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«Как зеленеющие листья на 

густом дереве – одни опадают, 

 а другие вырастают, 

так и род от плоти и крови – 

один умирает, а другой 

рождается» 

                                (Библия) 

Введение. 

Родина …  Наверное, нет ничего дороже этого слова. Родина…   И 

какой бы ни была она, все равно нет дороже и краше её. Где бы мы ни 

были, как бы далеко не находились от нее, в наших сердцах останется 

светлая память о Родине – могучей, красивой, сильной. Никогда человек 

не должен забывать свою родину -  ведь он здесь родился и вырос. 

Огромна и могуча моя любимая Родина -  Россия. Такая большая она и 

такая родная! Я горжусь славным прошлым России, радуюсь ее 

достижениям! Многолюдны и многочисленны города, разбросанные в 

стране нашей.  

Мое родное село – село Барлук – самое красивое. Разве есть что-

нибудь дороже своей Родины, своего села, своего родного уголка? Ведь 

здесь я провожу самые счастливые годы своей жизни, здесь я училась 

ходить, разговаривать, сказала свои первые слова, пошла в школу, где 

учусь любить и уважать свою Родину. 

Издалека виднеется мое село. Здесь широкие улицы, красивые 

дома, в центре села находится двухэтажная школа, дом культуры, 

сельская администрация. Рядом с деревней протекает река Ока.  

                   Люди села очень трудолюбивы. У каждого рода  своя 

история.  И поэтому, я поставила цель: 

- узнать,  как взаимосвязаны корни моего рода, моей родословной с 

историей села Барлук.  

Задачи: 

 Познакомиться с историей села. 

 Изучить семейные и музейные  архивные материалы 

    

 



 

 

 

 Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что семья как 

направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем 

несравнимую роль в становлении подрастающего человека как личности. 

Это первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. 

ПРЕДМЕТОМ исследования стала родословная моей семьи. 

ОБЪЕКТОМ история моего села 

ГИПОТЕЗА исследования строится на следующем предположении:  

 Если я исследую свою родословную, то узнаю историю 

своего края 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ: 

 Поисковый 

 Описательный 

 Метод анализа и обобщения 

Прогнозируемые результаты: 

1. Приобщение к истории своей семьи, школы, поселка. 

2. Воспитание чувства гордости к своим истокам. 

3. Повышение интереса к исследовательской деятельности. 

4. Расширение кругозора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В переводе с греческого «генеалогия» означает и родословная. Значит, 

это наука, которая занимается поиском предков людей. 

Родословная во все времена и во всех странах придавалась большее 

значение. Вопрос о чистоте крови, например, имел большое значение в 

жизни рыцарей-при  посвящении, при дарования герба, вопроса о праве 

участия в турнире. В те времена возникла наука геральдика, живущая и 

поныне.  

   Есть мудрая народная пословица: «Если хочешь, чтобы дети почитали 

тебя в старости, сам почитай стариков. Если хочешь сделать детей 

счастливыми –научи  их работать и уважать старость». 

Разве можно представить современную семью только в рамках формулы: 

родители плюс дети? Разумеется, нет. Большинству семей располагает 

такой могучей духовной, воспитательной силой, как бабушки и дедушки.  

Каждый  из нас  обязан  своим  происхождением  многим поколениям  

предков. Говорят, в  былые  времена  каждый  русский  человек  знал  

своих  предков не  менее  чем  до  седьмого  колена. Знаем  ли  мы  их  

сейчас?  По  существу, во  многих   семьях  познания   о собственном  

происхождении  обрываются     уже  на  третьем колене.  Это наша  беда.   

Мне  вспоминается  одна русская  сказка, которую  я  прочитала  в 

детстве.  

  « Красивый и могучий дуб рос на высокой горе. Ни у кого не было сил 

покорить его. 

            Однажды налетел на него ветер, дунул с 

одной стороны, с другой, старался пригнуть к 

земле. А дуб стоит и смеется каждым своим 

листиком. Кто-то подсказал ветру, что погубить 

дуб может молния. Побежал ветер звать на помощь 

молнию. 

            Раскололось небо, грянул гром, блеснула саблями молния. 

Загорелась вершина дуба, но пошел дождь и залил огонь. А дуб 

продолжал расти, даже крепче стал. 

           

 



 

 Спросил тогда ветер у дуба: «В чем твой секрет? Почему я не могу 

погубить тебя?» 

           «Некоторые думают, что держит меня ствол. Но сила моя в том, 

что я в землю родную врос, корнями за неё держусь. Потому мне никто 

не страшен», -  ответил дуб… 

    Нельзя  жить Иванами, не  помнящими  родства.  Каждому  человеку  

следует  знать  историю  своей  семьи, ведь  это очень  интересно,   а  

главное,  поможет    понять  наши  корни, посмотреть  на  многие  вещи  

другими  глазами, даст  неистребимую  силу  жизни  и  желание  

продолжить  свой  род. 

Из архивных материалов музея я узнала, что дата образования 

Барлукской заставы  считается – 1677г. Застава действительно была, 

свидетельствует челобитная на имя царя Петра I от письменного 

головы Братского острога Христофора Кафтырова – грека по 

национальности. В челобитной, в частности, он писал: «… в прошлом, 

государь, в 203 г. (1695) посылал я на Барлукскую заставу, чтобы не 

пропустить через Барлук на Красный Яр (Красноярск) бывшего 

толмача Наголову жену Марфутку». Почему застава была создана в 

Барлуке? Дело в том, что если плыть по Оке вверх, то примерно за 50 

км. до Барлука Ока течет по узкой долине с высокими и обрывистыми 

берегами. У Барлука же, плывущим из Братска долина резко 

расширяется и взору открывается пологая лесостепь, легко доступная 

для организации наблюдений за плывущими по Оке и проезжими по 

берегу… Барлукская застава подчинялась Братскому острогу 

Илимского воеводства. Она и стала родоначальницей формирования 

нашего района и заселения территории ее русскими. Все 

увеличивавшееся население русских, сборщиков ясака, охотников, 

открывателей новых земель и полезных ископаемых, строителей 

острогов, продвижений экспедиций на восток, вызвало потребность 

создавать пашенное дело. 

   Правительство России понуждало сибирских воевод: «…а земли бы им 

(переселенцам) давать, чтобы впредь всякий был хлебопашцем, и хлеба 

не возить». Барлукская застава стала превращаться в населенный пункт с 

крестьянским хозяйством.  В.Н. Шерстобоев в «Илимской пашне» писал:  

 



 

 

«Расселять крестьян Братского и Илимского острогов к югу, вверх по  

Оке и ее притокам, и создать там хлебопашество, уже в конце первой 

половины XVIII в. сделать необходимым создание Барлукской слободы, 

а затем и волости». В этом замечательном труде автор представил 

множество документов, которые хранятся в Государственном архиве 

Иркутской области (ГАИО). И далее «…Из Нижнее – Илимской слободы 

приехал он (Мурашов Иван) на Барлук в прошлом 1719 г. по Указу 

великого государя из Илимской приказной палаты владетельному. 

Поселился он, Мурашов, домом на проезжую землю, а проезжей земли 

пашет с детьми в поле, в перемежу 8 десятин, в двух потомуж с рыбными 

ловли, и звериными со птичьи угодия и засеки от старописанного утеса 

вверх по Оке реке по обе стороны до Алки речки». Все это говорит о 

том, что по Указу великого государя вверх по Оке были направлены  

люди, для создания пашенного дела. 

Так  на правом берегу Оки появилось село Барлук. В этом году ему 

исполняется 336 лет. 

История семьи Сизых 

    Моя семья очень большая и дружная. В моей семье есть медицинские 

работники, работники культуры, летчики, учителя, продавцы, частные 

предприниматели, воспитатели и  сварщики.  

    Неоднократно я спрашивала 

бабушку о корнях моей семьи, знаю о 

многих родственниках. Но в этот раз 

меня заинтересовала история моего 

прадедушки Сизых Мирона 

Андриановича. И я начала поиски. 

     

 

 



 

 

 

Из книги «История села Барлук» под редакцией Макаровой О.В я узнала:  

«11 декабря 1853 г. по Указу Его Императорского Величества  

Иркутская казенная палата, слушая записку, в которой значилась: 

«Некоторые крестьяне Нижнеудинского уезда Кимильтейской волости 

Уянского селения, через поверенных своих Сизова и Неудачина 

обратились в казенную палату с прошением «о дозволении им 

переселиться на приисканное ими пустопорожнее 

место за дачей Уянского селения вниз по реке 

Оке». Далее передаю этот документ в изложении. 

«Желающим переселиться 12 семей из  

60 душ. Земли действительно пустопорожние и 

состоят на грани Уянского и Барлукский селений 

по речке Када». Землю крестьянам отвели. «Его 

благодарю окружному землемеру Иващеву. 

Объявление Маркела Силина Сизых и Ермила 

Неудачина от 22 мая 1854 г. … Честь имею Вашему благородию 

объявить, что 60 душ мужского пола 

крестьян, просимая переселения из 

селения Уянского на пустопорожнее 

место за рекой Окой, желают 

переселиться еще 17 крестьян». И 

крестьяне действительно 

переселились. Одной из 

крестьянских семей  и была семья 

Cизых.  

Дмитрия  была дочь Елизавета, которая 

вышла замуж за Андриана . Удивительно 

то, что Елизавета и Андриан носили одну 

и ту же фамилию- Сизых. Старший сын   

Мирон Андрианович Сизых родился  в 

1899г . Семья  у него была большая- 13 

детей, но в живых остались Мария,  

 

 



 

 

Андрей (погиб на войне), Иван (ветеран ВОВ, проживает в с. Барлук) и 

Владимир . Отец был мастер на все руки, умел шить, строить ,пахать и 

эти занятия прививал своим сыновьям. Когда Мирон окончил школу, то 

появилось желание выучиться на охотоведа, поступил и получил 

образование.  

После окончания института Мирон приехал в родное село и стал 

работать  по профессии. Занимался закупом пушнины, местные жители 

сдавали мех белки, соболя, бурундука, лисы. В 1933году в Куйтуне ему 

дали поручение: поехать в Иркутск и привезти ондатр, которых закупили 

в Америке на чистое золото. В десяти клетках Мирон доставил ондатр в 

Барлук.  

1. Разведение ондатр в селе 

    Ондатра - небольшой по размерам полуводный грызун.  Родина – 

Северная Америка. Длина тела взрослых 

зверьков составляет 26-38 см, длина хвоста - 

22-35 см, длина задней ступни - 6-8 см, 

масса тела - 1,2-1,4 кг. Тело ондатры 

обтекаемой формы, хвост длинный, 

ланцетовидный, уплощенный с боков, 

покрыт чешуйками. Глаза сближены между собой и расположены в 

верхней части черепа, уши небольшие, почти полностью скрыты в 

меховом покрове головы. Ноздри и уши под водой закрываются, губы, 

как и у бобра, смыкаются за резцами, что позволяет добывать и 

транспортировать пищу под водой. Задние конечности значительно 

больше передних, используются при плавании, имеют небольшие 

перепонки между пальцами. Мех ондатры прочный и густой, буровато-

рыжей окраски, верх спины более темный, на боках и животе окраска с 

сероватым или серебристо-серым оттенком. В паховой области имеются 

мускусные железы. Различий по размерам и окраске между самцами и 

самками практически нет.  

    

 



 

 

 Наиболее пригодны для обитания ондатры непромерзающие 

водоемы с преобладанием осоковой, злаковой или рогозовой 

растительности на берегах с обилием водной растительности, 

доступной в течение зимнего сезона. Основным типом жилища 

ондатры являются норы. Диаметр нор - 15-20 см, протяженность 

зависит от характера берега и может составлять от 2 до 6 и более 

метров. Норы оканчиваются гнездовой камерой, как правило, 

устраиваемой под защитой корней деревьев или кустарников. Норы 

имеют один или несколько выходов под водой ниже зоны 

промерзания водоема. Очень редко на сплавинах озер в качестве 

постоянных жилищ строятся хатки, которые имеют около 1,5 м в 

диаметре основания и около 1 м высоты. В качестве строительного 

материала используются ветки кустарника, толстые стебли растений, 

растительные остатки, ил. Вход в хатку осуществляется из-под воды. 

      Поскольку ондатра прекрасно чувствует себя в наших климатических 

условиях и широко распространена по всей стране, львиная доля 

ондатровых шкур является продуктом охотничьих промыслов. Но в 

некоторых районах России неблагоприятные экологические условия и 

охотничья активность привели к значительному уменьшению поголовья 

диких ондатр. Поэтому значение небольших фермерских хозяйств, 

которые разводят ондатру, в последнее время увеличивается. 

   Основными способами содержания ондатр являются клеточный, 

вольерный, или у огороженных водоемов. Наибольшую 

эффективность показал вольерный способ содержания ондатр.  

    Первоначально Мирон держал ондатр в клетках дома. Вспоминает 

брат Мирона Иван: «Помню, как мы мальчишками бегали во двор и 

кормили животных, они питались морковкой, картошкой, травой».  

После того, как животные адаптировались, мы вместе с отцом 

поехали выбирать им место на свободе. В Барлуке есть 

замечательное живописное место «Щиберта», которое расположено 

в окрестности многих озер.  

 

 



 

 

Так в Антоновском и Барлукском озере были выпущены наши 

ондатры. Это была тайная информация, никто об этом не знал, в 

течение двух лет мы наблюдали за размножением животных. Через 

два года на озерах оказалось огромное количество ондатр. Местным 

жителям было дано задание, 

отлавливать животных и 

сдавать шкуры. Так на 

протяжение многих лет Мирон 

закупал у местных жителей 

шкуры и сдавал в Иркутский 

трест «Востсиб пушнина», За 

работу давали 5-6 кг муки. Одна 

шкурка стоила- 4 руб. Шкурки 

надо было высушивать, упаковывать в мешки по 100 шт.  

   Позже, когда ондатр было много на барлукских болотах, Мирон 

получил задание развести животных в Киренском и Качугском 

районах. Мирон вместе с семьей должен быть поехать в эти районы 

и разводить там ондатр. Так благодаря моему прадедушки 

замечательные зверьки появились во многих районах Иркутской 

области. 

  Ондатры и сегодня живут на болотах села, местные жители 

отлавливают животных и используют шкуры для пошива шапок.  

    Используя интернет, ресурсы я узнала, что сегодня промысел 

ондатр осуществляется во многих районах Иркутской области. 

Иркутская область относится к крупным регионам с наиболее 

развитым охотничье-промысловым хозяйством. Прежде всего это 

касается ее таежных северных районов, в которых охотничий и 

другие таежные промыслы всегда являлись частью хозяйственного 

уклада жизни населения. До 1990-х гг. в области действовали 

охотхозяйственные предприятия трех форм собственности: 

государственные (госпромхозы) - 5 хозяйств, потребительской 

кооперации (коопзверпромхозы) 19 хозяйств, общественно-

спортивные (облохотобщества)  



 

 

- 33 районных общества. В 1995 г. насчитывалось около 100 

охотничьих хозяйств, различающихся по величине и направлению 

деятельности.  

 Наибольшее значение получил пушной промысел (соболь, белка, 

ондатра, байкальская нерпа и др.). По добыче пушнины Иркутская об-

ласть занимает одно из первых мест в стране. Исключительное качество 

имеет мех ондатры. По оценкам специалистов, в Иркутской области 

находится 12 % запасов ондатры России, что позволяет ежегодно 

заготовлять около 30 тыс. шкурок.  

     «Заниматься разведением 

ондатры и пошивом одежды из ее 

шкурок я начал еще в девяностые 

годы, однако в настоящее время 

спрос на мою продукцию не 

только не упал, но и увеличился»- 

пишет в интернете Дмитрий их Иркутской области Киренкого 

района. 

«Далеко не каждому по карману шубка из соболя или песца, поэтому 

одежда из ондатры пользуется большой популярностью среди 

жителей моего города и его окрестностей. Сразу скажу о том, что 

разведение ондатры – дело несложное. Держать зверьков можно на 

огороженных водоемах, а также в клетках или вольерах. Последний 

способ является наиболее удобным, поскольку это упрощает уход за 

животными и сокращает время работы с ними. 

  Из меха ондатры можно изготавливать шубы, полушубки, пальто, 

но проще и выгоднее шить шапки. На ушанку уходит обычно 5-6 

шкурок, на женскую шапку – 3-4. Выделкой и покраской шкурок 

можно заниматься самостоятельно, но если опыта в этом деле нет, 

лучше доверить эту работу специалистам.  

Дело начатое мои прадедушкой продолжается и сегодня. Поэтому  я 

горжусь прадедушкой, что внес он весомый вклад в развитие села, и 

сегодня память о нем живет и будет жить до тех пор, пока живет мое 

село. 



 

2. Заключение 

На протяжении столетий семья являлась самым прочным звеном 

общества и наиболее эффективным средством сохранения культуры 

народа. Именно в семейном быту, в закрепленном обычаем порядке 

повседневной жизни хранится и передается из поколения в поколение та 

социальная наследственность, которая в нашей жизни играет не 

меньшую роль, чем биологическая.  

 Национальные традиции, менталитет, 

зафиксированный в межличностных 

отношениях в семье, стереотипах поведения 

взрослых и от них передается ребенку. 

С самых первых дней своей жизни, еще до 

того, когда он начинает ясно осознавать 

свои поступки, ребенок усваивает язык и 

веру, способы и нормы поведения, образ мышления, мировоззрения, 

социальные установки, системы ценностей. 

 

Сегодня, как ни печально отметить, мы теряем родовые корни. А ведь 

было время, когда люди знали всех своих предков, род до последнего 

колена, очень гордились. 

  А что же сейчас? Порой, мы не помним, как зовут наших прабабушек. 

  Жизнь человека, не знающего истории своей семьи, вряд ли можно 

назвать полноценной. Еще великий русский историк В. О. Ключевский 

писал: «Изучая дедов, узнаем внуков, то есть узнаем себя». 

  Именно стремление к самопознанию и заставило меня обратиться к 

своим истокам. 

  Способствовал этому и интерес к родным местам. Ведь все, что меня 

окружает сегодня: тайга, реки, 

поселки, здания – все это 

связано и с моими предками, так 

как все родственники 

родились и провели всю свою 

жизнь здесь в Барлуке.  

  Конечно же, произошло 

много существенных 

перемен, но тем интереснее и  

 

 



 

 

занимательнее было узнавать в дне сегодняшнем черты семейного быта, 

продолжающиеся традиции. 

  Любопытно было узнать, что среди них наше родовое, а что – общее, 

свойственное времени? 

 

 Изучив краткую историю своей семьи, я познакомился с историей 

моего поселка, и  тем самым подтвердила  гипотезу. Работая над данным 

материалом, у меня возникло ряд проблем: 

- мало архивных данных о моих предках XIX века; 

- мало сохранилось семейных документов, отражающих события 

середины XX века; 

На мой взгляд, каждый уважающий себя человек обязан узнать историю 

своей семьи, свою родословную. Это очень интересно и познавательно. 

Ведь у каждого в доме хранятся памятные семейные реликвии, о 

которых вам могут рассказать бабушки и дедушки. 

Опираясь на проведенные исследования, я сделала следующий вывод: 

только тот может себя считать гражданином и патриотом соей страны, то 

знает свои корни, свои истоки. 

Хотелось бы закончить работу стихотворением, которое написала 

ученица нашей школы Фофанова Яна:  

 
Село Барлук – Барлук село 

О как мне дорого оно. 

И наша милая река 

Что под названием Ока. 

Здесь люди – нет таких добрей, 

Здесь у меня полно друзей. 

Барлук – ты родина моя. 

Живет здесь вся моя семья 

Здесь буду жить и я всегда. 

Барлук – ты родина моя! 
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