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«С ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ  
И ЛЮБВИ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ»

В статье дается обзор монографии д.и.н., профессора Ю.А. Пе-
трушина «“Сибирская Кубань”: Очерки истории Куйтунского района», 
посвященной 90-летнему юбилею образования района, в которой на 
обширном архивном фактическом материале рассматривается его 
многовековая история.
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The article provides an overview of the monograph by the Doctor of 
Historical Sciences, Professor Yu. A. Petrushin, «“Siberian Kuban”: essays 
on the history of Kuytunskiy district», dedicated to the 90th anniversary of 
formation of the district. The monograph studies centuries-old history of the 
district on the base of the extensive archive of factual material.
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В 2017 г. вышла из печати книга доктора исторических наук, профес-
сора Юрия Александровича Петрушина «“Сибирская Кубань”: Очерки 
истории Куйтунского района», приуроченная к двум юбилейным событи-
ям — 80-летию Иркутской области и 90-летию Куйтунского района. Эта 
книга стала недостающим звеном в исторической триаде «село — рай-
он — область». Как пишет сам автор, он «написал книгу о своем селе 
(2006 г.), принял участие в составе авторского коллектива в подготовке 
истории Иркутской губернии (области) (2012 г.), а история Куйтунского 
района как бы осталась вне поля зрения… Осознание этого пробела 
подвигло нас активнее взяться за работу по написанию истории своего 
района» (с. 5).

Особую научную ценность данной работе, на наш взгляд, придает 
использование огромного массива архивных материалов о событиях в 
Куйтунской волости и районе. Автор отмечает, что за годы работы над 
книгой им было обработано 17 фондов Государственного архива но-
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вейшей истории Иркутской области, просмотрены сотни дел, тысячи 
страниц документов. Кроме того, выявлены и введены в научный обо-
рот новые документы по истории района в годы Первой мировой вой-
ны, строительству Советской власти и ее налоговой политике в дерев-
не, событиям гражданской войны. «Рассекреченные материалы ОГПУ 
позволили воссоздать правдивую картину повседневной жизни сельчан 
советского периода, деятельности церкви, показать репрессивные меры 
по отношению к раскулаченным крестьянам. Не забыты трудовые дости-
жения сельчан в годы Великой Отечественной войны и послевоенного 
восстановления хозяйства» (с. 6–7).

Современный Куйтунский район занимает площадь 11 200 км2, что 
сопоставимо с территорией такой европейской страны как Черногория. 
Куйтунский район был и остается сельскохозяйственным. Еще в годы 
Советской власти он стал важнейшей житницей Иркутской области и 
получил название «Сибирская Кубань». Таким образом, само название 
книги показывает, что история района — это история становления и раз-
вития хлебопашества на куйтунской земле, начиная с колонизации ее 
русскими в XVII в. и до наших дней.

Структура работы состоит из 7 глав и построена по проблемно-хро-
нологическому принципу. Автор показывает, что в истории района как в 
зеркале отражены все этапы истории нашей страны — колонизация рус-
скими Сибирского края, переселенческая политика царского правитель-
ства в начале XX в., Первая мировая война, Октябрьская революция 
1917 г. и последующая за ней Гражданская война, коллективизация и 
репрессии 1930-х гг., Великая Отечественная война, послевоенное вос-
становление хозяйства и его развитие в 1950–1980 гг., и наконец, рос-
сийские реформы после распада СССР.

В первой главе «Куйтунская волость в дореволюционный период», 
Ю.А. Петрушин показывает, что заселение и освоение куйтунской земли 
проходили в период со второй половины XVII в. и до первого десятиле-
тия XX в. В развитии этого процесса можно выделить три этапа.

Первыми русскими, которые появились на территории района, были 
казаки, заложившие в середине XVII в. на берегах реки Оки Барлукскую 
заставу. За казаками сюда пришли поселенцы-земледельцы. Они посте-
пенно стали продвигаться на юго-восток, вытесняя кочевые бурятские 
племена. Затем на эти земли стали прибывать немногочисленные посе-
ленцы с северных районов России, с Илимской пашни, беглые и ссыль-
ные люди. Переселенцы основали старожильческие деревни по берегам 
реки Оки, которые со временем образовали Барлукскую волость, кото-
рая и стала родоначальницей Куйтунского района.

 Численность поселенцев на куйтунской земле заметно возросла по-
сле открытия Московского тракта, строительство которого завершилось в 
60-х гг. XVIII в. Московский тракт связал центр России с Сибирью и Дальним 
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Востоком. В результате увеличилось прибытие новых поселенцев из цен-
тра, началось развитие торговли. Рост населения, быстрое хозяйственное 
освоение территории повлекло за собой изменение административного 
статуса Куйтуна. Со второй половины XVIII в. Куйтун стал волостным цен-
тром Нижнеудинского уезда, состоящим из 10 деревень (с. 21).

Вторая волна переселенцев в Куйтунскую волость, пишет автор, на-
чинается в конце XIX в., и связана с последствиями отмены крепостного 
права и началом промышленного переворота в России. Развитие капи-
тализма в этот период привело к разорению беднейшего крестьянства 
и их обезземеливанию. Началось массовое переселение бедняков на 
свободные земли в Сибирь. «В Сибири они рассчитывали избавиться от 
кабального помещичьего землевладения и найти свободные, пригодные 
для обработки и пропитания своих семей земли» (с. 39).

 Наконец, Столыпинская реформа в начале XX в. дала толчок еще 
одной, третьей, волне переселенческого движения в Сибирь, в Куйтун-
скую волость. Ю.А. Петрушин пишет: «Широкое крестьянское движение 
в России в годы первой русской революции заставило царизм пойти на 
реформирование деревни. Главная цель Столыпинской аграрной ре-
формы состояла в насаждении частного крестьянского землевладения 
в России. Начался процесс разрушения общины, насаждение хуторов 
и отрубов… Наибольшее значение приобрело переселение в Сибирь» 
(с. 46). «Приехавшие из России переселенцы прижились в Сибири, по-
любили этот суровый, но благодатный край. Здесь они избавились от 
беспросветной нужды, получили долгожданную землю, давшую им про-
корм, возможность жить, рожать и растить детей, продолжать свой род. 
Заселение, освоение и обустройство участков происходило трудно, но 
тяжелый труд свободных людей давал моральное и материальное удов-
летворение. Власть особо не вмешивалась в естественный ход жизни 
крестьян… За два столетия до революции 1917 г. на месте целины и 
вековой тайги возникли новые деревни… Жизнь и деятельность пересе-
ленцев на новом месте сформировала новый тип крестьянина, который 
стал называть себя сибиряком» (с. 71).

Так начинается история Куйтунского района, история хозяйственного 
освоения его территории, которая, по мнению автора, напоминала аме-
риканский путь становления сельского хозяйства. Сибирский крестьянин 
в перспективе мог стать фермером и собственником своей земли. Но 
на этом последовательно-эволюционный характер развития куйтунского 
крестьянства заканчивается.

В XX в. история куйтунского крестьянства, как и всей русской дерев-
ни, пережила два переломных момента, диаметрально противополож-
ных по своему содержанию.

Первый переломный момент связан с революционными события-
ми 1917 г., которые сломали сложившийся веками крестьянский уклад. 
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Начинается обобществление личных наделов крестьян, и переход к но-
вому колхозно-совхозному строю. Советская власть, создавая коллек-
тивное крестьянское хозяйство, административными и репрессивными 
методами разрушило единоличное крестьянское хозяйство.

Второй переломный момент связан с распадом СССР и началом ра-
дикальных экономических реформ начала 1990-х гг. Накопившиеся за 
шесть десятилетий проблемы развития государственной системы сель-
ского хозяйства показали, что их решение невозможно без кардинально-
го изменения принципиальных основ социалистической системы. Автор 
пишет, что панацеей решения было объявлено возвращение к частной 
собственности на землю, переход на рыночные рельсы развития русской 
деревни. Это означало реорганизацию колхозов и совхозов, возрождение 
крепкого русского крестьянина путем создания фермерских хозяйств.

Читая книгу Ю.А. Петрушина, на примере Куйтунского района убеж-
даешься, что история нашей страны, а вместе с ней и всего нашего на-
рода, в том числе и крестьянства, всегда была тяжелой, а порой и траги-
ческой. Все события XX в. — Первая мировая и Великая Отечественная 
войны, Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война, коллекти-
визация и репрессии, перестройка и распад СССР — не приносили ста-
бильности в положение русских крестьян. И все же с главным выводом 
автора, которым он завершает свою книгу, нужно бесспорно согласить-
ся. «Но каждый раз деревня, несмотря на трагедии, огромные потери, 
ошибки и заблуждения находила в себе силы подниматься и двигаться 
вперед. В чем же сила крестьянина? …Это сила духа крестьян, любовь 
к земле, природная нравственность… И это не громкие слова, не духов-
ная идеализация реальностей жизни. Власть земли является той силой, 
которая способна удержать народную душу от нравственного падения и 
стать крепкой и прочной основой возрождения…» (с. 328).

Историю села, города, района, области, страны делают конкретные 
люди. Поэтому главное достоинство данной книги заключается в том, что 
она написана человеком, родившимся и выросшим на Куйтунской земле, 
а значит знающим ее историю и жизнь людей на ней живущих не пона-
слышке. Главными героями книги стали сотни земляков Ю.А. Петрушина. 
«Имена известных куйтунцев и почти подзабытых в последние десятиле-
тия сельчан, обрели свою новую жизнь на страницах этой работы» (с. 7). 
Именно их боевые и трудовые дела составляют славную историю Куйтун-
ского района, именно их трудом создавалось то, чем сегодня живет село.

Исследование, проведенное профессором Петрушиным, отличается 
не только скрупулезной работой с архивными материалами, но и пред-
ставлением архивных и современных фотографических материалов, 
которые создают портретную галерею жителей Куйтунского района, а 
также наглядную, неповторимую картину кардинальных изменений в его 
экономическом, культурном и бытовом развитии.



Е.В. РОЩУПКИНА 627 

Все богатство содержания книги Ю.А. Петрушина «Сибирская Ку-
бань» пересказать невозможно, да и не нужно. Такие книги надо читать! 
Книга, написанная не по заказу, а по зову души — особая. В ней много 
душевной теплоты и искренней любви к своей малой родине, к людям, 
которые там живут.

Особый душевный колорит книге придают упоминание автором о 
своем прадеде Филиппе Петрушине, который был в числе первых рус-
ских переселенцев в Сибирь в 1899 г., а также детские воспоминания 
Юрия Александровича о земельном наделе своего прадеда. «В полуто-
ра верстах от села Каразей по дороге на Чеботариху возле березовой 
рощицы располагалась заимка моего прадеда, российского переселен-
ца Ф. Петрушина. В детстве с отцом мы не раз бывали на этом месте, 
пока березняки не раскорчевали, и строители не спрямили гравийную 
дорогу между Каразеем и Чеботарихой» (с. 44).

В одной замечательной песне есть такие слова: «У каждого из нас 
на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже». По-
этому, когда читаешь книгу профессора Ю.А. Петрушина, в памяти не-
вольно всплывают трогательные воспоминания о своей малой родине, о 
тех местах, где ты родился и рос. А раз мы помним, значит, мы живем, а 
значит, живут имена и дела людей, с которыми когда-то нас свела судь-
ба. В этом состоит неразрывность нашей истории и в этом наша сила!
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