского казачьего полка и реорганизации, по 

предоставлению военного министра и по взаимному соглашению с Обер-

прокурором Святейшего Синода и министра финансов, Государственный 

Совет разрешил отпустить из Государственного казначейства средства для 

постройки станичных церквей.  

     Первоначально в станице была построена небольшая деревянная 

Александро-Невская часовня с алтарем, освященная 24 марта 1881 г. 

приписанная к Ильинской церкви в селе Куйтун. В 1910 г. на средства 

прихожан построили новую деревянную церковь, которую освятили 6 февраля 

1911 г. также во имя Александра Невского. Приход официально был учрежден 

17 октября 1912 г., в состав его вошли более 2300 человек. Церковь была 

деревянная с колокольней, венчало ее 7 глав (по другим данным – 5).  

Шатровые купола были покрыты медью. Кроме того, в станичных правлениях 

были специальные «Божницы». В домах казаков обязательным атрибутом 

были иконы с лампадками, библии и евангелия. В семьях казаков ревностно 

поддерживались религиозные и нравственные устои жизненного бытия. В 

начале XX века в д. Александро-Невской станице открылась церковно-

приходская школа. В ней был один класс. В 1913 г. здесь преподавался Закон 

Божий, работали два учителя, обучалось 18 мальчиков и 12 девочек. В 1937 г. 

под предлогом ремонта церковь закрыли.  Она простояла заброшенной всю 

войну (1941-1945 гг.) и хорошо сохранилась. Об этом писал в своем дневнике 

побывавший в 1945 г. иркутский историк И. И. Кузнецов. Впоследствии 

здание разобрали и перевезли в село Чеботарха, где использовали материал 

для строительства двухэтажного общежития ремонтеров машинно-

тракторных станций (МТС).  

К началу XX в. население станиц увеличилось. К 1900 г. в АН-Станице 

проживало 109 человек казачьего населения. Интенсивно заселяется весь 

Нижнеудинский уезд. Возникают новые переселенческие участки и в 

Куйтунской волости. Часть переселенцев шла наниматься в работники к 

справным казакам. Они покупали в станицах скот и лошадей. Таким путем 

зажиточные казаки использовали сравнительно дешевую силу переселенцев -

крестьян. С другой стороны, казакам пришлось отказаться от мысли о 

расширении своих угодий. На свободных землях в округе постепенно растут 

крестьянские поселения. Происходил процесс взаимовлияния культурного 

наследия, ассимиляция казачьего населения.  

В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. значение Иркутского 

казачества вновь возрастает. Казачья сотня разворачивается в дивизион. 

Планируется дальнейшее расширение и укрепление казачества в Приангарье. 

Но революционные события 1917 г. изменили естественный ход истории, в 

том числе и казаков. Советская власть упраздняла сословия по отношению к 

казакам это означало прежней военной службы, принудительной оседлости. 

Установление Советской власти в Куйтунской волости в конце 1917 г. внесло 



перемены в жизнь наших станичников. Весной 1918 г. в Сибири заполыхал 

пожар гражданской войны. Он втянул в свое племя и казаков наших станиц. 

Одни поддержали новую власть, другие выступили против Советов. 

Гражданская война разорвала единый казачий организм, стала великой 

трагедией для людей. С приходом Красной Армии в станицах восстановилась 

Советская власть.  Летом 1920 г. Нижнеудинский уездный ревком принял 

решение о возможности образования в Ан-Станице казачьего ревкома. Были 

избраны делегаты на съезд от каждого 10-го двора. Население всех пяти 

казачьих станиц в это время составляло 1234 человека. Было принято решение 

организовать самостоятельную казачью волость и сообщить об этом в 

Нижнеудинский уездный ревком. Однако Советская власть не желала давать 

такой «самостоятельности» местному казачеству. Другие ветры подули и из 

центра. Организовать казачий ревком в станицах Куйтунской волости 

большевистская власть не разрешила. Так закончилась, пожалуй, последняя 

попытка станичников отстоять свою самостоятельность и самобытность.  

     К зиме 1920 г. в Нижнеудинском уезде прошли выборы в сельские Советы. 

5 декабря 1920 г. в Нижнеудинске был создан I уездный съезд Советов. Съезд 

принял решение о формировании Советов в уезде. Со слов местных жителей в 

годы гражданской войны под землей был прорыт подземный ход, для чего он 

был вырыт неизвестно. В годы гражданской войны сильно поредели ряды 

казачества. Многие подверглись расстрелу целыми семьями.  

     Существует мнение что казаков истребили специально. Люди они были 

более хозяйственные и на меньших землях получали лучшие урожаи, чем 

односельчане. Поэтому и раскулачивали их в первую очередь, расстреливали 

красные, а тех что остались живы, извели во время репрессий. 

Прежняя жизнь казачьих станиц уходила в прошлое. В 1920-1930-е гг. 

оставшееся казачье население постепенно разъехалось. Коллективизация и 

создание здесь колхозов и совхозов окончательно разорвали прошлое и 

современное бытие оставшихся казаков.  

     Тяжелы были годы сталинских репрессий конец 1920-х– начало 1950-х гг., 

которые окончательно извели казаков станиц.  Население проживающие в 

соседних деревнях были вынуждены порвать все родственные связи со своими 

родителями, бывшими, казаками, проживающими на территории д. 

Александро-Невская станица. Поступая так, они надеялись не подвергнуться 

преследованиям. На деревню, как и на все общество, опустилась черная туча 

страха и подозрительности. Невинных людей, крестьян забирали по ночам, 

судили тройкой и отправляли в лагеря. Перечислю фамилии лишь некоторых 

из репрессированных, это Александр Петрович Воронков (1906 г.р.) 

крестьянин, Михаил Михайлович Герасимов (1884 г.р.) крестьянин, Афанасий 

Васильевич Дубровин (1902 г.р.) крестьянин, Николай Васильевич Мелентьев 

(1913 г.р.) крестьянин, Андрей Васильевич Мелентьев (1911 г. р.) крестьянин, 

Михаил Трофимович Сенин (1911 г. р.) крестьянин и многие другие.  



 Из существовавших когда-то пяти станиц выжили и сохранили свои названия  

только две АН-станица и 3-я станица. Оставшиеся станицы стали отделениями 

колхозов и совхозов Куйтунского района. 

1938-1939 гг. ознаменовались открытием начальной школы в станице.  

     В 1951 г. А. Круглова и З. Балясникова закончили Краснослабодское 

педагогическое училище и были направлены на работу в школу села АН-

станица, Куйтунского района.  

     В годы ВОВ, где-то в марте 1944 г. в д. Александро-Невская станица был 

организован детский дом, просуществовавший до 1956 г. В 1965 г. детский 

дом разобрали и перевезли в Кундуй на пристрой школы. По рассказу 

Владимира Захаровича Тимашкова в детском доме была десятилетка с других 

деревень приезжали. Жили по домам и учились.  

Райисполкомом было принято решение о возложении шефства над ним на 

Иркутский зерносовхоз (директор совхоза Сильманович, директор детдома 

Лэлаис). Несмотря на величайшие трудности, 

трудящиеся района постоянно заботились о 

детях. Жители окрестных сел, помогали 

детям-сиротам в военное лихолетье. 

Собранные деньги, обувь, одежду                                                                                                                                

они сдавали через мопровскую организацию 

для детей-сирот. Нельзя без глубокого 

волнения воспринимать и сегодня слова 

жительницы АН-станицы Спуговой: 

«Давайте окружим материнской заботой и 

лаской осиротевших детей!». Она одна из 

первых внесла средства для детей, призвала 

других последовать ее примеру.  

     1941-1945 гг. – трагическая страница в 

биографии колхоза. Около 300 тружеников 

Кундуя, Амура и АН-станицы ушли на 

защиту Отчизны, переложив колхозную ношу на плечи женщин, детей. 126 

погибших воинов – жителей Кундуя, АН-станицы, Амура – увековечены на 

обелиске в центре села Кундуй рядом с спорткомплексом «Сибирь». 

На долю фронтовика ВОВ из АН-станицы С. Егорова выпала участь пройти в 

войну Заполярье в составе 114-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Затем 

тяжелейшие бои на огненной дуге под Курском. Он был со своим взводом 

противотанковых ружей направлен на танкоопасное направление. Вот так он 

рассказывает об одном из боев. На их направление выдвинулось 13 немецких 

танков. Командир предупредил – главное не, теряться! Бейте по гусеницам по 

смотровым щелям! Подбил 2 танка, еще 4 подбили мои товарищи. Остальные 

танки повернули обратно. Мы убедились, что даже такая сила, как танки, не 

страшны, если иметь твердую волю и выдержку. Конец войны воин встретил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обелиск в центре с. Кундуй 

погибшим воинам в годы ВОВ 

 



в подмосковном госпитале. После войны трудился в АН-станичной бригаде 

колхоза «Годовщина Октября». Еще один земляк, Т. М. Ионов, защищал в 

1941 г. Москву.  Он участник исторического Парада на Красной площади 7 

ноября 1971 г.  

Иннокентий Гаврилович Дубровин родился 6 февраля 1917 г. В 1939 г. уходил 

в армию на действительную службу. Враг подбирался к Советской границе. 

Тревожно было и на Дальнем Востоке, где стране нашей угрожали японские 

самураи. Вот туда-то и попал служить крестьянский парень Иннокентий 

Дубровин. Принял присягу тут и грянула война. Трудно передать те чувства и 

волнения, которые пережили люди того времени.                                                                           

Осенью 1941 г. отправили его подразделение с Дальнего Востока под Москву, 

к которой уже приближался враг. Под Москвой Иннокентий Гаврилович 

Дубровин принял участие в первом бою с фашистами. Ему сразу не повезло, 

получил тяжелое ранение. Долго лечился в госпитале, после которого его 

признали негодным к строевой службе. Отправили работать в Омск на 

оборонный завод. И только в конце 1944 г. Дубровин вернулся в АН-станицу. 

Водяная-мельница его была в запущенном состоянии. Не нужна она была в 

военные годы. Наконец пришла долгожданная победа. С годами пошли 

колхозные дела в гору. Мельница заработала в полную силу. В 1949 г. работал 

конюхом и мельником до 1985 г. До Иннокентия на мельнице работал Алексей 

Савельевич Пилипейко, и погиб на рабочем месте. Жернова оборвало и камень 

попал прямо в горло, до Куйтуна не успели довезти, скончался. Водяную 

мельницу разобрали примерно в 1964 г. Эту мельницу строил Михаил 

Андреевич Приземин и молол муку сам. Он, то и научил Иннокентия 

Гавриловича Дубровина мельничному мастерству. 

      В д. Александро-Невская станица был 

свой конный двор.                                                                                     

В 1955 г.  колхозные угодья также 

раздвинули свои границы. Произошло 

слияние сельхозартели «Годовщина 

Октября» (Кундуй) и им. М. Калинина 

(АН-станица) в единое хозяйство 

«Годовщина Октября». АН-станица стала 

отделением сельхозартели. За счет слияния 

двух больших колхозов сельхозартель 

«Годовщина Октября» в 1960-1970-е гг. по 

праву стала передовым хозяйством в 

Куйтунском районе. О его успехах было известно за пределами Иркутской 

области. К 1980 г. 126 тружеников сельхозартели были награждены орденами 

и медалями. 10 лет спустя примеру анстаничников последовали и амурцы чей 

колхоз носил имя Жданова. 

После пуска проектной мощности Иркутской ГЭС в наш район пришла новая 

мощная линия электропередач. Существенно увеличились энергетические 

Конный двор 



мощности колхоза, в 1958 г. было электрифицировано село АН-станица. 

Одновременно активизировался процесс технического перевооружения 

колхозов.  

     Ранее в селе была своя ферма. В 

1959 г. в начале февраля телятницы 

АН-станичной фермы Прасковья 

Терехова и Ирина Якубовская 

приняли 40 слабеньких телят.    

    Март 1958 г. начато строительство 

клуба на 50 посадочных мест. 

     В 1959 г. построены детские ясли.                                                                                    

Это пусковые объекты 1985 г. По 

инициативе Семена Герасимовича 

Блинова председателя колхоза «Годовщина Октября» была построена 

начальная школа и клуб.   

     1960 г. зав. клубом села Афанасий 

Романович Ладанов, инвалид 

детства, ездил на коляске, очень 

хорошо играл на балалайке. 

В селе АН-станица библиотеки не 

было, но при колхозном клубе в то 

время имелась литературная 

комната. Там насчитывалось около 

700 книг. В большинстве своем это 

старые книги. По инициативе 

молодежи был объявлен сбор книг 

среди читателей. Комсомольцы 

Люба Холопова, Петр Демченко, 

Елена Ладанова, Рая Белопольская, а также Лилия Трофимова и Михаил 

Коваленко сдали собственную литературу. Примерно в 1982-1983 гг. клуб 

сгорел. На против клуба стояла мельница и подтоварник 
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Начальная школа 
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     На подтоварнике хранили зерно, 

семечки, подсолнухи, сушили лук. В 

подвале хранили огурцы, капусту, 

морковь. Огородницами работали – 

Демченко Оксана, Грибачева Надежда, 

Ланская Прасковья, Коваленко Далена, 

они садили овощи, а школьники 

поливали.   

     Лидия Адамовна Холопова родилась 

24 августа 1920 г. в Беларусии г. 

Пропойск. В 1938 г. была завербона на 

Дальний Восток подрывником на шахты. 

До 1946 г. находилась в г. Артеме. 

Приехала в АН-станицу с мужем Анатолием 

Сергеевичем Холоповым в 1946 г.  Прошел всю 

ВОВ с 1941-1945 гг. дошел до Берлина. По 

приезду пасли скот. С 1960 г. начала работать 

почтальоном. Возила почту на коне, сначала с 

Чеботарихи 4 года, потом с Кундуя до 20 апреля 

1992 г. Была парализована и 2 мая 1992 г. умерла. 

После Лидии Адамовны почтальоном стала 

работать Людмила Геннадьевна Иванькина. 
                                                                                                           

 

              
 

 

 

 

 

 

             

              Работа на подтоварнике 
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Работа на подтоварнике 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Огородницы 

             

 

 

Работа на подтоварнике 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

   Лидия Адамовна Холопова 

               

 

 



     В 1962 г. в д. Александро-Невская станица вступила в строй новая 

начальная школа, выстроенная на средства колхоза «Годовщина Октября». 

Строила бригада из Чеботарихи (2 ч.) и из 

станицы (2 ч.): Силкин Прокоп Иванович, 

Маторкин, Дидков Алексей, Янченко Гаврил 

Моисеевич.  

Учителями начальных классов были Марина 

Михайловна Фетисова, Анна Кирилловна 

Варламова, Зинаида Александровна Вержбицкая. 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

     1968 г.  в деревне готов под монтаж свинооткормочник на 1200 голов.  

Была своя птицеферма, построенная на месте где стоял раньше детский дом 

(работала там Афонькина). В деревне была столовая, контора, сельсовет. 

     В 1984 г. от Кундуя до АН-станицы строится дорога с твердым покрытием. 

    15 июля 1968 г. был открыт фельдшерско-акушерский пункт.  

 

              
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Людмила Геннадьевна 

Иванькина 

 

 

               

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

   Марина Михайловна Фетисова с учениками 

                                                                                                       

со своими учениками 

 

 

             

 

 

Работа на подтоварнике 

 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

   

Фельдшерско-акушерский пункт 

со своими учениками 

 

 

             

 

 

Работа на подтоварнике 



    30 марта 1973 г. была направлена на работу в 

АН-станицу в качестве фельдшера Галина 

Прокопьевна Тимашкова. В ее трудовой книжке 

единственная запись о принятии на работу в 

ФАП, АН-станицы. Родилась Галина 

Прокопьевна 9 февраля 1953 г.  на станции 

Мингатуй в многодетной семье, где всегда 

царили дружба, взаимопонимание. Родители 

сумели привить шестерым детям умение 

любить и сострадать, она сумела же пронести 

это через всю свою жизнь, научив этим 

хорошим качествам собственных троих детей.  

После окончания восьмилетней школы с. 

Чеботариха в 1969 г. Галина поступила в 

Братское медучилище отделение лечебное дело 

«Фельдшер». По окончании учебы судьба вновь 

вернула ее в Куйтунский район в 

Куйтунскую районную больницу. 

Молодого фельдшера встретили с 

опаской, как и любого молодого 

незнакомого специалиста. Позднее, 

будучи принятой в селе Галина 

Прокопьевна познакомилась с местным 

парнем Володей Тимашковым и вскоре 

вышла за него замуж.  Имеет трое детей 

и внуков. Сын Юрий пошел по стопам 

матери и сейчас работает 

медработником в Кундуйской больнице, 

невестка Настя – тоже медработник. В 2013 г.  Галина Прокопьевна 

Тимашкова получила звание «Ветеран труда». В 2022 г. присвоено звание 

«Почетный житель села» д. Александро-Невская станица. Имеет значок 

победитель «Соцсоревнования 1977г.» и почетные грамоты.  

     С 1 сентября 2011г.  в ФАП д. Александро-Невская станица работает Ирина 

Анатольевна Касьян. Родилась 14 августа 1976 г. участок Таган Куйтунского 

района, Иркутской области. В 1993 г. окончила Харикскую среднюю школу 

№2. Поступила в Саянское медучилище отделение лечебное дело 

«Фельдшер». В 1998 г. закончила медучилище и пошла работать в 

Кундуйскую участковую больницу, на должность медсестра стационара. 1 

июня 1998 г. была переведена фельдшером взрослого приема в Кундуйскую 

амбулаторию. Замужем, двое детей. За проработанный период времени не 

однократно награждалась почетными грамотами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Галина Прокопьевна 

Тимошкова 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

   

Значок победитель «Соцсоревнования 1977»  

со своими учениками 

 

 

             

 

 

Работа на подтоварнике 

 



 

 

Спортивная жизнь тоже не обошла АН-станицу. 

Перспективные мальчишки из деревни ездили в п. 

Куйтун на ледовый корт, где проходили 

соревнования по хоккею и занимали призовые 

места. 

      По данным статистики на 2022 г. в 

д. Александро-Невская станица 

проживает 167 человек. Это вытянутая 

в одну ниточку улица Центральная. 

Деревня небольшая, растет, 

благоустраивается, меняет свой облик. 

Но именно в Станице находятся 

памятники деревянной архитектуры 19 

века. Своей школы и детского сада 

деревня не имеет.  Осуществляется 

подвоз обучающихся и воспитанников 

в с. Кундуй.  Есть Дом Досуга основан 

15 октября 1985 г. Заведует им Лариса Юрьевна Грачева. В учреждении 

ведутся кружки: ДПИ «Умелые ручки», ИЗО «Веселый карандаш» с 2006 г., 

работает хореографическая группа «Топотушки» с 2015 г.  

 

              
 

 

 

 

 

 

                           

Ледовый корт 

 

 

 

 

 

 

    Ирина Анатольевна Касьян 
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Ирина Анатольевна Касьян 

 

 



                                                                     

 

 

 

 

                                             

                                                          

 

 

 

    В мае 2018 г. в Иркутском цирке состоялся открытый фестиваль-конкурс 

цирковых любительских коллективов «Цирк собирает друзей», на который 

были приглашены цирковые коллективы Иркутской области и других 

регионов России. Из Куйтунского района д. Александро-Невская станица с 

цирковым номером выступила цирковая студия «Сюрприз» в составе шести 

человек. Ребята в студии занимаются уже целых пять лет в направлении 

«Спортивная акробатика». На арене Иркутского цирка девчата показали свое 

мастерство и заслужено получили диплом II степени в номинации 

«Спортивная акробатика» в возрастной категории 5-10 лет. Номер назывался 

«Клёпа и его команда». Конечно, до настоящих артистов цирка еще 

далековато, но есть начало, значит будет и развитие. 
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Заведующая Домом Досуга 

   Лариса Юрьевна Грачева 
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

Дом досуга 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 



Иркутск. Иркутский цирк. Куйтунский район, д. Александро-Невская Станица. 

Открытый фестиваль-конкурс цирковых любительских коллективов «Цирк собирает 

друзей», диплом II степени. 
      Не сдается и деревня в другом направлении. В станице два успешно 

развивающихся КФХ: КФХ «Белопольская Светлана Николаевна» 

(зарегистрировано 13 марта 2014 года) и КФХ «Тимашков Владимир 

Владимирович» (зарегистрировано 28 июня 2018 года). Основной вид 

деятельности – выращивание зерновых культур. Благодаря им, земли вокруг 

деревни не заброшены и не простаивают. 

 

 

Поле, русское поле…  

Светит луна или падает снег — 

Счастьем и болью связан с тобою, 

Нет, не забыть тебя сердцу вовек. 

 

Эти слова как нельзя более характеризуют семьи Белопольских и 

Тимашковых. Можно было, и уехать, но любовь к родной земле превысила 

возможность городской комфортабельной жизни. «Никуда из деревни не 

уедем» - заявили мужчины.  Сейчас хозяйство Светланы Николаевны и Андрея 

Николаевича Белопольских обрабатывают около 1700 гектаров земли. 

Выращивают пшеницу, ячмень, средняя урожайность - 20 центнеров с гектара. 

Продукцию реализуют Братской 

птицефабрике и КФХ 

«Воздвиженская Альбина 

Елизаровна».   

2021 г. по программе 

«Народные инициативы» в деревне 

была построена детская игровая 

площадка.  

 

              
 

 

 

 

 

 

 

Детская игровая площадка 



     В 2022 г.  д. Александро- Невская станица отметила свой 160 – летний 

юбилей. 

 
      

 

      

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                             

Исторический фотофакт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свадьба в Ан-Станице. 1980-е гг. 

 

 

                                                        И. Иванькин из Ан-Станицы  

                                                          принимает военную присягу. 

 1980-е гг. 
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