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Аннотация
Изучение локальной истории  – сложное, но  увлекательное

занятие. Эта небольшая книга даёт представление об  истории
небольших сибирских деревень и о  том, какое место занимают
они в контексте истории всей страны.
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Введение

 
История сибирской деревни достаточно хорошо изуче-

на. Этой теме посвящено немало исследований историков,
а также экономистов, географов, архитекторов и археологов.
Но в основном это работы общего характера, рассматриваю-
щие историю сибирской деревни в целом. Монографий, по-
свящённых истории той или иной сибирской деревни, пока
нет. Поэтому исследователю, занимающемуся этой пробле-
мой, сначала приходится обобщить материалы, рассредото-
ченные по различным источникам, собрать воедино немно-
гочисленные упоминания о населённых пунктах и изучить
документы, чудом сохранившиеся в архивах районных цен-
тров.

Хорошим подспорьем для исследователей, увлёкшихся
локальной историей и краеведением, также станут публика-
ции местной периодической печати и воспоминания старо-
жилов. Всё это позволяет лучше представить деревенскую
жизнь, а также выявить особенности исторического разви-
тия сибирских деревень в 30—90-е годы XX века.

Чтобы воссоздать историю села Воробьёво и посёлка Эду-
чанка, использовались историко-генетический , сравни-
тельно-исторический и ретроспективный методы .

Историко-генетический метод  позволил проследить про-
цесс изменений в жизни сибирской деревни на протяжении



 
 
 

ХХ века, а именно: исчезновение старого традиционного се-
ла Сибири и появление посёлков городского типа, жители
которых заняты в лесной промышленности. Сравнительно-
исторический метод  помог выявить общее и повторяющее-
ся, необходимое и закономерное в жизни двух сибирских де-
ревень. Ретроспективный метод позволил проследить исто-
рию сибирской деревни от коллективизации до экономиче-
ских преобразований в конце ХХ века и обнаружить ростки
произошедших событий в далёком прошлом.

Книга построена по хронологическому принципу , что
даёт целостное представление о ходе исторического процес-
са.

Самый полный на сегодняшний день труд, освещающий
историю сибирской деревни, пятитомная «История Сиби-
ри»1. В этом объёмном исследовании историю деревни мож-
но проследить с момента её зарождения (XVI – XVII вв.)
до середины 60-х годов XX века. Это исследование представ-
ляет интерес в качестве источника по истории сибирской де-
ревни в 50—60-е годы ХХ века и позволяет на фоне собы-
тий, происходивших в целом в Сибири, проследить историю
отдельных деревень.

Очень много исследований посвящено начальному пери-
оду развития деревни в Сибири, которые дают только общее
представление и не могут быть использованы при изучении

1 История Сибири с древнейших времён до наших дней. В 5 тт. Ленинград:
«Наука», 1968.



 
 
 

истории отдельных деревень. Это работы Н. И. Никитина 2,
Э. П. Зиннера3 и Л. И. Шинкарёва4.

Значительный вклад в  изучение истории сибирской де-
ревни внесли иркутские учёные. В 90-е годы XX века Иркут-
ским государственным педагогическим университетом бы-
ли изданы два сборника «Хозяйственное освоение Сибири
в XIX – начале XX вв.»5 и «Промышленное и сельскохозяй-
ственное освоение Восточной Сибири в советский период»6.
Статьи, помещённые в сборники, затрагивают многие про-
блемы истории сибирской деревни в XIX – XX вв., но, к со-
жалению, история отдельных сёл в них не рассматривается.

Из работ, посвященных периодам Великой Октябрьской
революции и Великой Отечественной войны в сибирской де-
ревне, можно выделить сборник «За социалистическую ре-

2 Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII века (начало освоения Сибири рус-
скими людьми). – М.: Наука, 1987. – 176 с. – («Страницы истории нашей Роди-
ны»).

3  Зиннер  Э.  П.  Сибирь в  известиях западноевропейских путешественников
и  учёных XVIII века.  – Восточно-Сибирское книжное издательство, 1968.  –
248 с.

4 Шинкарёв Л. И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идёт. Факты, размыш-
ления, прогнозы. Изд. 2-е, доп. Отв. ред. акад. А. П. Окладников. М.: «Сов. Рос-
сия», 1978. – 464 с.

5 Хозяйственное освоение Сибири в XIX-начале XX в./ Под ред. С. Ф. Хролен-
ко, М. Н. Орлова, В. Т. Агалакова и др. – Иркутск, 1991. – 128 с.

6 Промышленное и сельскохозяйственное освоение Восточной Сибири в со-
ветский период / Под ред. П. П. Ступина, Л. В. Зандановой, С. Ф. Хроленок,
В. П. Яговкина. – Иркутск, 1990. – 152 с.



 
 
 

волюцию»7 и книгу «Подвиг земли богатырской»8. Так как
сведения по истории революционных событий в селе Воро-
бьёво отсутствуют, сборник «За социалистическую револю-
цию» помогает воссоздать жизнь в селе в этот период. Книга
«Подвиг земли богатырской» положена в основу при описа-
нии военных лет в селе Воробьёво, потому что документов
военного времени сохранилось очень мало.

История Сибири и  сибирской деревни в  60—90-е годы
XX века связана с созданием сибирской индустрии, со стро-
ительством ГЭС. Начинается преображение Среднего При-
ангарья: исчезают старые обжитые места, появляются новые
посёлки и  города, меняются занятия населения. Сведения
по  истории сибирской деревни этого периода разбросаны
по разным источникам, в том числе и экономического харак-
тера. В монографии Т. Г. Морозовой и Д. М. Захариной рас-
сматриваются изменения в промышленной и сельскохозяй-
ственной сферах Сибири по регионам.9 В работе П. П. Си-
линского10 дана характеристика экономического развития

7 За социалистическую революцию. Летопись важнейших революционных со-
бытий в Иркутской губернии с ноября 1895 г. по март 1920 г. – Сост.: А. А. Му-
хин, В. Г. Артемьев / под ред. А. А. Мухина. – Иркутск: Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1968. – 144 с.

8 Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.). – М.: «Мысль», 1970. – 364 с.

9 Морозова Т. Г., Захарина Д. М. Новая география Сибири. – М.: «Просвеще-
ние», 1972. – 223 с.

10 Силинский П. П. Перспективы развития экономики и культуры Иркутской
области в новом пятилетии (1966—1970 гг.). – Иркутск: Восточно-Сибирское



 
 
 

деревни в 1966—1970 гг.. Сборник публицистических ма-
териалов «Взгляд в наше завтра»11 раскрывает перспективы
социального и экономического развития области. Все выше-
перечисленные исследования позволяют на  общих приме-
рах проследить развитие экономической и культурной жиз-
ни в селе Воробьёво и посёлке Эдучанка. Например, анализ
фактов из  работы Силинского  П.  П. помогает установить,
что в 1965 г. в селе Воробьёво ещё не было телевидения.

В качестве примера, освещающего историю отдельных си-
бирских деревень, были использованы журнальные публика-
ции. Селу Усть-Куда посвящены статьи Н. Бубис 12 и И. Ка-
лининой13 из журнала «Земля Иркутская». Интерес к исто-
рии этого села вызван не только его древностью, но и тем,
что оно было местом ссылки декабристов. В статье В. Грище-
ва описана история села Лиственичного (посёлок Листвян-
ка)14. Автор описывает историю села с момента его основа-
ния до 1973 года. В историческом очерке В. М. Рудых 15 за-
трагивается жизнь деревень Братского района. Эти статьи

книжное издательство, 1965. – 96 с.
11 Взгляд в наше завтра. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издатель-

ство, 1986. – 224 с.
12 Бубис Н. Усть-Куда // Земля Иркутская. – 1994 – №2. – с. 8.
13 Калинина И. Усть-Куда. Традиционное сибирское село // Земля Иркутская. –

1994 – №2. – с. 13.
14 Грищев В. Село Лиственичное // Земля Иркутская. – 1994 – №1. – с. 34.
15 Рудых В. М. Город Братск. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изда-

тельство, 1972.



 
 
 

и очерк дают предельно краткое описание жизни сёл в раз-
ные исторические периоды. Монографии  же, освещающие
историю той или иной сибирской деревни, пока не написаны.

Упоминания о селе Воробьёво и посёлке Эдучанка встре-
чаются в монографиях В. Н. Шерстобоева16 и В. В. Пушка-
рёва17. Отдельно необходимо упомянуть дорожный дневник
Спафария18. В труде В. Н. Шерстобоева дано полное пред-
ставление о деревенской жизни XVII – XVIII вв. в контексте
истории всего Приилимья. Также установлены происхожде-
ние названия села Воробьёво и количество дворов по дан-
ным документов от 1723 года. Однако необходимо уточнить,
что приведённая дата первого документального упоминания
села неверна. Поскольку в своём дневнике Спафарий опи-
сывал село, датируя свою запись 8  августа 1675  года. Эту
неточность удалось обнаружить, благодаря иркутскому кра-
еведу Александру Денисюку, который изучает историю де-
ревни Банщикова. В работе В. В. Пушкарёва упоминается
в  связи с  тем или иным историческим событием посёлок

16 Шерстобоев В. Н.. Илимская пашня. В 2 т. – Иркутск. – Т. 1. – 1949. – 586 с; –
Т. 2. – 1957. – 676 с.

17 Пушкарёв В. В. История земли Илимской (сборник статей). – Усть-Илимск,
2003.

18 Спафарий Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и гра-
ниц Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Дорожный днев-
ник Спафария / с введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева. – СПб.: Тип. В. Киршбаума,
1882.– 214, [1] с. – На обороте тит. л.: Извлеч. из 10-го т. Зап. Рус. Геогр. О-ва
по отд-нию Этнография. – 101—102 с.



 
 
 

Эдучанка. При этом автор считает село Воробьёво и посёлок
Эдучанка одним и тем же населённым пунктом. Ещё одним
недостатком этой работы является субъективизм и противо-
речие общеизвестным историческим фактам. Но несмотря
на это исследование В. В. Пушкарёва используется в работе
при описании периода гражданской войны и коллективиза-
ции.

Сведения о церкви, которая находилась в селе Воробьево,
истории её строительства и количестве прихожан в начале
ХХ века помещены в книге Калининой И. В. «Православные
храмы Иркутской епархии. XVII – начало XX века» 19.

Подробное описание села Воробьёво, карту местности
и план населённого пункта приводит А. Я. Ковалёв в моно-
графии «Ангарский каскад».20

Краткую характеристику Усть-Илимского района даёт
Е. Г. Бандо в книге «Предбайкалье. Города и районы»21. Ис-
тория строительства посёлка Эдучанка изложена в очерках
истории Братскгэсстроя «Свет Ангары»22. Интересна также
работа кандидата географических наук М.  М.  Магомедо-
ва23, в которой рассказывается о путях колонизации Средне-

19 Калинина И. В. Православные храмы Иркутской епархии. XVII – начало XX
века. Научно-справочное издание. -М.: «Галарт», 2000.

20 Ковалёв А. Я. Ангарский каскад. – М: Стройиздат, 1975. – 323 с.
21 Бандо Е. Г. Предбайкалье. Города и районы. – Иркутск: Восточно-Сибирское

книжное издательство, 1976.
22 Свет Ангары. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1980.
23 Магомедов М. М. Природа Усть-Илимского района. – Иркутск: Издательство



 
 
 

го Приангарья и этапах природопользования в Усть-Илим-
ском районе, что позволяет увидеть изменения в деревен-
ской жизни в результате строительства крупных ГЭС на Ан-
гаре.

Таким образом, существует много общих работ по исто-
рии сибирской деревни. В  основном это работы, написан-
ные в советское время. История конкретных деревень изуче-
на не достаточно. Необходимость в работах такого рода дик-
туется не только частным интересом жителей тех или иных
мест к событиям уже ушедшего ХХ века, но и недостаточ-
ной изученностью архивных материалов, которые позволя-
ют увидеть картину деревенской жизни более объёмно. По-
этому основными источниками по истории села Воробьёво
и посёлка Эдучанка являются архивные документы, газет-
ные публикации и воспоминания старожилов.

Изучение истории отдельных деревень позволяет конкре-
тизировать факты, относящиеся к тому или иному событию
в истории России. Исследование может быть использовано
в школе и высших учебных заведениях при изучении пери-
одов коллективизации, военного и послевоенного времени,
событий 60—90-х годов в истории России и Иркутской об-
ласти, так как это позволит рассмотреть целое сквозь приз-
му частного.

Института географии СО РАН, 2003. – 143 с.



 
 
 

 
Глава 1. История села Воробьёво

 
 

§1. Первые упоминания села
Воробьёво (8 августа 1675 г.)

и его история до конца
20х годов XX века

 
В целом на территории современной Иркутской области

Среднее Приангарье было освоено на несколько десятилетий
ранее, чем остальные южные и восточные районы. Оно ста-
ло как бы базой колонизации восточных и южных районов
Восточной Сибири.

Трудности снабжения хлебом из Енисейска, заложенного
в 1619 г. и служившего в первой половине XVII в. исходным
пунктом русской колонизации Приангарья, многочисленно-
го контингента служивых людей заставили заняться поиска-
ми в долинах больших рек участков, пригодных под пашню.
Уже в середине XVII в. благодаря освоению «Илимской паш-
ни» в Среднем Приангарье сложился сельскохозяйственный
район, который снабжал хлебом Прибайкалье и  Якутск24.
По сути, здесь сложился центр по распространению пашен-

24 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня. В 2 т. – Иркутск, 1949. – т. 1.– с. 115.



 
 
 

ного дела в Восточной Сибири, а Илимск стал оживленным
торгово-промысловым пунктом.

Истинными первопроходцами Приангарья и  Прибайка-
лья, как утверждают ученые, были не казаки и воеводы, а па-
шенные крестьяне. На начальном этапе сельскохозяйствен-
ного освоения среднего Приангарья русскими, в связи с рас-
пыленностью свободных участков, характерной особенно-
стью была мозаичность, размещения угодий, которые обыч-
но не выходили за пределы долин крупных рек и их прито-
ков. Но  в  дальнейшем, по  мере накопления практических
знаний об особенностях местных природных условий, посад-
ки плодово-ягодных и посевы более требовательных к теплу
культур стали размещать в возвышенных местах, особенно
южных экспозиций, подальше от котловин и западин 25, где
заморозки возможны в течение всего летнего сезона. Запа-
дины чаще всего использовались в качестве покосов или вы-
гонов.

Важное место в жизни поселенцев занимало и животно-
водство. Разводили лошадей и крупный рогатый скот. Сви-
новодство и овцеводство не получили широкого распростра-
нения. Для первого не  хватало хлеба, для второго  – от-
крытых пастбищ. Кроме того, заметное место в хозяйствен-
ной деятельности поселенцев занимали охота и  рыболов-
ство, роль которых возрастала по мере увеличения числен-
ности населения. Объясняется это тем, что первые поселен-

25 Западины – замкнутые плоскодонные котловинки округлой формы



 
 
 

цы в основном были выходцами из северных областей Руси,
имевшими навыки охоты и рыболовства.

Деревни на Ангаре размещались на участках, благопри-
ятных для землепашества, рыбной ловли и  защищенных
от ветров и снежных заносов. При этом избегали понижения
рельефа, и населенные пункты находились на солнечных от-
крытых местах, хорошо видимых издали. Дома были из сос-
ны. Обычно крестьяне в ангарских деревнях были одновре-
менно хлебопашцами, рыболовами и охотниками в зависи-
мости от сезона года.26

Считается, что первые деревни в  Среднем Приангарье
стали появляться, начиная с 30-х годов и, особенно, в кон-
це XVII столетия. Однако в статистическом сборнике «Спи-
сок населённых мест Сибирского края. Иркутский округ»
за 1929 год указана точная дата основания села Воробьёво –
1626 год.

Эта дата не вызывает сомнений, поскольку жители сибир-
ских деревень передавали из поколения в поколение наибо-
лее значимые исторические сведения.

26 Магомедов М. М. Природа Усть-Илимского района. – Иркутск: Издательство
Института географии СО РАН, 2003. – с. 120—122.



 
 
 

Фрагмент таблицы из «Списка населённых мест Сибир-
ского края. Выпуск XVIII. Иркутский округ» за  1929  год.
В таблице указаны порядковый номер населённого пункта
по  району, название населённого пункта, род населённого
пункта, его местоположение, год возникновения, число хо-
зяйств по переписи 1926 года, численность населения: муж-
чин, женщин и обоего пола.

Село Воробьёво самое большое после Братска поселение
на Средней Ангаре. Оно было расположено в устье р. Эду-
чанка по левому берегу Ангары, в 225 км от Братска. Здесь
горы отходили на запад и образовывали обширную террасу,
удобную для развития сельского хозяйства. Благодаря нали-
чию хороших пашенных угодий и благоприятному месту по-
селение довольно быстро выросло в крупное село27.

27 Ковалёв А. Я. Ангарский каскад. – М: Стройиздат, 1975. – с. 233.



 
 
 

Расположение села Воробьёво на Ангаре

А вот, как описывает расположение села Воробьёво в сво-
ём дорожном дневнике Николай Спафарий, делая запись
8 августа 1675 года28:

28 Спафарий Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и гра-



 
 
 

6.  Посередь реки Тунгуски островъ маленкой,
от  речки 2  версты. На  правой стороне островъ
на  полверсты, отъ острова 3  версты. Посередь реки
Тунгуски островъ, отъ острова три версты. А  выше
того острова немного на правой стороне островъ версты
на 3. А позади того острова на той же стороне деревня
русская. А подле той деревни речка Едуганка, а выше
той деревни версты съ 2 займище Илимского ямского
охотника Давыдка…

По  передаточной описи 1723  г. в  селе Воробьёво было
всего два двора. Село названо, как утверждает Шерстобоев,
по реке Воробьёвке29

ниц Китая русского посланника Николая Спафария в 1675 году. Дорожный днев-
ник Спафария / с введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева. – СПб.: Тип. В. Киршбаума,
1882.– 214, [1] с. – На обороте тит. л.: Извлеч. из 10-го т. Зап. Рус. Геогр. О-ва
по отд-нию Этнография. – 101—102 с.

29 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня. В 2 т. – Иркутск, 1949. – Т. 1. – с. 263.
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