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«Моя деревня! Хорошо, когда ты есть. Там дорожки к твоему незабвенному детству, все 

вокруг до кочки и кустика родное и близкое. И даже когда уже нет деревни, все равно все 

тебе помнится, все тебе дорого. Там похоронены твои родные и близкие». (Ф.И. 

Меженцев)  

Введение. 

Москва, Санкт-Петербург, Новгород. Какие звучные, громкие названия! Любой школьник 

без труда отыщет их на географической карте. За каждым названием – славная история 

нашей Родины. А вот другие: Барлук, , Бурук, Броды, Боровое…Тихие, скромные 

названия. Но какой добротой, нежностью, поэтичностью веет от них. Не отыщешь этих 

деревушек на карте. Затерялись они где-то в российской глубинке. За каждым названием – 

тайна, требующая разгадки, удивительная история. И из этих историй тоже складывается 

великая история нашей Родины.  

Но неумолимо течет река времен. Исчезают с лица земли маленькие деревушки, и вместе 

с ними уходят в небытие их имена, унося с собой свою неразгаданную тайну.  

Историю своей Родины должен знать каждый. А с чего начинается Родина? Вот с этих 

малых и больших деревень, проселочных дорог, речек, озер, родников…  

Почему я выбрала именно эту тему? Потому что  

Свою работу я посвящаю моему знакомому с детских лет, родному  для меня селу – 

Боровое, ее истории,  с момента возникновения и до момента исчезновения. Приступая к 

работе, я  перед собой поставила цель: 

- собрать сведения о село Боровое с момента возникновения; 

- выяснить причины исчезновения села; 

- а также рассмотреть жизнь населения после трагедии села. 

В Связи с этим я должна была решить следующие задачи: 

- узнать время и обстоятельства возникновения села, занятие его первых жителей; 

-определить какие события из истории страны отразились на жизни села и сельчан; 

Опросить жителей и старожилов села. 

Но сразу же встал вопрос: «Где же мне взять материал?»  

Метод проведения исследования: изучение литературы по истории деревень, материалов 

барлукского школьного  краеведческого музея, сбор статистической информации, работа с 

архивными документами, беседы со старожилами.  

В школьном краеведческом музее с.. Барлук я нашла один реферат ученицы Григорьевой 

Риты, который мне помог внести в работу небольшую информацию по истории села 

Документальных источников, подтверждающих историю села , не сохранилось.  

Конечно же,  в первую очередь я обратилась за помощью к старожилам села и многое 

узнали от них. Мною было опрошено 8 жителей села, которые помогли воссоздать 

историю села. Поэтому свое исследование я строила на основе документов, воспоминаний 

и бесед. Хотя беседы, интервью являются субъективным фактором и носят личную оценку 

автора к происходящим событиям, однако, это непосредственная связь с историей. Люди 

выражают своё отношение к событиям. 



Также для написания  истории села была использована периодическая печать: газета 

«Отчий край»  №37 от 18.05.2002г, «Комсомольская правда»  от 17.05.2002г, «Советская 

молодежь» от 14.05. 2009г. 

История – память человечества. Ничто не возникает на пустом месте. Все достижения 

современности и прогресс человечества в целом уходят своими корнями в прошлое. 

Написание истории любого населенного пункта невозможно себе представить  не зная 

истории России. Поэтому приходилось работать с книгой В.О. Ключевского «История 

России», чтобы выяснить какие основные исторические события произошли в России, а 

затем определить как то или иное событие отразилось на с. Боровое. 

В России жили и живут великие мастера слова. Она обладают даром остановить на 

мгновенья, запечатлеть в слове красоту. Поэтому в своей работе я использовала 

некоторые четверостишья, из сборника стихотворений В.С. Семенова, чтобы украсить 

некоторые моменты исторического развития. 

  Я надеюсь в дальнейшем продолжить свои исследования по данной теме. Хотелось бы 

собрать родственников вместе, встретиться с ними, повести долгую беседу. Ведь со 

многими мы даже не знакомы.   

Хронологические рамки работы: охватывают возникновение и заселение села в начале 20 

века и его историческое развитие в до конца 20 века. 

Земля моя родная… 

Как я тебя от сердца отлучу? 

Ведет к тебе тропиночка лесная, 

К твоим садам, к студеному ключу. 

И. Д. Пиняе 

Село Боровое в начале 20 века. 

Село Боровое расположено в Куйтунском районе, в 47 км. от районного центра. Боровое 

расположено между двух соседних сел Барлук и Березовка. Со всех сторон село окружает 

густой,  красивый смешанный лес.  

Согласно утверждениям старожилов,  село образовалось в начале 20 .По воспоминаниям 

жителей стало известно, что в деревне существовала с самого начала заселения одна 

улица. При первопоселенцах в этих местах были густые заросли кустарника, небольшой 

лес, много болот. Приезжая первые жители выбрали чистое, пустующее место, на 

«боровушке», поэтому и в дальнейшем село получило название Боровое.  Но все больше 

становилось переселенцев  с 1907г в период Столыпинских реформ., т.к нам известно из 

истории России, что 24 августа 1906г была опубликована правительственная программа. 

Начать реформу было решено, с переустройства жизни деревни. Одним из важнейших 

направлений аграрной реформы была политика массового переселения крестьян в Сибирь. 

Правительство хотело ослабить земельный голод во внутренних губерниях в России, 

отправляя миллионы безземельных крестьян подальше от помещичьих имений- в Сибирь, 

где было много пустующих земель. Всего в Сибирь с 1906 по 1914 гг было переселено 

более 3 млн человек.  Переселенческая политика имела положительное значение в 

увеличении поселения в Сибири и толчок к экономическому развитию.  Важным было и 

то, что становление земельных отношений в переселенческих районах шло именно в 

таком направлении, которое определяло реформы по пути создания крепких единоличных 

хозяйств. Переселенцы  в д. Боровое были из Рязани, Витебской, Псковской и других 

губерний России, которые строили дома, пахали земли… Деревня росла и развивалась. В 

середине 20 века село насчитывало 57 дворов. Вспоминает Пальвинская Вера Ивановна: « 

Я помню, когда- то мой дед рассказывал, что он приехал из Рязанской области. Переезд  

был хорошо организован. Вагоны (столыпинские- так их потом называли) были 

оборудованы. Когда прибыли на место землемеры нам отвели землю под усадьбу, «мол 

строитесь, расселяйтесь». Ежемесячно приезжали новые семьи, во главе отца или 

старшего брата. Стали обосновываться, распахивать, расчищать землю.   Жили во 

временных землянках, условий не было, кто, как мог, так и приспосабливался. 



Приходилось делать все своими руками, строили дома, изготавливали домашнюю утварь, 

мебель, сбруи для лошадей, вилы, грабли. Если бы не пожар, то дома до сих пор бы 

стояли». Первоначально в деревне было около десяти дворов, с каждым годом деревня 

росла. Дома были одноквартирные, четырехугольные фасады были обращены в одну 

сторону так, что окна второго ряда смотрели в окна первого. Каждая семья старалась 

завести себе скотину. 

Федотов А.А вспоминал, что давно интересовался историей села, даже делал записи когда 

– то , живя в Боровом, но все сгорело, сейчас пытаюсь восстанавливать по памяти в 

тетради. «Первыми жителями были братья Ф.О Быстровы, Балашовы, Даниловы. До сих 

пор вспоминаю людей, которые вложили много сил в развитие и строительство села. Это 

Пальвинский Иннокентий, Еремин Николай.» 

В отличие от соседних сел в Боровом не было рек, но надо сказать был замечательный 

прут, где жители любили отдыхать по выходным и праздникам, а также ловили рыбу, 

только карасей и «гальянов».   Надо отметить родники известные всем: Лавренов, 

Визирка, Мокрая грань, где была чистая питьевая вода.  Боровое было и есть на 

сегодняшний день богатое ягодой и  грибами.  Деревни нет, но большинство жителей, 

соседних сел посещают эти места обильные дарами природы.  

Село Боровое в середине 20 века. 

Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось, 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то 5 минут осталось. 

22 июня... Когда листок календаря с этим числом, невольно вспоминается уже далекий 

1941 год, быть может, самый трагический, но и самый героический не только в Советской, 

но и многовековой истории нашего Отечества. Кровь и боль, горечь потерь и поражений, 

гибель родных, людей, героическое сопротивление и горестный плен, самоотверженный, 

до изнеможения труд в тылу и, наконец, первая победа над страшным врагом - все это 

было в 1941 году. 

Также как и все жители России, боровчане вспоминают 1941г, когда началась Великая 

Отечественная война. Боровое, маленькая деревенька, но не осталась в стороне, 

отправила, сколько могла  солдат на войну.   За годы войны  ушло      солдат 9 по 

подсчетам жителей села) около 40 мужчин, около 20 не вернулось.   

Вспоминает В.И. Пальвинская : «Все кто остался в селе, это старики, дети, работали с утра 

до вечера. Женщины работали на тракторах, комбайнах.  

А этот день особенный, желанный.  

Солнце светит ярко в вышине.  

День Победы —  праздник долгожданный  

Отмечается у нас в стране.  

После окончания войны стали возвращаться мужчины в родное село. Из 

воспоминаний Пальвинской В.И « Вернулся с войны Ушаков А.И, но руку 

оставил на войне, Федотов А.В, Шашков Д. без ноги, Бочаров Трофим 

потерял полностью зрение, Пальвинский, Белов, Мелехов и многие другие, 

сегодня очень трудно вспомнить фамилии»  

По окончанию Великой Отечественной войны деревня, как и многие, села, города, стали 

«подниматься из руин». В начале 50-ых годов провели  в дома свет. Первым 

председателем колхоза был Панфилов, затем Грибов Николай Сергеевич. Ему то и 

предстояла задача подмять колхоз.  Слова признательности и уважения надо адресовать 

жителям, на чью долю выпало немало испытаний и в военное лихолетье, и в 

послевоенные годы. К тому же  в Боровое  стала прибывать помощь. В 50-ых годах 20 

века в  Боровое стали приезжать жители Чувашии.  Вспоминает Григорьева Зинаида 

Никифоровна: « Мои родители Алексеев Никифор      приехали в Боровое в 1955г из 

Чувашии. Мне тогда было 9 лет. Мать стала работать  телятницей, затем дояркой. Когда 



мне исполнилось 13 лет, я тоже пошла, работать на ферму. Помнится, что тогда 

управляющим колхоза был Мелехов Аркадий Егорович, был очень грамотным человеком, 

окончил  партийный институт. Наш колхоз назывался «Заветы Ильича», колхоз был очень 

богатый, давал хорошие показатели и по урожаю, и по надою молока. Была  ударником 

Коммунистического Труда, имею значок и грамоты, грамоты к 100- летию Ленину. Была 

примерной дояркой, затем была назначена звеньевой. Неоднократно в качестве 

награждения давали хорошие премии. Вспоминаю таких же ответственных доярок с 1962 

по 1992гг Данилова Надежда Гавриловна. Надо отметить Балашова Михаила, который не 

жалел своего рабочего времени, работал без выходных». Особенно помню, как отмечали 

день сельского хозяйства. Нас как передовиков возили в Куйтун на праздник. Праздник 

проходил в парке, где нам вручали цветы и шоколадные конфеты. Затем был концерт. Вот 

это отдых. А в колхозе работали без выходных, какой отдых доярке или телятнице?  

Жила в нашем селе Орлова Раиса Евдокимова, которая даже ездила на ВДНХ в Москву за 

отличные успехи в работе. Доярки: Ваврикова М, Балашова, СафроноваА, Макеева А. 

неоднократно были награждены грамотами за хорошие показатели в работе. 

Вот еще из  воспоминаний моей бабушки О. А. Мелеховой: « Моя мать Галушко (Власик) 

Матрена Пантелеевна родилась в 1913году в деревне Стрельск Сарпинского района 

Ровенской области.. В 1935 г. вышла замуж за Галушко Антона Митрофановича. Родили и 

воспитали троих детей. Вспоминаю детство, жили в уютном маленьком домике, вокруг 

дома росли вишни, яблоки и абрикосы. Недалеко от дома протекала река Гордань- 

могущественная по своей красоте река, куда мы с ребятишками любили бегать купаться.  

Но наступил 1941 г., который принес страшную беду для всего мира,  и первым пришлось 

принять удар жителям Стрельска. Началась немедленная эвакуация людей.  Многих 

эвакуировали в с. Будагово Иркутской области»- , в это число и попала семья моей 

бабушки. «мне было 6 лет,- продолжает бабушка, - помню , что жили в бараках, посреди 

комнаты стояла железная печь, спали на нарах, в комнате жили по несколько человек. 

Началась эпидемия чумы.  Почему, я не помню, мы переехали в с. Сосновка Куйтунского 

района. Жили на квартире. Через некоторое время нам  дали домик без крыши, но с 

печкой. Мама пошла, работать дояркой, скотником и вскоре заболела тяжелой формой 

бруцеллеза.  

Еще мне стало известно, что в Боровом жил  Алексеев Валерий Федорович, который  

родился 8 марта 1950г. в Чувашской АССР. Валерий Федорович рассказал мне, что его  

мать  Мария Кондратьевна и Федор Алексеевич родились и выросли в Чувашии. После 

окончания Великой Отечественной войны эти люди поженились, вскоре родились дети. В 

дальнейшем  судьба повернула так, что эта семья оказалась вдали от своей малой родины, 

в Сибири. 

В 50-ых годах в Чувашии действительно было очень тяжелое время. Хотя у нас был свой 

дом, сад, где выращивали яблоки,  также вели свое хозяйство, была корова, овцы. Но  

было очень тяжело с дровами. В Чувашии нет леса. Мальчишками мы собирали коровяк, 

топтали его, делали что- то вроде кирпичиков, таким образом заготавливали дрова. Когда 

пришло приглашение, мой отец работал в местном совхозе плотником, на работе их 

собрали и рассказали, что если есть желание, то вы можете поехать в Сибирь. Обрисовали 

такую картину, что в Сибири всего достаточно, и жилище предоставляют, и работу. Отец 

пришел домой, и мы всей семьей приняли решение «едем». Продали свое хозяйство, 

собрали сумки и направились в места  в неизвестное нам место. Поехали мы не одни, а 

несколько  десятков семей: Николаевы, Юркины, Кудряшовы, Конторские. Валерию 

Федоровичу  было тогда  6  лет. Прибыв в Куйтун, нам посоветовали остановиться в с. 

Боровое, что в 8 км. от с. Барлук.  «Прибыли мы летом,- продолжает он, -  нам 

предложили небольшой домик, в виде летней  кухни. Так как вокруг было столько леса, 

бери не хочу, все мужчины дружно за лето поставили дом. Так жили в с. Боровое до 

1970г.  работал я в с. Боровое  трактористом, комбайнером и показал неплохие результаты 

по уборке урожая. В 16 лет, я впервые сел за гусеничный трактор.  Бывало  и такое, что 



работали до ночи, и до утра, что даже на «вечорку» сходить некогда было. Война сделала 

свое, земельная площадь уменьшилась, под зерновыми она составила 8400 га, под 

картофелем 150 га. И корнеплодами 110 га. Урожайность уменьшается с каждым годом в 

связи с климатическими условиями. По зерновым урожайность снизилась на четыре цн, 

по картофелю на 32 цн. Поля совхоза  стали удобрять , как органикой, так и 

минеральными удобрениями.  На полях выращивали: пшеницу, рожь, ячмень, кукуруза, 

овес, гречиха. Также выращивали овощные культуры: кормовая свекла, турнепс, капуста, 

редис, картофель, и были  многолетние травы». С каждым годом приходил опыт и в 1976 

г. заработал первую медаль «За трудовую доблесть». В 1977 г. – был награжден значком 

«Победитель соцсоревнования». И таких наград у него множество, только остальные он 

получил в соседнем селе Барлук, т.к в в начале 80-ых переселился в с. Барлук.  В 70-ых 

годах село достигло наивысшего расцвета, были свои поля, свое хозяйство, разводили 

коров, коней, овец, куриц, была своя пасека, свинарник, мельница. Работал детский сад, 

столовая, хлебопекарня, начальная школа. Были победители соцсоревнованья: тракторист, 

комбайнер Вавриков А, Балашов М, ПальвинскийН.П. 

По вышесказанному можно сказать село жило, расцветало, распахивали огромные 

территории полей, собирали обильные урожаи, население было занято работой, 

отсутствовала безработица. Конец 20 века село Боровое, как и многие другие хозяйства 

переживают трудное время. Перестройка затронула деревню. Молодежь уезжает в города. 

Все остальное население села стремится сохранить село, хотя рабочих мест с каждым 

годом все становилось меньше и меньше. Но деревня жила несмотря ни на что. Считалась 

одним из ухоженных деревень Куйтунского района 

 

Трагедия села 

15 мая 2002года  село Боровое  было уничтожено огнем, который пришел со стороны  села 

Барлука.  

Пожар пришел в Боровое неожиданно. Очевидцы говорят, что со стороны поселка Барлук 

двигался сплошной шквал огня. Дома на окраине, затем двигаясь в глубь села буквально 

все смело огнем. Многие не успели вынести даже документы. 

Со слезами на глазах вспоминали жители («Отчий край» от 2002г): «Успела в тапочках 

выскочить, да в огород на пахоту убежать, все, больше ничего нет…». 

Другое воспоминание: «После обеда поднялся сильный ветер, и вскоре со стороны 

Барлука стало сильно наносить дымом. Около семи часов вечера ветер стал приносить 

много сгоревших листьев. И вдруг начался сильный буран, вихрь, все кругом летит, огонь 

со всех сторон, - вспоминает Нина Мелехова. Местные вспоминают, что загорелись дома 

со странной избирательностью: один дом сгорел, рядом нет и т.д.                  

8В результате сгорели 42 жилых дома из 63-х. По счастливой случайности все жители 

успели эвакуироваться. Пожарные безуспешно боролись с огнем. Утром на место 

происшествия прибыла специальная комиссия во главе с заместителем губернатора 

Сергеем Брилкой. В поселковом клубе, который чудом уцелел, устроили собрание. 

Обсуждали, что теперь делать погорельцам. В самом центре сгоревшего села стоит 

нетронутый огнем дом. Его хозяин Анатолий Бочаров говорит, что его спасло чудо: "Мне  

подсказали: "Возьми икону и три раза обеги вокруг дома, тебе Бог поможет".  Первым 

делом Анатолий Бочаров повесил икону на место. Она досталась ему от матери.  

Одним из первых на место пожара из Куйтуна прибыл мэр района Александр Бородавкин. 

Помогал жителям, чем мог. "Размеры ущерба трудно сейчас оценить. Это не только 

деньги, это быт крестьянина, разрушенный уклад крестьянской жизни", - говорит 

Александр Бородавкин.  

Жители Борового не уходят с места ночной трагедии. По крупицам собирают то, что 

нажили. Достают продукты, оставшиеся в подполье. Ищут в тайге разбежавшийся скот. 

Плачут от горя и радуются, что живы.  



«Всю жизнь работал, хотелось чтобы было не хуже других, и на тебе- за минуты все в 

прах… « , - вспоминал тогда в первые минуты после пожара Леонид. 

По данным  пресс- службы ГО и ЧС, всего в Боровом их 64 строений сгорело 48, гараж и 

контора отделения ОАО «Березовское», 41 жилой дом и 4 бесхозной постройки. Без 

крыши над головой остались 47 семей- 133 человека, из них 48 детей. 

Впоследствии всем жителям вручили жилищные сертификаты и расселили по  крупным 

городам и близлижайшим селам Иркутской области. На сегодняшний день село давно и 

окончательно исчезло с карты России, на его месте остались только заросшие травой 

фундаменты сгоревших домов и остатки усадебных оград. Если не присматриваться, то 

место, где стояло Боровое, проезжая от Березовки до Барлука, действительно можно не 

заметить. Сначала обращает  на себя внимание большое, ровное пространство по 

обочинам дороги, до того холмистой и заросшей смешанным лесом. Потом начинаешь 

обращать внимание на странные объекты: ребрами кита выдаются остатки старого 

коровника, геометрически правильно торчат забитые сваи так и не построенного здания. 

Ни одного более- менее  целого строения в Боровом не сохранилось. Однако небольшое 

старое сельское кладбище, которое находится в километре за селом, производит 

впечатление жилого-  ни одной покосившейся оградки, чисто убранные могилы.  Сюда 

продолжают приезжать и встречаться люди, расселенные из села семь лет назад.  

Корреспонденты газеты «Советская молодежь» от 14 мая 2009г накануне родительского 

дня побывали на земле, где случилась трагедия: « 

Сегодня жители Борового живут по многим точкам Иркутской области. Все жители 

получили сертификаты на квартиры в городах, но многие так и смогли оставить жизнь в 

деревне. Так сегодня можно встретить жителей Борового в ближайшем селе Березовка 

Меркуловы, около десятка семей живет в соседних селах Барлук и Бурук. Остальные 

жители Борового расселились по крупным городам- там, где сертификаты позволили 

купить хоть какое- то жилье. В основном Ангарске, некоторые живут в Иркутске и 

Шелехове.  

При воспоминании о Боровом Мария Бочарова не могла  удержать слез. После пожара она 

никак не могла выбрать место, где поселиться. Покупала дом в Куйтуне, не понравилось. 

Последнее время жила  в Березовке. Из воспоминаний: «И так получилось, что даже 

название улицы - Боровская - напоминала о родном селе, где я  прожила всю жизнь. 

Сейчас быт понемногу устроился. Тогда люди помогли с одеждой, бельем, кухонной 

утварью. На деньги, оставшиеся после приобретения жилья, купила две старенькие 

машины - деду и внуку. Правда, сейчас обе разбиты. Да и дед умер.»  

Из Борового в Березовке живут еще две семьи. И многих по ночам мучают кошмары. 

 «Первое время даже спать невозможно было. Встанешь, думаешь, горим, что ли? А вот 

недавно здесь горело. Лес, сухо. Собрали всю Березовку, потушили», - говорит Мария 

Бочарова. 

В соседнем Барлуке поселились семь семей. Многодетная семья Быковых не хотела 

никуда переезжать. Их дом при пожаре уцелел. Еще несколько месяцев жили в Боровом. 

Но одиннадцать детей нужно было кормить, одевать, учить. 

-«Туда тянет, до слез тянет. И не только меня, многих» , - говорит Ольга Быкова. 

Жители Борового стараются не приезжать в родное село. Слишком много тяжелых 

воспоминаний. Но в родительский день и годовщину трагедии обязательно собираются 

все вместе. 

Спустя три года после пожара в Боровом умерло больше десяти его жителей. В основном 

старики. Боровчане говорят, от стресса. 

Заключение  

Вот перевернута последняя страница моей работы, и пора подвести итоги.  

Работа над историей села Боровое меня увлекла, заинтересовала. Для себя я сделала не 

одно открытие. Думаю, что и для наших одноклассников, друзей, молодого поколения 

нашего села многие истории, собранные нами, названия географических объектов тоже 



будут интересными. Работа над каждой семьей, каждым словом позволила мне 

приподнять завесу в прошлое нашего края, в ее историю. Поэтому, можно сказать, слово 

стало связующим звеном между прошлым и настоящим, значит, и будущим. 

Молчат гробницы, мумии и кости. 

Лишь слову жизнь дана… 

Как мне стало известно, что Боровому более ста лет. Жили своим небольшим 

государством, 200 гектаров плодородной земли, большие урожаи, два комбайна, 

пилорама, мастерские. Люди жили в достатке – друг другу во всем помогали. Когда после 

пожара привезли гуманитарную помощь, делили на всех поровну: и погорельцам, и тем, 

чьи дома уцелели. Несколько лет назад село было признано самым благоустроенным в 

Куйтунском районе. Маленькая, ухоженная деревенька жила, существовала и вдруг… 

Исчезновение деревень – проблема не только нашего Куйтунского района, это проблема 

всего нашего государства. За хорошей жизнью и удобствами молодежь уезжает в города. 

Остаются на «насиженных» местах люди, которым уже под 50 и больше. В деревнях 

процветает безработица. Иные села исчезают по другим  причинам. Там, где еще лет 

десять назад была деревня сегодня не остается ничего, кроме опустевших садов да 

кладбищ. А мы не должны забывать, то что было создано когда- то нашими предками. 

Не все знают историю своей малой родины, тем более историю близлежащих деревень. 

Хотелось бы, чтобы деревни не забывались, даже если они исчезли несколько десятилетий 

назад.  

Описывать историю деревень – интересное и полезное занятие, ведь в прошлом заложены 

корни нашей нравственности, духовного богатства.  

Возвращение к духовному прошлому – это признак душевного возрождения.  

Я думаю, что мною проделана большая работа, но многое осталось неизведанным и 

неизученным. 

Цель, которую я ставила в начале своей работы, достигнута. Сведения о первых 

поселенцах села найдены. 

Я  узнала время и обстоятельства возникновения села, занятие его первых жителей, а 

также были определены  события из истории страны, которые  отразились на жизни села и 

сельчан; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


