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В култукской средней школе в 1999 году был создан детский инновационный центр 

«Лазурит». Направлений его работы несколько: историко-краеведческое, экологическое, 

геологическое, литературно-краеведческое и культурно-краеведческое. Они, эти 

направления, и определяют научно-просветительские чтения на базе култукской средней 

школы №7, проводимые ежегодно.  

В чтениях, как правило, принимают участие не только учащиеся школ Култука, но и 

студенты иркутских вузов, краеведы, учителя, представители администраций Слюдянки и 

Култука, а также учёные. Чтения обычно посвящены обсуждению проблем сохранения 

уникальной байкальской природы, вопросам образования, культуры и истории Южного 

Прибайкалья.  

В конце января 2002 года при «Лазурите» был открыт выставочный зал, где 

экспонируются результаты творческой и исследовательской работы детей. Зал работает в 

режиме музея-лаборатории, в котором можно проводить просветительские экскурсии и 

работать с экспонатами. Здесь представлены экспозиции «Древности Култука», «Древние 

металлурги Прибайкалья», «Старое фото Култука», «События гражданской войны на 

берегах Байкала», многие другие. Последняя экспозиция (минералы, горные породы, руды 

и первая находка култукских школьников в Прибайкалье - бивень ископаемого хоботного 

динотерия, возраст которого 5-1,8 млн. лет) – самая многочисленная и содержательная. 

Администрации култукской школы и руководителю ДИЦ «Лазурит» Сергею Снопкову 
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представилась возможность выделить отдельный выставочный зал и назвать его 

«Лаксминорий» в честь знаменитого исследователя Южного Прибайкалья академика Э. 

Лаксмана, со дня рождения которого в этом году исполняется 270 лет.  

Впервые Южное Прибайкалье Лаксман посетил в 1766 году. Изучая прибрежную часть 

Байкала и его горное обрамление, он был восхищён красотой и величием этих гор и 

назвал их “сибирскими Альпами”. Он полюбил их навсегда. А когда обнаружил здесь 

“минералогический клад”, то с большой любовью писал об этом своим друзьям и 

коллегам в письмах.  

Душа его постоянно рвалась к “сибирским Альпам”, к минералогическим кладам Южного 

Прибайкалья. Мечта сбывается: в 1781 году Эрика Густавовича назначают горным 

советником Нерчинского завода, а в 1783 году - минералогическим путешественником 

при Императорском кабинете. Его обязанностью было отыскание месторождений 

драгоценных и цветных камней для украшения дворцов в Петербурге. Эта должность 

позволяла ему полностью отдаться любимому делу - поиску минералов и цветных камней. 

Он описал многие минералы Сибири, которые получили название «Лакминорий» или 

«Лаксминорий», многие годы его записки были настольным пособием для геологов.  

Посёлок Култук на Байкале притягивал Лаксмана, как магнит. Отсюда он поднимался на 

высокие горы «сибирских Альп», был буквально очарован красотой лазурита, флогопита, 

байкалита и других минералов. Об этом он писал академику П-С. Палласу: «Я до безумия, 

до мученичества влюблён в камни Сибири». А в другом письме в Петербургскую 

академию сообщал: «По всей р.Слюдянка около 35 вёрст длиной находят валуны синей 

породы по местам, где выступают белые мраморные утёсы. Ляпис-лазурь показывает 

удивительные переходы от самого насыщенного тёмного ультрамарина в цвет бледной 

сыворотки; местами встречаются камни фиолетово-синего цвета». Лаксман не только 

описал, но и организовал добычу лазурита и отправку его в Петербург для отделки 

лазурной комнаты.  

В 1894 году Петербургская академия поручила Эрику Лаксману исследовать Приморье, 

Камчатку и, по возможности, Японские острова. В 1796 году он выехал для выполнения 

этого задания, но до места назначения не доехал. Вблизи Тобольска на одной из станций 

ямщик при смене лошадей обнаружил Лаксмана без признаков жизни. Несомненно, 

русская наука много потеряла в связи с преждевременной смертью Эрика Густавовича.  

Э.Г. Лаксман сегодня незаслуженно забыт. Его вклад в науку и производство 

(Тальцынский стекольный завод) на заре освоения Сибири должным образом не оценён. 

Этот выдающийся человек, несомненно, заслужил, чтобы в его честь был если не 

памятник, то хотя бы памятная доска на территории архитектурно-этнографического 

музея “Тальцы”, расположенного вблизи бывшего Тальцынского стекольного завода, 

останки которого скрыты под водами Иркутского водохранилища.  

Известно, что на южном побережье Байкала поместье Эрика Густавовича находилось 

вблизи ж/д станции Слюдянка-2 на реке Талая. Это место жители Култука называли с 

большим уважением «территорией Лаксмана». Может быть, есть смысл подумать о 

переименовании станции Слюдянка-2 в станцию Лаксмана, где им впервые выявлены и 

описаны «минералогический клад» и месторождение флогопита. Им были исследованы 

значительные территории Сибири, а открытия его были весомы и значимы. Было бы 

здорово, если бы в Черемхове, Слюдянке и посёлке Култук появились улицы имени 

Лаксмана. Первый шаг в этом направлении уже сделан: выставочный зал в краеведческом 

музее култукской средней школы № 7 назван «Лаксминорий». 



 


