


Конкурс «Семь чудес» проводился в Братском районе с целью

выявления и популяризации уникальных и более значимых

исторических, природных, культурных, архитектурных объектов,

расположенных на территории района.

В буклете «Семь чудес Братского района» представлены уникальные

объекты, созданные природой и руками человека, до которых возможно

добраться и получить незабываемые впечатления от созерцания «чудес

света».

Приглашаем жителей и гостей Братского района!

Размышляя о будущем отпуске, многие

представляют только заграничные поездки. Но

отличные туристические маршруты не нужно

искать в далеких краях, их может предоставить

Братский район Иркутской области.

У нас есть все — величественные горы и таинственные пещеры,

пышная зелень лесов и золото пляжей, теплое море и чистые реки.

Братский район — это огромная шкатулка с драгоценностями, готовая

щедро поделиться своими богатствами.



Турманское сельское поселение «Каменные столбы»

Турманское сельское поселение уже несколько лет привлекает

внимание братских и иркутских спелеологов каменными столбами

различной формы.

Много тысяч лет назад, когда Земля только начинала формировать

свой сегодняшний образ, в местах Братского района, у Ангарского

разлома поверхность Земли была покрыта трещинами из которых

выливалась лава. Проходили тысячелетия, лавовые горы точила вода,

обдували ветры, землетрясения обрушивали слабые места.

Геологические и климатические процессы изменили облик гор,

оставляли внутри них пустоты, создавали обрывы, преображая их в

Каменные столбы.



Турманское сельское поселение «Каменные столбы»

Когда находишься рядом с

молчаливыми каменными

исполинами, ощущаешь всю

силу и мощь природы, которая

создала холодную красоту

Каменных столбов. Покоряя

вершины столбов открывается

прекрасный вид на «зеленое

море тайги».

С каждым годом увеличивается

число, желающих посетить

Турманские Каменные столбы,

покорить их вершины,

насладиться прекрасным видом

тайги.



Кузнецовское сельское поселение «Родник»

Родничок журчит, струится

День и ночь из года в год:

Чтобы смог воды напиться,

Кто захочет, кто придёт. 

Чтоб напились, чтоб умылись,

Чтоб здоровыми росли,

Чтоб любили, понимали

И Природу берегли.

Не далеко от села Кузнецовка, в лесу, протекает безымянный родник

с чистой и вкусной водой. Обнаружен он был в прошлом веке

строителями линии электропередачи ЛЭП-200 Иркутск – Братск,

которые жили на современной территории села Кузнецовка. Тогда

уже родник был известен водителям и жителям г. Вихоревка,

поскольку его вода не только прохладная, утоляющая жажду, но и

очень вкусная. Ни один раз жители села пытались найти его исток, но

так и не нашли.



Кузнецовское сельское поселение «Родник»

По версии местных

краеведов, свое начало

родник берет в сопках. Вода в

роднике прозрачная, чистая,

холодная, на вкус приятная.

Вода проходит через

подземные слои, пить ее не

опасно, а даже полезно, ведь

она наполнена

микроэлементами.

Родник в с. Кузнецовка очень

популярное место, где можно не

только утолить жажду, но и

отдохнуть. Родниковой водой

пользуются не только местные

жители, но и жители Братска и

Вихоревка.



Зябинское сельское поселение «Каменистая речка»

Среди девственных 

просторов

Тихо движется река,

А река тут не простая -

каменистая она.

Камни лица обнажая,

Улыбаются тебе

И суровая погода не 

прогнет к себе людей.

Это отрывок из стихотворения, собственного сочинения одной из

жительницы поселка Зяба. Есть в Братском районе в 5-ти км. от

поселка Зяба такое чудо природы, как Каменная река: удивительное

и впечатляющее природное образование.

Равномерное нагромождение огромных скалистых обломков,

которое тянется на многие сотни метров и внешне очень похожее на

реку.



Зябинское сельское поселение «Каменистая речка»

Происхождение каменных рек до конца не изучено, но это чудо

природы обязан каждый турист.

Начинается река от сопки Дибор и ее продолжительность

составляет более трех километров. Под Каменной рекой бегут

чистые как слеза ручьи. Жители, кто посещавшие это дивное место

делятся впечатлениями, что в полной тишине, на лоне природе, с ее

звуками, можно услышать шум реки и увидеть движение камней.



Озернинское сельское поселение «Гора рудная»

Достопримечательностью п. Озерный

является гора Рудная. В прежние

времена она носила другое название -

гора Антифея (В греческой мифологии -

злой дух, противодействовавший

намерениям богов).

По утверждению вулканологов, гора эта вулканического

происхождения, однако в ней находили не только магнетит,

болотную и гороховую руду, но и нередко попадались аметист с

горным хрусталем. Но не только это было главным богатством

горы, а также и железная руда с 70-ти процентным содержанием

металла. На горе Рудной в первой половине 19 века работали

каторжане и ссыльные, добывали руду и отправляли в вагонетках

на Николаевский завод (пос. Долоновка).



Озернинское сельское поселение «Гора рудная»

Рудная гора очень красива и

своеобразна, она вся изрыта

карьерами и шурфами,

оставшимися напоминанием

непосильного труда каторжан.

До сих пор у подножия горы

сохранились штабеля руды,

так и не отправленной на

переплавку. Еще лет 30 назад

жители Озерного находили на

Рудной горе кандалы, кирки,

разную утварь - свидетельство

каторжного труда. И всего

лишь несколько лет назад

обрушились сторожевые

вышки.

Все склоны горы покрыты зеленью: это и сосна, и береза, и осина. Но

очень красива гора Рудная становится в мае: все склоны горят

малиновым огнем - это цветет багульник.



Тарминское сельское поселение «Николаевский завод»

Николаевский завод - первое 

промышленное предприятие в 

Приангарье, в 19 веке был лучшим 

Сибири, входил в десятку 

сильнейших заводов в России. Завод 

начали строить в 1845 году на 

средства казны, уже в 1847 году 

завод выдал первый чугун. 

Завод был назван Николаевским

потому что начал строиться во

время майского праздника

святителя Николая Чудотворца 9

мая (по старому стилю) 1845 года.

Руководил строительством казённого завода полковник корпуса

Горных инженеров Иван Антонович Бароции де Эльс (1805 - 1863).



Тарминское сельское поселение «Николаевский завод»

Несмотря на то, что в продукции завода

нуждалась вся Восточная Сибирь, он

был признан убыточным для казны и

продан в частные руки. В 1864 году

Николаевский завод купил с торгов

иркутский купец Николай

Константинович Трапезников (1842-

1893), который провёл его капитальную

реконструкцию, затратив на это 1,2

миллиона рублей. Выпуск железа был

увеличен до 60 тысяч пудов.

В 1870 году завод был продан за 100.000 рублей. Иркутский купец

Н.П. Лаврентьев, владевший заводом в 1870-1872 годах ввёл режим

экономии, уменьшил заработную плату квалифицированным

рабочим с уральских заводов.

Денежный капитал Н.П. Лаврентьева был небольшим для

содержания столь крупного предприятия. Лаврентьев был

вынужден в 1872 году принять к себе в компаньоны

золотопромышленника М.Д. Бутина, а затем в 1874 году и вовсе

передать ему завод.



Тарминское сельское поселение «Николаевский завод»

Торговый дом "Братья М.Д. и Н.Д.

Бутины" владел заводом в 1874 - 1896

годах. Завод в эти годы стал

крупнейшим в Восточной Сибири.

Получаемая от завода прибыль

составляла от 140 до 216 тысяч

рублей в год.

Завод снабжал железными изделиями золотые прииски, солеварные и

винокуренные заводы, пароходства, изготовлял паровые котлы и

паровые машины. На заводе строили пароходы, баржи и катера.

За развитие промышленности в Сибири и выпуск

высококачественной продукции М.Д. Бутин был награждён орденом

Святой Анны III степени и Большой золотой медалью Европейского

научного сообщества.

Ростовщический кредит разорил фирму Бутиных. Торговый Дом

прекратил своё существование в 1896 году.



Тарминское сельское поселение «Николаевский завод»

Николаевский завод регулярно принимал

участие в выставках промышленных

товаров, на которых представлял свои

изделия. В 1878 году на Парижской

всемирной выставке завод получил за них

серебряную медаль. В 1882 году на

Московской выставке - Государственный

Герб, что позволяло ставить его на своих

изделиях.

В конце XIX века в Сибири было

три железоделательных завода:

Абаканский, Николаевский и

Петровский. Абаканский почти не

работал из-за конкуренции с

уральскими заводами.

Петровский выполнял казённые заказы, не пуская товары в

продажу. Николаевский завод реализовывал свою торговую

продукцию в Забайкалье, Приамурье и Приленье. Завод имел свои

склады в Верхнеудинске (Улан-Удэ), Нерчинске, Благовещенске,

Чите, Сретенске, и Бодайбо.



Тарминское сельское поселение «Николаевский завод»

На Николаевском заводе было налажено

производство корпусов и механизмов

пароходов и катеров, сборка которых и

последующая эксплуатация

осуществлялась на реках Ангара, Лена,

Амур и на озере Байкал.

Всего было произведено 16 пароходов: Николай, Михаил, Иоанн

Предтеча, Пермяк, Якут, Витим, Почтарь, Работник, Граф

Сперанский, Сибиряков и К, Муравьёв-Амурский, Иннокентий,

Соболь, Нерпа, Тарбаган, Нерчуган.

В 1904 году во время строительства

Кругобайкальской железной дороги на

Николаевском заводе изготовили мост,

получивший название "Горбатый"

(весом 639 тонн).

В разобранном виде мост доставили в район бухты Берёзовой и

установили там. Построенный мост стал настоящим памятником

инженерного искусства.



Тарминское сельское поселение «Николаевский завод»

В 1923 году Новониколаевский завод перестал

существовать. Его оборудование было вывезено

на другие железоделательные заводы, а жители

посёлка Николаевский Завод разъехались в

другие города.

В 1990 году на месте расположения Николаевского

завода в Тарминском заливе речки Долоновки,

возле возвышения горы Рудной установлен

памятный знак из мрамора.

На нем высечен текст:

«Николаевский завод: 1847-1960гг. здесь на берегу речки Долоновки,

теперь в глубинах Братского водохранилища размещался в былые

годы, до затопления, Николаевский чугунолитейный и

железоделательный завод. Его разнообразная продукция из металла

находила широкий спрос в Сибири.

При заводе располагался рабочий поселок-слобода. В нем

проживало до пяти тысяч человек. В памяти поколений братчан

завод этот остался приметным явлением как место приложения

напряженного труда, каторги и героической борьбы за власть

Советов. Поклонись этому незабываемому месту, патриот-братчанин.

Ты стоишь на земле, политой кровью и потом твоих земляков».



Добчурское сельское поселение «Водопад»

На территории Государственного природного заказника

регионального значения с комплексным (ландшафтным) профилем

«Бойские болота» начинает свой путь река Бой. Как большинство

сибирских таежных рек, путь реки Бой сложен и извилист. Путь к

водопаду пролегает через тайгу. В 30 километрах от п. Добчур река

переходит в водопад. Несмотря на скромную высоту (около двух

метров), окруженный каменными останцами водопад несется с

большой скоростью, которая ошеломляет и потрясает воображение

особо впечатлительного туриста.



Кобляковское сельское поселение «Деревня Анчириково»

Изначально Анчирикова — это заимка в лесу.

Первые упоминания о населенном пункте

Анчирикова датированы второй половиной

19 века. Сегодня деревня, расположенная в 58

километрах от Братска — это 15 домов и 10

постоянно проживающих человек.

Уроженец Анчирикова Чупин Михаил

Григорьевич начал возрождение своей

«малой Родины» с родового дома : «В нашей

памяти все должно быть живо. Мы должны

чтить наших прародителей».

Большинство из которых — пенсионеры.

Сегодня на территории д. Анчириково

действует мемориальный комплекс –

это несколько исторических эпох:

царская Россия , Советский Союз и

конечно же, православие. Место

расположения выбрали не случайно.

Исторически сложилось так, что

поклонные места располагали у

главной деревенской дороги.



Кобляковское сельское поселение «Деревня Анчириково»

В 2015 году Михаил Чупин открыл в

мемориал воинской славы, как дань

памяти анчириковцам,

отстоявшим независимость страны в

самой кровопролитной войне в

истории человечества.

Кроме того, в планах - установка вечного огня. Очаг для него сделают

из гильз и обезвреженных мин времен Второй мировой. Местные

жители твёрдо намерены оберегать память предков. Пока есть тот, кто

помнит, прошлое живёт.




