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Деревня Бочкарѐва (Сидорова) в XVII  веке 

 

 
 

Карта - схема г. Киренска
1
  

 

В своей отписке царю ленский воевода Василий Пушкин о 

возможности устройства в 1645 г. на пашню ссыльных черкас доносил: «На 

Никольском наволоке, в 4 километрах ниже устья Киренги, были посажены в 

пашню по их челобитной трое черкасов: «Царю [А.М.] (Алексею 

Михайловичу) бьют челом сироты твои, ссыльные черкасы 

Петрушка Остафьев Аксамитов 

Ивашка Фомин 

Мартынко Михайлов. 

По твоему государеву указу сосланы мы, сироты твои, в твою 

государеву сибирскую украйну на великую реку Лену в пашенные крестьяне. 

Вели,  государь, нам дать наволок Никольский, пониже Киренги реки, вверх 

идучи, на  правой стороне, да для сенных покосов вели, государь, дать 

                                                             
1
 Земля Иркутская. -2002. -   № 2. – С. 62 
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островок против того Никольского наволоку, где б нам, сиротам твоим, было 

где поселитьца»
2
.  

В 1652 году в устье реки Киренги на правом берегу, ссыльный 

черкашенин Петрушка Астафьев Аксамитов основал заимку, которая позже 

стала называться деревней Бочкарѐвой. Петрушку же чаще называли 

Киренским. 

В перечне документов (поступных записей, межевых памятей, данных, 

купчих), по которым монастырь получал  земли и строения  во владение, за 

№ 6 числится   «…купчая на землю Бочкаревской заимки, которая земля 

бывшим строителем иеромонахом Ермогеном в (7171) 1663 году за сто 

девяносто рублей куплена у Киренского пашенного Петра Остафьева, писана 

на простой бумаге, настоящая». 

 

  

Фрагмент купчей Бочкаревской заимки 

Из личной коллекции Н.А. Анкудиновой  

   

  

Из этого документа можно заключить, что Петрушка Остафьев продал 

монастырю часть земли, а заимку оставил за собой. 

В 1665 году «…Петрушка переселился в деревню Юксееву»
3
. 

                                                             
2
 Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 1. – М.: «Древоехранилище», 2012. - С. 646-647 
3
  Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 2. – М.: «Древоехранилище», 2013. -  С. 611 
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Монастырю передается «пометная», т е. покинутая, пашня Петрушки 

Киренского. «А двором на той заимке и всяким дворцовым строением посту-

пился он, Петрушка, живоначальной Троице за вклад». Здесь было пашенной 

земли в двух полях по 5 десятин, около 8 десятин сенокосов и выгон для 

скота. Земли пашенного крестьянина Петрушки Киренского находились на 

четырех островах по реке Лене, несколько ниже устья реки Киренги (острова 

Игуменский, Монастырский и др.). 

 В дозорной книге 1699-1701 года воевода Ф.Р. Качанов доносил, что 

на месте однодворной деревни - заимки Петрушки, расположились 

«…монастырского строения изба с перерубом. А перед избою сени и клеть, и 

двор скотцкий. На той же заимке поварня, где квас варят, овин с гумном и 

две житницы хлебные. А пашут тое пашню на того монастыря наемные 

работные люди и вкладчики»
4
. «По Киренге реке пашенная луговая плохая 

земля, и вешнею болшею водою топит, и болота, и кочевники по логам, и 

таловые кусты выростали, и пашенные земли мало, и еланных, и дубровных, 

и нагорных пашенных мест нет»
5
. В окладной книге 1676-1677 годов эта 

деревня не указана, как не указывались и крестьяне, приписанные к 

монастырю.  

За то, что крестьянам выделялась  пашня, предоставлялась 

безвозмездная ссуда, не взимался три года налог, по истечении льготного 

срока они должны были пахать государеву десятину, то есть урожай 

зерновых,  собранный с одной десятины (около гектара)  сдавать в 

государственную казну. 

Кроме этого на пашенных крестьян ложилось ещѐ одно тягло. Они 

осуществляли междворную гоньбу от одного поселения до другого.  

Государственные потребности по перемещению почты, груза, ссыльных и 

прочих надобностей осуществлялись именно этой подворной гоньбой, 

которая велась на обычных крестьянских подводах, при этом соблюдалась 

очерѐдность, установленная сходом и поддерживаемая десятскими. 

Государство почти сто лет пользовалось бесплатно транспортной услугой 

крестьян, терпевших все материальные издержки
6
. 

Не  раз обращались крестьяне с челобитными к государям Российским 

о разорительности для них междворной гоньбы. «Да в том же, государь, в 

1645-1646, зимою, твои государь воеводы, на тех наших достальных 

                                                             
4
 Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 3. – М.: «Древоехранилище», 2013. - С. 561 
5
 Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 2. – М.: «Древоехранилище», 2012. -  С. 950 
6
 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня. Пашни Илимского воеводства XVII и начала XVIII века /  В.Н. 

Шерстобоев: в 2 т. - Т. 2 – С. 419 
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(оставшихся) уставших лошадѐнках заставили нас за Илимский волок до 

устья Муки реки возить своих воеводцких запасов на сорока лошадях. И 

того, мы, сироты твои, ездили за Ленский волок семь езд. А клады на те 

подводы, возили по двадцати пуд на лошадь. Да в ту же пору заставили нас, 

сирот твоих возить за Ленский волок ссыльных черкас, двадцать семей. И 

запасы их везли по десяти пуд на человека»
7
. 

 

Деревня Бочкарѐва (Сидорова) в XVIII  веке 

 

В окладной книге 1709 года впервые встречается имя Сидора сына 

Тимофея Мартынова Пахорукова в 1708 году, числившегося  пашенным 

крестьянином Усть-Киренского уезда Никольской деревни
8
. Можно 

предположить, что поселение наѐмных крестьян, работавших на 

монастырских землях, получило своѐ название от его имени.  

      А по списку  1723 года Киренский Троицкий монастырь имел в 

деревне Сидоровской 19 человек мужского пола
9
.  

С 1730 года государством проводится ряд мероприятий по организации 

регулярного почтового движения: через определѐнное расстояние 

устанавливаются почтовые станции; устанавливается количество лошадей 

для каждой станции. Но по-прежнему предоставление лошадей и содержание 

почтовых разгонов  и ямской гоньбы возлагалось на крестьян, за что они 

получали от казны определѐнную сумму. Крестьяне гоняли почту от станка к 

станку по очереди, или нанимали ямщиков.  

Указами Императора Петр III от 16 февраля и 21 марта, 1762 года с 

монастырских крестьян велено взимать подушные деньги в пользу 

государства, отменив все обязанности крестьян по отношению к монастырям. 

Императрица Екатерина II отменила указы Петра III о секуляризации 

монастырских вотчин.  

Но жизнь заставила императрицу передумать, и 29 февраля 1764 года 

она издает Указ о передаче всех вотчин монастырей в коллегию экономии. 

Бывшие монастырские земли были обмеряны и  отмежеваны 

крестьянским дворам, размер надела составлял 15 десятин пашни и 15 

                                                             
7
 Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 1. – М.: «Древоехранилище», 2012. - С. 607 
8
 Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 3. – М.: «Древоехранилище», 2013. - С. 859 
9
 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня: В 2 т. Т. 1: Пашни Илимского воеводства XVII и начала XVIII века /  

В.Н. Шерстобоев. – 2-е изд. - Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2001. – С. 

517 
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десятин сенокоса на двор.
10

  На 9 дворов Сидоровской заимки было выделено 

135 десятин пашни и 155 десятин сенокоса.
11

 

Деревни Бочкарѐва и Сидорова настолько близко находились друг к 

другу, что произошло их постепенное слияние. Уже к началу XX века только 

местные жители условно, и не всегда верно могли определить, где 

заканчивалась одна и начиналась другая. Характерным является такой 

пример, когда в свидетельстве о рождении одного члена семьи 1927 года 

рождения местом рождения названа деревня Бочкарѐва, а родившегося по 

соседству в 1930 году - деревня Сидорова. С созданием  в 1920 году 

Хабаровского сельского Совета, за поселением, было закреплено общее  

название - деревня Сидорова.  

В 1709 году в Илимском воеводстве был проведѐн первый рекрутский 

набор, с отправкой 47 рекрутов в Москву.  В списке рекрутов числятся  Иван 

Елисеев сын Прокопьевых и Поликарп Прокопьев сын Гагарин из соседней  

Прокопьевской деревни. 

В дозорной книге 1699-1701 года имена монастырских вкладчиков 

указываются без упоминания того, чей он сын. В двух, вновь построенных, 

монастырских слободах (ныне микрорайоны Пролетарский и Мельничный) 

среди прочих проживали: 

Алѐшка Ляпунов 

Игнашка Кожевник; 

Яков Кожевник
12

.  

Возможно, что эти люди позднее переселились  в монастырскую 

деревню Бочкарѐву и их прозвища превратились в наиболее 

распространѐнные сидоровские фамилии Ляпуновых и Кожевниковых. 

Кроме прочего существовала практика привоза на Лену наѐмных 

работников, с Русского Севера на срочные работы, обычно на соболиный 

промысел. Некоторые из них оставались здесь и меняли свой статус на 

пашенных крестьян. Так 1646 году в списке наѐмных работников числятся: 

- Ивашка Иванов Телешкин устюжанин: 

- Митка Васильев устюжанин; 

- Тимошка Гаврилов устюжанин; 

- Ивашка Семѐнов устюжанин. 

                                                             
10

 Нератова Л. С. Киренский Троицкий монастырь /  Л.С. Нератова // Ленские зори. -  1979. - № 103. – С. 2-3 
11

 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня: В 2 т. Т. 1: Пашни Илимского воеводства XVII и начала XVIII века /  

В.Н. Шерстобоев. – 2-е изд. - Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2001. – 

С.530 
12

 Красноштанов Г. Б. На Ленских пашнях в XVII веке (документальное повествование) / Г.Б. Красноштанов. 

- Часть 3. – М.: «Древоехранилище», 2013. – С. 561 
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Вероятно, что этих выходцев с Великого Устюга, для краткости, стали 

именовать Устюжиными.  До середины  XX  в деревне Сидоровой ещѐ 

проживали носители этой фамилии, потомки первых поселенцев.  

Все экспедиции, следовавшие через Якутск к берегам Тихого океана, 

делали остановку в Киренске. Монастырь и крестьян ленских деревень 

можно назвать участниками этих экспедиций. По Указам из Москвы они   

снабжали всем необходимым первую научную экспедицию, отправленную 

Петром I на поиски драгоценных металлов, две Камчатские экспедиции 

Витуса Беринга, экспедицию, намеченную М.Ломоносовым по описанию 

Аляски и Алеутских островов. В 1736 году весь, собранный, хлеб был 

направлен на нужды второй Камчатской экспедиции. Дмитрий Лаптев 

распорядился приготовить для экспедиции в каждой волости, в том числе в 

Киренской,  по 12 собак «… в тягу годных». 

 Вторая Камчатская экспедиция, длившаяся десять лет, привела в 

упадок сельское хозяйство Восточной Сибири. «Тамошние крестьяне и 

других чинов люди за неимением хлеба питаютца травою и сосновою корою 

и  разными кореньем»
13

.   

 

Деревня Бочкарѐва (Сидорова) в XIX  веке 

 

Крестьяне деревни Сидоровой, пользуясь близостью города, продавали 

сельхозпродукцию горожанам. Декабрист Аполлон Веденяпин 10 ноября 

1836 года обращался в Киренский земский суд с жалобой на 

«…самоуправство работника киренского купца Маркова, который увѐз 25 

копен сена, купленного им у крестьянина Сидоровской деревни                     

И. Ляпунова».
14

 

 

                                                             
13

 Шерстобоев В. Н. Илимская пашня: В 2 т. Т. 2: Илимский край во II – IV четвертях  XVIII века /  В.Н. 

Шерстобоев. – 2-е изд. - Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1», 2001. –                 

С. 417 
14

Конкин С.  Декабристы братья Веденяпины / С. Конкин. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 

1968.  – С. 252 
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Расписка в получении денег за работу от Троицкого монастыря.  

Архивный отдел администрации Киренского муниципального района  

Ф. Р-1, оп.1 Д. 137, л.26 об. 

 

Особое географическое положение деревни давало жителям 

возможность выбора места работы. И они активно  этим пользовались.  

Многие из них трудились в  пароходстах Глотова, Громовых, Кушнарѐва, 

больнице, тюрьме, выполняли по договорам отдельные виды работ в 

монастыре. 

 



10 
 

 
Пособие, для изучающих Закон Божий. Напечатано в 1898 году. Принадлежал 

Ляпунову Алексею Серафимовичу. Из личной коллекции Н.А.Анкудиновой 

 

XIX век был своего рода передышкой, давшей возможность 

существовавшим  крестьянским хозяйствам Бочкарѐвской деревни 

окрепнуть, селению разростись.  Количество дворов увеличилось  до 90. 
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Деревня Сидорова (Бочкарѐва) в XX  веке 

 

 

Панорама  д. Сидорово (Бочкарева). Вид с г.Киренска 

Фото Н. Анкудиновой 

  

 XX век оказался веком больших перемен, принѐсших множество 

потрясений,  великих бед и страданий населению России, а вместе с ними и 

жителям деревни Сидоровой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдаты первой мировой войны 1914 – 1918 годов. В центре Кузаков Иннокентий 

Алексеевич. Семья переехала из д. Солдаткиной в д. Сидорову. Фото 1916 года. 

Из личной коллекции Кузакова Ю.М. 
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После революции 1905 года прибыла очередная партия ссыльных. Но, 

следом,  первая мировая война 1914-1918 годов взамен потребовала другие 

жизни молодых мужчин из числа коренного населения. 

Две революции 1917 года, и борьба за власть, переросшая в, 

величайшую народную трагедию – гражданскую войну не обошли стороной 

нашу деревню.  

Одно из сражений того времени описала в своей статье краевед Л.С. 

Нератова.  «1918 год. После небольшого отдыха отряд красных вступил в 

село Никольское. От разведки поступали донесения о том, что в Киренске 

идет поголовная мобилизация в белую армию. Штаб расположил отряды  так, 

чтобы враг не застал врасплох. Вокруг Киренска устроили несколько застав. 

В районе Пролетарского вырыли окопы. Переправили двадцать человек в 

деревню Бочкарево.  

С верховьев Лены в Киренск на трех пароходах шло подкрепление 

белым во главе с атаманом Красильниковым, и их надо ждать с часу на час» 

И этот час настал. Невозможно рассказать об этом лучше начальника 

разведки красных Копылова И. И. «...5 августа день выдался особенно 

жарким. Стояла такая тишина, что не шевелился ни один листок на дереве. 

Но с девяти часов вечера начался ветер, разыгралась буря. Белой пеной 

покрылись волны. Со скрипом гнулись деревья. С берез срывало листья и 

кружило по ветру. Тяжелые черные тучи покрыли все небо. Наступила такая 

тьма, что, в двух шагах нельзя было различить человека. Грянул гром, 

несколькими раскатами отдаваясь в горах. Заблестели молнии, огненными 

нитками прошивая небо. Пошел крупный дождь, перешедший в ливень. Мы 

лежали в окопах в лужах воды. Вдруг с той стороны, где был наш штаб, мы 

услышали ураганный огонь. Стало ясно, что это белые, переправившись 

через р. Киренгу и уничтожив нашу заставу у д. Бочкарево»
15

. 

Чаще всего жители деревни становились участниками сражений за 

Советскую власть или против неѐ не по доброй воле. Но среди них были и 

убеждѐнные революционеры, боровшиеся за новую власть, руководители 

отрядов.  

Ярким примером идейного революционера и стойкого борца является   

Кожевников Иннокентий Серафимович обладатель выдающихся умственных 

и физических данных. Родился в 1879 году в деревне Бочкарѐва.  Повинуясь 

тяге к знаниям покинул родные места. Получил высшее образование. В 1905 

году вступил в ряды  Всероссийской коммунистической партии большевиков 

(ВКП(б)), трижды встречался с В.И. Лениным. Политический представитель 

                                                             
15

 Нератова Л. С. Улица названа Первоавгустовской  [к 70-летию Великого Октября] // Ленские зори. – 1987. 

– 10 сент. - № 110. – С. 3 
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(полпред) России в Литве. В 1918 году чрезвычайный полномочный 

представитель Всероссийского центрального исполнительного комитета по 

связи фронтов. Иннокений Серафимович в 1918 году при освобождении 

Татарстана от белогвардейцев руководил отрядом связистов в 500 человек. 

Отряд Кожевникова  «… послужил тем костяком, из которого выросла целая 

партизанская армия»
16

. 

 

  
 

Кожевников И.С.  (справа в кепке) на пароходе, который идѐт по Волге в Казань 

Архивный отдел администрации Киренского муниципального района 

 

В 1926 году, находясь на посту заместителя председателя 

профсоюзного совета на Алдане, за несогласие с, проводимой политикой 

военного коммунизма и продразвѐрстки,  был арестован. Постановлением 

коллегии ОГПУ был осуждѐн к лишению свободы сроком на 10 лет, с 

отбыванием наказания на  Соловецких островах. 8 сентября 1929 года 

организовал побег из лагеря. 10 апреля 1931 года был приговорѐн к смертной 

казни. Постановлениями Московского городского суда от 20 июля 1967 года 

Постановления от 24 марта 1926 года и от 10 апреля 1931 года были 

отменены и дела в отношении Кожевникова И.С. прекращены за отсутствием 

в его действиях состава преступления. 

В это же время в деревне проживали со своими семьями братья 

Иннокентия Серафимовича Алексей и Михаил. И они не избежали участи 

брата. Лишались избирательных прав, подвергались высылке, арестам, как и 

                                                             
16

 История гражданской войны в СССР в 5-ти т. - Т.3. Упрочение советской власти. Начало иностранной 

военной интервенции и гражданской войны (ноябрь 1917 г. - март 1919 г.). Редакционная комиссия тома: 

Найда С.Ф., Обичкин Г.Д., Петров Ю.П., Стручков А.А., Шатагин Н.М. - М., 1958.  - С.244 
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десятки других жителей деревни: Кожевниковы, Комышевы, Ляпуновы, 

Яковенко, Шильниковы.   

В 1930-тые годы в Сидорову началось переселение семей из 

близлежащих деревень Безруковой, Прокопьевской, Солдаткиной, 

Мезенцевой. Некоторые из них построили свои дома на берегу протоки, и это 

обособленная часть деревни получила негласное название «Мезенцева».   

 

 
 

Так перевозили сено с островов и переезжали в д. Сидорову крестьяне из других 

деревень. Фото взято из открытых интернет источников 
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Ляпунов Иван Алексеевич с семьѐй,1930 год.  

Из личной коллекции Н.А. Анкудиновой 

 

Иван Алексеевич ходил лоцманом на пароходе «Сынок» пароходства 

А.И. Громовой. После национализации флота работал в Ленгоспаре (Ленском 

государственном пароходстве). Осенью 1937 года был арестован. С 

наступлением навигации 1938 года был освобождѐн. 

Очередным суровым испытанием для нашей страны, а вместе с ней и 

для жителей деревни Сидоровой стала Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. 65 человек, родившихся в разное время в деревне, были призваны 

Киренским военным комиссариатом на защиту Отечества. «… Не все 

вернулись соколы...», 35 бочкарѐвцев сложили свои головы за Родину, за нас. 

Те же, кто остался в Сидоровой, не щадя себя, трудились ради Победы. 

«Инициатором всесторонней, всевозрастающей помощи Красной Армии 

были колхозники колхоза «Ленский рабочий» Сидоровского сельского 

Совета. 

Так, на 15 октября 1942 года они сдали стране и фронту: хлеба – 900 

центнеров, молока – 372 центнера, мяса -  61 центнер, картофеля -  1141 

центнер, овощей – 464 центнера, сена – 1757 центнеров.  
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 Сдали в фонд обороны деньгами 7200 рублей, облигаций 20520 

рублей. Отправили фронтовикам более 200 тѐплых вещей, 6 посылок с 

подарками, 819 штук яиц».
17

 

 

 
Приплавили сено на баркасе 

Фото взято из открытых интернет источников 

 

 Председателем колхоза в военные годы был шестидесятилетний 

Кожевников Алексей Серафимович – брат Иннокентия Серафимовича. 

В октябре 1941 года в Киренске было начато строительство военного 

аэропорта для перегона самолѐтов из Америки. Исполком Киренского 

районного Совета принял решение «О введении трудовой и транспортной 

повинности на постройку Киренской аэроплощадки».  На основании данного 

решения привлечению к  трудовой повинности подлежало всѐ население, 

проживающее на территории города Киренска,  Хабаровского, Сидоровского 

и Змеиновского сельских Советов с явкой на место работы с необходимым   

инструментом и инвентарем.
18

 Этим постановлением запрещалось 

использовать на строительстве детей, женщин и пожилых людей. Но в 

деревне мало осталось других. Колхоз смог направить на стройку 9 детей от 

семнадцати до двенадцати лет  руководство, которыми осуществляли  

четверо  пожилых мужчин. Все работники должны были явиться к 8 часам 

утра в распоряжение бригадиров с орудиями труда (лопата, кирка, кайла или 

лом). Ежедневно на стройке работало до 700 человек мобилизованного 

населения, 100 лошадей, один трактор и две автомашины
19

. Однако к 

                                                             
17

 Гудков И. О патриотизме трудящихся Киренского района в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг. / И.С. Гудков. - Киренск, 2020. – С. 16  
18

Архивный отдел администрации Киренского муниципального района. - Ф.Р-69, оп.1-л, д.9, лл.67,69 
19

 ОГКУ ГАИО, ф. 968, оп.3, д.11,  л.80 
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назначенному часу добраться из деревни Сидоровой до аэропорта было 

невозможно, поэтому люди работали от зари до зари, готовили пищу на 

костре и располагались на ночлег в шалашах и землянках. 

 В 1946 году орденами и медалями были награждены жители 

Сидоровой, работавшие на речном флоте. Все фотографии взяты из книги И. 

Гудкова  «О патриотизме трудящихся Киренского района в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдов Александр Иванович, помощник капитана парохода «Москва» (награжден 

медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», орденом Ленина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комышев Иннокентий Ионович, механик парохода (награжден орденом 

«Трудового Красного Знамени») 
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Комышев Петр Ионович, механик парохода (награжден орденом «Трудового 

Красного Знамени») 

 

Вернувшиеся на родину фронтовики вновь принялись за привычную 

крестьянскую работу. 

 Кожевников Николай Прокопьевич с 1946 года работал рядовым 

колхозником, счетоводом, заведующим отделом сельскохозяйственного 

строительства Киренского райисполкома, председателем колхоза, 

бригадиром, шофѐром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожевников Николай Прокопьевич 
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В 1955 году Н.П. Кожевников был направлен в качестве экскурсанта на 

Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ) н ВДНХ. 

 

 

 

 

 

 

Кожевников Н.К.  на Выставке достижений народного хозяйства  (ВДНХ) в г. Москва. 

1955 год (второй ряд, второй слева).  

 

Фронтовик Кожевников Петр Алексеевич – в  июле 1959 года был 

избран председателем колхоза «Заветы Ленина». Так случилось, что именно 

он оказался последним председателем Сидоровского колхоза. В 1967 году 

колхоз «Завета Ленина» вошѐл в состав Змеиновского колхоза «Новая 

жизнь».  
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Ляпунов Михаил Николаевич. 

Фото из Архивного отдела администрации Киренского района. Ф. Р-1. Оп.1-л [1955] 

 

Ляпунов Михаил Николаевич – воевал на восточном фронте. Вернулся 

в родную деревню. С 1954 по 1956 годы работал председателем Киренского 

городского Совета. 

 

 
 

Памятник участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. д. 

Сидорова. 2022 год. Из коллекции жителей деревни Сидорово 

 

Памятник погибшим жителям деревни Сидорово был обновлен в 2022 

году на средства администрации Киренского района. Один из элементов 

мемориала – солдатскую каску  изготовил макет и отлил из металла на свои 
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средства житель деревни Иннокентий Михалев. Со списком погибших 

работала старожил деревни - Н. А. Курбатова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время шло. Колхозы сменились совхозами. Но, как и прежде, 

работники Сидоровского отделения Киренского совхоза за свой труд 

получали награды. Среди них  Антипин Аркадий Фомич Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1972 году, награждѐнный медалью «За трудовую 

доблесть». 
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 Административно-территориальное положение деревни 

 

В 1920 году, на основании произведенного административно-

территориальное деление Киренского уезда, деревня Сидорова (Бочкарѐва) 

вошла в состав Хабаровского сельского Совета.  

22 марта 1939 года был создан Сидоровский сельский Совет с центром 

в деревне Сидорова. Кроме этого в состав, вновь созданного, Совета вошли 

деревни Безрукова, Юксеева, Шорохова. На территории деревни находились  

колхозная контора, медпункт, библиотека, начальная школа, клуб, магазин. 

Карта - схема Киренска  

 

 13 декабря 1967 года Сидоровский сельсовет был упразднѐн. С этого 

момента деревня Сидорова вошла в состав Змеиновского сельского Совета. 

На 1января 1969 года в восьмидесяти трѐх хозяйствах деревни жило 342 

человека. Через два года количество населения уменьшилось до 292 человек, 

из них в 45 хозяйствах проживало 152 колхозника, а в 42 хозяйствах – 140 

рабочих и служащих.  

 16 июля 1976 года деревня Сидорова решением Иркутского областного 

Совета была исключена из состава Змеиновского сельсовета и передана в 

состав  Кривошапкинского сельского Совета. В 1981 году был открыт 

фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), в 1982 году детский сад.   

 9 октября 1993 года деятельность Кривошапкинского сельсовета 

прекращена. Функции управления перешли к Кривошапкинской сельской 

администрации. 

 9 октября 2005 года деревня Сидорова вошла в состав Киренского 

городского поселения. Полномочия Кривошапкинской сельской 
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администрации были переданы администрации Киренского муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Улица Клубная в Сидоровой. 1958 год 

Из личной коллекции Н.А. Суржиной 

 

На улице Клубной долгое время располагался сельский клуб 

 

1 ряд слева направо: 

1.Петухова Лидия Гавриловна, 

2.Антипина Фаина Гавриловна, 

3.Чанышева Валентина 

Николаевна,  

2 ряд 1.Мигалкина Альбина 

Николаевна, 2. Соловьѐва 

Елена Васильевна, 3.Ляпунова 

Любовь Павловна, 4. 

Кожевникова Раиса 

Валентиновна, 5. Кожевникова 

Галина Ивановна, 6. Яковенко 

Лариса Анатольевна 

 

Встреча в родном клубе 1998 год  

Из личной коллекции Н.А. Курбатовой 

 

От города деревню отделяет быстрая река Киренга. Бочкарѐвцы 

переправлялись в город и добирались до соседних селений на лодках, 

баркасах, перевозном катере, пароме.  
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Много лет на лодке в город и обратно перевозил односельчан 

Кожевников Николай Егорович. Жил он в избушке на берегу, хотя и имел 

дом в деревне.  

 

 

 
Переправа через реку Киренгу во время ледохода 

 

Сельскохозяйственные предприятия деревни 

 

В апреле 1931 года в деревне Сидоровой был организован колхоз 

«Ленский рабочий». На 1 января 1934 года в состав коллективного хозяйства 

входило 43 двора, в которых проживало 212 человек, количество  

трудоспособных 66. Земельный фонд составлял 462 гектара, из них  пашни – 

217 гектар, огородов – 6 гектар, сенокосов – 239 гектар. Хозяйство было 

ориентировано на полеводство и животноводство. Колхоз 

Машинотракторной станцией (МТС) не обслуживался. На всех работах 

использовалась конная тяга. Из зерновых сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овѐс.  

Выращивали картофель и капусту. Содержали крупнорогатый скот и 

лошадей.  

2 февраля 1951 года колхоз «Ленский  рабочий» объединился с 

колхозом «Красная звезда» деревни Прокопьевой. Вновь созданное 

хозяйство решением общего собрания колхозников было названо «Заветы 

Ленина» с центром в деревне Сидоровой.  Количество дворов увеличилось до 

75, однако трудоспособного населения было всего 46 человек  из 251.    

7 марта 1967 года колхоз «Заветы Ленина» влился в колхоз «Новая 

жизнь»  с центром в селе Змеиново.  

22 ноября 1971 года колхоз «Новая жизнь» прекратил своѐ 

существование.  Из колхозников Сидоровской деревни было организовано 
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второе отделение совхоза «Киренский». Направление совхоза, а 

соответственно и всех его отделений, было мясо-молочное. 

17 марта 1992 года совхоз «Киренский» ликвидировался. На его базе 

было зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Киренское». 

14 апреля 1994 года работники ТОО «Киренское» на своей 

конференции приняли решение о разделе товарищества на три 

самостоятельных предприятия.  Из первой бригады  второго отделения 

создали ТОО «Сидоровское», которое было ликвидировано 1 января 2000 

года. 

В 1994 году местный житель Антипин Аркадий Фомич создал 

Крестьянско-фермерское хозяйство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крайний справа Антипин Аркадий Фомич. 1994г. 

Из личной коллекции Н.А. Курбатовой 
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Деревня Сидорова (Бочкарѐва) в XXI  веке 

 

 

Деревня Сидорова. 2022 год 

 

 24 января 2000 года в деревне Сидоровой появилось новое предприятие 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет». СПК 

«Рассвет» прекратил хозяйственную деятельность в конце 2003 года. 

 В деревне работают школа-сад, клуб, магазин, фельдшерско – 

акушерский пункт (ФАП). 

 На 1 января 2020 года в Сидоровой в 59 хозяйствах проживало 154 

человека. Селяне держали 44 головы крупного рогатого скота, 9 свиней, 20 

лошадей, 4 овцы, 2 козы, 56 кур, 4 кролика. 

         Фото из личных коллекций жителей деревни Сидорово. 

 

 
Деревня Сидорова. 2015 год.  

За протокой виден Монастырский остров и Бубновская скала 
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Разлив Киренги в 2004 году. Затоплены покосы и поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоровская паромная переправа 
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В реколом и ледостав в деревню можно добраться на аэролодке. 2020 год 

 

 

 

Ежегодная весенняя «дорога жизни» (мостки) в деревню Сидорову 

 

Улица Колхозная, дом 3. Жилой дом Антипиных Ильи Николаевича и Анны 

Константиновны. На втором плане дом Михалѐва Иннокентия Николаевича 
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Ул. Клубная, дом 43. Жилой дом Ярыгиных Прокопия Иннокентьевича и Анастасии 

Константиновны. 
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