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Рассматривается история создания, архитектурные особенности и современное состо-

яние православных объектов Джидинского района Республики Бурятия. Взято для об-

суждения шесть православных храмов района, изучена история их создания, деятель-

ность и современное состояние. Отсутствие специальных исследований и сведений по 

православных объектам Джидинского района делает данное исследование актуаль-

ным и своевременным. Установлено, что в архитектурной композиции храмов боль-

шое значение имеет обратная связь материалов, когда формы объемов и деталей, вы-

полненные в кирпиче, уподобляются деревянным. 
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The article discusses the history of creation, architectural features and the current state of 

Orthodox objects in the Dzhidinsky district of the Republic of Buryatia. Six Orthodox tem-

ples of the district were chosen for study, the history of their creation, activities and current 

status were studied. The lack of special studies and information on the Orthodox objects of 
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Республика Бурятия — уникальная территория, особенность которой заклю-

чается в многообразии культурного наследия. Часть наследия республики, вклю-

чающая в себя православные церкви, на протяжении многих столетий оказывала 

существенное влияние на мировоззрение, традиции и обычаи, образ жизни мест-

ных жителей. Множество культовых сооружений республики изучены достаточ-



144 

но полно, но некоторые из объектов православного характера по-прежнему 

остаются малоизученными. К ним можно отнести православные храмы Джидин-

ского района Республики Бурятия.  

Джидинский район расположен на юго-западе Республики Бурятии и занима-

ет долину среднего и нижнего течения р. Джиды и прилегающие к ней Боргой-

ские сухие степи. С севера район ограничивают Хамар-Дабанский и Боргойский, 

а с юга — Джидинский хребты. Долина р. Джиды в пределах района сравнитель-

но широкая, но в 5 км от устья прорывается сквозь Дырестуйские Щеки; по во-

сточной границе района протекает река Селенга. Джидинский район — это раз-

нообразие ландшафтов, удивляющих своей красотой и первозданностью; это 

вершины Хамар-Дабана, тайга, степи, крупные и малые реки, пресноводные и 

соленые озера, минеральные источники — аршаны, караванный Чайный путь, 

Удунгинский тракт, сплавы по рекам Темник и Джида. Район необычайно богат 

историко-культурными памятниками, дающими яркое представление о его дале-

ком прошлом [7]. 

По данным Свода объектов культурного наследия Республики Бурятия, в 

Джидинском районе на государственном учете состоят 139 объектов культурного 

наследия, из них памятников археологии — 108 (один из них является выявлен-

ным объектом археологического наследия); памятников истории — 30; памятни-

ков архитектуры — 1 [8]. 

Особое место в истории и культуре Джидинского района занимают культовые 

сооружения. В районе на данный момент действуют четыре православные церк-

ви: храм Святого Георгия Победоносца в с. Боций, храм пророка Божия Илии  

в с. Большой Нарын, храм в Честь Иконы Божией Матери Одигитрия в с. Джида, 

храм в честь апостолов Петра и Павла в с. Петропавловка. Кроме того, сохрани-

лись остовы православных храмов в селах Цаган-Усун и с. Баян (ныне утрачены).  

Одним из старейших объектов наследия, находящимся на территории Джи-

динского района, является Баян-Хосунская Николаевская церковь в с. Баян Джи-

динского района, состоящая на государственной охране в соответствии с Поста-

новлением Совета Министров Бурятской АССР от 20 сентября 1971 г.  

Баян-Хосунская Николаевская церковь была одним из первых каменных со-

оружений в районе и является примером традиционной для Восточной Сибири 

архитектуры [8, с. 134]. 

Архитектурная композиция и декор деталей дают основание полагать, что 

здание строилось в самом конце XVII в. и было закончено в XVIII в. Его длина, 

без паперти, составляла около 22 м, толщина стен — около 1,5 м. Высота коло-

кольни — 10 м. Купола изначально были покрыты сусальным золотом. Объемно-

планировочное решение одноэтажного каменного двухсветного храма, выполне-

но в манере, традиционной для Восточной Сибири: крыльцо, притвор под коло-

кольней, трапезная, четверик и апсида. В архитектурной композиции большое 

значение имеет обратная связь материалов, когда формы объемов и деталей, вы-

полненные в кирпиче, уподобляются деревянным: пятигранная форма абсиды, 

трактовка стен четверика угловыми пилястрами, формы оконных наличников, 

напоминающие колоды и резные доски [8, с. 134]. Внутри в убранстве присут-

ствовала роспись стен. Церковь за одну службу могла вместить около 500 веру-

ющих. Руководил церковью попечительский совет.  

Согласно сведениям А. Д. Жалсараева, в 1789 г. было выбрано место и зало-

жен первый камень под фундамент Николаевской церкви. Это была не первая 
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попытка возведения церкви в с. Баян, изначально в 1778 г. была воздвигнута де-

ревянная Баян-Хосунская церковь, но она сгорела, и местные жители приняли ре-

шение о строительстве каменной церкви. Во время ее строительства возникали 

трудности с доставкой стройматериалов, поскольку выбранное для ее возведения 

место находилось за рекой. Жители с. Баян на собственные средства приглашали 

отделочников, архитекторов и художников. Доставка кирпича велась различными 

способами: он подвозился из Читы, Верхнеудинска и Иркутска на конных подво-

дах. В с. Капчеранка были построены специальные печи для выделки и обжига 

кирпича, предназначавшегося для строительства Баян-Хосунской церкви [5, с. 40]. 

Помощь в возведении храма оказывали ламы Сартул-Гэгэтуйского и Атаган-

Дырестуйского дацанов. По словам местных жителей, Сартул-Гэгэтуйский дацан 

выделял не только подводы для доставки лесоматериала, но и отдал часть подго-

товленного для своих нужд леса. Атаган-Дырестуйский дацан помог в покупке 

церковной утвари и постоянно оказывал материальную поддержку [1]. 

Ощутимую помощь оказали церкви Иркутской и Читинской епархий. Боль-

шинство икон было подарено верующими других приходов, но самые дорогие 

иконы приобретались за наличные в Иркутске, Чите и Верхнеудинске [2]. 

В начале 1805 г. были привезены колокола, покрытые сусальным золотом. 

Главный колокол весом около 160 кг назывался благовестом. Баянская церковь, с 

высокими куполами и колокольней, с животворным иконостасом, настенными 

фресками, стала гордостью местных жителей. Ее приход состоял из верующих 

многих окрестных сел, деревень и заимок. Возведение храма несколько раз при-

останавливалось, в том числе и из-за отсутствия стройматериалов. Для ускорения 

строительства из г. Иркутска был «выписан» специальный человек, который ру-

ководил строительством, после он остался служить в православной церкви. На 

завершение внутренней и наружной отделки Баян-Хосунской Николаевской 

церкви потребовалось около 10 лет [1]. Баян-Хосунскую Николаевскую церковь 

по праву считали главным храмом Джидинского района. Она была огорожена 

забором с железными воротами, от которых до входа шла устланная черной 

плиткой дорожка [2]. 

В середине 1805 г. храм был освящен и начато богослужение. Имя первого 

священника церкви осталось неизвестным. В 1868 г. председателем попечитель-

ства был избран отставной зауряд-сотник И. И. Шишмарев, членами — казаки 

Карпов и Григорьев. С 1885 г. по 1905 г. псаломщиком Баян-Хосунской Никола-

евской церкви был М. А. Ощепков. В марте 1886 г. была открыта церковно-

приходская школа, где изучали Закон Божий, грамматику, чистописание. Обуче-

ние в школе длилось от 5 до 9 месяцев [1]. 

В связи с расформированием институтов по всей России, Советом Народных 

Комиссаров в 1917 г. церковноприходские школы были закрыты. В 1916 г. при-

казом наказного атамана Забайкальского казачьего войска пос. Баян-Хосунский 

был переименован в Николаевский в честь храма. В 1936 г. комсомольцы сов-

местно с отрядами ОГПУ, НКВД «отлучали» от веры местных жителей. Священ-

ников и служителей церкви расстреливали, церковную утварь уничтожали и раз-

воровывали. Церковь использовалась под клуб колхоза имени В. И. Чапаева, за-

тем под здание метеорологической станции [2]. 

27 января 1939 г. Указом Президиума ЦИК БМАССР было принято решение о 

закрытии Баян-Хосунской Николаевской церкви, и спустя некоторое время она 

была разграблена [6] и в таком виде простояла до настоящего времени. 
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Сегодня объект не используется и находится в аварийном состоянии, отмечены 

значительные утраты: нет крыльца, снесена колокольня, вместо разрушенного ку-

польного свода и верхней части стен сделана двускатная крыша. Разрушен пол в ин-

терьерах, в передней стене притвора пробит воротной проем, снесена церковная 

ограда [6]. Объект требует срочных мер по изучению и реконструкции. 

В 1863 г. в с. Боций Джидинского района была заложена Боцинская церковь, 

ее существование продлилось до 1967 г., когда она была закрыта. В ее помеще-

нии располагался клуб колхозного хозяйства, затем здание отдали под склады и 

мастерские. В течение времени храм был подвергнут полной перестройке, а за-

тем и вовсе снесен. В 2005 г. по инициативе жителя с. Боций В. И. Плюснина в 

основание храма была заложена плита, а место освящено протоиереем В. Власо-

вым. Местные жители принимали участие в строительстве церкви, длившемся 

три года. Для церкви был смонтирован и изготовлен резной иконостас, автором 

которого был общественный деятель В. Е. Астихинский. Неоценимый вклад внес 

бывший депутат Народного Хурала Бурятии С. М. Пашинский. Организатором 

строительства выступила Н.И. Токарева — депутат районного Совета. Значи-

тельная помощь была оказана главой администрации района Ж.Д. Батуевым. 4 

октября 2008 г. церковь была открыта и получила название — Храм святого Ге-

оргия Победоносца [4]. 

Деревянный храм пророка Божия Илии в с. Большой Нарын был построен 

между 1863 и 1871 гг. К сожалению, сведений о строительстве храма и его дея-

тельности в дореволюционный период не сохранилось. По имеющимся сведени-

ям, в 1930-е г. храм был закрыт и отдан под клуб. Спустя несколько лет здание 

вновь было передано православной церкви [11]. 15 июля 2016 г. священником  

И. Баталовым был освящен и поднят над алтарем первый купол храма Святого 

пророка Илии. Церковь является действующей, в настоящее время организован 

сбор средств на ее восстановление [3]. 

Цаган-Усунская Николаевская миссионерская церковь в с. Цаган-Усун была за-

ложена в 1866 г. Строительство велось на средства кяхтинского купца М. В. Шиш-

макова. При церкви существовала библиотека, в которой находились богослужеб-

ные книги, изданные в Московской синодальной типографии. Престол в храме во 

имя святого Николая Чудотворца был освящен 18 июля 1867 г. На колокольне было 

четыре колокола: один праздничный, большой, остальные три — повседневные.  

В настоящее время сохранилось лишь основание церкви [12]. 

До 1996 г. храмов и православных приходов в пос. Джида Джидинского райо-

на не было, но по просьбе приезжего священника иерея Евгения Емшанова вой-

сковая часть выделила солдатский клуб для проведения молебнов и таинства 

крещения в дни его приезда. 12 февраля 1998 г. администрацией пос. Джида зда-

ние библиотеки приспособили под Богородице-Одигитриевский молебный дом. 

В 1998 г. ему передан земельный участок с последующей выдачей свидетельства 

о праве собственности [10]. 

В 1999 г. приход был официально зарегистрирован как самостоятельное юри-

дическое лицо с присвоением наименования «Местная православная религиозная 

организация «Свято-Одигитриевский приход пос. Джида Джидинского района 

Республики Бурятия» Читинской и Забайкальской епархии Русской православ-

ной церкви». В первое время постоянная численность прихода не превышала 10 

человек, однако благодаря стараниям иерея Е. Седунова она значительно увели-

чилась [10]. 
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По просьбе верующих в апреле 2002 г. администрация пос. Джида выделила 

земельный участок под строительство новой церкви, но из-за недостатка финан-

сирования строительство было приостановлено. И лишь в 2007 г., после освяще-

ния, благотворителем Д. Т. Ульяненко был залит фундамент храма [10]. В насто-

ящее время создан попечительский совет, начался сбор денежных средств и 

определен подрядчик, который возобновит строительство церкви.  

Вопрос о постройке храма на территории с. Петропавловка Джидинского рай-

она поднимался неоднократно. В 2006 г. было начато строительство православ-

ной церкви, но из-за нехватки средств было приостановлено [9]. В 2007 г. адми-

нистрацией района и по инициативе протоиерея В. Власова был создан обще-

ственный совет, благодаря которому были собраны средства на возведение хра-

ма. Под руководством Н. В. Мельникова строительство православного храма, 

получившего название «В честь Святых Апостолов Петра и Павла», пошло уско-

ренными темпами. Значительная благотворительная помощь и организаторская 

работа при строительстве проводилась предпринимателем В. Е. Еременко.  

В 2007 г. был изготовлен и установлен двухъярусный иконостас, закончились 

внутренние отделочные работы, установлены кресты. В сентябре того же года 

была произведена наружная отделка храма [9]. Сегодня храм открыт и действует. 

Джидинский район с его богатым природным и культурным наследием сохра-

нил интересные объекты религиозного характера. Однако они изучены достаточ-

но слабо ввиду отсутствия специальной литературы по истории их создания и 

деятельности, что еще раз подтверждает актуальность обращения к данной тема-

тике. Каждая из церквей имеет свою богатую историю и является неотъемлемой 

частью духовной жизни местных жителей. Православные храмы района выпол-

няют нравственные и духовные функции, являются важной частью историческо-

го развития Русской православной церкви в Республике Бурятия. Помимо этого 

храмы являются частью православного наследия региона и нуждаются в более 

подробном изучении и сохранении. 
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